
  1

 

 

№ 5 

2022 



  2

 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

2022, № 5  

(печатная версия Всероссийского научного журнала  
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» – 

www.online-science.ru) 
 

Основан в 2010 г. 
 

ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (on-line) 
 

Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ  
журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» включен  

в перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук. 
 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-71757 от 30 ноября 2017 г. 
 

Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 573 от 04.10.2011 г. 
 

Лицензионный договор Научная Электронная Библиотека  
(Российский индекс научного цитирования) 

№ 223-07/2011R от 15.07.2011 г.  
 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор 
 
 

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Бугаенко Юлия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры уголовного права  
юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета 

 
 

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ: 

Шелкова Елена Андреевна 
 
 

ПЕРЕВОДЧИК: 

Шелкова Елена Андреевна 
 

КОРРЕКТОР: 

Попов Михаил Юрьевич 
 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
 
ООО «Наука и образование» 
 

ФГБОУ ВПО 
«Адыгейский государственный университет» 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
 

  350005, Краснодарский край, г. Краснодар, переулок Народный, д. 2/1, оф. 6 

 
Электронный адрес: milena.555@mail.ru 



3 

 

 
 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
 

 
Председатель редакционного совета: 
 

Осипов Геннадий Васильевич, академик Рос-
сийской академии наук, доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута социологии Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра Россий-
ской академии наук; 
 

Заместители председателя редакционного 
совета по работе со студентами, магистрантами,
аспирантами: 
 

Хунагов Рашид Думаличевич, Почётный работ-
ник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, доктор социологических 
наук, профессор, директор Научно-исследова-
тельского института комплексных проблем Ады-
гейского государственного университета; 
 

Гугуева Дарья Александровна, (по работе со 
студентами, магистрантами, аспирантами), кан-
дидат социологических наук, доцент кафедры от-
раслевой и прикладной социологии Института со-
циологии и регионоведения Южного федераль-
ного университета;  
 

Члены редакционного совета: 
 

Атоян Корюн Лукашевич, доктор экономиче-
ских наук, профессор, ректор Армянского госу-
дарственного экономического университета, Рес-
публика Армения; 
 

Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор юри-
дических наук, профессор, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии Краснодарского 
университета МВД России; 
 

Волков Юрий Григорьевич, Заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор философских наук, про-
фессор, научный руководитель Института социо-
логии и регионоведения Южного федерального 
университета; 
 

Голенкова Зинаида Тихоновна, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор философских наук, про-
фессор, руководитель Центра исследования со-
циальной структуры и социального расслоения 
учебно-образовательного центра Института со-
циологии Федерального научно-исследова-тель-
ского социологического центра Российской акаде-
мии наук; 
 

Гришай Владимир Николаевич, доктор социо-
логических наук, профессор, профессор кафедры 
общегуманитарных и естественнонаучных дисци-
плин Ессентукского института управления, биз-
неса и права; 
 

Дятлов Александр Викторович, доктор социо-
логических наук, профессор, заведующий кафед-
рой экономической социологии и регионального 
управления Института социологии и регионове-
дения Южного федерального университета; 
 
 
 

 
 
 
EDITORIAL BOARD: 
 

 
Chairman Editorial Board:  
 

Gennady V. Osipov, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Profes-
sor, Chief Researcher at the Institute of Sociology of 
the Federal Research Sociological Center of the Rus-
sian Academy of Sciences; 
 
 

Deputy Chairman of the Editorial Board for Work 
with Students, Masters, Graduate Students: 
 
 

Rashid D. Hunagov, Honorary Worker of Higher 
Professional Education of the Russian Federation, 
Doctor of Sociological Sciences, Professor, Director 
of the Research Institute of Complex Problems of the 
Adygea State University; 
 
 

Darya Gugueva, (for work with students, undergrad-
uates, postgraduates), Candidate of Sociological Sci-
ences, Associate Professor of the Department of 
Branch and Applied Sociology of the Institute of So-
ciology and Regional Studies of the Southern Federal 
University; 
 

Members of the editorial Board: 
 

Koryun L. Atoyan, Doctor of Economics, Professor, 
Rector of the Armenian State University of Econom-
ics, Republic of Armenia; 
 
 

Kirill V. Vishnevetskiy, Doctor of Law, Professor, 
Head of the Department of Criminal Law and Crimi-
nology of the Krasnodar University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia; 
 

Yuri G. Volkov, Honored Scientist of the Russian Fed-
eration, Doctor of Philosophy, Professor, Scientific Di-
rector of the Institute of Sociology and Regional Studies 
of the Southern Federal University; 
 
 

Zinaida T. Golenkova, Honored Scientist of the Rus-
sian Federation, Doctor of Philosophy, Professor, 
Head of the Center for the Study of Social Structure 
and Social Stratification of the Educational Center of 
the Institute of Sociology of the Federal Research So-
ciological Center of the Russian Academy of Sci-
ences; 
 
 

Vladimir N. Grishay, Doctor of Sociological Sci-
ences, Professor, Professor of the Department of 
General Humanitarian and Natural Sciences of the 
Essentuki Institute of Management, Business and 
Law; 
 

Alexander Viktorovich Dyatlov, Doctor of Sociol-
ogy, Professor, Head of the Department of Economic 
Sociology and Regional Management of the Institute 
of Sociology and Regional Studies of the Southern 
Federal University; 
 
 

 



4 

 

 
Зеленский Владимир Дмитриевич, Заслужен-
ный юрист Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор, Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ, За-
служенный юрист Кубани, руководитель про-
грамм магистрской подготовки юридического фа-
культета Кубанского аграрного университета; 
 

Игнатов Александр Николаевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловного права и криминологии Крымского фили-
ала Краснодарского университета МВД России; 
 

Касьянов Валерий Васильевич, доктор социо-
логических наук, доктор исторических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории России, 
декан факультета журналистики Кубанского госу-
дарственного университета; 
 

Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат со-
циологических наук, руководитель Отдела опера-
тивных исследований, заместитель руководителя 
Центра социологии и экономики знания Инсти-
тута социологии Федерального научно-исследо-
вательского социологического центра Российской 
академии наук; 
 

Кашкаров Алексей Александрович, доктор 
юридических наук, доцент, начальник кафедры 
уголовного права и криминологии, Крымский фи-
лиал Краснодарского университета МВД России; 
 

Клещина Елена Николаевна, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры уголовного про-
цесса Московского университета МВД России; 
 

Кочербаева Айнура Анатольевна, доктор эко-
номических наук, профессор, руководитель ООП 
«Экономика и управление народным хозяйством» 
(менеджмент) Киргизско-Российского славян-
ского университета. г.Бишкек, Кыргызстан; 
 

Коновалов Станислав Иванович, Заслужен-
ный сотрудник МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, профессор Ростовского инсти-
тута защиты предпринимательства;  
 

Куемжиева Светлана Александровна, доктор 
юридических наук, профессор, заведующая ка-
федрой международного частного и предприни-
мательского права Кубанского государственного 
аграрного университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Маркова-Мурашева Светлана Александровна,
доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры теории, истории государства и права Ку-
банского государственного университета;  
 

Невский Сергей Александрович, доктор юриди-
ческих наук, профессор, заместитель начальника 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута МВД России по научной работе, началь-
ник научно-исследовательского центра № 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zelensky V. Dmitriyevich, Honored Lawyer of the 
Russian Federation, Doctor of Law, Professor, Hon-
orary Worker of Higher Professional Education of the 
Russian Federation, Honored Lawyer of Kuban, 
Head of Master's degree programs of the Faculty of 
Law of Kuban Agrarian University; 
 
 
 

Aleksandr N. Ignatov, Doctor of Law, Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Crimean branch of the Krasnodar 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia;
 

Valery V. Kasyanov, Doctor of Sociology, Doctor of 
Historical Sciences, Professor, Head of the Depart-
ment of Russian History, Dean of the Faculty of Jour-
nalism of Kuban State University; 
 
 

Svetlana G. Karepova, Candidate of Sociological Sci-
ences, Head of the Operational Research Depart-
ment, Deputy Head of the Center for Sociology and 
Economics of Knowledge of the Institute of Sociology 
of the Federal Research Sociological Center of the 
Russian Academy of Sciences; 
 
 

Aleksey A. Kashkarov, Doctor of Law, Associate 
Professor, Head of the Department of Criminal Law and 
Criminology, Crimean Branch of Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
 

Elena N. Kleshchina, Doctor of Law, Professor of the 
Department of Criminal Procedure of the Moscow Uni-
versity of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
 

Aynura A. Kocherbayeva, Doctor of Economics, Pro-
fessor, Head of the PLO «Economics and Management 
of the National Economy» (management) Kyrgyz-Rus-
sian Slavic University. Bishkek, Kyrgyzstan; 

 
 

Stanislav I. Konovalov, Honored Employee of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Rostov Institute for the 
Protection of Entrepreneurship;  
 

Svetlana A. Kuemzhieva, Doctor of Law, Professor,
Head of the Department of International Private Law
and Business Law of the Kuban State Agrarian Uni-
versity named after I.T. Trubilin; 
 
 

Svetlana A. Markova-Murasheva, Doctor of Law, 
Professor, Professor of the Department of Theory, 
History of State and Law of Kuban State University; 
 
 

Sergei A. Nevsky, Doctor of Law, Professor, Deputy 
Head of the All-Russian Research Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia for Scientific 
Work, Head of the Research Center № 1; 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 

Нарбут Николай Петрович, доктор социологи-
ческих наук, профессор, первый заместитель де-
кана, заведующий кафедрой социологии Россий-
ского университета дружбы народов;  
 

Ображиев Константин Викторович, доктор 
юридических наук, профессор, заведующий ка-
федрой уголовно-правовых дисциплин Универси-
тета  прокуратуры Российской Федерации;  
 

Пан Давей, доктор социологических наук, про-
фессор, директор Института социологии Шанхай-
ской академии общественных наук. Китайская 
народная республика; 
 

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, профессор кафедры уго-
ловного права Российского государственного 
университета правосудия; 
 

Пусько Виталий Станиславович, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ, доктор фило-
софских наук, профессор; 
 

Романова Анна Ильинична, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующая кафедрой эко-
номики и управления в городском хозяйстве Ка-
занского государственного архитектурно-строи-
тельного университета; 
 

Рыкова Ирина Николаевна, доктор экономиче-
ских наук, профессор, руководитель Центра от-
раслевой экономики Научно-исследовательского 
финансового института Министерства финансов 
РФ; 
 

Самыгин Сергей Иванович, доктор социологи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры 
управления персоналом и социологии Ростов-
ского государственного экономического универ-
ситета; 
 

Силин Анатолий Николаевич, Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор социологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Западно-
сибирского филиала Института социологии РАН; 
 
 

Снимщикова Ирина Викторовна, Заслуженный 
деятель науки Кубани, академик РАЕН, профес-
сор, доктор экономических наук, профессор, про-
фессор кафедры экономики и финансового ме-
неджмента Кубанского государственного техно-
логического университета имени И.Т. Трубилина; 
 

Сумачев Алексей Витальевич, доктор юриди-
ческих наук, профессор, курс-лидер по направле-
нию уголовное право Югорского государствен-
ного университета; 
 

Тузиков Андрей Римович, доктор социологиче-
ских наук, профессор, декан факультета промыш-
ленной политики и бизнес-администрирования 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета; 
 

Упоров Иван Владимирович, доктор историче-
ских наук, кандидат юридических наук, профес-
сор, профессор кафедры административного и 
конституционного права Краснодарского универ-
ситета МВД России; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Narbut N. Petrovich, Doctor of Sociology, Profes-
sor, First Deputy Dean, Head of the Department of 
Sociology of the Peoples' Friendship University of 
Russia; 
 

Konstantin V. Obrazhiyev, Doctor of Law, Profes-
sor, Head of the Department of Criminal Law Disci-
plines of the University of the Prosecutor's Office of 
the Russian Federation; 
 

Mr. Dawei, Doctor of Sociology, Professor, Director 
of the Institute of Sociology of the Shanghai Academy 
of Social Sciences. People's Republic of China; 
 
 

Yury E. Pudovochkin, Doctor of Law, Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law of the 
Russian State University of Justice; 
 
 

Vitaly S. Pusko, Honored Worker of the Higher 
School of the Russian Federation, Doctor of Philoso-
phy, Professor; 
 

Anna I. Romanova, Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Department of Economics and Manage-
ment in Urban Economy of Kazan State University of 
Architecture and Civil Engineering; 
 
 

Irina N. Rykova, Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Center for Industrial Economics of the 
Research Financial Institute of the Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation; 
 
 

Sergey I. Samygin, Doctor of Sociology, Professor, 
Professor of the Department of Personnel Manage-
ment and Sociology of Rostov State University of 
Economics; 
 
 

Anatoly N. Silin, Honored Scientist of the Russian 
Federation, Doctor of Sociological Sciences, Profes-
sor, Chief Researcher of the West Siberian Branch of 
the Institute of Sociology of the Russian Academy of 
Sciences; 
 

Irina V. Snimschikova, Honored Scientist of Kuban, 
Academician of the Russian Academy of Sciences, 
Professor, Doctor of Economics, Professor, Profes-
sor of the Department of Economics and Financial 
Management of the Kuban State Technological Uni-
versity named after I.T. Trubilin; 
 

Alexey V. Sumachev, Doctor of Law, Professor, 
Course Leader in Criminal Law at Ugra State Univer-
sity doctor of jurisprudence, professor, Yugra state 
university; 
 

Andrey R. Tuzikov, Doctor of Sociology, Professor, 
Dean of the Faculty of Industrial Policy and Business 
Administration of Kazan National Research Techno-
logical University; 
 
 

Ivan V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Can-
didate of Legal Sciences, Professor, Professor of the 
Department of Administrative and Constitutional Law 
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia; 
 
 
 
 



6 

 

Фархутдинов Инсур Забирович, доктор юриди-
ческих наук, руководитель Центра междуна-
родно-правовых исследований Института госу-
дарства и права Российской академии наук, глав-
ный редактор научного журнала «Евразийский 
юридический журнал»; 
 

Харитонов Евгений Михайлович, академик 
Российской академии наук, доктор социологиче-
ских наук, дкотор сельскохозяйственных наук, 
профессор, директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института риса. 

Insur Z. Farkhutdinov, Doctor of Law, Head of the 
Center for International Legal Studies of the Institute 
of State and Law of the Russian Academy of Sci-
ences, Editor-in-Chief of the scientific journal «Eura-
sian Legal Journal»; 
 
 

Evgeny M. Kharitonov, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Sociological Sci-
ences, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Di-
rector of the All-Russian Rice Research Institute. 

  



7 

 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Аллайуа К.В.  
Эволюция теоретических подходов к определению гендера  ..........................................................................  15 
 

Барановский С.Б., Сорокин В.А.  
Роль цифровых инноваций в институте физической культуры и спорта  
(на примере российской молодежи)  ..................................................................................................................  19 
 

Бочарова Т.А.  
«Социальное казначейство» как компонент цифровой системы социального обеспечения  ........................  24 
 

Вагина В.О.  
Патриотические практики молодежи на Юге России:  
основные агенты формирования и проблемы патриотического воспитания  .................................................  28 
 

Гафиатулина Н.Х., Сизова Н.М., Шолудченко И.Е.  
Детерминанты деструктивного поведения в молодой семье:  
социально-психологическое осмысление  .........................................................................................................  33 
 

Гутова С.Г., Целищева З.А., Самохина Н.Н.  
Управление коммуникационным процессом как форма профилактической работы  
с молодежью в сфере информационной безопасности  ...................................................................................  38 
 

Загирова Э.М.  
Домашнее насилие в оптике общественного мнения дагестанских народов  ................................................  46 
 

Ивашиненко Н.Н., Варызгина А.А., Михайлова В.В.  
Формирование цифрового капитала у населения России  ...............................................................................  50 
 

Кильдюшева О.А.  
Динамика социальной структуры  
Республики Мордовия в 2018–2020 гг. и ее особенности  ................................................................................  55 
 

Климин В.Г., Вдовин К.Э., Мальцева Ю.А.  
К вопросу о развитии экспорта медицинских услуг в регионах  .......................................................................  59 
 

Клиценко М.В., Оттева И.В., Медведева Г.Г.  
Трансформация регионального медиа пространства на примере Хабаровского края  .................................  64 
 

Мирзаханова З.А., Мирзаханов Д.Г.  
Роль СМИ в формировании ценностных ориентаций у современной российской молодежи  ......................  68 
 

Рамазанов Р.О.  
Оценка волонтерской деятельности в общественном сознании  
(на примере Дагестана)  ......................................................................................................................................  73 
 

Родюкова Т.Н.  
Теоретический подход к определению специфики профессионализма  
государственных гражданских служащих  .........................................................................................................  77 
 

Тринадцатко А.А.  
Современное цифровое пространство как среда социокультурной  
реабилитации инвалидов по зрению  .................................................................................................................  83 
 

Тужба Э.Н.  
Этнорелигиозные процессы в Северо-Кавказском регионе  ............................................................................  90 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Барашева Е.В., Пьянкова А.А., Степаненко А.С.  
К вопросу о правовом регулировании труда надомников ................................................................................  97 
 

Бешукова З.М., Шадже А.М.  
История формирования международно-правовых норм о запрещении  
биологического оружия и борьбе с биологическим терроризмом  .................................................................  100 
 



8 

 

Бондаренко Н.А.  
Влияние трудовой миграции  
на региональный рынок труда Хабаровского края  .........................................................................................  105 
 

Греков М.Л., Назаров А.А.  
К вопросу о практике назначения наказания за преступления,  
связанные с незаконным оборотом наркотиков  .............................................................................................  109 
 

Дмитренко А.А.  
Причины коррупции в следственных органах и меры по ее предупреждению  ............................................  112 
 

Знобищева А.С.  
Криминологическая характеристика уклонения от административного надзора лиц,  
совершивших преступление при опасном и особо опасном рецидиве преступлений  ................................  116 
 

Зяблова Т.Е., Комарова Я.Б.  
Периодизации истории политических и правовых учений Г.Л. Зайндлера  ..................................................  119 
 

Конорезов Н.А.  
К вопросу о классификации субъектов гражданских процессуальных правоотношений  ............................  122 
 

Коротаева М.А.  
Халатность при родовспоможении  ..................................................................................................................  126 
 

Крылова В.Н.  
Тактические особенности производства допроса по уголовным делам о вовлечении  
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни  ....................  129 
 

Куемжиева Е.Г., Червоная Ю.А.  
Проблемные вопросы алиментного законодательства в России  .................................................................  132 
 

Курбатова С.М.  
О правовом положении лиц с ограниченными возможностями  
в уголовном судопроизводстве советского государства в период с 1917 по 1960 гг.  .................................  135 
 

Лаптев Д.Б.  
Альтернативные и дополнительные меры уголовно-правового характера  .................................................  140 
 

Леонова Т.В.  
К вопросу о прекращении уголовных дел судом первой инстанции  
по специальным основаниям на примере ст. 322.3 УК РФ  ............................................................................  144 
 

Лозовский Д.Н., Заикин В.Ю.  
Отдельные аспекты деятельности по расследованию преступлений,  
связанных с осуществлением незаконных операций  
в сфере налогообложения в составе организованной группы  ......................................................................  147 
 

Лозовский Д.Н., Лозовская Н.Н.  
Отдельные аспекты деятельности следователя по выдвижению и проверки версий  ................................  150 
 

Матвеева Т.П., Кузнецова Н.А.  
Проблемные вопросы «самозанятых» и пути их решения  ............................................................................  153 
 

Мигачева А.Ю., Пченушай К.А.  
Наследование интернет аккаунтов: опыт регулирования в зарубежных странах  .......................................  157 
 

Михайлов А.Е., Зыков Д.А.  
Проблематика определения понятия «цена преступности»  .........................................................................  163 
 

Назаров А.А.  
К вопросу о санкциях за контрабанду наркотиков  
в УК РФ и УК Казахстана: сопоставительный анализ  ....................................................................................  167 
 

Нечаева О.А.  
Проблемы реализации молодежной политики в Российской Федерации  ....................................................  171 
 

Николаева М.И., Рябчиков В.В.  
Проблемы применения ст. 308 УК РФ  .............................................................................................................  174 
 

Нинциева Т.М.  
Эффективность процессуально-правового регулирования  
и ее критерии: общетеоретический аспект  .....................................................................................................  177 
 

Павлова Т.В., Мурашова С.В.  
Актуальные проблемы трансформации охраны авторского права в современных условиях  ....................  181 
 

Петрикин В.Ю., Шипицина В.В.  
Обеспечение права на защиту при изменении обвинения в судебном разбирательстве  ..........................  186 



9 

 

Пшихожев А.Х.  
Проблемные аспекты реализации жилищных прав сотрудников российской полиции ...............................  191 
 

Ругина О.А.  
Роль актов Конституционного суда РФ в правоприменении норм уголовного закона  ................................  195 
 

Рябова О.А., Кузнецова Н.В.  
О некоторых вопросах компенсации морального вреда, причиненного преступлением  ............................  200 
 

Савин А.А., Семенов С.А.  
Подробно о структуре уголовно-правовой нормы  ..........................................................................................  204 
 

Скрипниченко Д.А., Куемжиева Е.Г.  
Переход из упрощенного производства в исковое или административное судопроизводство  
в арбитражном процессе: право или обязанность суда  ................................................................................  207 
 

Старцев П.С.  
Отдельные аспекты производства осмотра места происшествия  
в процессе расследования преступлений, совершенных  
с использованием сервиса каршернига  ..........................................................................................................  211 
 

Ткачева Ю.С.  
К вопросу о понятии «криминальное насилие»  ..............................................................................................  214 
 

Хачак Б.Н., Цеева С.К., Шадже Л.А.  
Правовое обеспечение эпидемиологической безопасности  
в России в период пандемии COVID-19  ..........................................................................................................  217 
 

Чимаров С.Ю., Бялт В.С.  
Теоретико-правовой анализ некоторых суждений о признаках  
современного демократического государства в контексте философии права  ............................................  222 
 

Чунихина Т.Н.  
Конституционная матрица духовных ценностей российского общества  ......................................................  225 
 

Штырхунова Н.А., Попов Е.А., Сыротюк М.В.  
Анализ понятия «безопасность дорожного движения»  
в действующем законодательстве России  .....................................................................................................  229 
 

Штырхунова Н.А., Голубкина К.В., Абрамян С.К.  
Некоторые аспекты контрольно-надзорной деятельности  
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения  ............................................................................  232 
 

Экономюк В.С.  
Криминалистическая характеристика личности потерпевшего  
при совершении телефонного мошенничества, осуществляемого  
с территории учреждений уголовно-исполнительной системы  .....................................................................  235 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Бытко М.А.  
Оценка систем управления освещением в индустрии гостеприимства  .......................................................  241 
 

Владимиров Д.Ю., Мисиркаева К.Р.  
Система экологических платежей при негативном воздействии  
на окружающую среду, ее совершенствование в Российской Федерации ...................................................  244 
 

Попова Ю.А.  
Проблемы бухгалтерского учёта основных средств  ......................................................................................  251 
 

Расулова З.Д.  
Перспективные направления социального вычета по налогу на доходы физических лиц  .........................  255 
 

Таранов П.В., Басенко А.М.  
Мировая экономика XXI века в эпоху цифровой трансформации  ................................................................  259 
 

Фирсова А.Е., Солнцева О.Г., Ковалева Н.И.  
Поисковое продвижение и контекстная реклама в сфере гостеприимства  .................................................  263 



10 

 

 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES  
 
Katrin V. Allayua 
Evolution of theoretical approaches to the definition of gender  ............................................................................  15 
 

Sergey B. Baranovsky, Vladimir А. Sorokin 
The role of digital innovations in the institute of physical culture and sport  
(on the example of russian youth)  ........................................................................................................................  19 
 

Tatiana A. Bocharova 
«Social treasury» as a component of the digital social security system  ...............................................................  24 
 

Victoriya O. Vagina 
Patriotic practices of youth in the South of Russia: main agents  
of formation and problems of patriotic education  ..................................................................................................  28 
 

Natalya Kh. Gafiatulina, Natalya M. Sizova, Inessa E. Sholudchenko 
Determinants of destructive behavior in a young family:  
social and psychological consideration  .................................................................................................................  33 
 

Svetlana G. Gutova, Zukhra A. Tselishcheva, Natalia N. Samokhina 
Communication process management as a form of preventive work with youth  
in the field of information security  .........................................................................................................................  38 
 

Elvira M. Zagirova 
Domestic violence in the optics of public opinion of dagestan peoples  ................................................................  46 
 

Nina N. Ivashinenko, Alla A. Voryzgina, Veronika V. Mikhailova 
Formation of digital capital of the population of Russia  ........................................................................................  50 
 

Olga A. Kildyusheva 
Dynamics of the social structure of the Republic of Mordovia in 2018–2020 and its features  ..............................  55 
 

Vladimir G. Klimin, Kirill E. Vdovin, Yulia А. Maltseva 
On the issue of the development of the export of medical services in the regions  ...............................................  59 
 

Maksim V. Klitsenko, Irina V. Otteva, Galina G. Medvedeva  
Regional media space transformation. Khabarovskiy krai case ............................................................................  64 
 

Zarema A. Mirzakhanova, Dzhabrail G. Mirzakhanov 
The role of the media in forming value orientations of modern russian youth  .......................................................  68 
 

Rashid O. Ramazanov 
Evaluation of volunteer activities in the public consciousness (on the example of Dagestan)  ..............................  73 
 

Tatiana N. Rodyukova 
A theoretical approach to determining the specifics of the professionalism of public civil servants  ......................  77 
 

Anton A. Trinadtsatko 
Modern digital space as a environment for socio-cultural rehabilitation  
of the disabled people with visual impairments .....................................................................................................  83 
 

Emir N. Tuzhba  
Ethno-religious processes in the North Caucasian region  ....................................................................................  90 
 

JURISPRUDENCE 
 
Eleva V. Barasheva, Anna A. Pyankova, Alexey S. Stepanenko 
On the issue of legal regulation of the work of homeworkers  ...............................................................................  97 
 

Zarema M. Beshukova, Azamat M. Shadzhe 
The history of the formation of international legal norms on the prohibition  
of biological weapons and the fight against biological terrorism  .........................................................................  100 
 

Natalia A. Bondarenko  
The impact of labor migration on the regional labor market  
of the Khabarovsk territory ..................................................................................................................................  105 
 



11 

 

Mikhail L. Grekov, Anton A. Nazarov  
On the issue of the practice of sentencing for crimes related to combating drug trafficking  ...............................  109 
 

Alena A. Dmitrenko 
Causes of corruption in investigative agencies and measures to prevent  ..........................................................  112 
 

Anastasiya S. Znobishcheva 
Criminological characteristics of evasion of administrative supervision  
by perpetrators of dangerous and especially dangerous recidivism  ...................................................................  116 
 

Tatiana E. Zyablova, Yana B. Komarova 
Periodization of the history of political and the legal teachings of G.L. Seidler  ...................................................  119 
 

Nikolay A. Konorezov 
On the issue of classification of subjects of civil procedural legal relations  ........................................................  122 
 

Marina A. Korotaeva 
Khalatnost during childbirth  ................................................................................................................................  126 
 

Victoria N. Krylova 
Tactical features of interrogation in criminal cases on the involvement  
of a minor in the commission of actions that pose a danger to his life  ................................................................  129 
 

Elena G. Kuemzhieva, Yulia A. Chervonaya  
Problematic issues of alimony legislation in Russia  ............................................................................................  132 
 

Svetlana M. Kurbatova  
On the legal status of persons with disabilities in the criminal proceedings  
of the soviet state in the period from 1917 to 1960  .............................................................................................  135 
 

Dmitry B. Laptev 
Alternative and additional criminal law measures  ...............................................................................................  140 
 

Tatyana V. Leonova 
On the issue of termination of criminal cases by the court of first instance on special grounds  
on the example of Art. 322.3 of the Criminal Code of the Russian Federation  ...................................................  144 
 

Denis N. Lozovsky, Vadim Yu. Zaikin 
Certain aspects of the investigation of crimes related to the implementation  
of illegal transactions in the field of taxation as part of an organized group  ........................................................  147 
 

Denis N. Lozovsky, Natalia N. Lozovskaya 
Certain aspects of the investigator's activities  
for the nomination and verification of the version  ...............................................................................................  150 
 

Tamara P. Matveeva, Natalia A. Kuznetsova 
Problematic issues of the «self-employed» and ways to solve them  ..................................................................  153 
 

Anna Ju. Migacheva, Kazbek A. Pchenushay 
Inheritance of internet accounts: experience of foreign regulation ......................................................................  157 
 

Alexey E. Mikhailov, Daniil A. Zykov 
The problems of defining the concept of «the price of crime»  ............................................................................  163 
 

Anton A. Nazarov 
On the question of sanctions for drug smuggling in the CC RF and the CC of Kazakhstan:  
a comparative analysis  .......................................................................................................................................  167 
 

Olesya A. Nechaeva  
Problems of implementation of youth policy in the Russian Federation  ..............................................................  171 
 

Marina I. Nikolaeva, Vadim V. Ryabchikov 
Problems of application of Article 308 of the criminal code of the russian federation  .........................................  174 
 

Tamila M. Ninzieva 
Effectiveness of procedural and legal regulation and its criteria: general theoretical aspect  ..............................  177 
 

Tatiana V. Pavlova, Svetlana V. Murashova  
Actual problems of transformation of copyright protection in modern conditions  ................................................  181 
 

Vladimir Yu. Petrikin, Victoria V. Shipitsina 
Ensuring the right to a defense in case of a change in charges in court proceedings  ........................................  186 
 

Azamat Kh. Pshikhozhev  
Problematic aspects of the implementation of housing rights of Russian police officers  ....................................  191 
 

Olga A. Rugina 
The role of acts of the Constitutional Court of the Russian Federation  
in the enforcement of criminal law  ......................................................................................................................  195 
 



12 

 

Olga A. Ryabova, Natalia V. Kuznetsov 
About some issues of compensation for moral damage caused by a crime  .......................................................  200 
 

Andrey A. Savin, Sergei A. Semenov 
Details about the structure of the criminal law norm  ...........................................................................................  204 
 

Dmitry A. Skripnichenko, Elena G. Kuemzhieva 
Transfer from summary proceedings to action or administrative proceedings  
in the arbitration process: the right or duty of the court  .......................................................................................  207 
 

Pyotr S. Startsev 
Certain aspects of vehicle inspection in the process  
of investigating crimes committed in the field of carsharing  ................................................................................  211 
 

Yulia S. Tkacheva 
On the question of the concept of criminal violence  ...........................................................................................  214 
 

Bela N. Khachak, Svetlana K. Tseeva, Leila A. Shadzhe  
Legal provision of epidemiological safety in Russia during the COVID-19 pandemic  .........................................  217 
 

Sergey Yu. Chimarov, Viktor S. Byalt 
Theoretical and legal analysis of some judgments about features 
modern democratic state in the context philosophy of law  .................................................................................  222 
 

Tatiana N. Chunikhina  
Constitutional matrix of spiritual values Russian society  ....................................................................................  225 
 

Natalya A. Shtyrkhunova, Evgeny A. Popov, Maya V. Sirotyuk  
Analysis of the concept of «road safety»  
in the current legislation of Russia  ......................................................................................................................  229 
 

Natalya A. Shtyrkhunova, Ksenia V. Golubkina, Sуuzanna K. Abramyan  
Some aspects of control and supervisory activities in the field of road safety  ....................................................  232 
 

Viktoria S. Ekonomiyk  
Forensic characteristics of the personality of the victim during  
the commission of telephone fraud, carried out from  
the territory of institutions of the penitentiary system  ..........................................................................................  235 
 
ECONOMIC SCIENCES 
 
Matvei A. Bytko  
Evaluation of lighting control systems in the hospitality industry .........................................................................  241 
 

Dmitry Yu. Vladimirov, Karina R. Misirkaeva 
System of environmental payments with negative impact on the environment,  
its improvement in the Russian Federation  ........................................................................................................  244 
 

Julia A. Popova 
Problems of accounting of fixed assets  ..............................................................................................................  251 
 

Zagirat D. Rasulova  
Promising areas of social deduction for personal income tax  .............................................................................  255 
 

Petr V. Taranov, Alexander M. Basenko  
World economy of the XXI century in the age of digital transformation  ..............................................................  259 
 

Anna E. Firsova, Oksana G. Solntseva, Natalia I. Kovaleva 
Search promotion and contextual advertising in the hospitality  ..........................................................................  263 
  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 

  



14 

 

  



15 

 

УДК 316 
DOI 10.23672/r6808-9984-0646-s 
 
Аллайуа Катрин Весамовна 
аспирантка департамента социологии, 
Финансовый университет  
при правительстве  
Российской Федерации 
KVAllajua2020@edu.fa.ru 
 

ЭВОЛЮЦИЯ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЕНДЕРА 
 

   
 
 
Katrin V. Allayua 
Postgraduate Student  
of the Department of Sociology, 
Financial University under the Government  
of the Russian Federation 
KVAllajua2020@edu.fa.ru 
 

EVOLUTION OF THEORETICAL  

APPROACHES TO THE DEFINITION  
OF GENDER 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье определяется важность иссле-

дования понятия «гендер» и теоретических подхо-

дов к его определению. Прослеживается взаимо-

связь эволюции определения понятия «гендер» с 

трансформацией «женского вопроса» в «гендерный 

вопрос». Рассматривается трансформация опреде-

ления понятия «гендер» в контексте эволюции клас-

сического, модернистского и постмодернистского 

подходов. Выявляется роль теории интерсекцио-

нальности и применения интерсекционального ана-

лиза в трансформации подходов к определению 

гендера. Уделяется внимание закреплению иссле-

дуемого понятия на уровне понятийного аппарата в 

российской социологической науке. 
 

Ключевые слова: гендер, теоретический подход, 

женский вопрос, гендерный вопрос, мужествен-

ность, женственность, пол, интерсекциональность. 

 

   

Annotation. The article defines the importance of stud-

ying the concept of «gender» and theoretical ap-

proaches to its definition. The interrelation of the evo-

lution of the definition of gender with the transfor-

mation of the «women's issue» into a «gender issue» is 

traced. The article considers the transformation of the 

definition of the concept of «gender» in the context of 

the evolution of classical, modernist and postmodern 

approaches. The role of intersectionality theory and the 

application of intersectionality analysis in the transfor-

mation of approaches to the definition of gender is re-

vealed. Attention is paid to the consolidation of the 

studied concept at the level of the conceptual apparatus 

in Russian sociological science. 
 

Keywords: gender, theoretical approach, women's is-

sue, gender issue, masculinity, femininity, gender, inter-

sectionality. 

 

                                                                       

 
онятие «гендер» является относительно но-
вым в науке, хотя играет важную роль в си-

стеме исследования психологических и социаль-
ных особенностей мужчин и женщин, тех ролей, 
которые они играет в общественных отношениях. 
Находя, при этом, применение в различных обла-
стях знаний, способствуя развитию антропологии, 
медицины, сексологии, психологии, социологии и 
др., определение исследуемого понятия было 
подвержено трансформациям, определяемым 
расширением исследуемых психических, социо-
логических явлений, гендерных исследований и 
гендерной проблематики. 

В современных условиях общественного разви-
тия, осложняемых распространением пандемии 
COVID-19, актуализируется интерес к гендерным 
исследованиям и понятию «гендер», что объясня-
ется различным воздействием инфекции на жен-
щин и мужчин и необходимостью учета гендер-
ных факторов при разработке мероприятий по 
борьбе с коронавирусом и его последствиями. 
Согласно информационно-разъяснительной за-
писки от 14 мая 2020 г. Всемирной организации 
здравоохранения, риск инфицирования отдель-
ных людей, как правило, неодинаков и зависит от 
индивидуальных биологических и гендерных ха-
рактеристик [10]. В связи с этим, выявление 

сущности понятия «гендер» и теоретических под-
ходов к данному понятию вызывает значитель-
ный интерес.  

Эволюция теоретических подходов к определе-
нию гендера проходила в условиях развития и со-
вершенствования социального и гуманитарного 
знания и способствовала более глубокому пони-
манию человека и общества. Одновременно с 
этим, возможность утверждения исследуемого 
понятия в науке и использования в практике со-
циологических исследований предоставило его 
отражение в международных программах на зако-
нодательном уровне, разрабатываемых с целью 
достижения гендерного равенства. 

Анализ исследований Г.Г. Силласте позволяет 
сделать вывод о взаимосвязи эволюции опреде-
ления понятия гендера с трансформацией «жен-
ского вопроса» в «гендерный вопрос» в процессе 
развития общественных отношений, что и обу-
словило сам факт его возникновения [4].  

Именно «женский вопрос», заключающийся в об-
суждении общественного положения женщин; со-
ответствия фактического положения идеальному, 
которое бы обеспечило защиту их прав и интере-
сов; причин данного несоответствия, в случае его 

П 
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выявления, и способов их устранения, создал 
предпосылки для последующего возникновения и 
использования исследуемого понятия [5, с. 4].  

Следовательно, период распространения «жен-
ского вопроса», который охватывает конец XIX – 
конец XX в., можно рассматривать как начало 
формирования общественных отношений, разви-
тие которых привело к возникновению понятия 
«гендер». Так, одним из результатов Всемирной 
конференции по положению женщин в Пекине 
1995 г., продемонстрировавшей активизацию ми-
рового интереса к «женскому вопросу», необхо-
димости улучшения женского положения в обще-
стве, стало принятие Пекинской декларации и 
Платформы действий, ставящей задачу расшире-
ния прав и возможностей всех женщин. Тем са-
мым, конец ХХ века ознаменовал новую поста-
новку «женского вопроса», проявившегося в ис-
пользовании понятия «гендерный» в его контек-
сте. Платформа действий по улучшению положе-
ния женщин содержала положения о необходимо-
сти устранения гендерных различий в доступе ко 
всем областям высшего образования; учета ген-
дерных аспектов в создании системы образова-
ния и т.д. [11]. 

Новизна используемого понятия «гендер» вы-
звала необходимость формирования контактной 
группы в Нью-Йорке под председательством 
Сельмы Ашипала (Намибия), которая должна 
была решить вопрос о толковании данного поня-
тия с целью достижения согласия по его значе-
нию, о чем было сделано соответствующее заяв-
ление Председателя Всемирной конференции по 
положению женщин в Пекине. Тем самым, приме-
нение понятия «гендер» на уровне международ-
ной конференции и введение его в данных усло-
виях в общемировой научный оборот стимулиро-
вало активное развитие гендерных исследова-
ний.  

В данном случае, следует отметить, что термин 
«гендер» впервые возник в качестве лексической 
единицы с целью обозначения представителей 
того или иного рода в процессе работы Д. Мани 
(1955 г.) над проблемами сексуальной идентично-
сти. В процессе же развития социологических ис-
следований, приведших к необходимости разли-
чения биологического и социального пола по при-
чине невозможности объяснить особенности лич-
ности человека только на основе биологических 
характеристик, понятие «гендер» вводится в пси-
хологическую науку и социологию. Так, американ-
ским ученым Р. Столлером в 1963 г. на конгрессе 
психоаналитиков в Стокгольме употребляется 
данное понятие в контексте самосознания и иден-
тификации, получивших название гендерного са-
мосознания и гендерной идентификации. В ходе 
последующего развития гендерных исследова-
ний «гендер» рассматривался как социальный 
пол человека, что предполагало оценку личности 
с точки зрения социальных аспектов ее развития. 

Однако вплоть до настоящего времени, в науке 
нет единой точки зрения на сущность исследуе-
мого понятия; актуальными остаются дискуссии 
касательно его оценки с точки зрения стратифи-
кационной категории, мыслительного конструкта, 

отражающего социально-культурные функции 
пола, либо же, с точки зрения социального кон-
структа, изучение которого требует охвата ген-
дерной системы, социального взаимодействия 
формирующего специфику полоролевых моде-
лей в отношении социального положения чело-
века, полоролевой идентичности и т.д. А.М. Луш-
ников, М.В. Лушникова и Н.Н. Тарусина обращают 
внимание на то, что классическим для социологии 
определением понятия «гендер» является опре-
деление Э. Гидденса, согласно которому, «ген-
дер» представляет собой «социально формируе-
мые особенности «мужественности» и «жен-
ственности»» [3, с. 39]. 

С точки зрения Е.Э. Шишловой, в процессе разви-
тия общественных отношений и социологических 
исследований трансформация определения по-
нятия «гендер» проходила в контексте эволюции 
классического, модернистского и постмодернист-
ского подходов [8, с. 148]: 

–  классический подход предполагает оценку 
гендера в качестве единой социально-биологиче-
ской характеристики, посредством которой осу-
ществляется дифференциация людей по полу. 
Согласно данному подходу, проявлением ген-
дера является совокупность поведенческих пат-
тернов, характерных для определенного пола в 
конкретном обществе, с учетом его особенно-
стей, позволяющих выделять формы поведения и 
самосознания мужчин и женщин, сформирован-
ные под воздействием социума; 

–  с позиции модернистского подхода гендер 
определяется в качестве совокупности личност-
ных качеств, сформированных в условиях опре-
деленной культурной среды, и способов взаимо-
действия в социуме, в зависимости от которых ин-
дивид квалифицирует себя как представителя 
того или иного пола; 

–  в качестве промежуточного звена между ука-
занными подходами выделяется концепция, со-
гласно которой, гендер трактуется в качестве си-
стемы межличностного взаимодействия, являю-
щейся основой формирования и реализации 
представлений о «мужественности» и «женствен-
ности» в условиях определенного общества и со-
циального порядка; 

–  постмодернистский подход предполагает рас-
смотрение пола человека исключительно с точки 
зрения гендера, в отрыве от биологической со-
ставляющей. Гендр, оценивающийся как соци-
альный конструкт, с позиции данного подхода, 
имеет не столько приоритет над биологическим 
полом, сколько охватывает его, включает в свое 
содержание в качестве эффекта особой социаль-
ной перцепции телесного состояния. 

Следовательно, трансформация определения 
понятия «гендер» в контексте эволюции класси-
ческого, модернистского и постмодернистского 
подходов проявляется в изменении взглядов на 
роль биологических и социально-психологиче-
ских признаков в структуре гендерного кон-
структа. На основе проведенного исследования 
указанных подходов, Е.Э. Шишлова делает вывод 
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о том, что гендер представляет собой «динамиче-
ский конструкт, отражающий роль биологических 
и социально-психологических факторов поведе-
ния мужчин и женщин в конкретной культурно-ис-
торической среде» [8, с. 149]. 

По данным исследований Т.В. Гаврилюк и                                 
В.Ю. Бочарова, эволюции теоретических подхо-
дов к понятию «гендер» способствовало возник-
новение теории интерсекциональности и приме-
нение интерсекционального анализа, который, в 
частности, предусматривает изучению во взаимо-
связи гендера, класса и возраста, их влияния на 
социальную дифференциацию, формирование 
системы доминирования. Так, отмечается, что в 
течение длительного времени (вплоть до 1980 гг.) 
в социологических исследованиях конвенциаль-
ный анализ, предполагающий исследование и ин-
терпретацию поведения людей, оставался в сто-
роне от гендерных исследований. Одновременно 
с этим, гендерная теория отрицала необхо-

димость учета социального положения и классо-
вой принадлежности при оценке индивидуальной 
субъектности [2, с. 573].  

В процессе последующей эволюции теоретиче-
ских подходов и дискуссий в отношении классо-
вого анализа, гендера, социального неравенства, 
ряд из которых можно представить в виде таб-
лицы, происходит формирование и развитие тео-
рии интерсекциональности, представленной Ким-
берли Креншоу в 1989 г., и позволившей устра-
нить противоречия между указанными подхо-
дами.  

Следовательно, гендер является одной из катего-
рий, которая, согласно теории интерсекциональ-
ности, в сочетании с классом и другими систе-
мами подавления (к которым, например, отно-
сятся национальность, возраст и др.), порождает 
формы неравенства на индивидуальном и инсти-
туциальном уровне. 

Таблица  

Ряд теоретических подходов и дискуссий в отношении классового анализа, гендера, социального неравенства, 
определяющих возникновение и развитие теории интерсекциональности [2; 9] 

 

Исследователи Период Теоретический подход 

Stanworth  
(Мишель Стэнворт) 1984 г. 

Гендер оказывает влияние на формирование классовой си-
стемы общества посредством определения позиции женщины 
в данном обществе 

Daleetal (Анджела Дэйл) 
1985 г. 

Классовое положение женщин в обществе определяется их 
положением на рынке труда, что позволяет выделить их в ка-
честве единицы классового анализа 

Butler (ДжудитБатлер) 

1990 г. 

Источником возникновения гендера является дискурс, много-
кратные перформативные действия, в условиях определен-
ного культурного контекста, в связи с чем, отрицается суще-
ствование истинной природы женщины или мужчины, обу-
словленной их телесными особенностями 

Yuval-Davis  
(НираЮваль-Девис) 

2001 г. 
Социальное неравенство определяется пересечением катего-
рий социальных различий, требующих анализа  

 
Как отмечает О.А. Воронина, данная категория 
является той основой, которая демонстрирует 
превращение биологических различий между 
мужчинами и женщинами в отношения и струк-
туры, характеризующиеся иерархичностью, асим-
метричностью, социальными различиями и рас-
пределением власти в обществе [1, с. 11].  

Использование понятия «гендр» в качестве ана-
литической категории позволяет исследовать оп-
позицию между женщинами и мужчинами в каче-
стве механизма создания различных видов 
иерархии, включая социальную, культурную, по-
литическую. В данных условиях интертекстуаль-
ность «позволяет обозначить взаимное конститу-
ирование механизмов гендерных и других власт-
ных разделений» [7, с. 15]. 

Следовательно, активного развития гендерная 
проблематика, в частности, предполагающая 
утверждение определения понятия «гендер» в 
той формулировке, которая наиболее полно отра-
жает его сущность и способствует решению задач 
гендерных и социологических исследований, в 
целом, получила в конце XX и начале XXI века. 
Эволюция теоретических подходов к гендеру 

демонстрировала не только изменение взглядов 
на роль биологических и социально-психологиче-
ских признаков в структуре гендерного кон-
структа, но и постепенно привела к расширению 
его содержания с точки зрения субъекта гендер-
ных исследований. Толкование содержания «ген-
дер» трансформировалось от концептуализации 
мужского доминирования до всестороннего взаи-
модействия мужского и женского начал. 

На уровне Российской Федерации активизацию 
развития гендерных исследований, соответ-
ственно, предполагающих определение их базо-
вого понятия «гендер», ознаменовала работа 
Первого социологического конгресса постсовет-
ской России в Санкт-Петербурге в 2000 г., в рам-
ках которой были проведены институциональные 
изменения в области социологических исследо-
ваний, и сформировалось новое направление – 
«гендерная социология». В 2003 г. в «Социологи-
ческую энциклопедию» было включено определе-
ние понятия «гендер», который трактовался как 
«культурологическая характеристика поведения, 
соответствующая полу в данном обществе в дан-
ное время» [6, c. 193]. Данный факт означал за-
крепление исследуемого понятия на уровне 
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понятийного аппарата в российской социологиче-
ской науке.  

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод о том, что эволюция теоретических подхо-
дов к определению гендера способствовала раз-
витию гендерных исследований, как в России, так 

и в зарубежных странах. В свою очередь, благо-
даря данному развитию, происходит утверждение 
таких направлений прикладного научного знания, 
как гендерная социология, гендерная психология, 
гендерная экономика, что способствует решению 
важной задачи достижения гендерного равен-
ства. 
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Аннотация. Целью данной статьи является обобще-

ние имеющегося опыта внедрения цифровых инно-

вационных технологий в российский институт физи-

ческой культуры и спорта (ФКиС), а также – рефлек-

сия роли цифровых инноваций для молодежного 

физкультурно-спортивного движения. В статье при-

ведены наиболее распространенные «умные» циф-

ровые технологии (смарт-технологии) в сфере ФКиС 

российской молодежи, в числе которых: спортивные 

очки, плеер для спортсменов, «умная экипировка», 

«умный футбольный мяч» и др. 
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а современном этапе развития российского 
общества актуализируется понимание роли 

и долгосрочных перспектив внедрения цифровых 
инноваций в институт физической культуры и 
спорта – в области физкультурно-спортивных 
(ФКиС) и оздоровительных технологий, оказыва-
ющих трансформационное влияние на все сферы 
жизнедеятельности молодежи и, так или иначе, 
изменяющих ее поведение [1; 2].  

В российском социуме применяется множество 
инновационных технологий, основанных на циф-
ровых технологиях, и институт физической куль-
туры и спорта – отнюдь не исключение. В совре-
менные инновационные технологии входят диф-
ференциация упражнений для определенных 
уровней здоровья молодых спортсменов, тести-
рование физических возможностей и подготовки, 
вопросов организации практической реализации 

этих технологий [3]. Как подчеркивают В.Ю. Пути-
лина и др., «цифровые технологии влияют на су-
ществующий корпоративный мир и открывают но-
вые возможности управления. Спортивный ме-
неджмент не исключен из этой трансформации» 
[4, с. 100].  

О том, что вопросам цифровизации и цифровой 
трансформации института ФКиС уделяется суще-
ственное внимание, указывает федеральный до-
кумент «Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2030 года» [5].  

Цифровые инновации, по мнению Е.В. Гуняева и 
В.А. Висягиной, насущно необходимы для осозна-
ния значения физической культуры и спорта в 
жизни каждого человека с целью «улучшения 
спортивной формы» [6, с. 31]; а также, профилак-
тики аддикций и повышения здоровья, в целом, 

Н 
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на всех его уровнях: от физического до социаль-
ного уровня здоровья [7; 8].  

Как показывает практика, инновационность – это 
присутствие новых, оригинальных авторских 
идей, приемов, методов, способов и форм работы 
относительно имеющегося базиса. Развитие лич-
ностной мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом, особенно у молодежи, происхо-
дит именно за счет инновационного подхода. Это 
связано с тем, что молодежь в повседневной 
жизни очень часто обращается к различного рода 
инновационным цифровым технологиям, что они 
быстро становятся привычными и понятными для 
каждого из молодых людей.  

Институт статистических исследований и эконо-
мики знаний Высшей школы экономики применил 
интеллектуальный анализ больших данных с це-
лью обнаружения наиболее перспективных циф-
ровых технологий в сфере ФКиС, которые способ-
ствуют повышению мотивации к физическому 
воспитанию молодежи, а также поднимают 
планку спортивных достижений.  

Что представляют собой инновационные техно-
логии в области ФКиС?  

Инновации представляют собой внедряемое или 
внедренное новшество, обеспечивающее увели-
чение результативности, продуктивности процес-
сов и / или улучшения качества деятельности или 
ее результатов.  

Для того, чтобы понять, какую роль цифровые ин-
новации играют в физкультурно-спортивной дея-
тельности молодежи, необходимо разобраться, 
что подразумевается под понятием «инновацион-
ные технологии». Впервые понятие «инновация» 
описал Йозеф Шумпетер в 1911 году. В его пони-
мании термин синонимичен понятию «нововведе-
ние». В современном мире инновации воплоща-
ются в инновационных технологиях (в том числе 
и в сфере социального оздоровления молодежи) 
[9].  

Какова же роль инновационных технологий в ин-
ституте физкультуры и спорта, а также, физкуль-
турно-спортивной деятельности молодежи, каким 
образом цифровые инновации трансформируют 
ФКиС молодежи? 

Как подчеркивают С.Б. Олонец и Ю.Н. Касперо-
вич, «инновационные технологии в рамках физ-
культурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности позволяют сделать занятия физиче-
ской культурой полезными для здоровья, рас-
крыть потенциал молодежи, заинтересовать ее 
тем или иным видом спорта, стать победителем в 
различных спортивных соревнованиях, олимпиа-
дах и конкурсах, что в дальнейшем окажет поло-
жительное влияние, как на физические способно-
сти молодого человека, так и на его личное порт-
фолио» [10, с. 99].  

Инновации проявляются во всех сегментах спор-
тивной индустрии – от подготовки и выступления 

спортсменов до проведения и трансляций сорев-
нований, создания всестороннего цифрового 
опыта молодежи [11]. 

К числу инновационных технологий в области фи-
зической культуры и спорта, способствующих мо-
тивации к физическому развитию и самосовер-
шенствованию молодежи относится: 

–  «Умная экипировка» – современная удобная 
одежда с функциональными особенностями для 
занятий конкретным видом спорта; Например, 
форма из материала e-Textile обеспечивает пере-
дачу информации о состоянии мышечных воло-
кон, частоте сердечных сокращений и интенсив-
ности движений молодого спортсмена.  

–  Технические приспособления для контроля и 
отслеживания физического состояния и достиже-
ний в тренировочной деятельности. Как подчер-
кивают А.В. Алдошина и др., с помощью «си-
стемы датчиков и микропроцессора спортивная 
электроника может контролировать многие пока-
затели физического состояния человека: силу 
воздействия на тело, электрические импульсы от 
сердца и нервной системы, кровяное давление, 
ритм ходьбы и бега, нагрузку на суставы и многое 
другое» [12, с. 34].  

Большие данные служат для углубленного ана-
лиза текущих функциональных характеристик, 
производительности, выносливости и техники мо-
лодого спортсмена, позволяют сформировать ин-
дивидуальные планы тренировок, обнаружить 
ранние тревожные сигналы, а при повреждениях – 
отслеживать восстановление от мышечных и 
костных травм и оптимизировать планы реабили-
тации.  

Наиболее распространенными сегодня счита-
ются целый ряд смарт-технологий («умных» ЦТ) 
в сфере физкультурной и спортивной деятельно-
сти российской молодежи: 

–  ReconJet. ReconJet – это спортивные очки, не-
обходимые для занятий на воздухе со встроенной 
камерой. Очки отслеживают географическое по-
ложение и положение в пространстве, благодаря 
встроенным датчикам GPS, акселерометр, гиро-
скоп и магнитометр. Для соединения со смартфо-
ном или другими устройствами используется 
Bluetooth 4.0, ANT+ и WIFI. 

–  IPod Nano – плеер для спортсменов, отслежи-
вает статистику выполнения ряда спортивных 
упражнений, позволяет контролировать резуль-
таты тренировок и следить за достижениями по-
ставленных целей.  

–  miCoach Smart Ball – «умный» футбольный 
мяч, в котором сенсоры считывают каждое движе-
ние мяча, могут определить силу удара, траекто-
рию полета, силу вращения, качество исполнения 
штрафных ударов. Специальное мобильное при-
ложение выводит на экран компьютерного 
устройства все данные о работе футболиста с мя-
чом. Мяч подсказывает молодому человеку, в 
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какую область лучше всего сконцентрировать и 
направить силу удара для достижения желаемой 
цели.  

Разнообразные спортивные приложения, напри-
мер, Strava – совмещают функции дневника тре-
нировок, GРS-тренера и социальные сети. Кроме 
того, в Strava можно не просто записывать свою 
физическую активность, но и сопроводить ее фо-
тографиями, а затем, получать за нее зачеты и 
комментарии от подписчиков. В Strava будут 
отображены все ключевые показатели: темп, рас-
стояние, скорость, набор высоты и затраченные 
калории, пульс, пульсовые зоны, зоны мощности, 
интенсивность нагрузок за тренировку. 

–  Тренировка для дома – инновационная техно-
логия, программа тренировок, расписанная на 
каждый день для всех основных групп мышц, бла-
годаря ей, отпадает необходимость в специаль-
ном оборудовании и личных спортивных трене-
рах – имеются возможности улучшить физиче-
скую форму, даже не выбираясь в тренажерный 
зал.  

Ниже в таблице 1 представлены наиболее значи-
мые инновационные цифровые технологии (ЦТ) в 
современной физкультурно-спортивной сфере, 
являющиеся стимулирующим фактором влияния 
на современную российскую молодежь [13]. 

Таблица 1 

Топ-15 инновационных технологий в спортивной индустрии по итогам 2020 г. 
 

Ранг Технологии Индекс значимости 

1 Системы поддержки принятия решений 1.00 

2 Технологии 5G 0.69 

3 Виртуальная реальность 0.49 

4 Анализ данных в режиме реального времени 0.33 

5 Технологии персонализации 0.18 

6 Дополненная реальность 0.17 

7 Блокчейн-платформы управления мероприятиями 0.13 

8 Носимые устройства 0.12 

9 Редактирование генома 0.08 

10 Геймификация 0.04 

11 Сенсорные технологии 0.03 

12 Сервисы потокового медиа 0.03 

13 Интеллектуальная сегментация клиентов 0.02 

14 Цифровые билеты 0.02 

15 Когнитивные тренировки 0.02 

 
Рынок спортивных технологий, по предположе-
нию экспертов ВШЭ, достигнет 42млрд. долл. к 
2026 г.; ведущие спортивные клубы реализуют 
стратегии цифровой трансформации; спортивные 
федерации сотрудничают с научными центрами в 
области развития спортивной медицины и нейро-
технологий; на стыке спорта и физкультурно-
спортивных развлечений сформировалось новое 
и довольно широкое направление sportainment. 

П.К. Петров, проведя анализ развития ЦТ в инсти-
туте ФКиС, обнаружил, что одним из главных 
трендов цифровизации является цифровая 
трансформация физкультурно-спортивного обра-
зования и воспитания молодежи. В числе цифро-
вых образовательных ресурсов следует отме-
тить:  

–  мультимедийные презентации, цифровые 
мультимедийные контролирующие программы и 
тесты для анализа и понимания успешности обу-
чения в рамках ФКиС;  

–  цифровые мультимедийные обучающие про-
граммы;  

–  курсы для дистанционного обучения [14].  

Согласно социологическим исследованиям ин-
формационно-образовательной среды по ФКиС в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, проведенным Т.Н. Шуто-
вой, Л.Б. Андрющенко и др., зафиксирована «до-
стигнутая положительная динамика морфофунк-
ционального состояния студентов, их мотивации 
к занятиям ФКиС и уровня двигательной активно-
сти в результате расширения информационно-
цифровых ресурсов и увеличения средств фит-
неса. В переустройстве ФК 45 % студентов реко-
мендовали расширить внедрение мобильных 
приложений, 26,7 % интересует тема по быстрым 
и эффективным методикам укрепления мышеч-
ного компонента, повышения тонуса мышц, сни-
жения массы тела» [15, с. 14].  

Таким образом, в ситуации интенсивного разви-
тия цифровых инноваций в рамках функциониро-
вания института ФКиС и введения разнообразных 
смарт-технологий в физкультурно-спортивную 
деятельность российской молодежи, занятия 
стали гораздо проще, доступнее и интереснее, 
что, так или иначе, способствует формированию 
мотивации молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом и психофизическому разви-
тию. Данные инновации, бесспорно, облегчают 
занятия ФКиС в молодежной среде, способны 
привить неподдельный интерес к ней, сократить 
время и финансовые затраты на поездки в фит-
нес-клубы, а также, сэкономить средства на 
оплату спортивных центров, специальное спор-
тивное оборудование и тренеров.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу уровня ин-

форматизации системы социального обеспечения, а 

также - степени ее готовности к реализации новой 

модели социальной защиты в формате «Социальное 

казначейство». Отмечается, что с целью сбора све-

дений о мерах социальной поддержки, предостав-

ляемых гражданам, функционирует ряд разрознен-

ных информационных систем в сфере социального 

обеспечения. Как полагнает автор,оздание интегри-

рованного реестра на базе единой цифровой плат-

формы позволит повысить эффективность оказывае-

мых мер и оперативность процесса управления си-

стемой социальной защиты. 
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современной России формируются условия, 
способствующие активному и целенаправ-

ленному использованию информационных техно-
логий во всех сферах деятельности человека. Со-
циальный аспект информатизации общества за-
ключается в переходе к новому информацион-
ному образу жизни. Процесс информатизации 
влечет за собой глобальные социальные пере-
мены, результатом которых становится транс-
формация социальной структуры и социальной 
системы. Продуцирование информации, ее обра-
ботка, хранение и передача в социальной сфере 
все активнее осуществляется с использованием 
компьютерной и вычислительной техники, а также – 
информационно-коммуникационных средств.  

В стремительно цифровизируемом обществе со-
циальное взаимодействие все чаще происходит с 
использованием и за счет использования цифро-
вых технологий. Социальная сфера представ-
ляет собой систему, объединяющую людей для 
удовлетворения их потребности во взаимодей-
ствии, естественное функционирование, разви-
тие и управление которой невозможно без нала-
женного процесса информационного обмена и 
коммуникационной связи с социумом [1]. 

Концепция системы социального обеспечения 
имеет сложную структуру, цифровая трансфор-
мация которой невозможна без качественного 
развития в расширяющемся информационном 
поле. 

Повсеместное внедрение информационно-ком-
муникационных технологий способствует регули-
рованию информационного сопровождения дея-
тельности любой организации, в том числе, соци-
альной. Целью информационного сопровождения 
деятельности социальных учреждений является 
обеспечение для всех членов социума доступно-
сти, достаточности и достоверности данных, раз-
мещенных на соответствующих информационных 
ресурсах. Сведения о том, где содержится соци-
альная информация, что является ее источником, 
какие потребители в ней заинтересованы, а также 
уровень доступности и адаптированности для 
практического применения, определяют эффек-
тивность использования информационных ресур-
сов. 

Информационное сопровождение деятельности 
социальных учреждений способствует повыше-
нию качества и эффективности оказываемых со-
циальных услуг и включает: 

В 
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–  сбор, обработку и распространение соци-
ально-значимой информации; 

–  информирование населения; 

–  налаживание и упрощение взаимодействия 
поставщиков и получателей социальных услуг [2].  

Электронная форма предоставления услуг в 
сфере социальной поддержки включена в специ-
альную государственную информационную си-
стему, объединяющую государственные феде-
ральные, региональные и муниципальные инфор-
мационные порталы [3]. С целью сбора сведений 
о мерах социальной поддержки, предоставляе-
мых гражданам, функционирует ряд информаци-
онных систем в сфере социального обеспечения: 

–  Единая государственная информационная си-
стема социального обеспечения граждан 
(ЕГИССО); 

–  Автоматизированная информационная си-
стема Пенсионного фонда России (АИС ПФР); 

–  Единая государственная информационная си-
стема здравоохранения (ЕГИСЗ); 

–  Единая цифровая платформа в социальной 
сфере. 

Уже сейчас большинство граждан, обращаю-
щихся за помощью по вопросам социального 
обеспечения, делают это удаленно посредством 
сети интернет. И в последующие годы процент та-
ких обращений будет только расти [4]. При этом 
основной перечень льгот и социальных услуг, 
предоставляемых в форме организации дистан-
ционного взаимодействия с заявителем, утвер-
ждается Правительством РФ, однако, этот список 
может быть дополнен высшим органом исполни-
тельной государственной власти каждого субъ-
екта РФ. 

Разработка стратегии автоматизации и развития 
цифровой системы социальной поддержки в 
условиях глобальной информатизации напрямую 
зависит от двух основных факторов: уровня раз-
вития и внедрения информационных технологий, 
а также, уровня цифровой грамотности и компе-
тентности специалистов социальных учрежде-
ний. Между социальными организациями разного 
уровня, подведомства существуют значительные 
различия с точки зрения кадровых ресурсов и ин-
формационных систем. Разрозненность данных 
по разным порталам, отличия в перечнях предо-
ставляемых услуг в разных субъектах РФ, исполь-
зование нескольких информационных систем, ин-
тегрирующих данные независимо друг от друга, 
приводят к тому, что, при наличии хороших рабо-
чих инструментов в сфере социального обеспече-
ния в виде информационных систем, оказание 
услуг оказывается недостаточно эффективным 
[5]. 

Решению вышеперечисленных проблем будет 
способствовать комплексный подход к разра-
ботке и осуществлению ряда технических, орга-
низационных, нормативных, а также информаци-
онных процедур, реализуемых с целью создания 

единого центра координации и контроля предо-
ставления мер социальной защиты. В феврале 
2021 года решением Правительства Российской 
Федерации была утверждена «Концепция цифро-
вой и функциональной трансформации социаль-
ной сферы». В рамках данной концепции анонси-
рован переход к предоставлению региональных и 
муниципальных мер социальной поддержки в 
формате «Социальное казначейство» – новой мо-
дели социальной защиты, меняющей форму 
сбора и учета данных, а также порядок и способы 
организации работы с ними [6].  

Управление отраслью социальной защиты насе-
ления осуществляется с помощью различных                                   
IT-систем с использованием цифровых техноло-
гий. Концепция социального казначейства подра-
зумевает не столько создание принципиально но-
вой единой автоматизированной системы учета, 
сколько консолидацию и систематизацию суще-
ствующих систем социального обеспечения пу-
тем цифровой интеграции, содержащихся в них 
информационных данных. Созданный таким об-
разом реестр позволит осуществлять информа-
ционный обмен в сфере социальных услуг между 
поставщиками (органами социальной поддержки) 
и получателями (гражданами). Ключевым отли-
чием проекта «Социальное казначейство» явля-
ется его проактивность. Получатель не только бу-
дет избавлен от необходимости осуществлять 
сбор документов и подавать заявление, но ин-
формирование о доступных мерах социальной 
поддержки также будет включено в функционал 
создаваемой системы. Базис цифровой плат-
формы социального казначейства, которая при-
звана объединить информационные базы Пенси-
онного фонда, Фондов социального и медицин-
ского страхования, строится на основе информа-
ционных систем ПФР. Со временем планируется 
расширять платформу ресурсами, необходи-
мыми для назначения всех мер социальной под-
держки [7]. 

Формируемая цифровая система социального 
обеспечения требует проведения глобальных ре-
форм и трансформации в области цифровизации 
министерств и ведомств всех уровней. Создание 
и внедрение цифрового компонента организаци-
онно-технологической модели социального каз-
начейства планируется реализовать поэтапно: 

–  создание единой цифровой платформы; 

–  разработка модели перехода к использова-
нию возможностей платформы исполнительными 
органами субъектов РФ; 

–  делегирование функций по организации реги-
ональной и муниципальной социальной помощи 
единой уполномоченной организации на феде-
ральном уровне. 

Создание единого центра обработки на основе 
распределенных баз данных позволит собрать и 
систематизировать социальные данные о потен-
циальных получателях и существующих государ-
ственных мерах социальной поддержки в одном 
виртуальном социальном реестре, что позволит 
повысить эффективность оказываемых мер и 
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оперативность процесса управления системой 
социальной защиты [8]. Преимуществами подоб-
ной интеграции являются: 

–  упрощение процесса сбора данных для реги-
страции потенциальных получателей мер соци-
альной поддержки; 

–  снижение кадровой нагрузки социальных цен-
тров; 

–  унификация и упрощение процедур оформле-
ния социальной помощи; 

–  прозрачность принципа нуждаемости за счет 
применения системы единых критериев для полу-
чателей; 

–  сокращение числа мошеннических и ошибоч-
ных (преднамеренных или непреднамеренных) 
действий; 

–  оптимизация и усиление адресной направлен-
ности предоставления социальной помощи; 

–  повышение уровня контроля за эффективно-
стью социальных программ. 

Кроме непосредственного решения задачи по 
предоставлению получателям мер социальной 

помощи, единая платформа позволит реализо-
вать государственные гарантии по обеспечению 
доступа граждан РФ к информации по вопросам 
проводимой в государстве социальной политике. 
На основе полных данных, сведенных в единый 
реестр, можно моделировать изменения социаль-
ной ситуации и строить прогнозы, адекватность и 
соответствие которых будет значительно выше 
построенных на совокупности разрозненных све-
дений сценариев. Информатизация социальной 
сферы требует координации и согласования ин-
формационных потребностей общества и ресур-
сов. Любой информационный продукт необхо-
димо адаптировать под запросы и нужды соци-
альной среды с целью определения надежности 
и формирования общественного доверия, в ре-
зультате чего цифровой компонент становится 
надежным компонентом, последствия внедрения 
и использования которого предсказуемы и 
надежны.  

Таким образом, проект «Социальное казначей-
ство», интегрируя и аккумулируя все виды соци-
альных льгот и выплат федерального, региональ-
ного и муниципального уровней, становится не 
просто компонентом цифровой системы социаль-
ного обеспечения, а образует ее информацион-
ное ядро.  
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Аннотация. В статье, на основе авторского эмпири-

ческого исследования, выделяются основные 

агенты формирования патриотических практик мо-

лодежи. Параллельно рассматриваются проблемы 

патриотического воспитания молодежи, производ-

ные от того, в каком соотношении это влияние аген-

тов патриотизации молодежи находится. В заключе-

нии делается вывод о том, что необходимо создать 

условия для формирования и реализации патриоти-

ческой субъектности молодежи с тем, чтобы она 

сама формировала повестку дня для участия в тех 

патриотических практиках, которые интересны и 

важны ей. Для этого вся система патриотического 

воспитания должна быть подчинена этой задаче и 

быть концептуально выстроена на иных основаниях, 

нежели на существующих сейчас в рамках норма-

тивно-закрепленных проектах и программ патриоти-

ческого воспитания граждан Российской Федера-

ции. 
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Annotation. In the article, on the basis of the author's 

empirical research, the main agents of the formation of 

patriotic practices of youth are singled out. In parallel, 

the problems of patriotic education of youth are consid-

ered, which are derived from the ratio in which this in-

fluence of agents of patriotization of youth is located. In 

conclusion, it is concluded that it is necessary to create 

conditions for the formation and implementation of                            

the patriotic subjectivity of young people so that they 

themselves form the agenda for participation in those 

patriotic practices that are interesting and important to 

them. To do this, the entire system of patriotic educa-

tion must be subordinated to this task and be concep-

tually built on other grounds than on the currently ex-

isting within the framework of normatively fixed pro-

jects and programs of patriotic education of citizens of 

the Russian Federation. 
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зучение патриотических практик молодежи, 
неважно, в каком региональном социуме 

она локализована – на Юге России или в других 
частях страны – предполагает выявление основ-
ных агентов формирования этих практик. Выявле-
ние основных агентов формирования патриоти-
ческих практик молодежи позволит соотнести ха-
рактер этих практик с влиянием тех или иных 
агентов их формирования. Это даст возможность 
до некоторой степени судить о том, насколько эф-
фективны агенты в формировании патриотиче-
ских практик молодежи, в нашем случае – моло-
дежи Юга России1. 

Выявление и анализ ситуации с агентами форми-
рования патриотических практик у молодежи 
строится на результатах опроса экспертов (ав-
торское исследование при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта                                       

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90012 «Пат-
риотические практики в молодежной среде 

№ 20-311-90012 «Патриотические практики в 
молодежной среде полиэтничного Юга России: 
особенности формирования и формы реализа-
ции») и опроса молодежи на Юге России (данные 
исследования, проведенного в рамках Государ-
ственного задания № 28.3486.2017/ ПЧ «Граж-
данский патриотизм в формировании и разви-
тии солидаристских практик на Юге России: ре-
сурсный потенциал и условия его реализации», 
в котором автор участвовал в качестве испол-
нителя). При этом нас интересовало мнение экс-
пертов относительно агентов формирования пат-
риотизма в молодежной среде в двух плоскостях: 
формирование патриотических ценностей и во-
влечение в патриотические практики.  

Эмпирическая верификация задач и идейных 
установок данного исследования осуществля-
лась на основе результатов авторского 

полиэтничного Юга России: особенности формирова-
ния и формы реализации». 

И 
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социологического исследования по типу эксперт-
ного опроса, проведенного в 2021 году. В опросе 
приняло участие 164 эксперта, представляющих 
органы государственной и муниципальной вла-
сти, научные и образовательные учреждения, об-
щественные организации и НКО, молодежные ор-
ганизации и СМИ из таких субрегионов Юга Рос-
сии, как Кабардино-Балкарская Республика                              
(N = 57), Республика Крым (N = 49) и Ростовская 
область (N = 58). Таким образом, в ходе эксперт-
ного опроса сопоставимое количество экспертов 
от каждого региона.  

Патриотические практики в России и ее регионах 
ориентированы на формирование патриотиче-
ских ценностей и установок в молодежной среде, 
о чем говорит характер патриотических организа-
ций – подавляющее большинство из них носят 
молодежный характер. Следует отметить, что 
российская молодежь, как и население страны, в 
целом, считает себя патриотичной [7, с. 1092–
1098], и эта положительная динамика, практиче-
ски, не снижается за последнее десятилетие. Од-
нако, как свидетельствуют данные ВЦИОМ (2020 г.), 
за последние 20 лет в России почти вдвое снизи-
лось количество тех, кто не относит себя к «без-
условным» патриотам, т.е. тех, кто не сомнева-
ется в своем патриотизме и на вопрос о том, счи-
тает ли он себя патриотом, дает ответ «без-
условно, да», но при этом снизилась численность 
тех, кто не причисляет себя к патриотам, с 16 % 
до 6 % (с 2000 по 2020 гг.) [4]. Привлекает внима-
ние также тот факт, что за этот же период вре-
мени выросло число тех, кто в своем отношении 
к патриотизму ориентируется не столько на чув-
ство любви к Родине, к своей стране, сколько на 
конкретные действия ради блага своей страны – 
таковых стало больше на 9 % (с 35 % до 44 %) [4].  

Иными словами, за последнее десятилетие в 
России более четко оформился запрос на патри-
отизм иного формата – гражданского. Этот тип 
патриотизма связан с деятельностным началом, 
поскольку подразумевает определенные прак-
тики, ориентированные на благополучие и про-
цветание своей страны. Результаты фундамен-
тального социологического исследования, прове-
денного в южнороссийском регионе, свидетель-
ствуют, что среди тех, кто придерживается такого 
патриотизма, получившего название граждан-
ского, наибольший процент составляет молодежь 
[1, с. 78].  

Ввиду указанного обстоятельства, привлекают 
особое внимание к себе патриотические практики 
региональной молодежи, особенно в таком поли-
этничном макрорегионе, как Юг России, имею-
щем свою историю формирования и межэтниче-
ских отношений, и патриотических традиций, 
формирующихся в пространстве межэтнического 
взаимодействия и исторической памяти каждого 
народа данного региона. Вместе с тем, на Юге 
России, как и в остальных регионах страны, боль-
шинство патриотических практик, реализуемых в 
молодежной среде, носят военно-мобилизацион-
ный характер, о чем говорит большое количество 
военно-патриотических клубов, организаций, дви-
жений, мероприятий, в которые вовлекается мо-
лодежь при активной поддержке государства и 

региональных органов власти именно такого рода 
патриотических настроений и практик. При том, 
что не вызывает никакого сомнения необходи-
мость поддержания исторической памяти о геро-
ических страницах российской истории, домини-
рование в субрегионах Юга России такого типа 
патриотических практик имеет не только положи-
тельные последствия. Речь идет о том, что акцен-
тированное внимание на развитии военизирован-
ных патриотических практик в молодежной среде 
может способствовать формированию у моло-
дежи мобилизационно-военизированного созна-
ния. Кроме того, такая направленность патриоти-
ческого воспитания молодежи не способствует 
формированию патриотических установок, ориен-
тированных на повседневные реалии и граждан-
скую жизнь, в которой также можно и нужно про-
являть патриотическое сознание в виде конкрет-
ной деятельности на благо общества и страны. 

В этой связи, встает вопрос об агентах формиро-
вания патриотических практик в молодежной 
среде на Юге России. Не стоит думать, что во-
прос о потенциале агентов патриотического вос-
питания не носит дискуссионный характер, при 
том, что всегда и во все времена основными из 
них выступали семья, образование, государство. 
В современную информационную эпоху появля-
ются и другие агенты, связанные с сетевыми со-
циальными структурами Интернет-пространства, 
в которое погружена молодежь с раннего детства.  

Прежде чем молодежь вовлекается в патриотиче-
ские практики под влиянием тех или иных аген-
тов, на нее оказывают влияние определенные 
агенты социализации, формирующие патриоти-
ческие ценности, установки, ориентации. Анализ 
результатов авторского экспертного опроса пока-
зал, что в числе ключевых агентов, оказывающих 
доминантное влияние на патриотические ценно-
сти молодежи, оказались институты, занимающие 
по отношению к молодежи примордиальное поло-
жение. Суммарно таковых агентов 64 %. Это се-
мья, образовательные учреждения, средства 
массовой информации, органы государственной 
власти. Вторую группу составляют агенты, по от-
ношению к которым молодежь может занимать 
более «свободную» позицию, проявлять субъект-
ность (к примеру, в отличие от семьи, молодой че-
ловек может вступить в патриотический клуб, а 
может не вступить; он может вообще ничего не 
знать о его существовании и пр.). Таковых в числе 
агентов 31,5 %. Замыкают рейтинг агенты, кото-
рые нельзя свести в одну группу, но их эксперты 
выбирали реже всего при определении наиболее 
влиятельных агентов формирования патриотиче-
ских ценностей и практик молодежи на Юге Рос-
сии. К ним относятся органы муниципальной вла-
сти (3,6 %) и некоммерческие организации                                           
(0,9 %). 

Итак, «примордиальные» агенты формирования 
патриотических ценностей молодежи – это такие 
агенты, влияние которых субъект практически не 
может избежать. Здесь на первом месте стоит се-
мья. Эксперты считают, что у южнороссийской 
молодежи патриотические ценности в значитель-
ной мере формируются в семье. В семье дей-
ствует фактор межличностной коммуникации и 
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влияния родителей. Поскольку человек в совре-
менном обществе много времени своей жизни 
проводит в родительской семье (и тенденции та-
ковы, что эти сроки в общественном масштабе 
пролонгируются), то, в значительной мере, патри-
отические ценности формируются именно в се-
мье.  

Вторым агентом формирования патриотических 
ценностей у молодежи Юга России эксперты вы-
делили образовательные учреждения. Здесь дей-
ствует следующая логика – отношения между об-
разовательными учреждениями и молодежью от-
личаются высокой степенью примордиальности. 
Даже если молодой человек поступил в образо-
вательное учреждение по собственной воле, 
дальше он во многом подчинен логике и требова-
ниям, которые действуют в рамках этих учрежде-
ний. Здесь необходимо различать образователь-
ные учреждения по степени примордиальности: 
школы (высокая степень) и средние профессио-
нальные и высшие учебные заведения (средняя 
степень). Поскольку в России деятельность учеб-
ных заведений четко регламентируются органами 
государственной и региональной власти, то учеб-
ные заведения в плане формирования патриоти-
ческих ценностей выступают в качестве продол-
жения политики государства. Для Российского 
государства патриотическое воспитание зани-
мает важное место, в связи с чем, даже были вне-
сены соответствующие изменения [5] в закон об 
образовании [6].  

Таким образом, образовательные учреждения яв-
ляются, с одной стороны, проводниками государ-
ственной политики, а, с другой стороны – выпол-
няют функции социализации и воспитания моло-
дежи.  

Третье место, согласно мнению экспертов, в фор-
мировании патриотических ценностей молодежи 
Юга России занимают средства массовой инфор-
мации. Позиция примордиальности по отноше-
нию к молодежи здесь заключается в том, что мо-
лодые люди, по большему счету, не могут влиять 
на содержание сообщений, которые тиражиру-
ются средствами массовой информации. Это 
справедливо для «традиционных» средств мас-
совой информации: телевидение, радио, газеты. 
В меньшей степени это характерно для Интер-
нета.  

Безусловно, государство заинтересовано в фор-
мировании патриотических ценностей у граждан, 
и молодых их представителей в частности. Од-
нако при всех возможностях, которые есть у со-
временных государств, эксперты при оценке 
наиболее влиятельных агентов формирования 
патриотических ценностей у молодежи, поста-
вили органы государственной власти на четвер-
тое место. На наш взгляд, это связано с тем, что 
оценивалось непосредственное влияние государ-
ства, но оно оказывает влияние на формирование 
патриотизма у молодежи с помощью «посредни-
ков»: образовательных организаций, средств 
массовой информации. Можно предположить, что 
рычаги опосредованного влияния более эффек-
тивны, нежели тогда, когда этим напрямую зани-
маются государственные чиновники.  

«Непримордиальные» агенты формирования 
патриотических ценностей молодежи характери-
зуются тем, что они предоставляют молодежи вы-
бор – взаимодействовать с ними или нет. И, во 
многом, от этого выбора зависит, оказывают ли 
эти агенты влияние на формирование патриоти-
ческого воспитания. Не случайно в оценках экс-
пертов этот тип агентов не обладает таким влия-
нием, каким обладают «примордиальные» 
агенты. 

На первое место здесь эксперты поставили пат-
риотические клубы и движения. Этот агент фор-
мирования патриотических ценностей занимает 
промежуточное положение. С одной стороны, эти 
клубы и движения действуют не зависимо от мо-
лодежи, с другой стороны, степень влияния на 
формирование патриотических ценностей будет 
определяться тем, насколько высок уровень уча-
стия молодежи в таких организациях. Здесь также 
следует отметить, что патриотические организа-
ции, все-таки, в большей степени заточены на ор-
ганизацию патриотических практик и возможное 
вовлечение в них молодежи. В этом их сильная 
сторона, но многое зависит от характера самих 
патриотических организаций, их направленности 
и задач, которые они перед собой ставят. Многие 
патриотические организации носят прогосудар-
ственный характер, курируются органами госу-
дарственной власти и, соответственно, форми-
руют патриотизм государственного, державного 
типа, идейно и содержательно расходящегося с 
гражданским патриотизмом [3, с. 304–307].  

Ближний круг общения (друзья, сверстники) как 
агента влияния на формирование патриотических 
ценностей и практик молодежи эксперты выби-
рали еще реже. Причина, на наш взгляд, здесь 
проста. Ближний круг такого рода формируется 
по общности сферы интересов. Сферы интересов 
молодежи могут быть самыми разнообразными, и 
патриотизм, как показывают исследования социо-
логов, не входит в число приоритетных ценностей 
молодежи Юга России, при том, что она считает 
себя, в целом, патриотичной [2, с. 274]. Кроме 
того, здесь нужно отметить то, что в отличие от 
рассматриваемых выше агентов, друзья и сверст-
ники не могут рассматриваться как полноценный 
агент формирования, поскольку они сами явля-
ются объектами формирования патриотических 
ценностей.  

Далее, в этой группе агентов экспертами отмеча-
ются молодежные организации. Здесь можно от-
метить, что свойства молодежных организаций и 
патриотических организаций в рассмотрении их 
влияния на формирование патриотических цен-
ностей и практик у южнороссийской молодежи 
схожи. Эти организации действуют самостоя-
тельно независимо от молодежи, на которую они 
могут влиять. И взаимодействие молодежи с та-
кими организациями во многом зависит от того, 
какой выбор сделает в этом отношении моло-
дежь. Однако есть и отличия. Патриотические ор-
ганизации заточены на патриотическую деятель-
ность, на организацию патриотических практик. В 
то время как деятельность молодежных организа-
ций может быть направленной на самые разнооб-
разные сферы. Следовательно, молодежные 
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организации могут оказывать влияние по форми-
рованию патриотических ценностей почти исклю-
чительно в том случае, если направлены на пат-
риотическую деятельность.  

Социальные сети, по мнению экспертов, явля-
ются одними из наименее влиятельных агентов 
формирования патриотических ценностей у мо-
лодежи Юга России. Этот вариант эксперты вы-
бирали меньше прочих. Здесь имеет место сле-
дующая логика: с точки зрения индивидуального 
пользователя социальная сеть служит для обще-
ния, реализации увлечений и самовыражения, 
что уменьшают возможности для формирования 
патриотических ценностей молодежи посред-
ством этого агента.  

Наконец, кратко охарактеризуем тех агентов, ко-
торые с точки зрения экспертов оказывает 
наименьшее влияние на формирование патрио-
тических ценностей молодежи, – это органы му-
ниципальной власти и некоммерческие организа-
ции. Главная функция муниципальной власти за-
ключается в решении местных проблем на уровне 
конкретных населенных пунктов. Следовательно, 
в их узкие задачи формирование патриотических 
ценностей молодежи может входить, а может не 
входить. Это нужно смотреть на деятельность 
конкретных муниципалитетов. По-видимому, экс-
перты полагают, что на Юге Росси муниципали-
теты больше заняты решением насущных хозяй-
ственных вопросов населенных пунктов. Тем не 
менее, муниципалитеты могут участвовать в ор-
ганизации патриотических мероприятий. Видимо, 
чаще всего этим и ограничивается их деятель-
ность по формированию патриотического воспи-
тания. 

Некоммерческие организации имеют самый ши-
рокий спектр деятельности. Однако, видимо, не-
коммерческие организации, которые нацелены на 
деятельность в патриотической сфере, имеют ни-
шевый характер. Стало быть, они не оказывают 
такого широкого влияния на молодежь Юга Рос-
сии в плане формирования патриотических цен-
ностей. Опять-таки, они могут принимать участие 
в организации патриотических мероприятий. 

Значительное количество молодежи Юга России, 
считая себя патриотами, довольно неохотно при-
нимает участие в патриотической деятельности. 
Задав вопрос экспертам по поводу причин, по-
рождающих такую ситуацию, мы выяснили, что, 

по их мнению, основная причина кроется в том, 
что молодежь не верит в эффективность патрио-
тических мероприятий с точки зрения изменения 
сложившейся реальности, улучшения социаль-
ной ситуации в стране, регионе. На второй пози-
ции оказалась причина, связанная со слабой ин-
формированностью молодежи о проводимых пат-
риотических мероприятиях, а на третьей – отсут-
ствие интереса к патриотическим практикам, ко-
торые формируются не ею, а задаются «сверху».  

Данная ситуация и полученные ответы коррели-
руют с мнением экспертов о том, что молодежь, 
по сути, не является субъектом патриотической 
деятельности с точки зрения ее организации. Она 
в большинстве своем является участником тех 
патриотических мероприятий (так ответило 56% 
экспертов), которые запланированы без нее, но 
для нее, что и выступает, с нашей точки зрения, 
ключевой проблемой, определяемой как низкая 
патриотическая субъектность молодежи на Юге 
России. 

Таким образом, можно сделать основной вывод 
по итогам рассмотрения экспертных мнений отно-
сительно основных агентов формирования патри-
отических ценностей молодежи Юга Росси: ос-
новными агентами патриотического воспитания и 
формирования патриотических практик моло-
дежи являются «примордиальные», такие как се-
мья, образовательные учреждения, средства 
массовой информации, органы государственной 
власти. Меньшее и, во многом, вторичное влия-
ние оказывают «непримордиальные» агенты, та-
кие как патриотические организации, ближний 
круг общения, молодежные организации, соци-
альные сети. Как мы видим, именно те агенты, ко-
торые непосредственно связаны с патриотиче-
ской деятельностью, с практикой, оказываются, с 
точки зрения экспертов, неэффективными в 
плане влияния на молодежь.  

Мы полагаем, что справедливым будет вывод о 
том, что необходимо создать условия для форми-
рования и реализации патриотической субъект-
ности молодежи, а для этого вся система патрио-
тического воспитания должна быть подчинена 
этой задаче и быть концептуально выстроена на 
иных основаниях, нежели на существующих сей-
час в рамках нормативно-закрепленных проектах 
и программ патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.  
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Аннотация. Современная социальная реальность 

обременена серьезными политическими трансфор-

мациями, эскалацией международного конфликта, 

перманентными общественно-экономическими 

кризисами, связанными с утратой социальных и гу-

манитарных приоритетов, в том числе, кризисом ин-

ститута семьи и брака и трансформацией семейных 

ценностей. Статья посвящена социально-психологи-

ческому осмыслению причин деструктивного пове-

дения в молодой семье. В качестве теоретико-мето-

дологического подхода рассмотрения детерминант 

деструктивного поведения в молодой семье приме-

няется микросоциальный и микропсихологический 

анализ семейных интеракций с точки зрения социа-

лизационного подхода, теории виктимности, а 

также концепции риска. 
 

Ключевые слова: молодежь, молодая семья, соци-

ально-психологические детерминанты, деструктив-

ное поведение, агрессия, социализация. 

 

   

Annotation. Modern social reality is burdened with se-

rious political transformations, escalation of the inter-

national conflict, permanent socio-economic crises as-

sociated with the loss of social and humanitarian priori-

ties, including the crisis of the institution of family and 

marriage and the transformation of family values.                            

The article is devoted to the socio-psychological under-

standing of the causes of destructive behavior in a 

young family. As a theoretical and methodological ap-

proach to considering the determinants of destructive 

behavior in a young family, a microsocial and micropsy-

chological analysis of family interactions is used from 

the point of view of the socialization approach, the the-

ory of victimization, and the concept of risk. 
 

 

 

Keywords: youth, young family, socio-psychological de-

terminants, destructive behavior, aggression, socializa-

tion. 

 

                                                                       

 
овременная социальная реальность обре-
менена серьезными политическими транс-

формациями, эскалацией международного кон-
фликта, перманентными общественно-экономи-
ческими кризисами, связанными с утратой 

социальных и гуманитарных приоритетов, в том 
числе кризисом института семьи и брака и транс-
формацией семейных ценностей. В этой связи, в 
кризисных социально-экономических условиях 
молодая семья переживает целый ряд проблем, 

С 
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детерминированных общей кризисной ситуацией 
в российском обществе, а также социальной и 
психоэмоциональной незрелостью молодых су-
пругов [1; 2], что требует отдельной научной ре-
флексии.  

Бесспорно, что социологическое исследование 
молодой семьи имеет серьезное практическое 
значение, поскольку, с одной стороны, молодая 
семья несет в себе воспроизводственный потен-
циал нации и представляет собой фактор обще-
ственно-политического баланса; а с другой, – яв-
ляется немаловажной предпосылкой понимания 
многих социальных процессов, происходящих в 
обществе.  

Как подчеркивают А.В. Романова и Г.М. Цин-
ченко, сегодня семья «единственная и на всю 
жизнь» становится все чаще исключением, брак 
выстраивается на статусном положении супругов, 
которое в процессе модернизации становится не-
устойчивым» и рискогенным. Парадокс состоит в 
том, что стремление молодых женщин и мужчин к 
равенству позволяет обнаружить напряженную, 
рискогенную и агрессивную ситуацию имеюще-
гося неравенства [3, с. 205].  

На протяжении последних десятилетий на основе 
социологического анализа выявлено много при-
чин деструктивного поведения в молодой семье и 
многообразие форм внутрисемейной агрессии, 
под которой подразумевается особая форма со-
циального (неконструктивного) поведения, кото-
рая, с одной стороны, формируется внутренним 
социально-психологическим миром молодого са-
мого индивида, а с другой – воздействует на со-
циальный и психологический мир других индиви-
дов. Отсюда следует, что при рассмотрении про-
явлений агрессии существенное внимание уделя-
ется агрессивному поведению как выражению де-
структивной формы поведения во взаимоотноше-
ниях между молодыми супругами. Поэтому при 
социологическом анализе молодой семьи как 
важнейшего общественного института первичной 
социализации молодых поколений изучаются не 
конкретно взятые семьи, а именно, типы суще-
ствующего в них семейного поведения, характер-
ные для определенного социокультурного сооб-
щества «или социальной группы, имеющих спе-
цифическое поведение в семейных отношениях» 
[3, с. 205].  

В числе исследователей, занятых изучением 
трансформации института семьи и деструктив-
ного поведения молодой семьи, известны такие 
ученые, как: А.И. Антонов, Н.А. Безвербная,                                   
А.В. Верещагина, С.И. Голод, Т.А. Гурко, Е.В. Зма-
новская и др. Трансформация института семьи, по 
мнению А.В. Верещагиной, «затронула все ас-
пекты семейных отношений и семейного поведе-
ния, отразившись на репродуктивных, супруже-
ских и родительских установках» [4, с. 3].                          
Т.А. Гурко акцентирует внимание на том факте, 
что в условиях трансформации семейного пове-
дения, дальнейшего разделения институтов 
брака и родительства, формируются совершенно 
новые модели норм поведения в семье [5, с. 3].  

Социолог И.В. Родина озвучивает три подхода, 
группирующие социально-психологические тео-
рии, объясняющие и обуславливающие деструк-
тивное поведение и агрессию в семье, в целом, 
что также имеет непосредственное отношение и 
к молодой семье, в частности: 

–  макросоциальный уровень общества, в кото-
ром отмечается деструктивное поведение в се-
мье;  

–  микросоциальный и микропсихологический 
уровень семейной среды; 

–  уровень личностно-индивидуальных характе-
ристик членов семьи (жертв и обидчиков в ней)                                      
[6, с. 73].  

Здесь, на наш взгляд, можно добавить еще один 
подход, характеризующий мезосоциальный уро-
вень того или иного регионального сообщества, в 
котором отмечается деструктивное поведение в 
семьях на уровне определенных регионов, напри-
мер, полиэтнических, о чем свидетельствуют ре-
зультаты социологических исследований, напри-
мер, на Юге России [7; 8].  

По нашему мнению, наиболее сильный интерес в 
рамках данного проблемного поля исследования, 
представляет микросоциальный и микропсихоло-
гический анализ семейных интеракций с точки 
зрения социализационного подхода (первичной 
социализации) и рассмотрения детерминант де-
структивного поведения в молодой семье. Без-
условно, что поведение представителей молодых 
поколений оказывает серьезное влияние на то, 
каким образом с ними обращаются родители. Со-
гласно исследованиям зарубежных социальных 
психологов и социологов, дети, которые подвер-
гались в семье регулярным негативным воздей-
ствиям, к подростковому возрасту, и далее в ходе 
взросления и личностного становления обнару-
живают постепенное развитие чрезвычайно вы-
раженных наклонностей к деструктивному (агрес-
сивному) поведению [9]. В ряде отечественных и 
зарубежных исследований показано, что различ-
ные формы деструктивного обращения социали-
зирующих агентов – родителей с детьми (в рам-
ках первичной социализации), так или иначе, вли-
яют на формирование и развитие агрессивности 
и деструктивных форм поведения молодых лю-
дей в семейно-брачных отношениях. Стоит заме-
тить, что к формам деструктивного обращения со-
циализирующих агентов имеет отношение не 
только грубость и жестокость, но откровенное иг-
норирование детей. Исследователи солидаризи-
руются в вопросе о том, что родительское отвер-
жение и неприятие личности ребенка имеет анти-
социальные последствия и является фактором, 
детерминирующим деструктивное поведение в 
молодой семье [6; 9].  

Теоретические концепции микросоциального 
уровня, по мнению И.В. Родина, в качестве еди-
ницы анализа рассматривают семью и «пытаются 
вычленить те особенности семейной динамики, 
которые повышают вероятность семейной агрес-
сии»; факторами риска обозначаются «внутрисе-
мейная напряженность и неадекватные 
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коммуникативные навыки», имеющие непосред-
ственное отношение к современной молодежи. 
Характер интерактивного взаимодействия между 
молодыми супругами, а также их поведенческие 
паттерны по отношению друг к другу способны 
«вызывать определенную реакцию, в том числе и 
агрессивное поведение» [6, с. 77].  

Согласно типологии виктимности, социально-пси-
хологические детерминанты деструктивного по-
ведения молодых семей могут строиться на ха-
рактеристиках объекта агрессии. К ним могут 
быть отнесены:  

–  во-первых, возрастные критерии (формы де-
структивного поведения в отношении пожилых 
людей и/или детей);  

–  во-вторых, гендерные критерии, как детерми-
нанты гендерных стереотипов (деструктивное по-
ведение в супружеских отношениях молодых су-
пругов);  

–  в-третьих, социально-медицинские и соци-
ально-психологические критерии, (обусловлен-
ные агрессией молодого супруга/супругов по от-
ношению к слабым и недееспособным членам се-
мьи);  

–  в-четвертых, кровно-родственные характери-
стики (деструктивное поведение по отношению к 
кровным родственникам – братьям, сестрам, де-
тям).  

С позиций нормативных оснований, структуру мо-
лодой семьи можно рассматривать как особую 
форму взаимодействия молодых индивидов, ко-
торая детерминируется наличием установленных 
семейных традиций и статусно-ролевых предпи-
саний, унаследованных образцами семейного по-
ведения, транслирующимися молодыми поколе-
ниями. В этой связи, с точки зрения нормативных 
оснований, деструктивное поведение в молодой 
семье может проявляться в двух формах:  

–  внешне-деструктивном (эктернальном) пове-
дении молодых людей, направленном на наруше-
ние тех или иных социальных норм;  

–  внутри-деструктивном (интернальном) пове-
дении, направленном на саму личность. В группе 
внутри-деструктивного поведения принято выде-
лять: парасуицидальное, суицидальное, нарцис-
сическое, фанатическое и аутическое поведение – 
как формы аутоагрессивного поведения. Причем, 
как подчеркивает Ю.А. Мыльникова, внешние мо-
тивы поведения часто не соответствуют его ис-
тинным причинам, что может иметь отношение и 
к разводам как деструктивным формам поведе-
ния молодежи [10].  

Так, многие фамилисты, наряду с данными Рос-
сийского статистического ежегодника (Росстат), 
указывают на увеличивающееся в последние 
годы количество разводов среди молодых семей, 
причем детерминанты этого деструктивного явле-
ния имеют как социальный, так и психологический 
характер [11; 12]. Так, распаду браков, по мнению 

Я.А. Черной, могут способствовать: «матери-
ально-экономические, жилищно-бытовые усло-
вия, социально-психологическая, психолого-пе-
дагогическая неподготовленность молодежи к се-
мейной жизни, неумение решать семейные про-
блемы и предотвращать конфликтные ситуации, 
отсутствие знаний, необходимых для молодоже-
нов, что может привести к негативным отноше-
ниям между молодыми супругами» и деструктив-
ному поведению [11, c. 187].  

Если обратиться к данным Росстата, то в соответ-
ствии с его данными, обнаруживается неуклон-
ный рост разводов, особенно среди молодых се-
мей: так, на 2018 г. зафиксировано 583942 разво-
дов; на 2019 г. – уже 620730; а на 2021 г. – 644207. 
К сожалению, согласно данным Росстата, с 2014–
2015 гг. количество свадеб в российском обще-
стве стало резко снижаться, достигнув в 2020 году 
своего минимума за 70 лет [12].  

Исходя из приоритетности у молодежи ценности 
«семья», вполне правомерно предположить, что 
высокий показатель разводов среди молодых се-
мей в российском социуме отнюдь не является 
следствием распада ценностей личности. Со-
гласно исследованиям М.К. Горшкова и Ф.Э. Ше-
реги (2020), экономическая причина является 
главной детерминантой разводов, т.к. «заключа-
ется в низком жизненном уровне молодежи, ее 
неспособности решить бытовые вопросы жизне-
деятельности семьи (особенно жилищную про-
блему)» [13, с. 186].  

В числе социально-психологических детерминант 
(как реальных, так и потенциальных), обуславли-
вающих деструктивное поведение и конфликты в 
молодой семье, исследователи Е.В. Змановская 
и Т.E. Карташова выделяют: 

–  «нивелирование гендерных различий в уста-
новках и ролевом поведении молодых людей в 
браке (в форме размывания традиционных ро-
лей, повышении маскулинности женщин и феми-
нинности мужчин); 

–  высокий уровень конкуренции за лидерство в 
семье со стороны обоих супругов; конфликтное 
отношение молодых мужчин и женщин к соб-
ственной лидирующей роли в семье (стремление 
к лидерству в сочетании с уходом от ответствен-
ности и ожиданием высокой инициативы со сто-
роны партнера); 

–  противоречия в ролевых ожиданиях супругов: 
в ряде случаев супруги ожидают друг от друга 
одни те же качества (например, лидерство); в 
ожиданиях супругов отсутствует ролевая согла-
сованность» [14, c. 73–74].  

Размытость и неопределенность социальных 
норм поведения в семье, существенное их ослаб-
ление, а также, «во многих случаях и вовсе све-
дение на нет традиционных проявлений лидер-
ства и подчинения, поставили перед семьей и ее 
субъектами проблему выбора способа ролевого 
взаимодействия и формирования отношений чле-
нов семьи к разным сторонам ролевого поведе-
ния» [15, с. 85].  
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Также, при анализе возникновения агрессивного 
поведения в молодой семье необходимо брать в 
расчет тесную связь индивидуально-личностной 
диспозиции с социокультурными факторами, в 
частности: социализацией молодых супругов, си-
туационно-контекстных и информационных пере-
менных, осмыслением социально-политической 
ситуации и социально-экономического положения 
семьи. Такого рода внешние условия как социаль-
ная безработица (сложности трудоустройства на 
молодежном рынке труда), крайне низкий уро-
вень доходов молодых супругов либо детермини-
рованные относительно невысоким культурным 
уровнем жизненные ценности и личностные убеж-
дения молодых людей могут оказать определен-
ное влияние на модели поведения и характер 
взаимоотношений в молодой семье [6].  

В связи с этим, большой интерес вызывают во-
просы, в результате каких стилей и методов вос-
питания в семье может проявляться и прогресси-
ровать сначала детская, а позже - и молодежная 
агрессивность, и какое влияние в развитии анти-
социальных тенденций принадлежит негативным 
санкциям (наказаниям морального или физиче-
ского характера).  

Молодая семья в значительной степени (в отли-
чие от зрелых семей) нуждается в помощи со сто-
роны общества и государства, т.к. имеет особен-
ный общественно и государственно значимый 
статус, и характер для перспективного и успеш-
ного построения социума в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные 

коммуникационные технологии как важнейшие ин-

струменты профилактической работы, препятствую-

щие широкому распространению экстремистской 

идеологии в молодежной среде. Особое внимание 

уделяется молодежи как наиболее уязвимой и под-

верженной внешнему деструктивному влиянию ка-

тегории населения. Цель работы состоит в обоснова-

нии необходимости практического взаимодействия 

специалистов в области современных коммуника-

ций, ответственных не только за профилактику, но и 

за формирование устойчивой гражданской, право-

вой, социальной позиции молодежи в интересах 

обеспечения государственного благополучия. Дела-

ется вывод, что определенные технологии в сфере 

коммуникаций могут играть двойственную роль. В 

статье утверждается, что для проведения цикла ме-

роприятий для молодежи с учетом их возрастных и 

психологических особенностей, направленных на 

решение межнациональных и межконфессиональ-

ных проблем, наиболее актуальны задачи, направ-

ленные на взаимодействие власти и молодежи, со-

здание условий для вовлечения молодежи в соот-

ветствующие социальные практики. 
 

   

Annotation. The article examines modern communica-

tion technologies as the most important tools for pre-

ventive work that prevent the widespread dissemina-

tion of extremist ideology among the youth. Particular 

attention is paid to young people as the most vulnerable 

and subject to external destructive influence of the pop-

ulation category. The question is raised about the need 

for interaction of specialists in the field of modern com-

munications, who are responsible not only for preven-

tion, but also for the formation of a stable civil, legal, 

social position among young people. It is concluded that 

certain technologies in the field of communications can 

play a dual role. The article argues that in order to con-

duct a cycle of events for young people, taking into ac-

count their age and psychological characteristics, aimed 

at solving interethnic and interfaith problems, the most 

relevant tasks are aimed at interaction between the au-

thorities and youth, creating conditions for involving 

young people in appropriate social practices. 
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ведение. 

Для современной России особую важ-
ность приобретают вопросы, связанные с 

надежным обеспечением национальной безопас-
ности и реализацией конституционных прав граж-
дан. Стремительное развитие коммуникационных 
технологий привело к тому, что появились новые 
угрозы в сфере информационной безопасности. 
Многие современные исследователи обращают 
внимание на невозможность игнорировать в сло-
жившейся ситуации вызовы со стороны деструк-
тивных элементов общества, активно эксплуати-
рующих информационное пространство. «Про-
блема заключается в том, что в пространстве Ин-
тернета представлены различные коммуника-
торы, часть из которых транслирует антигосудар-
ственные и антиправовые установки» [1, с. 24], ко-
торые легко воспринимаются молодежью, отли-
чающейся обостренным чувством справедливо-
сти, желающей проявить героизм и не всегда осо-
знающей, что подверглась манипуляции заинте-
ресованных антиправительственных сил. 

Для успешного достижения поставленной цели 
стратегического развития мирового сообщества 
необходимо обеспечить безопасность внутри 
каждой страны и способствовать формированию 
устойчивого гуманистического мировоззрения в 
области национальной, религиозной и граждан-
ской позиции общества, особенно среди моло-
дежи. Современное молодое поколение нахо-
дится под воздействием общемировых процес-
сов, информатизации, новейших способов и ма-
нипулятивных технологий в коммуникационной 
сфере. Важным детерминантом современного со-
знания молодежи становится политическая жизнь 
общества и мировые тенденции, направленные 
на формирование массовой коммуникации, легко 
манипулирующей общественным мнением. Так, 
сегодня: «Массовая информация превратилась в 
разновидность дешевого, общедоступного и по-
всеместно распространенного продукта. Практи-
чески вся незакрытая информация сегодня суще-
ствует для всех» [2, с. 5]. В тоже время: «Массово-
коммуникативная среда создает и свой особый 
пространственно-временной контекст, специфи-
ческую реальность бытия коммуницируемых тек-
стов» [3, с. 47]. В современном мире получили 
широкое распространение различные проявле-
ния радикального экстремизма и терроризма, ко-
торые провоцируют нестабильность в обществе, 
способствуют ослаблению государственности, 
порождают сепаратистские настроения и создают 
для экстремистов и террористов благоприятную 
возможность реализации их преступных целей и 
задач. Таким образом, можно констатировать, 
что: «… Влияние средств массовой коммуника-
ции на формирование ценностей и потребностей 
личности становится все более заметным, а сами 
манипулятивные технологии при этом менее вы-
раженными, опосредованными и более изощрен-
ными» [4, с. 6652]. 

1. Современные подходы к проблеме инфор-
мационной безопасности в отечественных и 
западных исследованиях. 

В современной научно-исследовательской лите-
ратуре [5; 6] активно обсуждаются вопросы, свя-
занные с проблемой информационного экстре-
мизма и терроризма в мире, его постепенной 
трансформации под влиянием новейших техно-
логий, дающих новые возможности для деструк-
тивной деятельности. В частности, Joseph                            
S. Tuman предлагает рассматривать терроризм с 
коммуникативной точки зрения и очевидно, что в 
таком ракурсе экстремистские и террористиче-
ские действия будут иметь более широкое толко-
вание, что в свою очередь требует использования 
новых подходов к пониманию этого явления [7,                                        
с. 35]. 

Так, например, коммуникации в социально-антро-
пологическом измерении имеют тенденцию к уве-
личению своей роли в жизни общества, а связи, 
установленные вне контроля со стороны обще-
ственных структур, могут иметь деструктивный 
характер. Следовательно, проникновение экстре-
мистских идей в современное пространство ком-
муникаций способно привести к проблемам выяв-
ления такого рода воздействий на массовую 
аудиторию. Max Abrahms предложил рассматри-
вать современные цели и задачи экстремистов и 
террористов как вполне рациональные, поскольку 
они используют свою идеологию в первую оче-
редь для «установления прочных аффективных 
связей», то есть, для того, чтобы закрепиться в 
коммуникационном пространстве [8]. Новые тех-
нологии глубоко проникли в сферу повседневной 
жизни, особенно заметна их роль в области ком-
муникаций. Глобализация привела к тому, что 
волна насилия из реального мира переместилась 
в виртуальное пространство, появились новые 
способы информационного обмена, общения, бо-
лее изощренные методы вербовки, а так же опас-
ность представляют набирающие силу атаки в ки-
берпространстве. 

В исследованиях российских ученых особое вни-
мание уделяется не только самой проблеме рас-
пространения идеологии экстремизма в молодеж-
ной среде, но и вопросам профилактической ра-
боты в этом направлении [9; 10; 11]. Особенно 
важны превентивные меры, позволяющие адек-
ватно реагировать на самые изощренные ме-
тоды, связанные с определенным видением «со-
циальной справедливости» и принятием деструк-
тивных решений в отношении наиболее острых 
социальных и политических конфликтов. 

2. Основные задачи и методы исследования. 

В качестве новизны исследования в рамках дан-
ной темы предлагается обратить внимание на 
конкретные способы работы с молодежью в обла-
сти информационной среды и цифровых 

В 
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коммуникаций, которые позволяют эффективно 
организовать и направлять профилактическую 
деятельность, занимающую важнейшее место в 
сфере управления и организации молодежных 
движений и т.д. Возможности современных ком-
муникационных технологий, реализуемых на 
практике системно, конкретно и целенаправ-
ленно, позволят, на наш взгляд, осуществлять ра-
боту с молодежью максимально эффективно, 
особенно в направлении формирования право-
вого сознания. Исследование возможностей ин-
формационно-коммуникативных технологий в 
борьбе с экстремистскими идеологиями в обла-
сти теоретического анализа проводится на ос-
нове социокультуного подхода. В качестве теоре-
тико-методологической базы использовались 
труды как западных, так и российских ученых. В 
частности, интерес представили классические ра-
боты, посвященные исследованию информаци-
онного общества, угрозам и рискам, с которыми 
столкнулся новый глобализирующийся мир [12], а 
также, современные труды, раскрывающие влия-
ние информационно-коммуникационных техноло-
гий на функционирование различных социальных 
групп, общностей, в том числе и молодежи. 

3. Коммуникационные процессы и безопас-
ная информационная среда: контроль и 
управление. 

В последние десятилетия все больше исследова-
телей пишут о сложном и амбивалентном харак-
тере перемен в коммуникационном пространстве. 
Особо подчеркивается, что эффекты от интернет-
коммуникаций оцениваются учеными макси-
мально противоречиво. Интернет одновременно 
может рассматриваться, с одной стороны, как ин-
струмент репрессивной и доминирующей соци-
альной иерархии, а с другой стороны как нечто 
большее, с точки зрения эволюции человека и об-
щества в ближайшем будущем [13]. Такое толко-
вание базируется на широком охвате интернета, 
всех возможных взаимодействий: от особенно-
стей межличностного общения до массовых ком-
муникаций. Неоднозначность, вошедших в нашу 
жизнь новейших коммуникационных технологий, 
часто связывают с тем, что они становятся все 
более доступными в повседневной практике. В 
первую очередь, затрагиваются процессы, отве-
чающие за социализацию молодого поколения. 
Формирование у молодежи навыков противодей-
ствия распространению идеологии экстремизма и 
терроризма требует деятельностного подхода и 
межведомственного сотрудничества. Существую-
щие условия, применяемые методы, формы и ме-
ханизмы в профилактической работе должны 
представлять собой комплекс практических мер, 
опирающихся при этом на научную теоретиче-
скую и практическую базу ‒ научные фундамен-
тальные и конкретные социологические исследо-
вания, резолюции совещаний и «круглых столов», 
совместные межведомственные проекты. Осо-
бый интерес, в этом ключе, представляет специ-
фика интеграции глобальной сети в повседнев-
ную жизнь подрастающего поколения и возмож-
ности, которые открываются перед самой моло-
дежью. 

Широкое распространение социальных сетей и 
социальных медиа ставит совершенно новые за-
дачи в сфере обеспечения безопасности, кото-
рые пока еще слабо осознаны обществом. В то же 
время, выделяется еще один фактор опасности 
социальных сетей, с которым уже приходится 
сталкиваться – это киберхулиганство, которое се-
годня приобрело глобальные масштабы в миро-
вой и российской практике. 

Управление в сфере коммуникаций сегодня пред-
полагает знание правил использования передо-
вых технологий, в том числе, в области кибербез-
опасности и конфиденциальности, в сфере поли-
тики и т.д. Особое внимание современные ученые 
уделяют вопросам конфиденциальности инфор-
мации. Эффективность работы в этом направле-
нии проявляется, прежде всего, на уровне госу-
дарственной безопасности отдельных стран и ми-
рового сообщества в целом. Для этого разраба-
тывается целая система социально-коммуника-
тивных технологий, которая является деятельно-
стью по управлению коммуникацией социальных 
субъектов, направленных на решение социально-
значимых задач. В первую очередь, для реализа-
ции данных технологий, важен результат взаимо-
действия различных социальных структур, инсти-
тутов и государства который позволяет не только 
обменяться опытом в области развития новых 
действенных профилактических мер в борьбе с 
деструктивными идеологиями, но и успешно за-
крепить положительный эффект уже представ-
ленный в работе с молодежью. 

Несмотря на эффективность ряда технологий в 
сфере управления коммуникациями, существуют 
множество проблем, которые на данном этапе 
требуют особого подхода. Как отмечал Кастельс: 
«СМИ не являются независимыми переменными, 
формирующими поведение. Их сообщения, экс-
плицитные или влияющие на подсознание, пере-
рабатываются индивидами, помещенными в спе-
цифические социальные условия, видоизменяю-
щими тем самым подразумеваемый эффект со-
общения» [14, с. 322]. Следовательно, процесс 
воздействия новых информационных технологий 
в сфере коммуникаций не может рассматри-
ваться как односторонний. Его многоплановость, 
порожденная мультикультурной реальностью 
глобального мира, создает благодатную почву 
для гибких форм информационного обмена, избе-
гающих прямого контроля. Поэтому исследова-
ние данных процессов так же представляет слож-
ность с методологической позиции и с точки зре-
ния их сравнительного анализа с традицион-
ными, нормативно ориентированными технологи-
ями. В качестве наиболее острой проблемы, 
представленной на уровне такого рода взаимо-
действий, можно обозначить отсутствие ком-
плексного подхода со стороны задействованных 
ведомств и организаций.  

Сфера научных исследований сегодня также ори-
ентирована на формирование устойчивых прак-
тик в сфере противодействия экстремизму, тер-
роризму и любым другим деструктивным спосо-
бам поведения. Научное знание не только 
должно описывать и объяснять имеющиеся 
факты, но и активно участвовать в 
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целенаправленном изменении, в доведении ре-
зультатов научных исследований до стадии реа-
лизации. Это, прежде всего, связано с разработ-
кой практически ориентированных проектов, кото-
рые должны лежать в основе применения новых 
социальных технологий и управлять современ-
ными коммуникационными процессами в обще-
стве. Контроль в области применения новых со-
циальных технологий представляет не столько 
ограничение информационной свободы, сколько 
формирует гражданскую позицию, чувство кол-
лективизма, общечеловеческие ценности и иде-
алы.  

3.1  Информационно-коммуникативная среда 
как основа профилактической работы с моло-
дежью. 

Современные технологии, особенно компьютер-
ные, представляют собой систему, способную 
управлять массовым сознанием, направлять его 
и конструировать. Социо-гуманитарные исследо-
вания выступают с критическим анализом про-
цессов, сопровождающих ускоренное и необду-
манное внедрение данных технологий в жизнь. 
Необходимо учитывать, что вместе с увеличе-
нием связей в обществе растет информационный 
поток, который не только потребляет социальную 
информацию, но и бесконечно ее воспроизводит, 
а это значит, что контроль за данными потоками 
может быть утерян. Еще одно «дополнительное 
измерение», которое Карен Ф. Эванс, описывает 
как результат влияния информационных и комму-
никационных технологий способно существенно 
преобразовывать отношения в обществе, обнару-
живать новые способы передачи информации и 
выстраивания связей, ускользающих от прямого 
контроля со стороны общественных структур [13, 
с. 27–52]. Важно учитывать, что именно молодежь 
сегодня является создателем нового информаци-
онного поля, в котором будут доминировать ее 
ценности. Выделяют два основных концептуаль-
ных подхода к деятельности в сфере информаци-
онных коммуникаций, связанных с участием мо-
лодежи:  

–  во-первых – это подход «спонсируемого раз-
вития» с относительно доминирующим участием 
старшего поколения;  

–  второй подход – «органический», при котором 
молодежь берет на себя ответственность за про-
изводство собственных средств массовой инфор-
мации. Во втором случае у молодежи больше 
шансов быстро и эффективно справиться с угро-
зами, регулярно появляющимися в информаци-
онном пространстве. 

Проблема массовой коммуникации и ее роли в 
распространении деструктивных идей в обще-
ственном сознании, часто связана в современных 
исследованиях с пониманием общества как утра-
тившего свою стабильность. Доминирование в та-
ком обществе одного единственного информаци-
онного канала маловероятно. Поэтому в сфере 
информационных коммуникаций возникает и рас-
пространяется плюрализм как основа для форми-
рования индивидуальной позиции и одновре-
менно как благоприятная платформа для 

деструктивных манипуляций. При этом важно 
помнить, что плюрализм и амбивалентность 
ближе всего молодежному сознанию. Также, не-
маловажным фактом, дестабилизирующим об-
становку в обществе, является то, что большой 
процент нелегальных трудовых мигрантов (как 
правило, с низким уровнем образования и квали-
фикации), незаконно находящихся на территории 
страны, интегрируется в группы по националь-
ному и религиозному признаку, что приводит к 
межкультурным конфликтам и вспышкам ксено-
фобии. Таким образом, безусловно, важнейшие 
задачи российского государства в настоящее 
время состоят: 

–  во-первых, в защите молодежи от влияния по-
добных идеологий; 

–  во-вторых, в формировании информацион-
ного пространства, в котором эффективное функ-
ционирование экстремистских идей будет све-
дено к минимуму. 

В работах современных российских исследовате-
лей подчеркивается, что: «…Интернет усиливает 
процесс опосредованного общения людей, участ-
ники которого чаще всего имеют поверхностные, 
неглубокие межличностные отношения» [15,                                      
с. 107–108], что нередко позволяет широко рас-
пространяться, в первую очередь, намеренно 
примитивному и деструктивному (чаще – фейко-
вому) информационному контенту. Массовость и 
анонимность современных коммуникаций со-
здают благодатную почву для вовлечения моло-
дежи и ее погружения в опасную и нестабильную 
среду. В современных условиях именно высшие 
образовательные учреждения имеют все возмож-
ности, что бы стать центрами для профилактики 
социально-негативных явлений в молодежной 
среде, так как они, по сути, являются интеллекту-
альными центрами, где аккумулируются знания, 
опыт и вырабатываются инновационные решения 
для вновь возникающих вызовов современности. 

Таким образом, сознание молодежи формиру-
ется сегодня под влиянием информационной 
среды. В результате этого, молодые люди не 
только потребляют некий информационный кон-
тент, но и часто находятся под воздействием кон-
кретных манипулятивных технологий, вовлекаю-
щих их в различные деструктивные практики. Так, 
например, существуют смыслотехники, которые 
способны воздействовать и вызывать изменения 
смысловых установок в форме опосредованной 
трансляции террористической и экстремистской 
идеологии: положительная привлекательность 
ощущение принадлежности к тайной могуще-
ственной организации (решение проблемы само-
идентификации). В этом смысле, человек обре-
тает символическое бессмертие, у него происхо-
дит деформация смысла жизни в трактовках экзи-
стенциальных ценностей (ценности группы, даю-
щие смысл жизни и смерти). Профилактическая 
работа в данном направлении призвана сформи-
ровать у молодого поколения сознательное и от-
ветственное отношение к общественным собы-
тиям и конкретным действиям, выражающим их 
гражданскую позицию. 
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Реализация ряда профилактических задач воз-
можна через проведение цикла мероприятий для 
молодежи с учетом их возрастных и психологиче-
ских особенностей, направленных на решение 
межнациональных и межконфессиональных про-
блем в молодежной среде, повышение уровня 
доброжелательности в многонациональном об-
ществе. Особое значение имеет проведение фо-
румов, которые становятся базовой площадкой 
для межкультурного диалога и гармонизации от-
ношений в обществе. Проведение мероприятий в 
таком формате показывает насколько важно уде-
лять внимание обучению молодежи антиэкстре-
мистской и антитеррористической безопасности 
посредством практической деятельности, моти-
вирующих игровых процессов, мастер-классов, 
тренингов. Таким образом, на примере конкрет-
ных мероприятий можно рассматривать, как на 
уровне различных структурных взаимодействий 
происходит обмен информацией, опытом, разра-
ботка новых технологий в работе с молодежью и 
определение наиболее эффективных и прогрес-
сивных мер воздействия на сознание молодежи. 

3.2  Противодействие распространению 
идеологии экстремизма и терроризма на при-
мере отраслевого взаимодействия социаль-
ных институтов. 

Коммуникационные взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон дают более широкие возмож-
ности охвата аудитории и это существенное пре-
имущество по сравнению с работой в отдельно 
взятых, часто изолированных социальных груп-
пах. Так, например, правоохранительные органы 
по большей части работают с контингентом, кото-
рый в той или иной степени проявляет делин-
квентные формы поведения или потенциально 
может оказаться в группе риска. При этом учре-
ждения высшего образования, напротив, чаще 
имеют дело с избирательной аудиторией, менее 
склонной к правонарушениям, активной в куль-
турном плане и более социально организован-
ной. В целом, преимущества интегративных ком-
муникаций очевидны, поскольку слаженные дей-
ствия равноправных субъектов, организующих 
информационное пространство и имеющих боль-
ший охват аудитории, предлагают комплексный 
характер мер, направленных на формирование 
устойчивых антиэкстремистских взглядов. 

В качестве примера можно рассмотреть особен-
ности коммуникационных технологий на уровне 
социальных взаимодействий, осуществляемых 
на базе образовательных учреждений. Инноваци-
онные процессы в системе высшего образования 
требуют адаптирования и применения интерак-
тивных форм и методов работы с молодежью. 
Приобщение и обучение навыкам борьбы с особо 
опасными социально-негативными явлениями 
становится крайне важным направлением для пе-
дагогов, научного сообщества и специалистов в 
сфере молодежной политики. В связи этим, суще-
ствует необходимость внедрения качественно 
иных подходов, новых форм работы, методов и 
приемов в учебно-воспитательный процесс выс-
ших учебных заведений, которые позволят опти-
мально сочетать теорию и практику, отвечая за-
просам современного общества и положению дел 

в государстве. Такие требования актуальны, по-
скольку новые технологии имеют преимущество в 
массовой информационной среде, которая разви-
вается в рамках виртуального мира культуры, не 
имеющего конкретных, четко очерченных границ. 
Цифровая культура сегодня – это пространство 
взаимодействия и трансформации медиа-техно-
логий, новой эстетически, идентичности и религи-
озного самовыражения. 

Исследования последних лет показывают, что 
наиболее актуальны задачи направленные на 
взаимодействия органов власти, средств массо-
вой информации, религиозных институтов и мо-
лодежи, создание условий для вовлечения моло-
дежи в соответствующие социальные практики. 

Учитывая высокую степень изменчивости инфор-
мационно-коммуникативной среды, изощренные 
техники воздействия на общественное сознание 
и массовую психику населения адептов террори-
стической идеологии, нужно постоянно совершен-
ствовать формы и методы управления в интере-
сах национальной безопасности, осваивать спе-
цифику организации массовой информационной 
деятельности ‒ коммуникативистики, журнали-
стики, блогерства, социальной инженерии, ре-
кламного дела и пр. Сложная сфера отношений 
власти и «свободного творчества» требует специ-
альной подготовки членов антитеррористических 
комиссий, и привлекаемых к информационной ра-
боте специалистов-информациологов. Необхо-
димо согласование ресурсов и методов высшей 
школы, силовых структур, гражданского общества 
в единстве триады обеспечения национальной 
безопасности: гражданин ‒ общественность ‒ ор-
ганы государственного и муниципального управ-
ления. Существует практическая необходимость 
подготовки квалифицированных специалистов в 
таких специфических областях противодействия 
терроризму как противодействие идеологии тер-
роризма (по отраслям: культура, образование, 
молодежная политика, межнациональные и меж-
конфессиональные (внутриконфессиональные 
отношения), ядерному, химическому, биологиче-
скому терроризму, кибертерроризму и другим его 
видам. Работа в этом направлении уже сегодня 
ведется активно. Эффективность достигается 
благодаря проверенным технологиям. В этом 
плане важно подчеркнуть, что современное моло-
дое поколение особое внимание уделяет именно 
новым технологиям в сфере коммуникаций, по-
этому молодежь, ориентированная на скорость и 
оригинальность подачи сообщения, легко подда-
ется на манипуляцию, нередко игнорируя важную 
содержательную часть информации [16, с. 146]. 

Другой важный фактор, который необходимо учи-
тывать сегодня, это то, что современное поколе-
ние молодежи больше внимания уделяет фор-
мам подачи материала. Для молодых людей в 
возрасте 15–23 лет более важны и интересны ме-
роприятия практического характера, которые бо-
лее продуктивны по сравнению с привычными 
встречами и теоретическими работами. Наибо-
лее востребованными так же у молодежи оказа-
лись такие методы и формы работы, как:  

–  обучение по дополнительной образователь-
ной программе «Участие студенческих 
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объединений в решении проблемы распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма»;  

–  подиумные дискуссии с экспертами в области 
национальной безопасности, посвященные во-
просам гражданской ответственности молодежи в 
современном обществе.  

К современным коммуникативным технологиям 
можно также отнести проведение интерактивных 
игр, формирующих устойчивое неприятие любой 
экстремисткой идеологии. В качестве примера 
обучающих практик, вызывающих интерес у сту-
денческой молодежи, можно обозначить работу 
по созданию и выполнению таких вариантов зада-
ний как: «Правила поведения в экстремальных 
ситуациях», «Как не стать инструментом террори-
ста» и т.д. 

Разрабатывая мероприятия по профилактике экс-
тремизма и терроризма, в том числе, информаци-
онного противодействия экстремизму с обучаю-
щимися различных образовательных организа-
ций, эффективно включить разработку специаль-
ных программ для обучения кибердружинников. В 
рамках деятельности кибердружинников выделя-
ются три приоритетных направления: 

–  мониторинг сети интернет на предмет выявле-
ния противоправного контента в автоматизиро-
ванной информационной системе;  

–  активное присутствие на интернет форумах, в 
чатах, беседах, группах социальных сетей 
(наиболее популярных у молодежи), по данной 
тематике; 

–  непосредственное внедрение в потенциально 
опасные действующие сетевые объединения и 
проведение первичного контент-анализа в целях 
профилактики распространения экстремисткой 
пропаганды.  

Межотраслевые взаимодействия дают более ши-
рокие возможности охвата аудитории и это суще-
ственное преимущество по сравнению с работой 
в отдельно взятых, часто изолированных соци-
альных группах. Так, например: «Правоохрани-
тельные органы по большей части работают с 
контингентом, который в той или иной степени 
проявляет делинквентные формы поведения или 
потенциально может оказаться в группе риска, 
при этом учреждения высшего образования, 
напротив, чаще имеют дело с избирательной 
аудиторией, менее склонной к правонарушениям, 
активной в культурном плане и более социально 
организованной» [17, с. 45]. При этом работа 
учреждений и отдельных организаций часто нахо-
дится в центре пересечения интересов в том слу-
чае, когда объектом становится молодежь. В та-
кой форме взаимодействия, очевидно, есть пре-
имущества, поскольку в случае системного 
охвата, можно распространить деятельность на 
более широкую аудиторию и предложить, таким 
образом, целый комплекс мер, ориентированных 
на формирование у молодого поколения разви-
той позитивной системы ценностей и устойчивых 
антиэкстремистских взглядов. 

Выводы. 

Таким образом, обмениваясь с молодежью опы-
том в сфере современных коммуникаций, работ-
ники образования и сотрудники межведомствен-
ных организаций создают партнерские условия, 
содействующие формированию активной граж-
данской позиции, ответственности при решении 
важных вопросов. В качестве вывода надо отме-
тить, что работа, направленная на взаимное со-
трудничество и использование навыков и знаний 
самой молодежи, с участием различных обще-
ственных организаций, ведомств и других заинте-
ресованных государственных структур, в перспек-
тиве, имеет гораздо больший потенциал в плане 
формирования гражданской позиции у молодого 
поколения. Особенно важные итоги деятельности 
в этом направлении: обмен информацией, опы-
том, разработка новых технологий в работе с мо-
лодежью и определение наиболее эффективных 
и прогрессивных мер воздействия на сознание 
молодых людей [18, с. 81]. 

В результате рассмотрения вопросов, связанных 
с особенностями работы в области информаци-
онной безопасности молодежи, предлагаются 
следующие выводы:  

–  во-первых, необходимо систематическое про-
ведение сложноорганизованных мероприятий, 
под которыми подразумевается работа, включаю-
щая самые разнообразные виды деятельности 
(от теоретических дискуссий и мастер классов до 
практических занятий, учений, связанных с реа-
лизацией полученных навыков). Это позволит су-
щественно расширить контингент молодежной 
аудитории и добиться более значительных ре-
зультатов в области противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма.  

–  во-вторых, преимущество комплексных форм 
работы с молодежью сегодня становится очевид-
ным фактом, поскольку в такой форме теоретиче-
ские знания закрепляются, а главное, становятся 
частью ценностных ориентаций молодежи.  

Наиболее неприемлемыми способами работы 
сама молодежь считает технологии, связанные с 
манипуляцией, принуждением и другими спосо-
бами некорректного влияния на их выбор, кото-
рые современная молодежь довольно хорошо 
научилась выявлять и игнорировать. Любое такое 
вмешательство и давление особенно со стороны 
официальных структур современный образован-
ный молодой человек воспринимает как некое 
агрессивное влияние доминантной культуры (он, 
в таком случае, скорее примет сторону контркуль-
туры), а иногда – и как ущемление своих прав в 
социальном и политическом отношении. Однако 
важно помнить, что часто воздействие идеологов 
террористических и экстремистских организаций 
гораздо более сложное и гибкое, поскольку поль-
зуется все более и более изощренными мето-
дами и технологиями, продуманными с точки зре-
ния психологического влияния. 

Эффективность работы с молодежью в этом 
направлении видится следующим образом: обя-
зательное участие самой молодежи в любых 
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видах профилактической работы, направленных 
на формирование ее ценностей, убеждений, ми-
ровоззренческих установок, которое предпола-
гает отсутствие односторонней пропаганды, а, 
следовательно, и сопротивления со стороны мо-
лодых людей, и таким образом, делает ее более 
эффективной. Профилактика экстремизма в мо-
лодежной среде является основным способом 
борьбы с распространением экстремисткой идео-
логии. Воспитание определенных жизненных при-
оритетов с опорой на те ценности, которые явля-
ются базовыми для российского общества, а не 
просто абстракций, навязываемой мировым со-
обществом (так, многие либеральные ценности 
для западного мира скорее оказались 

катализатором хаоса, чем стабилизирующим об-
щество фактором). Пропаганда антиэкстремист-
ских настроений, основанная на серьезной ин-
формационной базе, конкретных фактах и глав-
ное, на восстановлении доверия со стороны са-
мой молодежи, которая должна иметь возмож-
ность участвовать в процессе создания «новой 
идеологии» современного мира. Таким образом, 
управление в сфере современного пространства 
коммуникаций и его постоянное совершенствова-
ние имеет определяющее значение для организа-
ции профилактической работы, направленной на 
предотвращение распространения и деструктив-
ного влияния экстремисткой идеологии среди 
всех слоев населения. 
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Аннотация. Насилие, в самых разных формах своего 

проявления, существует в любом обществе, хотя 

имеет специфику своего выражения. В статье на ос-

нове результатов эмпирического материала пока-

зано существующее в массовом сознании дагестан-

цев отношение к институту домашнее насилие. Ве-

рификация социологического материала показы-

вает, что опрошенное население выражение до-

машнего насилия усматривает в физическом и пси-

хологическом воздействии, при этом индикаторами 

его измерения выступают побои, запреты на трудо-

устройство, учебу, возможность общения с род-

ственниками и друзьями. Аналитика позволяет сде-

лать вывод о существовании гендерных различий 

как в понимании природы насилия, так и в опреде-

лении действий его проявления. 
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Annotation. Violence in various forms of its manifesta-

tion exists in any society, although it has the specifics of 

its expression. Based on the results of empirical mate-

rial, the article shows the attitude existing in the mass 

consciousness of Dagestanis towards the institution of 

domestic violence. Verification of the sociological mate-

rial shows that the surveyed population sees the expres-

sion of domestic violence in physical and psychological 

impact, while the indicators of its measurement are 

beatings, prohibitions on employment, study, the ability 

to communicate with relatives and friends. The analysis 

allows us to conclude that there are gender differences 

both in understanding the nature of violence and in de-

termining the actions of its manifestation. 
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ведение. В последние годы в условиях 
трансформации российского общества все 

чаще наблюдаются кризисные явления в се-
мейно-брачных отношениях. Они дают о себе 
знать в участившихся распадах брачных союзов, 
обострении семейных конфликтов, росте числа 
неблагополучных семей и т.п., в распространении 
агрессии в отношении незащищенных членов се-
мьи (пожилых и детей). В сознании образован-
ного и цивилизованного человека не укладыва-
ется существование жестокого обращения с 
людьми, которые по своим физическим данным и 
возрасту, не всегда могут противостоять чело-
веку, который сильнее. Кроме того, наряду с от-
крытым проявлением агрессивного поведения, 
имеет место и психологическое давление, игно-
рирование интересов взрослых членов семьи, 
что, может быть, не лучше чем физическое наси-
лие. Но, «проблема насилия в семье появилась в 
стране не сегодня, но в бывшем СССР она отно-
силась к числу «закрытых» тем. Поэтому, кроме 
как среди экспертов в милиции и, возможно, ра-
ботников ЗАГСов, где фиксировались причины 
разводов, она не была предметом обсуждения, 
анализа и тем более достоянием общественного 

мнения. Демократизация общества позволила 
снять завесу «закрытости» с проблемы насилия в 
семье» [1, с. 44].  

На существование семейного насилия в обще-
стве внимание обратили только в 50-х гг. про-
шлого столетия и заметную лепту в его изучение 
внесли разные специалисты: психологи, юристы, 
социологи, что позволяет сделать вывод о том, 
что данный вопрос является одним из актуальных 
социальных проблем современного общества. 
Иными словами, «внутрисемейная агрессия и 
насилие относятся к числу сложных междисци-
плинарных проблем и изучаются в рамках крими-
нологии, социологии, психологии, медицины и 
других областей знания, но лишь недавно они 
стали предметом анализа российской науки. Од-
нако некоторые виды домашнего насилия, а 
именно крайние его формы – супружеские убий-
ства, убийства детей и родителей в семье – до-
вольно активно исследовались в России уже в 
начале и во второй половине XX в.» [2, с. 167].  

В современной науке существуют следующие 
теории и подходы исследования насилия:  

В 
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а) насилие как пережиток прошлого; 

б) виктимологический подход; 

в) теория социального научения, интерактивной 
теории; 

г)  структурная теория,; 

д) ситуационный подход. 

«Обилие подходов к осмыслению источников 
жесткого обращения в семье позволяет предло-
жить, что эти подходы, взаимодополняя друг 
друга, отражают насильственные аспекты в раз-
личных моделях и/или различных этапах разви-
тия семейных отношений» [3, с. 4–6].  

Эмпирическая база исследования. Социологи-
ческий опрос по изучению проблемы домашнего 
насилия проведен в городах и районах Респуб-
лики Дагестан в 2022 г. Методом исследования 
является стандартизированный массовый опрос. 
N – 639. 

В авторском исследовании респондентам был за-
дан вопрос: «Что Вы понимаете под наси-
лием?», позволяющий выявить понимание в об-
ществе данного социального явления. По резуль-
татам исследования установлено, что под наси-
лием опрошенные понимают «физические дей-
ствия (избиение, побои, толкание, щипки, таска-
ние за волосы)» (86,4 %), «сексуальное надруга-
тельство» (63,5 %), «психологические действия 
(ругательства, гнев, угрозы, запугивание, запрет 
встречаться и общаться с родными и друзьями)» 
(59,9 %), «угроза убийства» (43,3 %), «угроза при 
разводе отобрать детей, настроить их против ма-
тери» (32,9 %). По варианту «физические дей-
ствия (избиение, побои, толкание, щипки, таска-
ние за волосы)» разночтений в позициях респон-
дентов по разным социальным характеристикам 
не наблюдается. Вместе с тем, по суждениям 
«сексуальное надругательство» и «психологиче-
ские действия» имеет место отличия их оценки по 
гендерной принадлежности: доля мужчин рас-
сматривающих сексуальное надругательство как 
насилие составляет 53,6 % против 66,3 % жен-
щин; на психологическое давление указывают 
49,3 % опрошенных мужчин и таковых заметно 
больше в женской подгруппе (62,9 %). Кроме того, 
с возрастом и образованием опрошенных увели-
чивается количество считающих сексуальное 
надругательство проявлением насилия – с 57,7 % 
в интервале 0–19 лет до 64,7 % в разрезе старше 
50 лет, с 42,6 % со средним образованием до                                     
70,9 % с высшим образованием. Далее, среди 
женщины, в сравнении с мужчинами, больше ис-
пытывающих страх за угрозу лишить их детей – 
35,3 % и 24,3 %, соответственно. Такая же кар-
тина прослеживается и по семейному статусу: 
среди респондентов связанных брачными узами 
и разведенных больше таковых, в сопоставлении 
с когортой не состоящих в брачном союзе – 37,8 %, 
40,8 %, 16,4 %, соответственно. Здесь необхо-
димо отметить, что в мусульманском вероучении 
имеет место положение, предписывающее после 
развода оставить детей с отцом, чтобы женщина 
не была обременена детьми и могла иметь 

возможность еще раз создать семью. В реально-
сти, очень редко встречаются случаи, чтобы жен-
щина оставляла детей с бывшим супругом, ви-
димо, материнский инстинкт сильнее религиоз-
ных постулатов. 

Далее, в исследовании был задан «контрольный 
вопрос»: «На Ваш взгляд, какие действия явля-
ются проявлением домашнего насилия?». Полу-
ченный на него результат констатирует, что пер-
вое ранговое место занимает суждение «избие-
ние, побои, толкание, щипки, таскание за волосы» 
(85,8 %), с заметным отрывом на второй и тре-
тьей позициях расположены варианты «психоло-
гическое давление (угрозы, запугивание, запрет 
встречаться и общаться с родными и друзьями, 
непристойные шутки, замечания)» (59,9 %) и 
«скандалы, ругательства» (29,4 %). Во вторую 
подгруппу агрессивных действий можно включить 
«изнасилование, сексуальное надругательство» 
(26,6 %), «необоснованная ревность» (25,0 %) и 
«запрет без разрешения супруга выходить из 
дому» (23,9 %); на предпоследних позициях рас-
полагаются варианты ответов «запрет на учебу, 
его продолжение» (17,8 %) и «запрет на трудо-
устройство» (15,8 %). Последующий анализ со-
циологического материала показывает существо-
вание различий в позициях женщин и мужчин: 
психологическое давление и скандалы как прояв-
ление домашнего насилия больше беспокоит 
первых, по сравнению со вторыми – 64,5 % и 
43,6 %, 32,3 % и 19,3 %, соответственно. При 
этом среди мужчин больше указывающих на фи-
зическое воздействие (92,1 %), по сравнению с 
женщинами (84,0 %). Можно отметить, что в пози-
циях женской подгруппы наблюдается непосле-
довательность: если в вопросе: «Что Вы понима-
ете под насилием?» в их массовом сознании та-
ковым считалось проявление сексуального 
надругательства, то в вопросе: «На Ваш взгляд, 
какие действия являются проявлением домаш-
него насилия?» действие «изнасилование, сексу-
альное надругательство» определено на 6 место 
(23,4 %), при этом конкретизация вопроса показы-
вает, что для женщин выражением домашнего 
насилия является запрет на «учебу и его продол-
жение» (19,6 %), «трудоустройство» (17,0 %) и «без 
разрешения супруга выходить из дому» (25,7 %). 
Существование в общественном сознании опро-
шенных женщин, вернее, обозначение ими выше-
перечисленных действий как выражение домаш-
него насилия, по мнению автора, обусловлено 
тем, что в традиционном дагестанском обществе, 
несмотря на существенные трансформации и по-
явление инновационных форм взаимодействия, 
не утратило своего значения несколько прини-
женное положение представителей женского 
пола. Разумеется, нельзя утверждать, что такие 
тенденции явно выражены, но в латентной форме 
они имеют место. В этой связи, возникает вопрос: 
«Как получилось, что при той мощной глобализа-
ции и модернизации общества, возросшей по-
требности владеть информацией, ущемляются 
права женщин на самореализацию?». Видимо, в 
данном процессе не последнюю роль играет ис-
ламский фактор, усиление значимости мусуль-
манского вероисповедания в современном 
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дагестанском обществе, соответственно, и жиз-
недеятельности его носителей. В постсоветский 
период мусульманское возрождение способство-
вало вовлечению большого пласта населения в 
лоно исламского вероучения, на территории Да-
гестана появилась целая сеть исламских религи-
озных учебных заведений разного уровня. Кроме 
того, в сельской местности существуют мужские и 
женские медресе, в которые могут переводиться 
дети из светских общеобразовательных школ, где 
они могут продолжить свое обучение. Также, 
лица, имеющие отношение к религиозной сфере 
(работают в духовном управлении), как правило, 
своих детей отправляют продолжать обучение 
именно в исламских учебных заведениях. По-
дробно вопрос гендерных взаимоотношений в се-
мье освещен в исследованиях Т.Ю. Захаровой, 
Н.Х. Гафиатулиной [4; 5], а также, отражение ре-
лигиозного возрождения на мировоззренческие 
установки дагестанских народов подробно рассмот-
рен в трудах М.М. Шахбановой [6; 7; 8], Р.О. Рама-
занова [9]. Также, необходимо отметить, что обо-
значение респондентами запрет на получение об-
разование также базируется на мусульманском 
положении, согласно которому, муж обязан мате-
риально обеспечивать свою семью (жену, детей).  

Заключение. Проведенный анализ показывает, 
что проблема домашнего насилия в современном 
обществе является актуальной, формы его про-
явления различны, начиная от открытой агрессии 
до латентного противостояния. Результаты со-
циологического опроса свидетельствуют о том, 
что опрошенное дагестанское население под 
насилием понимает в, первую очередь, проявле-
ние, вернее, применение физического насилия в 
отношении другого человека. Однако для респон-
дентов не менее болезненным является психоло-
гическое воздействие, которое может выражаться 
в виде запрета заниматься любимым делом, про-
должать учебу до препятствования на поддержа-
ние общения с ближним кругом (родители, друзья 
и т.д.). Кроме того, на формирование определен-
ных форм запрета заметное воздействие оказы-
вает исламский фактор. Мусульманство, как и 
другие вероисповедания, имеет свод правил по-
ведения мужчины и женщины в публичной и при-
ватной сферах, взаимоотношениях полов, и в ос-
новном он направлен на сохранение традицион-
ных устоев общества. Часто, декларируемые цен-
ности и правила отличаются от реальных, потому 
что человек вносит определенные инновации для 
адаптации к изменившейся ситуации. 
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Аннотация. Публикация посвящена процессам ста-

новления цифрового капитала в России. На базе об-

зора теоретических подходов к анализу цифрового 

капитала предлагается концепция его укорененно-

сти в конкретных социумах. Отдельно раскрывается 

его динамическая природа, обусловленная постоян-

ными как технологическими, так и социетальными 

изменениями. В качестве эмпирической базы ис-

пользуются данные RLMS с 1994 по 2020 гг. Прове-

денный анализ показывает, что группа потенциаль-

ных обладателей цифрового капитала динамично 

росла без резких скачков и достигла около трети 

населения страны. Цифровой капитал, первона-

чально зародившись в элитных социальных группах 

за прошедшие с момента становления десять лет, 

диверсифицировался как плане более широкой гео-

графической представленности, так и в плане втяги-

вания в его использования представителей среднего 

класса. Менее выраженным стала гендерное нера-

венство его владельцев. 
 

Ключевые слова: цифровое капитал, динамика, со-

циальное неравенство, социальные группы, разви-

тие цифровых технологий. 
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одходы к анализу цифрового капитала.  

Обзор подходов анализа цифрового капи-
тала демонстрирует широкий спектр тео-

ретических дискуссии: начиная от понимания кон-
цепции капитала в целом [6; 7; 10], до попыток де-
тального измерения его индикаторов в конкрет-
ной стране в конкретный период времени [2; 3]. В 
середине этого ряда располагаются концепции, 
связанные с функциональным назначением дан-
ного капитала, такими, как порождение или пре-
одоление цифрового неравенства [1; 2; 9] или, 
напротив, продвижения инноваций и прогресса 
[4].  

Исследования типов проявления цифрового ка-
питала меняются по мере его развития, расширяя 
круг повседневных потребительских практик, ко-
торые формируют и используют данный капитал. 
К ним относятся как возможности проведения 
различных операций, позволяющих избежать до-
полнительной оплаты, таких, как банковские 
наценки при оплате ЖКХ или покупке билетов, так 
и операции на брокерских площадках, нуждающи-
еся не только в знаниях, но и стартовом матери-
альном капитале. 

Отдельный слой исследований представляет со-
бой изучение как ресурсов социальных сетей, 
формирующихся в интернет и становящихся про-
водниками поддержки как карьерного продвиже-
ния, бизнес-операций, так и формирования новых 
типов межличностных взаимоотношений. Соци-
альная медиа репутация также включается ис-
следователями в рассмотрение цифрового капи-
тала.  

Сравнивая капиталы между собой, следует отме-
тить, что формирование цифрового капитала бо-
лее динамично, чем материальных капиталов. 
Цифровой капитал создается быстрее, чем тра-
диционный [1], может провоцировать более силь-
ные разрывы между социальными группами [4], 

но также, может достаточно быстро истончаться 
за счет устаревания знаний и нестабильности 
цифровой экономики в целом [5].  

В рамках нашего исследования, опираясь на об-
зор существующих подходов, мы используем по-
нятие «цифровой капитал» как единого ком-
плекса, интегрирующего материальные и немате-
риальные ресурсы, помогающие человеку подни-
маться по социальной лестнице в условиях циф-
ровой экономики. Неравномерное развитие циф-
ровой экономики, быстрая смена инструментов, 
использующихся для ее реализации, создает про-
блемы даже в статических исследованиях, не го-
воря уже об анализе динамики цифрового капи-
тала. Понимая все ограничения, связанные с чут-
костью и сопоставимостью результатов анализа 
развития цифрового капитала в России, мы пред-
лагаем рассмотреть динамику социально-демо-
графических характеристик россиян, которые на 
протяжении рассматриваемого периода работали 
на компьютере из дома. Относительное упроще-
ние фильтра отбора позволяет сопоставлять ди-
намику изменений характеристик для данной 
группы.  

Методология. 

Статья основана на данных всероссийского со-
циологического лонгитюдного исследования, реа-
лизованного РМЭЗ НИУ ВШЭ с 1994 по 2020 гг.1. 
Среди волн исследований были отобраны волны 
с 2003 по 2016 год – период, в который единооб-
разно задавались вопросы, связанные с преодо-
лением цифрового неравенства. В 2003–2004 гг. 
было опрошено по 1500 домохозяйств и по 4000 
индивидов. В период с 2005 по 2014 гг. было опро-
шено по 2000 домохозяйств и 6000 индивидов. 
Выборка повторяющаяся, репрезентативная по 
поло-возрастным характеристикам, что обеспечи-
вает сопоставимость данных разных лет (подроб-
нее о параметрах выборки. URL : https://www. 
hse.ru/org/hse/rlms/sample).  

 

 
 

Рисунок 1 – Доля людей, использующих домашний интернет для работы.  
Динамика изменения размера группы по годам (в %%) 

 

За рассматриваемый период времени суще-
ственно увеличилась доля людей, использующих 
домашний интернет для работы. В 2003 году доля 

 
1 «Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводи-
мый Национальным исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при 
участии Центра народонаселения Университета Север-
ной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 

таких людей не превышала в России 2 %, на про-
тяжении ряда лет плавно увеличивалась, и в 2008 
году она достигла 10 %. Начиная с 2009 года, 

Федерального научно-исследовательского социологи-
ческого центра РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE. 
URL : https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rl 
ms)». 

П 
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заметно увеличение скорости прироста людей, 
обладающих цифровым капиталом. К 2016 году 
доля владельцев цифрового капитала достигла 
почти 30 % населения России.  

Динамика социально-демографических характе-
ристик владельцев цифрового капитала. 

В течение периода времени с 2003 по 2016 год 
произошло территориальное перераспределение 
владельцев цифрового капитала. Если в 2003 
году подавляющее большинство из них (82 %) 
проживало в областных центрах, то к 2016 году 
эта доля составила 53 %, а вторая половина была 
представлена жителями областных городов и по-
селков.  

В 2003 году персональную компьютерную технику 
в большей степени использовали специалисты 
высшего уровня квалификации (до 50 %), а также – 
законодатели, крупные чиновники, руководители 
высшего звена (19 %). Однако в период с 2003 
года до 2016 можно наблюдать планомерную ин-
теграцию специалистов среднего уровня квали-
фикации в цифровое пространство домашнего 
офиса. А доля работников сферы торговли и 
услуг, использующих компьютерные технологии 
для рабочих целей, к 2016 году увеличилась в                                 
4 раза (с 3 % до 12 %), что, очевидно, обуслов-
лено развитием рынка интернет-торговли.  

В течение исследуемого периода времени среди 
людей, работающих на домашнем компьютере 
более, чем в два раза, увеличилось число выпуск-
ников техникумов (2003 году – 7 %, в 2016 – 18 %), 
а также, сохранился стабильно высокий процент 
(более 50 %) респондентов с высшим образова-
нием.  

Характеристика изучаемой группы по уровню до-
ходов в целом не изменилась в период с 2003 по 
2016 годы. В 2003 году среди владельцев цифро-
вого капитала к средне и более обеспеченным 
себя относили 45 %, в 2016 году эта доля соста-
вила 48 %.  

В исследуемой группе произошло снижение 
числа владельцев цифрового капитала удовле-
творённых своим материальным положением                                
(28 % в 2003 году против 18 % в 2016 году), с од-
ной стороны, и увеличение доли тех, кто соб-
ственным материальным положением не удовле-
творен (13 % против 20 %) – с другой. Данное из-
менение может являться индикатором 

повышения активности использования компью-
терных технологий для получения дополнитель-
ного заработка. 

В течение всего рассматриваемого периода в 
группе работающих на домашнем компьютере 
представлена стабильно высокая доля респон-
дентов (от 70 % до 85 %), считающих себя значи-
мыми и уважаемыми в обществе.  

Диверсификация владельцев цифрового капи-
тала наблюдается и в гендерном плане. За изуча-
емый период доля женщин, владеющих цифро-
вым капиталом, возросла с 42 % до 58 %. Цифро-
вой капитал, в силу специфики его связи с интер-
нет-занятостью, в меньшей степени порождает 
гендерное неравенство, чем материальный капи-
тал.  

Исследование динамики изменения социально-
демографических характеристик обозначенной 
группы показало, что формирование индивиду-
альных стратегий преодоления цифрового нера-
венства коррелирует с уровнем образования, 
субъективной оценкой индивида собственного 
материального положения, а также оценкой сво-
его общественного статуса.  

Динамика использования параллельных техноло-
гий (на примере банковских карт). 

Развитие цифровых навыков, приращение циф-
рового капитала в значительной степени зависит 
от развития параллельных цифровых технологий, 
в частности, банковских карт (рис. 2). Банковские 
карты вошли в обиход российских граждан далеко 
не сразу, в том числе, и в обиход граждан, исполь-
зующих персональный компьютер для работы. 
Резкий расцвет популярности использования 
банковских карт среди работающих дома при-
шелся на 2006 год. Предпосылки столь бурного 
роста создали, с одной стороны, повышение бла-
госостояния населения страны, с другой стороны, 
развитие банковского сектора: становление пла-
тежной системы в России, что дало возможность 
расширению зарплатных проектов в стране с 
2002 года, а также с 2005 года становление и раз-
витие кредитных карт [8]. Развитие цифровых 
банковских услуг, банковских карт расширило 
возможности цифрового пространства для лю-
дей, работающих дома. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика использования банковских карт ( в %%) 
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Банковский кризис 2008–2009 гг. не затормозил 
распространение банковских карт в исследуемой 
группе, хотя и замедлил динамику увеличения в 
ней доли владельцев банковских карт. Несмотря 
на это, к 2016 году о наличии у себя минимум од-
ной банковской карты заявляло 91 % работающих 
на домашнем компьютере.  

Заключение. 

Изучение цифрового капитала в его динамике со-
здает исследователям дополнительные вызовы 
анализа сопоставимости индикаторов в контексте 
степени развитости информационных техноло-
гий. Тем не менее, даже базовая схема выделе-
ния работников, использующих интернет из дома, 
позволяет выявить тенденции развития данного 
типа капитала в России.  

Анализ изменений размера групп показывает, что 
накопление и формирование цифрового капитала 
в России началось в 2003 году и развивалось по-
степенно без резких скачков до 2016 года. В 2017 
году изначальные базовые индикаторы должны 
быть пересмотрены в связи с ростом распростра-
нённости услуг интернет и появления новых ка-
честв у цифрового капитала.  

Основным трендом развития цифрового капитала 
в России является его диверсификация, как в гео-
графическом, так и в социально-профессиональ-
ном плане. Крупные города как центры ресурсов 
и технологий дали толчок развитию цифрового 
капитала. В то же время, расширение интернет-
покрытия позволило включиться в эти процессы и 
жителям периферии.  

Зародившись в высоко-ресурсных группах специ-
алистов и чиновников, цифровой капитал, в даль-
нейшем, был освоен и представителями среднего 
класса. Как и предполагалась, сохраняется повы-
шенная связь цифрового капитала с уровнем об-
разования и оценками своего общественного ста-
туса.  

Обладая комплексной природой, цифровой капи-
тал начинает интегрировать в себя навыки ис-
пользования самыми разнообразными цифро-
выми технологиями, что видно на примере ис-
пользования банковских карт. Приращение циф-
рового капитала в значительной степени связано 
с развитием других цифровых технологий в обще-
стве.  
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опросы социальной структуры и социальной 
стратификации занимают центральное ме-

сто в социологии и являются достаточно разрабо-
танными с теоретической и практической точки 
зрения, что подтверждается большим количе-
ством подходов к пониманию социальной струк-
туры, сложившими на сегодняшний день в социо-
логии.  

Традиционно под социальной структурой понима-
ется совокупность устойчивых связей элементов 
общества как социальной системы, которая в уз-
ком значении понимается социологами как соци-
альная стратификация.  

Теория социальной стратификации, предложен-
ная П.А. Сорокиным, может рассматриваться в 
качестве составной части более масштабной тео-
рии структурно-функционального анализа, со-
гласно которой социальная стратификация явля-
ется функциональной необходимостью и рас-
сматривает общество как систему, представляю-
щую собой дифференциацию ролей и позиций, 
обусловленных разделением труда и социальной 

неоднородностью и действующей в данном об-
ществе системой ценностей и культурных стан-
дартов [1, с. 6–9]. При этом сам П.А. Сорокин 
определял стратификацию как дифференциацию 
некой данной совокупности людей (населения) на 
классы в иерархическом ранге [2, с. 302]. Он от-
мечал разнообразнее форм социальной страти-
фикации, которое может быть сведено к трем ос-
новным: экономической, политической и профес-
сиональной. 

Современная социология стратификацию об-
ществ проводит по четырем главным критериям: 
доход, власть, образование, престиж. В теории 
предполагается, что эти критерии взаимообу-
словлены, но практика показывает, что наиболее 
адекватным критерием, комплексно отражающим 
положение людей в различных подструктурах об-
щества, является материальное положение. Та-
ким образом, анализируя социальную структуру и 
стратификацию Республики Мордовия, обра-
тимся к показателям, отражающим материальное 
положение населения (рис. 1). 

В 
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Рисунок 1 – Динамика основных видов денежных доходов населения Республики Мордовия  
в 2018–2020 гг. [3, с. 133] 

 
Среди показателей, характеризующих матери-
альное положение населения, основными высту-
пают среднедушевые денежные доходы, средне-
месячная начисленная заработная плата и сред-
ний размер начисленных пенсий. За указанный 
период все показатели демонстрировали устой-
чивый рост. Вместе с тем, темпы роста некоторых 
из них замедлились. Так, среднедушевые денеж-
ные доходы в 2018 г. по сравнению с 2017 годом 
выросли на 102,2 %, в 2019 г. – на 105,9 %, а в 
2020 г. – на 104,5 % [4, с. 9]. Размер среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной платы 
в 2018 г. к предыдущему периоду увеличился на 
109,8 %, в 2019 г. и 2020 г. – на 107,9 %. Средний 
размер назначенных пенсий изменился в 2018 г. 
на 106,5 %, в 2019 г. на 106,1 %, в 2020 г. на                             
105,8 %. 

Важным для рассмотрения уровня жизни населе-
ния Республики Мордовия является величина 
прожиточного минимума. В 2018 г. он равнялся 
8417 руб., в 2019 г. – 9104 руб., в 2020 – 9329 руб. 
[3, с. 133]. В процентном выражении к предыду-
щему году рост данного показателя в 2018 г. был 
на уровне 103,2 %, в 2019 г. – 108,2 %, в 2020 г. – 
102,5 % [3, с. 133].  

Соотношение заработной платы с величиной про-
житочного минимума трудоспособного населения 
образует еще один важный показатель – покупа-
тельную способность заработной платы. Анало-
гичным образом рассчитывается покупательная 
способность назначенных пенсий и покупатель-
ная способность среднедушевых денежных дохо-
дов (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2 – Покупательная способность основных видов денежных доходов населения  
Республики Мордовия 2018–2020 гг. [3, с. 133] 

 
Динамика данного показателя демонстрирует 
нам незначительное снижение покупательной 
способности основных видов денежных доходов 
населения в 2019 г. и рост в 2020 г. 

 

Необходимо отметить, что показатели дохода не 
всегда точно отражает степень материальной 
дифференциации в обществе, поэтому очень 
важным является показатель численности насе-
ления с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика уровня бедности в 2018–2020 гг. [3, с. 145], [5, с. 148] 

 
Таким образом, примерно каждый пятый житель 
имел доходы ниже величины прожиточного мини-
мума, т.е. находился за порогом абсолютной бед-
ности.  

Распределение населения по размеру среднеду-
шевых денежных доходов в 2018–2020 гг. произо-
шло следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1  

Распределение населения Республики Мордовия  
по величине среднедушевых денежных доходов в 2018–2020 гг., % [6] 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Все население 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами, руб. 
в месяц:    
 до 7000 руб. 11,3 9,2 8,4 
 7000,1–10000 руб. 14,4 13,1 12,2 
 10000,1–14000 руб. 19,2 18,6 17,9 
 14000,1–19000 руб. 18,7 19,1 19,0 
 19000,1–27000 руб. 17,9 19,1 19,6 
 27000,1–45000 руб. 14,0 15,6 16,8 
 45000,1–60000 руб. 2,9 3,4 3,8 
 свыше 60000 руб. 1,6 1,9 2,3 

 
Анализ данной таблицы позволяет констатиро-
вать последовательное уменьшение количество 
людей, имеющих среднедушевые доходы до 
19000 руб. и увеличение числа тех, чьи доходы 
превышают данную сумму. Подобная ситуация 
объясняется государственными мерами социаль-
ной поддержки отдельных категорий населения 

(малоимущих, малого и среднего бизнеса) в пе-
риод пандемии коронавирусной инфекции. 

Исходя из этого, все население можно разделить 
на 20-процентные группы (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение общего объема денежных доходов населения Республики Мордовия  
по 20-процентным группам населения в 2018–2020 гг., % [3, с. 149] 

 
Как следует из рисунка 4, численность групп насе-
ления Республики Мордовия, локализованных по 
распределению объема денежных доходов, оста-
ется практически неизменной на протяжении 

2018–2020 гг., что указывает на консервацию сло-
жившейся социальной структуры и, по сути, отсут-
ствие положительных тенденций в данном во-
просе. 
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Коэффициент фондов (коэффициент дифферен-
циации доходов) характеризует степень социаль-
ного расслоения и определяется как соотноше-
ние между средними уровнями денежных дохо-
дов 10 % населения с самыми высокими дохо-
дами и 10 % населения с самыми низкими дохо-
дами. В Республике Мордовия в 2018 г. он был 
равен 10,1, в 2019 – 9,8, в 2020 г. – 9,9. 

Таким образом, можно говорить о сокращении 
данного показателя и, тем самым, о снижении не-
равенства в доходах населения в 2019 г. и незна-
чительном его увеличении в 2020 г. [3, с. 133]. 

Важное значения для анализа социальной струк-
туры Республики Мордовия, по нашему мнению, 
имеет не только то, что в 2018 г. 143,3 тыс. чел. 
имели доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, т. е. находились в состоянии абсолютной 
бедности; в 2019 г. их численность состав-
ляла143,5 тыс. чел.; а в 2020 г. – 139,05 тыс. чел. 
[3, с. 133], но и соотнесение среднего размера де-
нежных доходов с показателями распределения 
населения Республики Мордовия по величине 
среднедушевых денежных доходов. Соотноше-
ние эти данных позволяет сделать вывод о том, 
что число граждан, среднедушевой денежный до-
ход которых ниже среднего размера денежного 
дохода составляет более половины всего населе-
ния Республики Мордовия. Так, в 2018 г. их число 
составило более 63,6 %, в 2019 г. – более 60 %, а 
в 2020 г. – более 57,5 %. Положительная дина-
мика, выражающаяся в сокращении численности 
такого населения не снижает остроты вопроса.  

Таким образом, социальная структура современ-
ного российского общества вообще, и Республики 
Мордовия в частности определяется на основе 
материального положения населения. На сего-
дняшний день размер денежных доходов явля-
ется одним из адекватных и объективных крите-
риев социальной стратификации. Поэтому, ос-
новными показателями при анализе социальной 
структуры Республики Мордовия выступили ос-
новные виды среднедушевых денежных доходов, 
величина прожиточного минимума, коэффициент 
фондов, покупательная способность, имеющие 
устойчивую положительную динамику при незна-
чительном снижении ее темпов.  

Опираясь на данные официальной статистики за 
период с 2018 по 2020 гг. можно сделать вывод о 
том, что социальная структура Республики Мор-
довия практические не изменяется, и представ-
ляет собой застывшее явление, что не следует 
рассматривать с положительной точки зрения. 
Относительно высокий уровень бедности (более 
чем на 5 % выше, чем, в целом, по Российской 
Федерации), при котором практически каждый пя-
тый житель находится в состоянии абсолютной 
бедности и значительное число населения с до-
ходами ниже среднедушевого денежного дохода 
указывают на недостаточно продуманную соци-
альную политику, которую следует скорректиро-
вать с учетом затянувшейся пандемии коронави-
русной инфекции и новых угроз. 
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Аннотация. В работе сопоставлены результаты 2 эм-

пирических обследований 2021 года: исследование 

региональных медицинских учреждений РФ по во-

просам развития экспорта медицинских услуг, про-

веденное ФГБУ «Национальным медицинским ис-

следовательским центром оториноларингологии» 

ФМБА России и исследование, направленное на вы-

явление проблем маркетинг-менеджмента в разви-

тии медицинского туризма, проведенное Нацио-

нальной межрегиональной ассоциации медицин-

ского туризма. Выявлено отсутствие прямой корре-

ляции между наличием/отсутствием региональной 

программы развития экспорта медицинских услуг с 

результативностью данного вида деятельности и 

обозначены организационно-управленческие и 

коммуникационные «проблемные зоны». 
 

Ключевые слова: экспорт медицинских услуг, реги-

ональные программы развития экспорта медицин-

ских услуг, развитие экспорта медицинских услуг в 

регионах, привлечение медицинских туристов, во-

влеченность медицинских учреждений в развитие 

   

Annotation. The paper compares the results of 2 empir-

ical studies in 2021. A survey of regional medical institu-

tions of the Russian Federation on the development of 

the export of medical services, conducted by the FSBI 

«National Medical Research Center of Otorhinolaryn-

gology» of the FMBA of Russia. A study aimed at identi-

fying the problems of marketing management in the de-

velopment of medical tourism, conducted by the Na-

tional Interregional Association of Medical Tourism. The 

absence of a direct correlation between the pres-

ence/absence of a regional program for the develop-

ment of the export of medical services with the effec-

tiveness of this type of activity was revealed and organ-

izational, managerial and communication «problem ar-

eas» were identified. 
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экспорта медицинских услуг, исполнение регио-

нальных программ развития экспорта медицинских 

услуг, медицинский туризм. 

 

medical services, implementation of regional programs 

for the development of export of medical services, med-

ical tourism. 

 

                                                                       

 
нализ вопросов организации, тенденций и 
перспектив развития медицинского туризма 

уже более десяти лет является предметом вни-
мания не только специалистов в сфере организа-
ции здравоохранения, но и экспертов в сфере 
экономико-управленческих направлений. Под-
черкнем тесное сопряжение научного дискурса с 
решением практических задач развития здраво-
охранения с 2018 года, когда экспорт медицин-
ских услуг становится одним из показателей эко-
номического роста РФ.  

Вместе с тем, несмотря на возрастающий инте-
рес к проблематике развития медицинского ту-
ризма и экспорта медицинских услуг, исследова-
ний, посвященных разработке способов решения 
менеджериальных проблем, в том числе, и тема-
тики, связанной с коммуницированием с пациен-
тами – медицинскими туристами в данной сфере, 
пока не достаточно. 

В целях исполнения федерального проекта [2] и 
достижения заявленных показателей [3], в 71 ре-
гионе Российской Федерации реализуются регио-
нальные проекты «Развития экспорта медицин-
ских услуг региона» [1].  

В каждом из регионов-участников разработан 
паспорт проекта, включающий в себя цели и за-
дачи для достижения количественных и каче-
ственных показателей определённых проектом. В 
фокусе внимания настоящего исследования 
только две задачи – «внедрение системы монито-
ринга статистических данных медицинских орга-
низаций по объему оказания медицинских услуг 
иностранным гражданам» и «разработка про-
граммы коммуникационных мероприятий по по-
вышению уровня их информированности» [3; 5]. 

Подчеркнем, что в соответствии с Паспортом фе-
дерального проекта [2], на основании результа-
тов реализации этих задач планировались на пе-
риод 2019–2024 гг. изменения в формах феде-
рального статистического наблюдения, сбор и 
выверка данных как о числе иностранных граж-
дан, получивших медицинские услуги в медицин-
ских учреждениях РФ, так и о стоимости этих 
услуг, обмен данными между федеральными ор-
ганами исполнительной власти РФ и взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти субъек-
тов РФ. Исследовательский интерес был также 
обусловлен результатами эмпирических обсле-
дований и экспертными оценками результативно-
сти привлечения иностранных пациентов – меди-
цинских туристов, в том числе и региональными 
практиками, свидетельствующими о наличии ком-
муникационных и управленческих барьеров раз-
вития экспорта медицинских услуг [1; 4; 8; 9]. 

Во исполнение функций головного (курирующего) 
медицинского учреждения по профилю «оторино-
ларингология» и задач федерального проекта 
«Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение иннова-
ционных медицинских технологий» ФГБУ 
«НМИЦО» ФМБА России провело обследование 
медицинских учреждений третьего уровня – об-
ластных, краевых, республиканских и городских 
больниц региона [5; 6], в том числе, и по вопросам 
развития экспорта медицинских услуг.  

Исследование проводилось с сентября 2020 года 
по сентябрь 2021 года, было обследовано 66 ме-
дицинских учреждений государственной формы 
собственности в 33 регионах Российской Федера-
ции. В выборку попали регионы, где есть действу-
ющая программа развития экспорта медицинских 
услуг – обследовано 46 медицинских организа-
ций, а также те регионы, в которых на данный мо-
мент указанная программа не внесена в список 
региональных проектов – обследовано 20 органи-
заций. Общее количество учтённых пролеченных 
иностранных граждан в медицинских организа-
циях, где проводился аудит – 8288 пациентов. 
Подчеркнем, что исследование как медицинских 
организаций, находящихся на территории субъек-
тов Российской Федерации с действующими реги-
ональными программами «Развитие экспорта ме-
дицинских услуг», так и медицинских организации 
находящихся на территории тех субъектов, где 
данных программ нет позволило проследить кор-
реляцию исполнения региональных программ, а 
также эффективность, выраженную в количе-
ственном показателе пролеченных иностранных 
граждан в данных регионах. 

Представим эмпирические результаты аудита 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр оториноларингологии» ФМБА 
России по следующим показателям: статистиче-
ский учет иностранных граждан, получивших ме-
дицинскую помощь, наличие рекламных материа-
лов, билингвальной навигации и количество про-
леченных иностранных граждан.  

Отметим, что в 20 из 66 медицинских организаций 
третьего уровня, на момент выездной проверки, 
не велась работа по учёту пролеченных ино-
странных граждан. Обращает внимание тот факт, 
что данная статистика не ведется в 34,78 % ме-
дицинских организаций, находящихся в регионах 
с действующей программой развития экспорта 
медицинских услуг, и только в 10 % медицинских 
организациях регионов без нее. Соответственно, 
каждый пролеченный иностранный гражданин в 
совокупных 27 % медицинских учреждений, не ве-
дущих статистического учета, не попадает в об-
щий годовой отчёт Минздрава России по испол-
нению федерального проекта. Можно предполо-
жить, что заинтересованность в оказании меди-
цинской помощи иностранным гражданам, как до-
полнительного источника дохода для медицин-
ских организаций и регионов в целом, на прямую 
не коррелируется с наличием или отсутствием 
региональной программы «Развитие экспорта 

А 
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медицинских услуг», что может свидетельство-
вать как о недостаточном внимании к внутренней 
заинтересованности медицинских организаций 
при определении в 2018 году регионов, в которых 
будет развиваться федеральный проект, так и не-
достаточной вовлеченности исполнителей про-
екта в его реализацию. 

Акцентируем внимание на показателях наличия 
рекламных материалов, – в 81,83 % медицинских 
учреждений в регионах нет никаких рекламных 

материалов для информирования возможных 
иностранных пациентов. В целом, только 4,54 % 
обследуемых организаций имеют бумажную по-
лиграфию (буклеты), которая в большей части 
раздается на выставках и симпозиумах, 13,63 % 
организаций имеют цифровую рекламную инфор-
мацию. Представим в таблице 1 данные по рас-
пределению количества пролеченных иностран-
ных граждан в медицинских организациях, имею-
щих/не имеющих рекламные материалы. 

Таблица 1 

Соотношение количества иностранных пациентов наличия/отсутствия рекламных материалов 
 

Отсутствие рекламных материалов Наличие рекламных материалов 

кол-во субъектов количество пациентов кол-во субъектов количество пациентов 

46 5729 12 2559 

среднее значение среднее значение 

124,5 213,25 

 бумажные цифровые 

501 2058 

среднее значение 

167 228,7 

 

Подчеркнем, что полученные результаты корре-
лируют с результатами нашего исследования 
2020 года [4], согласно которым, только 32,26 % 
из опрошенных 385 иностранных граждан, полу-
чивших медицинские услуги в России, смогли до-
статочно легко и быстро найти необходимую ин-
формацию.  

Показательно, что по результатам опроса пред-
ставителей медицинских учреждений, проведен-
ного в феврале 2021 года Национальной межре-
гиональной ассоциацией медицинского туризма 
(участие в обследовании приняли представители 
63 медицинских организаций из 8 федеральных 
округов) [7], только в 44,4 % организаций центра-
лизованы функции по привлечению иностранных 
пациентов и только чуть более половины опро-
шенных имеют регламенты коммуникационного 
взаимодействия с такими пациентами [7].  

Вместе с тем, нельзя не отметить тот факт, что 
61,9 % респондентов отмечают, что представляе-
мые ими медицинские учреждения ведут целена-
правленную работу по привлечению иностранных 
пациентов [7]. ТОП-3 способов первичного комму-
ницирования с пациентами – медицинскими тури-
стами, обозначенные представителями медицин-
ских учреждений в результате исследования, со-
ставляют официальный сайт медицинской орга-
низации (30,2 %), телефонная связь (25,4 %), 
электронная почта (14,3 %). Подчеркнем, что 83,9 % 
представителей профессионального сообщества 
единодушно утверждают, что заинтересованы в 
создании единого общероссийского информаци-
онного ресурса для привлечения иностранных па-
циентов, наиболее востребованными сервисами 
которого должны стать агрегирование заявок на 
проведение лечения в конкретном медицинском 
учреждении (69,4 %), электронный перевод 
предоставляемых выписок из истории болезни и 
анализов, его нотариальное заверение (66,1 %), 
электронное подписание договоров с пациентом, 
страховой компанией и пр. (58,1 %). 

Полученные данные актуализируют не только 
необходимость интенсификации усилий по разра-
ботке и размещению рекламных материалов, с 
учетом корреляции средств и каналов продвиже-
ния с коммуникационными предпочтениями ино-
странных пациентов, но и работы по формирова-
нию коммуникационной политики на трех уровнях – 
на уровне медицинских учреждений, на уровне 
региона и на уровне государства в целом. 

Третьим показателем в исследовании ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр оториноларингологии» ФМБА России стало 
наличие навигации на втором языке, в медицин-
ских организациях на момент выездного меропри-
ятия. Билингвальной навигации нет в 86,95 % ме-
дицинских организаций, расположенных в регио-
нах, имеющих программу развития экспорта ме-
дицинских услуг и в 85 % медицинских организа-
ций, расположенных в регионах, где подобной 
программы нет. Вместе с тем, подчеркнем, что в 
ряде организаций навигация вводится не только 
на русском языке, но и на локальном языке наро-
дов субъекта Российской Федерации. Совокупно, 
навигация на втором языке есть в 13,63 % обсле-
дованных учреждений.  

Согласно результатам исследования Националь-
ной межрегиональной ассоциации медицинского 
туризма (НМАМТ), указателей на иностранном 
языке не имеет более половины медицинских 
учреждений [7]. Самооценка медицинским персо-
налом уровня владения английским языком, за-
фиксированная в обследовании, представлена в 
таблице 2. 

Представленные результаты исследований 
НМАМТ и ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр оториноларингологии» 
ФМБА России свидетельствуют, по нашему мне-
нию, о понимании необходимости формирования 
коммуникационных систем, ориентированных на 
привлечение иностранных пациентов, в меди-
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цинских организациях и активной работе в этом 
направлении как Координирующего центра по ре-
ализации федерального проекта «Развитие 

экспорта медицинских услуг», так и представите-
лей медицинских учреждений в регионах РФ. 

Таблица 2  

Оценка степени владения английским языком персонала медицинского учреждения 
 

Уровень медицинского персонала 
Степень владения английским языком 

Не владеет, % Низкая, % Средняя, % Высокая, % 

Руководители медицинской организации  
(главный врач, президент, директор, заведующий) 1,6 23,8 47,6 27 

Врачи 1,6 44,4 50,8 3,2 

Младший медицинский персонал 42,8 54 3,2 0 

 
Еще одним показателем в исследовании ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр оториноларингологии» ФМБА России яв-
лялся ключевой показатель исполнения про-
граммы, а именно количество пролеченных ино-
странных граждан. В таблице 3 приводятся коли-
чественные показатели оказания медицинской 

помощи в привязке к наличию/отсутствию про-
граммы развития экспорта медицинских услуг в 
регионах. В абсолютных числах, медицинские ор-
ганизации, находящиеся в регионах, имеющих 
программу, пролечили чуть более чем в 2 раза 
больше иностранных граждан.  

Таблица 3 

Сравнение абсолютных и средних показателей оказания  
медицинской помощи иностранным гражданам в регионах России 

 

Есть региональная программа Нет региональной программы 

кол-во субъектов количество пациентов кол-во субъектов количество пациентов 

46 5578 20 2710 

среднее значение среднее значение 

121,3 135 

 
Среди наиболее обширных категорий иностран-
ных пациентов в конкретном медицинском учре-
ждении представителями профессионального со-
общества, согласно результатам исследования 
Национальной межрегиональной ассоциации ме-
дицинского туризма, являются: трудовые ми-
гранты (49,2 %), жители СНГ, приехавшие специ-
ально для лечения (26,2 %), родственники ми-
грантов (8,2 %). 

Резюмируя результаты исследования ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр оториноларингологии» ФМБА России, от-
метим, отсутствие прямой корреляции между 
наличием/отсутствием региональной программы 
развития экспорта медицинских услуг с результа-
тивностью данного вида деятельности, которая в 
настоящий момент детерминируется уровнем за-
интересованности и вовлеченности медицинских 
организаций, привлекательностью дестинации, в 
том числе и содействие региональных органов 
исполнительной власти. 

Подтверждают данный тезис и результаты иссле-
дования Национальной межрегиональной ассо-
циации медицинского туризма, согласно которым 

сами представители медицинских учреждений 
достаточно критично оценивают степень их готов-
ности к работе с иностранными пациентами, вы-
деляя среди типичных проблем учреждений здра-
воохранения – запрос избыточной информации 
для отчетной документации (59,6 %), передачу 
документов вручную (36,8 %), отсутствие системы 
обратной связи для сотрудников медицинского 
учреждения (22,8 %).  

Анализ представленных эмпирических данных 
позволяет сделать вывод о том, что реализация 
задач региональных проектов по развитию экс-
порта медицинских услуг в вопросах учёта проле-
ченных иностранных граждан и реализации меро-
приятий по привлечению медицинских туристов в 
субъекты Российской Федерации нуждаются в бо-
лее тщательной проработке, включающей, в том 
числе, мероприятия по повышению уровня вовле-
ченности медицинских учреждений в развитие 
данного вида деятельности. Мы полагаем, что од-
ними из ключевых факторов успеха могут стать 
как тиражирование успешных практик медицин-
ских учреждений, так и опора на экосистемный 
подход при формировании и корректировке задач 
и показателей региональных проектов.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «ме-

диа пространство» как вид социального простран-

ства с учетом специфики региона. Авторами предло-

жены основные подходы к пониманию медиа про-

странства, а также, представлены направления раз-

вития коммуникационной политики на территории 

Хабаровского края с учетом специфических факто-

ров, характерных для рассматриваемой территории. 

Среди факторов выделены географические, соци-

альные и политические. Представлены варианты 

трансформации медиа пространства в теоретиче-

ском поле. 
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ство, Хабаровский край, Хабаровск, трансформация 

пространства. 

 

   

Annotation. The article discusses the concept of media 

space as a type of social space, taking into account the 

specifics of the region. The main approaches to under-

standing the media space are proposed, as well as the 

directions for the development of communication pol-

icy on the territory of the Khabarovskiy krai, taking into 

account the specific factors of the territory. Geograph-

ical, social and political factors are mentioned. Options 

for transforming the media space in the theoretical field 

are presented. 
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режде чем говорить о трансформации чего-
либо, необходимо определить сам объект, 

вычленить его характеристики, которые значимы 
для исследования. В зависимости от сложности 
объекта и степени его изученности, можно опре-
делить не только исчерпывающий список харак-
теристик, но и взять на себя ответственность за 
прогноз по развитию и изменению объекта. Если 
мы принимаем в качестве объекта исследования 
пространство, необходимо понимать, что данный 
феномен многоаспектен и имеет ряд гносеологи-
ческих и методологических особенностей. 

Во-первых, необходимо определить какого рода 
пространство мы имеем в виду. Т.к. изначально, 
в фокус научного внимания поставлено медиа 
пространство, возьмем за основу идею о специ-
фичной коммуникации людей, а, следовательно, 
медиа пространство лежит в поле изучения соци-
ального пространства [1]. 

Во-вторых, понятие «медиа пространство» не 
просто нуждается в уточнении, а в осознании са-
мого феномена как объекта научного интереса. 

П 
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Вопрос теоретизации медиа пространства нахо-
дится на ранних этапах и, в первую очередь, свя-
зан с рассмотрением конкретных случаев, марки-
рующих современное медиа пространство. 
Можно встретить работы, где речь идет и фейк-
новостях, особенностях медиа-текстов с точки 
зрения лингвистики, а также медиаобразов. Есть 
ряд исследований медиа пространства в контек-
сте постмодерна и периода глобализации. Чтобы 
не запутаться в тематике медиа пространств, от-
метим лишь факт, что рассматриваемый фено-
мен имеет широкий практический эффект, кото-
рый и влияет на его теоретическую концептуали-
зацию. Среди российских авторов, наиболее 
точно описавших видение медиа пространства, 
стоит выделить Е.Г. Ним [6]. Вслед за ней основ-
ные подходы к пониманию медиа пространства 
можно определить в следующем виде: 

а) текстоцентричный подход – медиа простран-
ство рассматривается как совокупность всех ме-
дийных текстов, «дискурсивное» пространство; 

б) структурный подход – медиа пространство по-
нимается как институциональная сфера, соци-
альное поле, система средств массовой коммуни-
кации; 

в) территориальный подход («рыночный») – ме-
диа пространство характеризуется как медийный 
рынок или информационное пространство реги-
она (города, страны); 

г)  технологический подход – медиа простран-
ство наделяется особый статусом «виртуальной» 
реальности, поддерживаемой с помощью матери-
альных технологий; 

д) экологический подход – медиа пространство 
мыслится как глобальная среда обитания, прони-
зывающая все сферы человеческой деятельно-
сти. 

Разумеется, исследовать медиа пространство ис-
ключительно в одном из подходов практически 
невозможно. Любое исследование, которое при-
вязано к эмпирике, так или иначе, будет задей-
ствовать сразу несколько подходов, поэтому 
можно заключить, что общей исследовательской 
программы медиа пространства на сегодняшний 
день нет.  

В силу того, что данное исследование носит тео-
ретический характер, наше право остановиться 
на одном подходе – структурном, и рассмотреть 
медиа пространство в контексте социального про-
странства. В связи с этим, мы вынуждены оттал-
киваться от тех идей, которые сложились в насто-
ящее время в социологии и других общественных 
науках. 

Начать необходимо с А. Лефевра, который со-
здал теоретическую конструкцию социального 
пространства [3; 9]. В его видении природа соци-
ального пространства связана с взаимоотноше-
ниями между властью и городом. Его тезис, что 
нет одного социального пространства, но есть не-
сколько и даже бесконечное многообразие соци-
альных пространств, позволяет говорить о том, 

что и медиа пространство не просто имеет право 
на существование, но это есть форма взаимоот-
ношений между государством и городом. Забегая 
вперед отметим, что эти взаимоотношения во 
многом специфичны в зависимости от террито-
рии, в котором они реализуются. Здесь же отме-
тим еще один концепт А. Лефевра «право на го-
род». Ключевая его идея заключается в том, что 
право на свой город включает и «крик», и «требо-
вание». И если «крик» – эмоциональный ответ на 
кризисные явления в городе, то «требование» – 
рациональный запрос на создание альтернатив-
ной городской жизни [9]. И, в этом плане, исклю-
чительное положение медиа пространства заклю-
чается в том, что оно может выступать в качестве 
«крика» как реакция гражданского общества на 
происходящие события, и в качестве «требова-
ния» как ответная реакция жителей определен-
ной местности. 

Позже, в 1980-х Д. Харви в своих исследованиях 
отмечал, что любой социальный феномен «зави-
сит от экономической, социальной и культурной 
среды, в котором оно разворачивается» [7; 8]. 
Следовательно, медиа пространство также зави-
сит от этих факторов и чтобы определить тенден-
ции к изменению, необходимо знать, что именно 
влияет на изучаемый феномен.  

Принимая во внимание факт, что экономическая, 
социальная и культурная среда во многом имеет 
физические границы (чаще всего, в масштабах го-
рода или региона), необходимо определить гра-
ницы, в которых наше медиа пространство реали-
зуется.  

В первую очередь, отметим, что в России понятие 
«регион» очень широкое. Самые основные пред-
ставления о регионе можно выделить следующим 
образом: 

–  как противопоставление Москве, выступаю-
щей в качестве центра политического, экономиче-
ского, финансового мира России.  

–  регион может выступать в качестве синонима 
субъекта РФ;  

–  регион может выступать в качестве террито-
рии, которая не входит в региональный центр. 
Иными словами, в каждом субъекте есть столица 
и ее регион;  

–  регион может рассматриваться как большое 
пространство, имеющее признаки вернакуляр-
ного районирования. При таком подходе, чаще 
всего, прибегают к понятию агломерации и тре-
бует методологического уточнения. 

Таким образом, определений региона достаточно 
много, часть из них носит общественный харак-
тер, часть – научный, часть исключительно про-
диктована формальными признаками.  

В нашем случае, под регионом понимается терри-
тория Хабаровского края. Такой выбор обуслов-
лен рядом факторов. Во-первых, Хабаровский 
край (ровно, как и другие субъекты РФ) обладает 
своей спецификой общественной жизни, которые 
реализуются в социальных практиках, институ-
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тах, а также неформальных практиках [4; 5]. При 
этом ни чуть не отрицается факт, что медиа про-
странство в субъектах РФ (раз уж мы говорим о 
них) во многом, имеет однородную форму в плане 
концептуальной тематики, подаче, визуале и 
проч. Большая часть тем в медиа пространстве 
продиктована федеральной тематикой. Вместе с 
тем, в каждом субъекте есть свои экономические, 
социальные и культурные особенности, которые 
это медиа пространство идентифицируют. 

Специфика медиа пространства Хабаровского 
края обусловлена географией, а также социаль-
ными и политическими процессами. Приведем 
лишь ряд примеров, которые характеризуют реги-
ональное пространство. 

Принимая во внимание политические процессы и 
события 2020 года, фокус внимания медиа про-
странства был напрямую прикован к ним. Около 6 
месяцев различные источники информации дер-
жали руку на пульсе в отношении многих собы-
тий, которые проходили на территории Хабаров-
ского края, особенно в столице. Важно заметить, 
что события имели социальную основу, а не по-
литическую [2], поэтому резонанс в медиа про-
странстве был серьезный. Стоит отметить, что 
Хабаровск и Хабаровский край исторически был 
очень протестным городом, что влияет, в том 
числе, и на медиа пространство. 

Другая особенность регионального медиа про-
странства – это миграционный вопрос. При этом 
подходы для актуализации данной темы могут 
быть абсолютно разными: строительство жилья, 
льготная ипотека, поддержка молодежи и многое 
другое. Разумеется, такая специфика характерна 
не только для Хабаровского края, но для всего 
Дальнего Востока России, но стоит заметить, что 
в разных регионах этот вопрос решается по-раз-
ному, по-разному освещается и по-разному вос-
принимается местным сообществом. В связи с 
этим, границы Хабаровского края имеют значе-
ние для этой темы. 

Отметим и события начала 2022 года, которые 
также повлияли на медиа пространство. Речь 
идет о том, что многие предприятия Хабаровского 
края начали оптимизацию работы и многие спе-
циалисты стали заниматься сразу несколькими 
сферами в области медиа. Например, в сервисах, 
которые занимаются поиском вакансий и поиском 
специалистов, все чаще можно найти вакансии, 
где необходимо и писать тексты и уметь фотогра-
фировать и брать интервью и многое другое. При 
этом процесс трансформации только начался, и 
спрогнозировать даже на ближайшую 

перспективу как будет выглядеть медиа про-
странство в разрезе работающих в этой сфере 
специалистов, практически невозможно.  

В заключение отметим, что трансформация ме-
диа пространства с учетом региона – это непре-
рывный процесс. Это означает, что любые вы-
воды должны рассматриваться лишь как предва-
рительные и актуальные на определенный пе-
риод. Чувствительность к такой переменной как 
время – главный индикатор для медиа простран-
ства.  

Трансформация регионального пространства во 
многом зависит от актуальной повестки дня. Ре-
гиональные события могут стать хедлайнерами, 
которые актуальные на территории Хабаровского 
края и вытеснить федеральную повестку.  

Трансформация в 2022 году связана не только с 
территорией и ее социальными и политическими 
процессами, но и с внутренней инфраструктурой. 
Блокировка главных информационных сервисов 
не только стало шоковой терапией для медиа по-
литики, но и возможностью переориентировать 
информационные потоки на новые сервисы, 2022 
год стал поводом для создания стартапов и креа-
тивных проектов на платформах, которые, каза-
лось, потеряли свою актуальность. Например, по-
сле блокировки Instagram многие самозанятые, 
которые вели свою деятельность именно в этой 
сети стали переориентироваться на Vk и Teleg-
ram. Многие решили запустить свои проекты на 
rutube как аналог youtube. Следует отметить, что 
главной сетью для населенных пунктов в Хаба-
ровском крае (кроме самого Хабаровска) явля-
ются «одноклассники», однако, на этой площадке 
динамика создания новых групп и сообществ су-
щественно не изменилась с начала 2022, т.е., эта 
платформа остается для многих в качестве обще-
ния, но не для развития медиа. Отметим, что этот 
факт является особенностью Хабаровского края 
и не распространяется на другие регионы.  

Концептуализация медиа политики в региональ-
ном пространстве во многом выстраивается за 
счет протестного феномена Хабаровского края. 
Медиа пространство во многом сыграло ключе-
вую роль для создания образа Хабаровского края 
как протестной территории. Это связано не 
только с политическими событиями, но и с соци-
альными. Среди последних примеров – протесты 
против реконструкции Дендрария, а также проте-
сты, связанные со сбоями в работе обществен-
ного транспорта. Все это становится основанием 
для более детального исследования региональ-
ного медиа пространства. 
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в настоя-

щее время ценностные ориентации молодежи 

трансформируются: молодые люди сегодня до-

вольно активные, толерантные, выступающие за 

равноправие, открыты современному миру, пыта-

ются выстраивать собственный бизнес. По мнению 

авторов работы, значимую роль при формировании 

перечисленных ценностных ориентациях играют со-

временные СМИ, ибо молодежь является активной 

пользовательской аудиторией Интернета. Сегодня 

фиксируется экспансия информационных техноло-

гий во все сферы общественной жизни. Современ-

ные электронные СМИ могут, как способствовать по-

зитивной социализации и развитию личности, так и 

навязывать ценности и нормы, чуждые менталитету 

россиян, культуре российского народа. 
 

Ключевые слова: молодежь, российская молодежь, 
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Annotation. The authors of the article note that at pre-

sent the value orientations of young people are being 

transformed: young people today are quite active, tol-

erant, advocating equality, open to the modern world, 

trying to build their own business. According to the au-

thors of the work, modern mass media play a significant

role in the formation of the listed value orientations, be-

cause young people are an active user audience of the 

Internet. Today, the expansion of information technol-

ogies in all spheres of public life is recorded. Modern 

electronic media can both contribute to positive social-

ization and personal development, and impose values 

and norms that are alien to the mentality of Russians, 

the culture of the Russian people. 
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оциологическая наука в процессе своего су-
ществования концентрируется на различ-

ных проблемных точках жизни общества. Как обо-
значает в одной из своих работ М.К. Горшков, со-
циология – это наука для общества, именно по-
этому она выступает как «наука о реальных инте-
ресах и жизненных ценностях людей» [1, с. 14]. 
Исследователям очень важно понимать, как жи-
вут современные люди, что их волнует, тревожит 
и радует, от чего они испытывают счастье, а что 
приводит в уныние. Эмпирические замеры жиз-
ненных ценностей общества позволяют самому 
обществу ближе знакомиться с собой, а государ-
ству вырабатывать «адекватные времени и 

интересам людей политико-управленческие ре-
шения» [1, c. 15]. 

Исследовательские проекты многих ученых по-
священы ценностям российского населения [2; 3; 
4; 5]. Среди исследователей отмечается, что в 
настоящее время традиционные ценности балан-
сируют с модернистскими [2]. Как показывают в 
своем исследовании В.С. Магун и М.Г. Руднев, 
«значимо снизились средние значения ценно-
стей, относящихся к категории «Сохранение», и 
выросли значения ценностей, относящихся к ка-
тегории «Открытость изменениям» [3]. 

С 
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Отметим, что при исследовании ценностных ори-
ентаций (ЦО) российского общества отечествен-
ные ученые часто обращаются к рассмотрению 
ценностей молодежи, поскольку установки, кото-
рые формируются в сознании молодых граждан 
России, влияют на их социальное поведение, а 
значит, в целом – могут повлиять на развитие 
российского общества [6; 7; 8; 9]. Современная 
молодежь на индивидуальном уровне, в боль-
шинстве своем, обладает оптимистичными уста-
новками, испытывает удовлетворение от своего 
непосредственного жизненного окружения и име-
ющегося опыта, но также у молодых людей есть 
беспокойства, тревоги и озабоченности: «опасе-
ние войны, загрязнения окружающей среды и из-
менения климата, террористических актов, роста 
бедности в обществе и безработицы» [10]. 

При формировании ценностных ориентаций, мо-
лодежь опирается на различные факторы:  

–  на социальное окружение молодых людей 
(родственники, преподаватели, друзья, одногруп-
пники);  

–  на социальные институты (учебные заведе-
ния, семья, государство, СМИ); условия жизни 
[11].  

Огромную роль при формировании установок мо-
лодежи играет медиапространство, поскольку 
огромное количество времени молодые люди 
проводят в социальных сетях, на различных ви-
деохостингах [12]. Например, в социальной сети в 
Вконтакте доля молодежи от 18 до 35 лет состав-
ляет чуть более 50 % от всей аудитории, пред-
ставленной в этой сети [13]. 

Анализ научных источников по проблеме цен-
ностных ориентаций молодежи позволил нам уви-
деть, что тема формирования ценностей моло-
дых людей в России является актуальной, соци-
ально и научно-значимой для современного рос-
сийского общества. Мы увидели, что каждая из 
представленных публикаций описывает форми-
рование конкретных ценностей (семьи, здоровья, 
работы, карьеры, образования), а также показы-
вает сложившуюся динамику ценностных ориен-
таций молодежи.  

В связи с тем, что в настоящее время молодежь 
является наиболее активным пользователем ме-
диапространства (различного контента, пред-
ставленного во Всемирной паутине Интернет), не 
только активно потребляя существующий, но и 
транслируя собственный контент, молодые люди 
формируют свои установки, что, в свою очередь, 
выражается в поведенческих реакциях молодых 
людей. Исходя из этого, в рамках данной статьи 
мы обращаемся к рассмотрению роли средств 
массовой информации в формировании ценност-
ных ориентаций российской молодежи. 

Молодежи как объекту исследования, а также, 
проблемам молодых людей в России, посвящено 
большое количество исследовательских проек-
тов, в том числе и прикладного характера. Отме-
тим, что в конце 2020 был издан закон «О моло-
дежной политике Российской Федерации», где 

обозначено, что «молодежь, молодые граждане – 
социально-демографическая группа лиц в воз-
расте от 14 до 35 лет включительно (за исключе-
нием случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
6 настоящего Федерального закона), имеющих 
гражданство Российской Федерации» [14]. Здесь 
мы видим уточнение возрастных границ данной 
социально-демографической категории граждан. 
Раньше в исследованиях, посвященных моло-
дежи, чаще всего учитывались молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет. Теперь возрастные гра-
ницы расширились, что вносит определенные из-
менения, так как молодые люди разного возраста 
могут по-разному оценивать ситуацию, исходя из 
имеющегося жизненного опыта. 

Обращаясь к определению ценностей, отметим, 
что ценность представляет собой отношение 
субъекта, его оценку и значимость для него. 
«Ценности являются стержнем, определяющим 
элементом духовной культуры, формирующим 
мировоззрение личности» [15, c. 82]. Ценности 
обладают зависимостью от пола, возраста, про-
фессионального статуса, места жительства чело-
века. Ценности могут стать ценностными ориен-
тациями, если их смысл – это субъективная ин-
терпретация личности или социальной группы. 
«Современные исследователи сущность цен-
ностной ориентации видят в избирательном отно-
шении человека к материальным и духовным цен-
ностям, определяют ее как систему индивидуаль-
ных установок, убеждений, предпочтений, опо-
средованных личностными смыслами и находя-
щих свое выражение в поведении индивида» [15, 
c. 82].  

Таким образом, стоит отметить, что ценностные 
ориентации тесно связаны с таким термином, как 
«установки». В работах У. Томаса и Ф. Знанецкого 
отмечено, что ЦО являются высшей формой про-
явления установки [16]. 

Далее обратимся к тому, какие ценностные ори-
ентации в настоящее время характерны для со-
временной российской молодежи? Если мы адре-
суемся к опросу, проведенному «Левада-Цен-
тром» [17], то увидим, что первая ценностная ори-
ентация – это активное пользование Интернетом: 
«Молодые люди получают новости в основном по 
интернету (до 65 % по группе) из новостей Ян-
декса, социальных сетей и видеоблогов» [17]. 
Также, стоит отметить, что у современной моло-
дежи посредством Интернет-источников появля-
ются новые герои в лице видеоблогеров с боль-
шим количеством подписчиков: Хабиб Нурмаго-
медов (20 млн. в Instagram), Настя Ивлеева                                      
(17 млн), певцы Тимати (15 млн.) и Егор Крид                         
(12 млн), Ксения Бородина (более 14 млн) и дру-
гие. Помимо этого, у молодежи отмечается цен-
ность независимости, которая проявляется в по-
вышенной готовности быть индивидуальным 
предпринимателем, иметь свое собственное 
дело. У молодых людей фиксируется положи-
тельное отношение к Западу, к европейским стра-
нам, поскольку: «Западные страны сохраняют в 
глазах молодых россиян образ сытой и спокойной 
жизни» [17]. Российская молодежь открыта миру 
и чаще, чем старшее поколение, готова пере-
ехать в другую страну. Также, за современной 
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российской молодежью наблюдаются ценности 
толерантности, гендерного равенства и стремле-
ние к волонтерству. 

Перечисленные ценностные ориентации склады-
ваются под влиянием различных факторов, но 
очень важную, на наш взгляд, роль играет такой 
фактор, как информационная среда. В современ-
ном мире большое значение имеют информаци-
онно-коммуникационные технологии, которые 
позволяют получать большое количество инфор-
мации из разных источников, а также обмени-
ваться ею, находясь на разных полюсах земного 
шара. То есть СМИ обладает информационно-
просветительской функцией, позволяя пользова-
телям добывать любую информацию, но очень 
часто информационные источники несут деструк-
тивную функцию, деформируя ценностные ори-
ентиры.  

Мы отметили, что молодежь очень зависима от 
Интернета. Большую часть времени молодые 
люди проводят в социальных сетях (Инстаграм, 
Вконтекте, Твиттер), занимаясь продвижением 
своих личных аккаунтов или бизнес-страниц в ин-
тернете. Появляется новая хорошо оплачивае-
мая профессия видеоболгера, где люди трансли-
руют свою жизнь, рекламируют различные то-
вары и получают оплату от платформы, на кото-
рой продвигают свой контент. На наш взгляд, та-
кая тенденция трансляции личной жизни показы-
вает открытость молодежи миру без какого-то 
стеснения, стираются границы личного и публич-
ного. Социальные сети позволяют молодым лю-
дям видеть жизнь, получать информацию, читать 
новостную ленту не только из официальных ис-
точников, но и по другим каналам, где обществен-
ные деятели и другие активисты напрямую 

взаимодействуют со своей аудиторией, минуя ка-
кие-либо фильтры. Все это делает молодежь бо-
лее свободной в суждениях и действиях, что при-
водит к формированию негативных установок 
[18].  

Молодые люди более гибкие и психологически 
более подвластны влиянию из внешней среды. 
Контент, который есть в Интернет-пространстве, 
не всегда модерируется администраторами 
групп, поэтому в Сеть попадает разная информа-
ция, среди которой есть и материалы радикаль-
ной направленности, что влияет на формирова-
ние радикальных установок в молодежной среде 
[18; 19]. 

Итак, проанализированные нами публикации под-
черкивают актуальность темы формирования 
ценностных ориентаций российской молодежи. 
Особую важность играют факторы, влияющие на 
конструирование ценностей молодых людей, 
среди которых мы отмечаем средства массовой 
информации. Сегодня печатные СМИ не обла-
дают большой популярностью среди молодежи, а 
вот Интернет-пространство позволяет получить 
свежую информацию из разных источников, уви-
деть жизнь других людей, найти соратников по ин-
тересам, обрести новых друзей, отыскать род-
ственников, живущих за несколько тысяч кило-
метров. Современные СМИ формируют у моло-
дежи ценность свободы и открытости, которые не 
всегда положительно сказываются на самой мо-
лодежной среде, так как часто усиливают ради-
кальные установки. То есть современные СМИ 
могут, как способствовать позитивной социализа-
ции и развитию личности, так и навязывать цен-
ности и нормы, чуждые менталитету россиян. 
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Аннотация. Волонтерство как форма социального 

служения и социальной помощи получило широкое 

распространение в современном российском обще-

стве. Анализ эмпирического материала показывает, 

что опрошенное дагестанское население целью во-

лонтерской деятельности усматривает в социаль-

ном служении, решении важных для современного 

российского общества социально значимых задач, 

оказании бескорыстной помощи незащищенным 

людям или организациям, хозяйственным службам 

и учреждениям города, организации молодежных 

добровольческих акций помощи воспитанникам 

учреждений социальной защиты населения, участии 

в экологических акциях и социальной помощи дет-

ским домам и геронтологическим центрам, в уборке 

садов и парков, в озеленении территорий, в органи-

зации праздников и трудовых рейдов в детских до-

мах, интернатах и домах престарелых. 
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ведение. Увеличение количества социаль-
ных проблем в обществе, сложная соци-

ально-экономическая ситуация в государстве, 
особенно в дотационных регионах, способство-
вали формированию социального слоя, который 
готов оказать помощь населению, а также кон-
кретно взятым людям при возникновении в ней 
необходимости. Иными словами, можно утвер-
ждать, что волонтеры стали незаменимой частью 
общества, например, в поиске пропавших людей, 
особенно детей, они оказываются там, где сти-
хийные бедствия и природные катаклизмы, в со-
циальных учреждениях, рядом с теми, кто встал 
на путь исправления от наркомании и алкого-
лизма.  

Можно сделать вывод о том, что волонтерское 
движение получило распространение и активно 
развивается, благодаря тому, что есть люди, го-
товые добровольно оказать свою помощь, потра-
тить свое личное время на улучшение ситуации в 
той или иной общественной сфере [1; 2]. В интер-
претации О. Оберемко и А. Истоминой, волон-

терство «нацелено на институты», поэтому «доб-
ровольческая деятельность предполагает прак-
тические действия, ориентированные на конкрет-
ный объект заботы, и предусматривает практиче-
ский результат…» [3, с. 78]. М.И. Васильковская 
определяет волонтерскую деятельность как «ши-
рокий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, официаль-
ное предоставление услуг или другие формы 
гражданского участия, которая осуществляется 
добровольно на благо широкой общественности 
без расчета на денежное вознаграждение» [4]. 
Волонтерской деятельности присущи следующие 
основные характеристики:  

1) вознаграждение;  

2) добрая воля;  

3) приносимая польза;  

4) организационная структура;  

В 
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5) неорганизованное волонтерство;  

6) организованное волонтерство;  

7) степень участия [5, с. 63]. 

Таким образом, в данной статье дается понима-
ние опрошенным дагестанским населением цели 
волонтерской деятельности, осознание ее 
смысла, которые в итоге определяют их поведен-
ческие установки и мотивацию участия в волон-
терском движении. 

Эмпирическая база. Социологический опрос по 
изучению состояния волонтерского движения в 
Дагестане был проведен в 2022 г. в городах Даге-
стана (Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр) и 
сельских районах (Ботлихский, Кизлярский, Лак-
ский, Хасавюртовский) республики. N = 639.  

Результаты исследования. Установление отно-
шения к волонтерству, в целом, требует выявле-
ния целей и смысла волонтерского движения 
Вкладываемый в явление смысл волонтерства 
проявляется через результаты на вопрос «Как Вы 
думаете, в чем заключается смысл волонтерства 
и волонтерского движения?». В общем массиве 
опрошенных, доля тех, кто считает, что смысл 
добровольчества состоит в оказании помощи со-
циально незащищенным людям и организациям 
составляет 57,6 %, среди них 60,7 % служащих, 
58,8 % рабочих, 42,9 % безработных, 56,2 % сту-
дентов, 59,8 % с высшим, 57,2 % среднее и 56,0 % 
средним специальным образованием. Примерно 
одинаковый процент в возрастных группах 0–20 
лет, 21–35 лет и 36 лет и старше – 54,9 %, 55,9 % 
и 63,2 %, соответственно. Далее, по мнению 38,4 % 
опрошенных, смысл добровольчества заключа-
ется в бескорыстной помощи и проявлении аль-
труистических качеств. По социально-демогра-
фическим группам ответы выглядят следующим 
образом: 29,0 % служащих, 36,1 % рабочих, 33,3 % 
безработных, 45,7 % студентов, 42,8 % со сред-
ним, 38,3 % средним специальным и 36,5 % выс-
шим образованием. Опрос показывает уменьше-
ние с возрастом числа разделяющих такое пони-
мание содержания волонтерства: с 41,8 % в раз-
резе 0 – 20 лет до 28,2% старше 36 лет. В органи-
зации молодежных добровольческих акций среди 
воспитанников учреждений социальной защиты 
населения видят смысл добровольчества 35,1 % 
опрошенных и анализ по разным параметрам по-
казывает, что доля таковых больше в группе ве-
рующих (35,2 %), возрастном разрезе 21–25 лет 
(37,1 %), имеющих высшее образование (36,5 %) 
и рабочих (43,3 %). По значимости на четвертом 
месте располагается вариант ответа «в оказании 
помощи хозяйственным службам и учреждениям 
города в уборке садов и парков, озеленении тер-
риторий» (32,0 %). Данное понимание сути волон-
терства характерно студентам (38,0 %), 33,3 % 
безработных, 25,8 % рабочих и 22,4 % служащих, 
а также 35,5 % со средним, 30,5 % средним спе-
циальным и 25,9 % высшим образованием. Как и 
по предыдущей позиции можно отметить сниже-
ние процентных показателей с возрастом: с 38,8 % 
в разрезе 0–20 лет до 23,9 % в интервале старше 
36 лет. В организации праздников и трудовых 
рейдов в интернатах, детских домах и домах 

престарелых видят смысл добровольчества 27,8 % 
опрошенных по всему массиву, среди них 31,0 % 
студентов, 29,9 % рабочих, 22,4 % служащих, 
имеющие среднее специальное (31,9 %), среднее 
(26,5 %) и высшее образование (26,0 %). Культур-
ное волонтерство (помощь в реставрации памят-
ников и исторических объектов) ближе 11,8 % 
опрошенных по всему массиву, в сравнении, вы-
деляются подгруппы рабочих (29,9 %) и служа-
щих (22,4 %), а также респонденты со средним 
(12,7 %) и высшим образованием (11,1 %). В 
сборе и распространении информации среди мо-
лодежи видят смысл волонтерского движения 
16,5 % по всему массиву и здесь выделяются под-
массивы студентов (21,0 %), имеющие среднее 
образование (14,4 %) и возрастной разрез 0–20 
лет (20,3 %), где придерживающихся данного ва-
рианта ответа, по сравнению с другими подгруп-
пами, больше. При этом 12,1 % респондентов 
смысл волонтерства видят «в других гуманитар-
ных акциях», что подразумевает разовые акции 
или краткосрочные программы, например, поиск 
пропавших людей, участие в ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия и т.д. Опрошенные во-
лонтеры смысл добровольческого движения 
усматривают, во-первых, в оказании помощи со-
циально-незащищенным людям или организа-
циям, во-вторых, в бескорыстной помощи и про-
явлении альтруистических качеств (по 52,0 %). 
Вариант ответа – организация молодежных доб-
ровольческих акций помощи воспитанникам учре-
ждений социальной защиты населения подчерк-
нута 36,0 % респондентов. За ним располагаются 
варианты ответов – оказание посильной помощи 
хозяйственным службам и учреждениям города, 
уборка садов и парков, озеленение территорий 
(32,1 %), организация праздников и трудовых рей-
дов в детских домах, интернатах и домах преста-
релых (32,0 %), оказание помощи в реставрации 
памятников и исторических объектов (21,3 %), 
сбор и распространение информации среди мо-
лодежи (20,0 %), другие гуманитарные акции 
(14,7 %). 

Рассмотрение содержания волонтерства требует 
установления существующего в общественном 
сознании дагестанского населения отношения к 
данному явлению в целом, к участникам (волон-
терам), в частности. Результаты, полученные на 
вопрос «Как Вы относитесь к волонтерам (добро-
вольцам)?», показывают, что подавляющее боль-
шинство респондентов положительно относится к 
добровольцам (63,7 %) с аргументацией, что во-
лонтеры способствуют формированию в обще-
стве принципов милосердия и гуманизма, делают 
людей добрее. Анализ по социально-демографи-
ческим признакам показывает, что позитивную 
оценку деятельности волонтеров дают 54,2 % 
опрошенных из подгруппы служащих, 61,9 % ра-
бочих, 71,7% студентов, 62,4 % с высшим, 61,7 % 
средним специальным, 68,7 % средним образова-
нием. При этом число придерживающихся данной 
позиции уменьшается с возрастом с 67,9 % в ин-
тервале 0–20 лет до 60,7 % в когорте от 36 лет и 
выше. Далее 55,9 % опрошенного населения счи-
тает, что волонтеры бескорыстно помогают лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной ситуа-
ции, среди них больше половины опрошенных во 
всех подгруппах по роду деятельности, 
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образованию и возрасту. Далее 31,6 % опрошен-
ного населения по всему массиву считает, что во-
лонтеры обеспечивают им ту помощь, которую не 
предоставляет своим гражданам государство. 
Данной точки зрения придерживаются 30,8 % слу-
жащих, 32,0 % рабочих, 34,1 % студентов, 33,3 % 
с высшим, 39,0 % средним специальным, 27,1 % 
средним образованием, а также возрастные раз-
резы 0–20 лет, 21–35 лет, от 36 лет и выше, 35,0 %, 
27,3 %, 33,3 %, соответственно. По мнению 28,8 
% опрошенных по всему массиву, волонтеры по-
могают воспитанию личностных качеств (ответ-
ственность, воля, сострадание). Эту точку зрения 
разделяют 31,0 % студентов, 27,8 % рабочих, 27,1 % 
служащих, 25,3 % со средним, 25,5 % средним 
специальным, 34,9 % высшим образованием, 
29,5 % в возрасте 0–20 лет, 30,8 % 21–35, 24,8 % 
36 лет и выше. По сравнению с предыдущими по-
ложительными вариантами ответов, позиции «во-
лонтеры помогают в изучении и приобщении лю-
дей к общечеловеческим традициям, обычаям, 
обрядам, традициям» придерживаются 13,3 % 
опрошенных: среди них 15,9 % студентов, 14,4 % 
рабочих, 10,2 % имеющие среднее, 14,2 % сред-
нее специальное, 15,9 % высшее образование. 
Однако с повышением возраста снижается доля 
разделяющих данный тезис с 14,3 % в разрезе                         
0–20 лет до 10,3 % в когорте старше 36 лет. Да-
лее 17,3 % респондентов считают, что волонтеры 
формируют уважительное отношение к историче-
скому прошлому края, любовь к Родине и это суж-
дение ближе 20,5 % студентов, 15,9 % служащих, 
14,3 % безработных, 22,3 % имеющие среднее, 
11,3 % среднее специальное, 16,9 % высшее об-
разование, 20,3 % в возрасте 0–20 лет, 14,0 %                 
21–35 лет, 14,5 % от 36 лет и выше. Вместе с тем 
в общественном сознании респондентов имеет 
место отрицательная оценка и отношение к во-
лонтерам и волонтерской деятельности с мотива-
цией, что, во-первых, волонтеры оказывают по-
мощь только в конкретно взятом случае, при от-
сутствии длительности такой помощи (1,6 %), во-
лонтеры преследуют свои личные интересы (по-
лучить известность, должность, последующая об-
щественная и политическая карьера) (2,5 %), во-
лонтеры тесно связаны с властью и защищают 
только интересы государства (1,2 %), прикрыва-
ясь волонтерством, добровольцы совершают 
преступления в отношении пожилых, больных и 
одиноких людей (1,8 %). Полученные данные по-
казывают, что опрошенное население в целом по-
зитивно относится к волонтерам, отмечая их ра-
боту в решении не только социально-экономиче-
ского, но и культурного блока имеющихся соци-
альных проблем. 

Сами опрошенные волонтеры выбрали положи-
тельные суждения с аргументацией, что волон-
теры: 

а) способствуют формированию в обществе 
принципов гуманизма и милосердия, делают лю-
дей добрее (66,7 %);  

б) бескорыстно помогают людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации (58,7 %);  

в) оказывают помощь, которую не обеспечивает 
государство своим гражданам (38,7 %);  

г)  помогают воспитанию личностных качеств (от-
ветственность, воля, сострадание и т.д.) (32,0 %); 

д) помогают в изучении и приобщении людей к 
общечеловеческим традициям, обычаям и обря-
дам (29,3 %); 

е) формируют уважительное отношение к исто-
рическому прошлому края, любовь к Родине                                     
(26,7 %).  

Негативно к волонтерам настроены статистиче-
ски незначимая часть (1,3 %), считая, что они (во-
лонтеры) оказывают помощь только в конкретно 
взятом случае, при отсутствии длительности та-
кой помощи и 4,0 % указывают на их тесную связь 
с официальной властью, следовательно, волон-
теры защищают только интересы государства. 
Понятно, что среди волонтеров есть гражданские 
и государственные волонтеры, последних, как 
правило, сама власть привлекает к участию в 
официальных мероприятиях, которые реализует 
государство [6].  

Как известно, существуют разные формы прояв-
ления волонтерства, поэтому в нашем исследо-
вании была поставлена задач выяснить, 
насколько дагестанское население об этом ин-
формировано. В общем массиве опрошенных 
70,4% указали, что знают социальный вид волон-
терского движения (поиск пропавших людей, ока-
зание помощи пожилым людям), среди них 
больше половины опрошенных в когорте служа-
щих, рабочих, студентов, имеющих среднее, 
среднее специальное и высшее образование, 
впрочем, как и все возрастные группы. Далее, 
57,3 % респондентов имеют представление об 
экологическом виде волонтерского движения и 
здесь большую информированность проявляет 
студенчество (67,1 %), в других группах их доля 
меньше: 43,9 % служащих, 48,5 % рабочих, 47,6 % 
безработных, 58,2 % имеющих высшее, 49,6% 
среднее специальное, 61,4% среднее образова-
ние, 65,8 % в возрасте 0 – 20 лет, 47,6 % 21–35 
лет, 47,0 % в возрасте от 36 лет и выше.  

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране 
способствовала интенсификации медицинского 
волонтерства и известно много примеров когда 
студенты медвузов и колледжей, впрочем, как и 
простые люди шли в, так называемые, «красные 
зоны», чтобы оказать посильную помощь боль-
ным. Поэтому 48,2 % опрошенных по всему мас-
сиву, знают о данной форме волонтерства. По со-
циально-демографическим признакам на него 
указали больше половины опрошенных в под-
группах служащих, студентов, имеющих высшее 
образование, возрастной разрез старше 36 лет, 
одна вторая часть со средним и средним специ-
альным образованием, а также возрастные раз-
резы 0–20 лет и 21–35 лет. Далее о существова-
нии культурного волонтерства, суть которого за-
ключается в участии в восстановлении и рестав-
рации исторических памятников знают 40,4 % ре-
спондентов. По роду деятельности их больше 
среди студентов (51,9 %), имеющих среднее об-
разование (42,2 %), в возрасте 0–20 лет (51,9 %). 
Далее 28,4 % опрошенных знают о существова-
нии спортивного волонтерства и здесь выделя-
ется молодежь, которая активно участвует в 
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спортивных мероприятиях – 37,6 % студентов и 
33,8 % в интервале 0–20 лет. Далее 21,6 % ре-
спондентов знают об информационном волонтер-
стве, который заключается в информировании 
населения о принятых для решения определен-
ного социального вопроса мерах, законодатель-
ных актах и т.д., причем таковых, в сравнении, 
больше среди молодого поколения (23,6 %) и ре-
спондентов с высшим образованием (23,3 %).  

Полученные данные опроса показывают, что для 
опрошенного населения, по сравнению с другими 
видами деятельности, не очень большое значе-
ние имеет политический вид волонтерского дви-
жения (17,6 %) и здесь более активны студенче-
ство (20,2 %), рабочие (21,6 %), опрошенные с 
высшим образованием (19,0 %), возрастные 
группы 0–20 лет (19,4%) и 21–35 лет (19,6 %). 
Чуть меньше опрошенных знают о существова-
нии военного волонтерства (15,1 %), который за-
ключается в участии в праздновании историче-
ских дат, военно-патриотическом воспитании, по-
иске военных захоронений и др.  

Заключение. Проведенное исследование пока-
зывает важность волонтерства и волонтерского 

движения для опрошенного дагестанского насе-
ления. Цель волонтерского движения заключа-
ется в оказании помощи социально-незащищен-
ным людям или организациям, бескорыстной по-
мощи и проявлении альтруистических качеств, 
организации молодежных добровольческих акций 
помощи воспитанникам учреждений социальной 
защиты населения, оказании помощи хозяйствен-
ным службам и учреждениям города, уборка са-
дов и парков, озеленение территорий, организа-
ции праздников и трудовых рейдов в детских до-
мах, интернатах и домах престарелых, сборе и 
распространении информации среди молодежи, 
помощи в реставрации памятников и историче-
ских объектов и в других гуманитарных акциях. В 
массовом сознании превалирует позитивное от-
ношение и оценка волонтерской деятельности с 
мотивацией, что волонтеры своей работой спо-
собствуют формированию в обществе принципов 
милосердия и гуманизма, делают людей добрее, 
а также бескорыстно помогают людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации и оказы-
вают помощь, которую не обеспечивает государ-
ство своим гражданам.  
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современных условиях наличие профессио-
нализма у сотрудников той или иной органи-

зации является неотъемлемым фактором её 
успеха и эффективности. В самом общем виде, 
профессионализм – это умение качественно и 
эффективно выполнять свои профессиональные 
обязанности не зависимо от влияния внешних и 
внутренних факторов. 

Исследование профессионализма личности, его 
развития, становления представляется важным в 
любой профессиональной отрасли, т.к. предпола-
гает выделить ключевые элементы деятельно-
сти, компетенции, личностной направленности, 
способствующие эффективному достижению по-
ставленных целей в выбранной области.  

Не менее актуальным этот вопрос является для 
государственной гражданской службы, т.к. от про-
фессионализма служащих зависит уровень и ка-
чество жизни населения. Важность данного поло-
жения закрепляется в ряде федеральных законах 
и нормативно-правовых актах, таких как Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гос-
ударственной гражданской службе Российской 
Федерации», Указ Президента РФ от 21.02.2019 
№ 68 «О профессиональном развитии государст-

венных гражданских служащих Российской Феде-
рации», Постановление Правительства РФ от 
15.08.2019 № 1056 «О едином специализирован-
ном информационном ресурсе, предназначенном 
для профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих Российской Федера-
ции» и др. 

Следует отметить, что данные нормативные акты 
призваны регламентировать деятельность граж-
данских служащих в рамках профессионального 
развития, достижения профессионализма, но, к 
сожалению, не так много говорится о личности 
профессионала, его направленности на совер-
шенствование, раскрытие его творческого потен-
циала. 

Государственная служба представляет собой 
особый вид профессиональной деятельности и 
не каждый желающий может соответствовать её 
требованиям и обладать необходимыми компе-
тенциями в этой области. Поэтому важным явля-
ется изучение становления и развития професси-
онализма на государственной гражданской 
службе, выявление компетентностной модели 
профессионала, составление и проведение меро-
приятий, способствующих развитию профес-

В 
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сиональных компетенций и в целом профессиона-
лизма современных гражданских служащих. 

В современной науке интерес к проблеме про-
фессионализма всегда имел первостепенное 
значение, его исследование разворачивались в 
рамках философии, экономики, социологии, пси-
хологии. Здесь следует выделить работы боль-
шого количества учёных В.К. Белолипецкого,                              
В.Г. Игнатова, А.В. Понеделкова, В.А. Сулимова, 
А.И. Турчинова. Наиболее результативные ис-
следования были проведены в рамках психолого-
акмеологического направления А.К. Марковой, 
Ф.С. Исмагиловой, Ю.П. Поваренкова, Л.М. Мити-
ной, А.Р. Фонарева, Е.А. Климова, Э.Ф. Зеера, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкина, А.А. Бодалёва,                         
Н.В. Кузьмина, А.А. Реан и др. Исследователи от-
мечают, что понятие профессионализм можно 
раскрыть только в контексте определённой про-
фессиональной деятельности. Однако, несмотря 
на столь пристальное внимание, полностью 
сформировавшегося подхода к понятию профес-
сионализм и его структурным компонентам не 
сложилось.  

В управление общественными структурами, в гос-
ударственном управлении участвуют много раз-
ных людей, но не все они имеют достаточные зна-
ния в этой области и владеют профессионализ-
мом в выполнении необходимых действий. В ре-
зультате непрофессионализма, управляемые 
сферы терпят убытки, возникают разного рода 
конфликты и психологическая напряжённость во 
взаимодействиях между людьми. По его мнению, 
настоящий профессионализм связан с высокой 
мотивацией к выполняемой деятельности и до-
стижению качественных, неординарных резуль-
татов. 

А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин рассматривают две 
стороны профессионализма. Профессионализм 
деятельности и профессионализм личности. Про-
фессионализм деятельности представляет собой 
«качественную характеристику субъекта труда, 
которая отражает высокую профессиональную 
компетентность и квалификацию» [2, c. 56]. Про-
фессионализм личности – это «качественная ха-
рактеристика субъекта, которая отражает высо-
кий уровень профессионально важных качеств 
или личностно-деловых качеств акмеологических 
инвариантов профессионализма, высокий уро-
вень креативности, адекватный уровень притяза-
ний, мотивационную сферу и ценностные ориен-
тации, направленность на прогрессивное разви-
тие» [2, c. 56].  

А.К. Маркова в своих работах отмечает, что про-
фессионализм человека надо связывать не 
только с его достижениями в профессиональной 
сфере, применением творческого подхода, креа-
тивности, использованием новых технологий, но 
и, самое главное, надо определять наличие пси-
хологических компонентов, связанных с его отно-
шением к труду, ценностных ориентаций, побуж-
дения к труду [7, c. 103].  

Также, хочется отметить подход С.А. Дружилова 
к этой проблеме. Под профессионализмом он по-
нимает свойство людей способных качественно 

выполнять свою работу в различных условиях. 
Исследователь отмечает, что «в понятии «про-
фессионализм» отражается такая степень овла-
дения человеком психологической структурой 
профессиональной деятельности, которая соот-
ветствует существующим в обществе стандартам 
и объективным требованиям» [3]. Рассматривая 
профессионализм как систему, С.А. Дружилов вы-
деляет три её подсистемы: подсистему профес-
сиональной продуктивности; подсистему профес-
сиональной идентичности; подсистему професси-
ональной зрелости. 

Используя предложенный системный подход, 
рассмотрим специфику элементов, составляю-
щих профессионализм государственного граж-
данского служащего. 

Подсистема профессиональной продуктивно-
сти. Данная подсистема включает в себя про-
фессиональные важные качества, влияющие на 
эффективность и результативность профессио-
нальной служебной деятельности. В неё входят 
элементы, составляющие эффективность про-
фессиональной деятельности. К ним можно отне-
сти критерии, показатели деятельности граждан-
ских служащих, оценку профессиональных ка-
честв необходимых для выполнения профессио-
нальных функций. Здесь надо отметить, что для 
определения профессиональной продуктивности 
важным является не только оценка эффективно-
сти и результативности профессиональной слу-
жебной деятельности гражданского служащего, 
но оценка его профессиональных качеств, спо-
собствующих достижению поставленных целей. 

Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего являются составной ча-
стью должностного регламента, что закрепляется 
ст. 47 Федерального № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции». В ст. 50 также устанавливается, что специ-
фические показатели эффективности и результа-
тивности деятельности государственного органа 
утверждаются правовым актом государственного 
органа в соответствии с особенностями его задач 
и функций. 

Определение эффективности гражданской 
службы, профессиональной деятельности граж-
данских служащих является ключевым вопросом 
государственного управления. В связи с этим, в 
литературе существует много подходов к опреде-
лению данного понятия, выявлению способов 
оценки, групп критериев и показателей эффек-
тивности профессиональной служебной деятель-
ности. О.В. Малахова и Н.О. Гарбузова отмечают, 
что оценка эффективности профессиональной 
служебной деятельности может включать в себя 
оценку экономичности, связанную с продуктивно-
стью, производительностью, оценку действенно-
сти, связанную с измерением результата не 
только количественным, но и качественным спо-
собом и оценку результативности, т.е. меру до-
стижения поставленной цели [5, c. 67]  

Н.Н. Богдан и М.А. Глинянов говорят о необходи-
мости разграничения понятий «результатив-
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ности» и «эффективности», где в первом случае 
речь должна идти о степени достижения постав-
ленных целей, а во втором – определяться сте-
пень использования для этого имеющихся ресур-
сов и рассматривают ряд методов проведения 
оценки профессиональной деятельности, отме-
чая положительные и отрицательные стороны 
применительно к государственным гражданским 
служащим [1, c. 20]. Отдельно проводятся иссле-
дования в рамках оценки и диагностики профес-
сиональных, личностных качеств гражданских 
служащих, но таких работ значительно меньше. 
Здесь можно выделить исследования, проведен-
ные А.А. Переверзевой, М.В. Шуклиновой, и по-
свящённые профессионально-личностным каче-
ствам служащих их развитию и оценке, работы 
Ю.В. Синягина, О.Ю. Переверзиной, раскрываю-
щие личностно-профессиональную диагностику 
гражданских служащих. 

В настоящее время для осуществления единого 
подхода к оценке эффективности и результатив-
ности профессиональной деятельности государ-
ственных служащих Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации разрабо-
тан Методический инструментарий по внедрению 
системы комплексной оценки профессиональной 
служебной деятельности государственных граж-
данских служащих (включая общественную 
оценку). Данный инструментарий даёт определе-
ние эффективности и результативности профес-
сиональной служебной деятельности, под кото-
рой понимается «способность гражданского слу-
жащего к достижению поставленных целей, вы-
полнению задач и реализации планов в полном 
объеме с требуемым качеством в установленный 
срок при оптимальном использовании организа-
ционных, кадровых, финансовых, информацион-
ных и других типов ресурсов, имеющихся в распо-
ряжении государственного органа» [8].  

Сама комплексная оценка предназначена для 
оценки квалификации гражданского служащего, 
его профессиональных качеств, эффективности и 
результативности осуществления служебной де-
ятельности.  

Оценка квалификации гражданского служащего 
является необходимой для подтверждения его 
профессиональных знаний и навыков. Она осно-
вывается на системе квалификационных требо-
ваний, состоящей из базовых, функциональных и 
специальных квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу 
гражданской службы, направлению подготовки, 
профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанно-
стей. 

К группе профессиональных качеств, которые 
необходимы для достижения эффективности и 
результативности профессиональной служебной 
деятельности, инструментарий относит общие 
профессиональные качества (необходимые для 
замещения должностей гражданской службы всех 
категорий и групп), прикладные профессиональ-
ные качества (связанные с функциональными 
особенностями должностей гражданской 
службы), управленческие профессиональные 

качества. Также, обращается внимание на лич-
ностные качества гражданского служащего, кото-
рые проявляются в служебной деятельности че-
рез профессиональные качества (ценности, цели, 
установки, темперамент, мотивация и т.д.). Мо-
дель профессиональных качеств разрабатыва-
ется для каждой должности или группы должно-
стей гражданской службы и должна содержать в 
себе 10 профессиональных качеств, включающих 
в себя три общих профессиональных качества и 
семь качеств, которые относятся к прикладным 
и/или управленческим профессиональным каче-
ствам в зависимости от должности. 

Подсистема профессиональной идентичности. 
Эта подсистема включает в себя профессио-
нально важные качества, способствующие приня-
тию профессии как личностно значимой. Сюда 
можно отнести такие компоненты, как професси-
ональную направленность, удовлетворённость 
своей профессией и своей деятельностью. 

Проблема профессиональной идентичности 
имеет своё отражение во многих научных работах 
А. Ватермана, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Л.Б. Шнай-
дер, Ю.П. Поварёнкова и многих других. 

По мнению Л. Шнайдер, «...профессиональная 
идентичность предполагает функциональное и 
экзистенциальное соответствие человека и про-
фессии, которое включает в себя понимание 
своей профессии, принятие себя в профессии, 
умение хорошо выполнять свои профессиональ-
ные функции» [12, с. 155–156].  

Т.В. Малютина предлагает следующие критерии 
успешного процесса становления профессио-
нальной идентичности: положительную само-
оценку, уровень притязаний, связанный с разви-
тием профессионализма, удовлетворённость вы-
полнения профессиональных задач, ответствен-
ность за выполнение норм и правил своей про-
фессиональной деятельности, принятие норм и 
ценностей, характерных для профессионального 
сообщества и др. [6]. 

Ю.П. Поваренков выделяет показатели, по кото-
рым можно определить уровень развития про-
фессиональной идентичности. Первая группа по-
казателей определяет отношение человека к 
себе как будущему и действующему профессио-
налу (профессиональная самооценка). Вторая 
группа характеризует отношение человека к со-
держанию, условиям профессиональной дея-
тельности и профессионализации в целом 
(оценка удовлетворённости человека трудом). 
Третья группа показателей связана с оценкой от-
ношения человека к системе ценностей и норм, 
традициям и ритуалам, характерным для каждой 
профессиональной общности (определение ре-
ферентной группы, совместимости субъектов тру-
довой деятельности) [10]. 

Профессиональная деятельность гражданских 
служащих сопряжена с большой ответственно-
стью за экономические, социальные последствия, 
принимаемых ими решений. В этой связи, разви-
тие профессиональной идентичности имеет осо-
бую актуальность. Зачастую, проблемы в этой 
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области связаны с недостаточно чётким сформи-
ровавшимся представлением у поступающих на 
гражданскую службу об особенностях их будущей 
профессиональной деятельности и отсутствием 
базового профессионального образования, свя-
занного с государственным и муниципальным 
управлением. Поэтому приобретение необходи-
мых профессиональных качеств начинается 
только при поступлении на службу, а не ранее, в 
процессе получения специальности.  

Рассматривая данные проблемы группа исследо-
вателей С.Н. Костина, Е.В. Зайцева, Г.А. Банных, 
А.И. Кузьмин предлагают модель профессио-
нальной идентификации государственных и муни-
ципальных служащих с учётом особенностей эта-
пов уровней сформированности профессиональ-
ной идентификации. Первый этап вхождения слу-
жащего в профессиональную деятельность пред-
полагает формирование представлений о про-
фессии, профессиональных знаний и навыков. 
Второй уровень – формирование личностного 
стиля деятельности связан с установлением тож-
дественности образа служащего и собственного 
«Профессионального Я». Третий уровень связан 
с самоопределением служащего в рамках про-
фессионального труда и самоорганизации в нём, 
что предполагает высший уровень развития про-
фессиональной идентификации, предполагаю-
щую самоидентификацию в качестве служащего 
[4, с. 32].  

Подсистема профессиональной зрелости. Дан-
ная подсистема включает в себя важные профес-
сиональные качества, способствующие саморегу-
ляции и самодетерминации. Основными элемен-
тами становятся профессиональная совесть и 
профессиональная честь. 

Профессиональная зрелость представляет собой 
наиболее полное профессиональное развитие, 
выполнение на высшем уровне своей професси-
ональной деятельности. 

Саморегуляция основана на способности инди-
вида сохранять внутреннюю стабильность на по-
стоянном уровне, используя определённые 
нормы, критерии, правила. Ф.К. Нуриманова и 
Л.Ш. Хамзина отмечают, что общая способность к 
саморегуляции отражается в самостоятельном 
положительном овладении определенными спо-
собами и формами активности [9, с. 82]. Такую са-
морегуляцию авторы рассматривают на четырёх 
уровнях, применимых к различным видам про-
фессиональной деятельности. 

На психофизиологическом уровне происходит са-
мостоятельное налаживание эмоционального 
равновесия, осуществление контроля над само-
чувствием. На социально-психологическом 
уровне, основываясь на нормах и правилах про-
фессионального служебного поведения, регули-
руются социальные взаимодействия в професси-
ональной сфере. Психологический уровень само-
регуляции связан с умением ставить перед собой 
цели, осуществлять стратегическое планирова-
ние своего профессионального развития, опреде-
лять уровни притязаний, мотивационную направ-
ленность в профессиональной деятельности. 

Духовный уровень сопряжён с высшими ценно-
стями и моральными принципами, желанием при-
носить пользу обществу, самосовершенство-
ваться в личностном и профессиональном плане.  

Самодетерминация связана с проблемами внут-
ренней и внешней мотивации, способность инди-
вида делать самостоятельный выбор. Е.Ю. Поч-
тарёва подчёркивает «психологическое содержа-
ние самодетерминации связано с самосозидаю-
щим характером личностно-смысловых образо-
ваний, которые актуализируют субъектный потен-
циал личности в многообразии его проявлений» 
[11].  

Государственный служащий выполняет функции 
государства и поэтому несёт определённые нор-
мативно-правовые обязательства. В этом 
направлении создаются определённые норма-
тивные правила, регламентируемые законода-
тельством, такие как требования к служебному 
поведению, кодекс этики государственного слу-
жащего. На уровне профессиональной зрелости 
эти обязательства становятся частью его лично-
сти и поэтому такие понятия как «профессиональ-
ная честь», «профессиональное достоинство», 
«профессиональное нравственное поведение» 
становятся необходимыми атрибутами его дея-
тельности.  

Понятие «честь и достоинство» сложно рассмат-
ривать только через нормативно-правовые рамки 
профессиональной деятельности гражданского 
служащего. Эти понятия имеют ещё как обще-
ственную оценку, соответствующую принятым 
нормам и правилам поведения, так и самооценку 
на предмет соответствия установленным этиче-
ским правилам. В свою очередь, объективная и 
субъективная оценка проявляют взаимосвязь в 
создании того образа, к которому и стремится 
субъект, достигая профессиональной зрелости. 

Исходя из вышесказанного, модель профессио-
нализма государственного гражданского служа-
щего можно представить следующим способом:  

Подсистема профессиональной продуктивно-
сти. 

1. Эффективность и результативность профес-
сиональной деятельности (степень достижения 
целей, объем и качество полученного результата, 
сроки выполнения эффективность использова-
ния ресурсов). 

2. Квалификация (соответствие квалификацион-
ным требованиям к уровню профессионального 
образования, стажу гражданской службы или ра-
боты по специальности, направлению подго-
товки, знаниям и умениям, которые необходимы 
для исполнения должностных обязанностей). 

3. Профессионально-личностные качества (об-
щие профессиональные качества (ориентация на 
результат, укрепление авторитета, межличност-
ное понимание, стиль общения); прикладные про-
фессиональные качества (работа с информа-
цией, документами, ориентация на обеспечение 
защиты законных интересов граждан, творчество, 
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работа в команде, построение коммуникаций, 
профес-сиональное саморазвитие, передача 
опыта и знаний); управленческие профессио-
нальные качества (умение планировать, ставить 
задачи, проводить контроль и оценку деятельно-
сти, мотивировать сотрудников, принимать 
управленческие решения, иметь стратегическое 
видение и др.). 

Оценку данных качеств можно проводить с помо-
щью комплексной оценки профессиональной слу-
жебной деятельности государственных граждан-
ских служащих (включая общественную оценку) 

Подсистема профессиональной идентичности. 

Профессиональное самоопределение, самосо-
знание (уровень притязаний, связанный с разви-
тием профессионализма, удовлетворённость вы-
полнения профессиональных задач, ответствен-
ность за выполнение норм и правил своей про-
фессиональной деятельности, принятие норм и 
ценностей, характерных для профессионального 
сообщества и др.). 

Оценку качеств можно проводить с помощью са-
мооценки служащего, оценки методом 360°, мето-
дом шкалы рейтингов поведенческих установок. 

Подсистема профессиональной зрелости. 

1. Саморегуляция (самостоятельное налажива-
ние эмоционального равновесия, осуществление 

контроля над самочувствием, регулирование со-
циальных взаимодействий в профессиональной 
сфере. умение ставить перед собой цели, осу-
ществлять стратегическое планирование своего 
профессионального развития, определять уровни 
притязаний, мотивационную направленность в 
профессиональной деятельности, желание при-
носить пользу обществу, самосовершенство-
ваться в личностном и профессиональном 
плане). 

2. Самодетерминация (личностная автономия, 
умение выбирать решение из множества альтер-
натив, умение адаптироваться к изменяющимся 
условиям, использование творческого потенци-
ала в профессиональной деятельности и др., раз-
витие таких качеств, как «профессиональная 
честь», «профессиональное достоинство»). 

Оценку качеств можно проводить с помощью са-
мооценки, оценки соблюдение Кодекса этики, ме-
тодом шкалы наблюдений за поведением. 

Развитие профессионализма гражданского слу-
жащего является основой для развития государ-
ственной гражданской службы в целом, повыше-
ния уровня государственного управления, каче-
ственного достижения поставленных целей в об-
ласти удовлетворения потребностей граждан. 
Предложенная модель профессионализма может 
использоваться для определения уровня профес-
сионального развития служащего, способство-
вать мотивации к его дальнейшей деятельности. 
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аспространение новой коронавирусной ин-
фекции, обусловившее принятие специаль-

ных мер, ограничивающих социальную актив-
ность граждан, оказало сильнейшее воздействие 
на трансформацию социокультурного простран-
ства, как отдельных индивидов, так и целых сооб-
ществ, в т.ч., и инвалидов. Наиболее существен-
ные изменения наблюдаются в направлении со-
циокультурной реабилитации инвалидов по зре-
нию, традиционно сталкивающихся не только с 
пространственно-средовыми барьерами, но и 
негативными социальными аттитюдами, укоре-
нившимися в обществе.  

Лица с нарушением зрительной функции зани-
мают в сообществе дискредитированных стигма-
групп инвалидов особое место, поскольку именно 
ограничение функции зрительного анализатора 
существенно снижает эффективность ряда пси-
хических процессов (восприятие, ощущения, 
представление, отражение и др.) используемых в 
познании окружающего мира и, обычно, препят-
ствует эффективной интеграции инвалидов по 

зрению в те сферы жизни социума, в которые дру-
гие представители дискредитированной когорты 
обычно встраиваются посредством простого 
устранения либо физических, либо социальных 
барьеров. 

Ранее функцию социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению традиционно выполняли 
специализированные библиотеки для слепых, 
культурно-досуговые центры и дома культуры, со-
зданные в рамках системы ВОС, а также местные 
организации (МО) ВОС. Основными же техноло-
гиями социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению выступали хоровое и сольное исполни-
тельское мастерство; литературное творчество, 
включающее, в т.ч., создание и чтение авторских 
прозаических и лирических произведений; анима-
ционная, в т.ч., театрально-сценическая, дея-
тельность, все более активно интегрируемая в 
последние годы в систему организаций и учре-
ждений ВОС [1]. 

Однако ограничения, введенные региональными 
властями субъектов РФ в связи с новой 

Р 



84 

 

коронавирусной инфекцией, свели социокультур-
ную реабилитационную активность указанных 
учреждений и организаций к минимуму и актуали-
зировали в среде незрячих вопрос реализации 
процесса социокультурной реабилитации при по-
мощи дистанционных онлайн-технологий, что, 
фактически, послужило катализатором ускорен-
ного формирования цифрового социокультурного 
реабилитационного пространства инвалидов по 
зрению. Быстрое развитие такого пространства 
также было обусловлено превентивной разработ-
кой и интеграцией в компьютерные операцион-
ные системы и современные мобильные устрой-
ства специального программного обеспечения 
(ПО), делающего возможным использование тех-
нических средств незрячими и позволяющих ин-
валидам по зрению использовать современные 
мобильные устройства и ПК в тех же целях, что и 
здоровым индивидам. Функциональная доступ-
ность технических средств и лимитирование 
непосредственных социальных интеракций при-
вели к созданию в информационно-цифровом 
пространстве (мессенджерах, социальных сетях) 
сообществ инвалидов по зрению, объединенных 
общими интересами, в т.ч. и потребностью в со-
здании и транслировании художественных про-
дуктов, обладающих художественно-эстетиче-
ской ценностью. 

В сложившихся условиях инвалиды по зрению до-
статочно быстро раскрыли созидательный социо-
культурный потенциал адаптированных под их 
особенности программных продуктов и коммуни-
кационных платформ, в качестве которых высту-
пили наиболее популярные онлайн-мессенджеры 
и социальные сети. Заложенные в них разработ-
чиками возможности работы со специальными 
программными продуктами, делающие указанные 
виртуальные инструменты доступными для инва-
лидов по зрению, их практическая верификация, 
выявление незрячими и слабовидящими пользо-
вателями и устранение разработчиками слабых 
мест, предоставили незрячим гражданам валид-
ный инструмент не только обмена информацией, 
но и создания и размещения собственного куль-
турного контента. Более того, цифровая среда, 
являясь редуцированным вариантом объектив-
ной социальной реальности, оказалась для инва-
лидов по зрению более доступной, чем денотат. 
Для раскрытия ее информационно-коммуникаци-
онного и культурного квазиреабилитационного 
потенциала оказалось достаточным наличия у не-
зрячего пользователя навыков работы с совре-
менным ПК и/или мобильным устройством и уста-
новленным на них специальным или адаптиро-
ванным ПО, что открыло в нее дорогу инвалидам, 
имеющим проблемы с социокультурной активно-
стью в реальной жизни. 

Существующие в настоящее время социокуль-
турные онлайн-сообщества инвалидов по зрению 
можно разделить на: тематические группы, со-
зданные на базе реальных локальных сообществ, 
реализующие в цифровой среде редуцированные 
функции денотата; тематические межтерритори-
альные сообщества, объединяющие инвалидов, 
проживающих в разных регионах, создаваемые 
на основе общих интересов с целью повышения 
уровня социокультурной реабилитированности 

посредством ознакомления членов сообщества с 
авторскими художественными продуктами участ-
ников и обмена полезной информацией; темати-
ческие межтерриториальные сообщества, объ-
единяющие инвалидов, проживающих в разных 
регионах, созданные на основе общих интересов 
с целью повышения уровня социокультурной ре-
абилитированности посредством ознакомления 
членов сообщества с авторскими художествен-
ными продуктами участников, обмена полезной 
информацией, создания и распространения кол-
лективного художественного продукта. 

Основными причинами появления цифровых те-
матических социокультурных сообществ, созда-
ваемых инвалидами по зрению в мессенджерах и 
социальных сетях, стали: 

–  развитие и широкое распространение онлайн 
технологий, адаптированных под особенности ин-
валидов по зрению;  

–  сокращение социокультурной реабилитацион-
ной деятельности специализированных библио-
тек для слепых, учреждений культуры и МО ВОС 
на местах, обусловленное пандемией коронави-
руса; 

–  неудовлетворенная потребность незрячих и 
слабовидящих граждан в быстром поиске и об-
мене интересной и полезной информацией. 

С целью определения влияния современных 
цифровых технологий на уровень вовлеченности 
лиц с тяжелыми нарушениями зрительной функ-
ции в социокультурную деятельность, было про-
ведено социологическое исследование среди ин-
валидов по зрению I и II гр., проживающих на тер-
ритории РФ и стран ближнего зарубежья, состоя-
щих в различных тематических дистанционных 
социокультурных сообществах. Выборка соста-
вила 212 чел. в возрастном диапазоне от 25 до 65 
лет. Структура респондентов в разрезе групп ин-
валидности по зрению представлена 142 (67 %) 
инвалидами I гр., в т.ч. 44 (21 %) тотально незря-
чими индивидами, и 70 (33 %) инвалидами II гр. 

Наиболее популярными цифровыми платфор-
мами у опрошенных инвалидов по зрению явля-
ются: WhatsApp – 100 %, Telegram – 61,2 %, Вкон-
такте – 58 %, Одноклассники – 33 %, Team Talk – 
18,9 %. Информанты отмечают, что для незря-
чего и слабовидящего пользователя наиболее 
адаптированными являются на мобильных 
устройствах – приложения WhatsApp и Вконтакте, 
а на стационарных компьютерах – социальная 
сеть Вконтакте. Необходимо отметить, что даже 
изменение условий пользовательского соглаше-
ния в приложении WhatsApp не повлияло на уход 
из него информантов, что обусловлено высоким 
уровнем его адаптированности под особенности 
инвалидов по зрению. 

Исследование показало, что из 212 респондентов 
в очном формате социокультурными акторами 
выступали 34,9 % (74 чел.), в т.ч. очной теат-
рально-сценической деятельностью занимались 
4,2 % (9 чел.), хоровым и сольным пением – 15,1 % 
(32 чел.), в литературных мероприятиях 
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участвовали 26,9 % (57 чел.). В цифровой среде 
акторами социокультурной деятельности явля-
ются 53,8 % (114 чел.) респондентов, т.е. их чис-
ленность относительно очной социокультурной 
активности возросла на 18,8 % (40 чел.). 

Основными барьерами, препятствующими очной 
социокультурной активности инвалидов по зре-
нию, по мнению респондентов являются: 

–  отсутствие социокультурной реабилитацион-
ной активности в МО ВОС, учреждениях куль-
туры, региональных реабилитационных центрах 
или библиотеках для слепых; 

–  отсутствие таланта, специальных навыков, 
необходимых для участия в анимационных или 
иных аналогичных сценических действиях; 

–  боязнь критики со стороны других участников, 
художественного руководителя или зрителей та-
ких действий; 

–  отсутствие у информантов навыка самостоя-
тельного пространственного ориентирования и 
перемещения; 

–  низкий уровень доступности физического 
окружения в месте проживания информанта; 

–  отсутствие свободного времени вследствие 
трудовой занятости информанта. 

Основными причинами повышения социокультур-
ной активности информантов в цифровом соци-
альном пространстве стали: 

–  возможность участия в разных видах творче-
ско-созидательной деятельности и получения со-
ответствующего опыта без посещения очных со-
циокультурных реабилитационных мероприятий; 

–  возможность участия в творческо-созидатель-
ной деятельности тематических межтерритори-
альных или локальных сообществ независимо от 
условий времени и места; 

–  возможность размещения своих произведе-
ний в цифровом социокультурном пространстве 
без очного участия в локальных социокультурных 
мероприятиях; 

–  возможность распространения результатов 
творческой деятельности в цифровой среде, зна-
чительно превышающей пределы конкретной ло-
кации; 

–  возможность сохранения инкогнито или 
наоборот – указания авторства созданного произ-
ведения при его цифровой межтерриториальной 
трансляции. 

Все опрошенные состоят в тематических социо-
культурных сообществах в приложении 
WhatsApp, в то время как в подобных группах в 
Telegram состоит лишь 14,6 %, еще 36,8 % ис-
пользуют Telegram как источник получения ин-
формации и средство коммуникации. В творче-
ских тематических группах в Team Talk состоит 
5,7 % инвалидов. В социальной сети Вконтакте в 
тематических творческих группах состоит 58 % 
информантов, в Одноклассниках – 19,3 %. 

Среди наиболее известных цифровых тематиче-
ских социокультурных сообществ инвалидов по 
зрению в приложении WhatsApp, объединяющих 
как представителей различных субъектов РФ, так 
и стран ближнего зарубежья, респондентами 
были отмечены группы «Театральная студия 
«!Премьера», «Браво! Бис!», «Творческая лабо-
ратория» и «Творческий теннис» (табл. 1). 

Таблица 1  

Наиболее известные дистанционные международные творческие сообщества инвалидов по зрению,  
представленные на платформе WhatsApp 

 

Название сообщества 
Цифровые  
платформы 

Информированность Число участников, 
чел. чел. уд. вес, % 

Театральная студия  
«Премьера» 

WhatsApp 
Вконтакте 208 98,1 24 

Браво! Бис! WhatsApp 123 58 34 

Творческий теннис WhatsApp 158 74,5 95 

Творческая лаборатория WhatsApp 117 55,2 97 

 
Широкая известность сообщества «Театральная 
студия «Премьера» в среде инвалидов по зрению 
обусловлена двумя причинами: 

1. Профессиональным подходом участников 
группы к созданию литературных художествен-
ных аудиопродуктов, начиная от сборников тема-
тических произведений, посвященных дням рож-
дения великих писателей, поэтов, знаменатель-
ным датам, и заканчивая театральными аудиопо-
становками. 

2. Использованием большого, по сравнению с 
другими группами, числа каналов расп-

ространения своих продуктов, подписчиками и 
пользователями которых является множество ин-
валидов по зрению не только в РФ, но и за рубе-
жом (табл. 2). 

Театральная деятельность сообществ инвалидов 
по зрению в цифровом пространстве представ-
ляет собой создание и распространение аудио-
спектаклей и аудиопостановок, обладающих ха-
рактеристиками любой театральной постановки, 
воспринимаемой инвалидом по зрению в зри-
тельном зале (озвучивание ролей разными участ-
никами группы, звуковое сопровождение, звуко-
вые эффекты), силами членов сообщества [2]. 
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Таблица 2  

Виды социокультурной деятельности тематических дистанционных сообществ инвалидов  
по зрению и каналы распространения их художественного результата 

 

Название сообщества Социокультурная деятельность Представление результатов 

Театральная студия «Премьера» – театральная; 
– литературно-поэтическая; 
– музыкальная; 
– дистанционно-экскурсионная; 
– досугово-развлекательная; 
– информационно-ознакомительная  

– интернет-радио «Отрыв»; 
– интернет-радио «NWDA»; 
– онлайн-библиотека для слепых 
AV3715; 
– сообщество Вконтакте; 
– WhatsApp 

Браво! Бис! – литературно-поэтическая; 
– музыкальная 

WhatsApp 

Творческий теннис – литературно-поэтическое; 
– музыкальная; 
– досугово-развлекательная; 
– дистанционно-экскурсионная; 
– информационно-ознакомительная 

WhatsApp 

Творческая лаборатория – театральная; 
– литературно-поэтическая 

WhatsApp 

 

Литературно-поэтическая деятельность – запись 
и размещение в группе участниками сообществ 
собственных или чужих лирических произведе-
ний, как без музыкального, так и с музыкальным 
сопровождением. Во втором случае к созданию 
художественного продукта привлекается участ-
ник группы – инвалид по зрению, имеющий 
навыки работы с программами обработки звука. 

Музыкальная деятельность аналогична литера-
турно-поэтической, но уже в отношении музы-
кальных произведений. 

Дистанционно-экскурсионная деятельность – это 
информирование членов сообщества другими 
участниками об интересных местах, которые кон-
кретный участник посещал ранее или в которых 
находится в настоящее время. Во втором случае 
в качестве каналов передачи информации адре-
сатам используются встроенные инструменты 
цифровых платформ (групповые звонки, аудио- и 
видеотрансляции). 

Досугово-развлекательная деятельность в циф-
ровых сообществах инвалидов по зрению реали-
зуется в форме конкурсов или интеллектуальных 
викторин, обычно посвященных памятным датам 
или дням рождения знаменитых людей. Коммуни-
цирование организатора и участников мероприя-
тия осуществляется с помощью текстовых или 
аудиосообщений. 

Информационно-ознакомительная деятельность 
подразумевает размещение в сообществах ин-
формации о проводимых в местах нахождения 
или проживания участников социокультурных ме-
роприятиях. 

Акторами в виртуальных тематических творче-
ских сообществах, согласно проведенного 
опроса, являются 100 % участников группы «Те-
атральная студия Премьера», 79,4 % (27 чел.) 
участников группы «Браво! Бис!», 37,9 % (36 чел.) 
членов группы «Творческий теннис» и 33 % (32 чел.) 
участников сообщества «Творческая лаборато-
рия». Структура видов творческо-созидательной 

деятельности информантов в тематических он-
лайн-сообществах выглядит следующим обра-
зом: 

–  пишут и размещают собственные лирические 
произведения – 29,2 %; 

–  записывают и размещают лирические произ-
ведения других авторов – 48,1 %; 

–  записывают и размещают собственные во-
кальные произведения – 25 %; 

– участвуют в качестве актеров в создании аудио-
постановок – 15,6 %; 

–  являются авторами или редакторами сцена-
риев театральных аудиопостановок – 10 %; 

–  являются звукорежиссерами театральных 
аудиопостановок – 4,7 %. 

Таким образом, можно констатировать, что пере-
вод в дистанционный формат социокультурных 
интеракций инвалидов по зрению, обусловлен-
ный коронавирусными ограничительными меро-
приятиями, за счет абстрагирования от внешних 
пространственно-архитектурных и социальных 
барьеров, инициировал рост социокультурной ак-
тивности той части инвалидов по зрению, которая 
оказалась способна освоить цифровые техноло-
гии и интегрироваться в виртуальное социокуль-
турное пространство, созданное и масштабиро-
ванное активными представителями нозологии 
незрячих. 

Однако необходимо отметить тот факт, что худо-
жественно-созидательная функция дистанцион-
ных культурно-тематических сообществ инвали-
дов по зрению возрастает в том случае, если их 
размер численно ограничивается администрато-
ром, а критерием включения в сообщество высту-
пает готовность брать на себя роль актора и 
участвовать в создании аудиопродуктов (примат 
данного вида художественного результата обу-
словлен спецификой указанного инварианта ин-
валидов), имеющих эстетическо-художественную 
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ценность. Рост численности участников таких со-
обществ снижает их культурно-созидательную ак-
тивность, что обуславливается действием объек-
тивных коммуникативных законов. 

Также, можно отметить, что очным опытом теат-
рально-сценической деятельности, считаю-
щимся, с одной стороны, одним из самых слож-
ных, а с другой – наиболее эффективных инстру-
ментов социокультурной реабилитации инвали-
дов по зрению, оптимальным образом способ-
ствующим их раскрепощению, получению, разви-
тию и закреплению коммуникативных навыков, 
правильных схем социального взаимодействия, 
получению, проживанию и осмыслению персони-
фицированных социальных ролей, недоступных в 
реальной жизни в силу действия объективных ли-
митирующих социальных и пространственно-ар-
хитектурных барьеров, обладали 4,2 % (9 чел.) 
респондентов, в то время как в дистанционном 
цифровом формате такой опыт был получен еще 
11,4 % (24 чел.) инвалидов. 

Следует подчеркнуть, что к настоящему моменту 
в РФ на постоянной основе функционирует не бо-
лее 20 инклюзивных театров инвалидов по зре-
нию, действующих, преимущественно, при регио-
нальных специализированных библиотеках для 
слепых или региональных культурно-досуговых 
центрах ОООИ ВОС. Общая численность инвали-
дов по зрению, участвующих в очной театрально-
сценической деятельности таких студий, не пре-
вышает по всей стране 300 чел. К самым извест-
ным территориально локализованным инклюзив-
ным театрам незрячих относятся театры 
«Надежда», «Ковчег», «Внутреннее зрение», «Ко-
медианты», «Литературный театр», «Талисман» 
и радиотеатр «Резонанс», участниками которых 
являются только инвалиды по зрению, проживаю-
щие в локациях, где расположены данные театры 
[3]. 

Собственно, рост числа инвалидов по зрению, за-
нимающихся в дистанционном формате аудиаль-
ной формой театрально-сценического искусства, 
свидетельствует о востребованности данного 
вида деятельности как в инструментальном, со-
циально-реабилитационном, так и в культурно-
созидательном аспектах. Особенно, данный вид 
дистанционной социокультурной деятельности 
актуален для инвалидов, обладающих творче-
ским потенциалом и имеющих потребность в са-
моактуализации и самовыражении и, одновре-
менно, не занятых, по различным причинам, тру-
довой деятельностью, неудовлетворенных коли-
чеством и качеством социокультурных мероприя-
тий в месте проживания, не имеющих возможно-
сти заниматься очной социокультурной деятель-
ностью в силу низкого уровня пространственной 
ориентации или наличия неустранимых физиче-
ских и социальных барьеров. 

Из числа самых известных у незрячих и слабови-
дящих пользователей цифровых тематических 
социокультурных объединений, только сообще-
ство «Театральная студия «Премьера» реали-
зует художественно-постановочную функцию, за-
ключающуюся в создании профессиональных 

аудиопостановок и аудиоспектаклей силами 
участников сообщества – инвалидов по зрению. 
Именно в данном онлайн-сообществе наиболее 
велика численность инвалидов, овладевших 
навыками звукорежиссуры (25 % или 6 чел. от 
численности сообщества), из которых 3 чел. яв-
ляются тотально незрячими инвалидами I гр. и                                     
3 чел. – инвалидами I гр. с остатком зрительной 
функции. На начало мая 2022 г. силами Театраль-
ной студии «Премьера» было создано 65 аудио-
спектаклей, поставленных по произведениям как 
современных авторов, так и классиков и активно 
распространяемых в среде незрячих не только 
посредством платформы WhatsApp, но и через 
страницу сообщества в социальной сети Вкон-
такте, а также через интернет-радиостанции для 
слепых «Отрыв» (г. Санкт-Петербург), «NWDA» 
(г. Ростов-на-Дону) и онлайн-библиотеку для ин-
валидов по зрению AV3715 [4]. 

Приведенный ранее перечень причин, обусловив-
ших диффузию тематических социокультурных 
онлайн-сообществ среди инвалидов по зрению, 
относительно дистанционных театрально-сцени-
ческих групп может быть дополнен следующими 
причинами: 

1. Отсутствие или незначительное влияние фак-
торов, определяющих успешное создание и ре-
зультативное функционирование инклюзивных 
театров инвалидов по зрению в очном формате. 
В частности, для функционирования очных ин-
клюзивных театров незрячих требуются: наличие 
постоянной локализованной репетиционной 
базы; наличие материальной базы для приобре-
тения и хранения реквизита, декораций, звуко-
вого оборудования; привлечение профессио-
нального художественного руководителя, имею-
щего навыки работы с инвалидами по зрению и 
знакомого с их психофизиологическими особен-
ностями, а также оплата его услуг; физическое со-
провождение незрячих граждан, не обладающих 
навыками самостоятельного пространственного 
ориентирования и пр. 

2. Отсутствие проблемы привлечения инвали-
дов по зрению к дистанционной театральной дея-
тельности, что обусловлено пространственной 
виртуальной свободой, позволяющей участво-
вать в такой деятельности индивидам, прожива-
ющим в разных регионах или даже государствах. 

Исследование показало, что цифровые дистанци-
онные театральные сообщества инвалидов по 
зрению, представителем которых выступает «Те-
атральная студия «Премьера», являясь редуци-
рованной формой аналогичных очных инклюзив-
ных театров, лишены большей части ограничений 
последних:  

–  отсутствие проблемы понимания специфики 
работы с незрячими у здоровых людей, т.к. функ-
ционирование таких групп обеспечивается са-
мими инвалидами по зрению;  

–  отсутствие потребности в профессиональном 
режиссере и/или ином специалисте, занимаю-
щимся непосредственной постановкой сцениче-
ских действий, подбором костюмов, реквизита и 
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декораций; 

–  отсутствие необходимости в наличии матери-
ально-технической базы;  

–  отсутствие необходимости запоминания боль-
ших объемов текста акторами, обусловленное 
возможностью записи ролей в отдельных 
аудиофайлах;  

–  отсутствие необходимости в проведении ре-
петиций; 

–  отсутствие требований к наличию специаль-
ного театрального и звукорежиссерского образо-
вания или навыков театрально-сценической дея-
тельности у участников;  

–  отсутствие потребности в групповом слажива-
нии актеров, проведении специализированных 
тренингов и т.п. 

При этом функционирование такой дистанцион-
ной театральной группы возможно при выполне-
нии ряда условий, в частности: 

–  наличие у участников технических средств за-
писи аудиоконтента и навыка работы с соответ-
ствующим ПО; 

–  наличие канала и владение участниками ин-
струментами передачи аудиозаписей звукоре-
жиссеру; 

–  соответствие качества аудиозаписей предъ-
являемым звукорежиссером требованиям;  

–  обязательное наличие участника, владею-
щего навыками сведения и мастеринга звукового 
материала в целостную аудиокомпозицию 
(аудиопостановку, аудиоспектакль);  

–  обязательная предварительная подготовка 
сценария, заключающаяся в написании тифло-
комментариев, нумерации последовательности 
фрагментов текста, записываемого конкретным 
актором. 

Также, участники дистанционных тематических 
творческих сообществ инвалидов по зрению вы-
делили ряд аспектов, ограничивающих спектр 
направлений их социокультурной деятельности, в 
т.ч. аудиопостановочной: 

–  низкий уровень навыков работы с ПО, предна-
значенным для обработки аудиоматериалов, у 
подавляющего числа членов сообществ;  

–  систематические трудности с подбором кон-
кретных исполнителей на роли, включая роль ти-
флокомментатора, вследствие индивидуальных 
фонетических особенностей участников или не-
хватки представителей нужного гендера;  

–  разное качество записываемых аудиофайлов 
и, зачастую, большое количество шумов, затруд-
няющие их качественное сведение и мастеринг в 
целостную композицию;  

–  необходимость периодической перезаписи 
аудиофайлов, вызывающая негативную реакцию 
участников сообществ; необходимость предвари-
тельной подготовки и адаптации текстового мате-
риала под особенности инвалидов по зрению. 

Реабилитационные социокультурные аспекты те-
матических онлайн-сообществ инвалидов по зре-
нию, согласно результатам опроса, заключаются: 

–  в более глубокой интеграции в цифровое со-
циокультурное пространство инвалидов по зре-
нию в межтерриториальном формате;  

–  в расширении спектра возможностей для со-
здания индивидуального или группового аудиаль-
ного художественного продукта, обладающего ху-
дожественно-эстетической ценностью, как в кон-
тексте искусства инвалидности, так и искусства 
инвалидов;  

–  в расширении спектра направлений и инстру-
ментов реализации индивидуального и коллек-
тивного творческого потенциала инвалидов;  

–  в появлении возможности получения персони-
фицированного опыта в результате виртуального 
вариативного воспроизведения образцов и схем 
поведения сценических персонажей, что обычно 
недоступно инвалидам по зрению в реальной 
жизни;  

–  в наличии возможности получения практиче-
ского опыта работы редактором, звуковым редак-
тором, режиссером-постановщиком, звукорежис-
сером;  

–  в расширении социальных интеракций; приоб-
ретении и закреплении навыков работы с совре-
менными техническими средствами реабилита-
ции и/или онлайн-технологиями;  

–  в приобретении навыков работы со специали-
зированным ПО и, соответственно, расширении 
возможностей получения дополнительных дохо-
дов;  

–  в удовлетворении потребности в самовыраже-
нии, признании, повышении собственной соци-
альной значимости; расширении возможностей 
создания семейных союзов. 

Несмотря на более высокий социокультурный ре-
абилитационный потенциал цифровой среды, 
следует признать его более низкое качество в 
сравнении с очным денотатом в контексте обес-
печения социальной интеграции представителей 
незрячего инварианта инвалидов в реальную 
жизнь общества. Можно констатировать, что, с 
одной стороны, цифровая социокультурная среда 
позволяет инвалидам по зрению расширить круг 
социальных контактов, повысить уровень цифро-
вой грамотности, реализовать художественный 
потенциал в недоступной в реальности куль-
турно-творческой и культурно-созидательной де-
ятельности, выйдя за рамки окружающего физи-
ческого пространства и, даже, в результате рас-
ширения социальных контактов, найти спутника 
жизни, что особенно актуально для незрячих 
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индивидов. 

С другой стороны, смещение акцента с очной со-
циокультурной активности в акцидентный, вирту-
ально-дистанционный формат, актуализирует 
проблему добровольной социальной эксклюзии 
инвалидов по зрению, нивелирует в их глазах 
необходимость пространственной и профессио-
нальной реабилитации, снижает их потребность в 
личных интеракциях с ближним социальным окру-
жением как в рамках местного инвалидного суб-
социума, так и с представителями здоровой части 
общества, способствуя сохранению в социуме 
негативных социальных аттитюдов относительно 
самостоятельности данного инварианта инвали-
дов и необходимости повышения в их интересах 
доступности физического пространства. 

Дистанционная театральная деятельность, реа-
лизуемая представителями незрячей нозологии, 
представляя собой редуцированный конструкт 
очного денотата, не позволяет инвалиду по зре-
нию получить набор социально значимых 

компетенций, приобретаемый им в очных инклю-
зивных театрах [5]. Следует признать, что эффек-
тивным социальным реабилитационно-адаптаци-
онным конструктом является именно очный ин-
клюзивный театр, а дистанционные цифровые 
аналоги представляют собой инвариант, в кото-
ром инвалид по зрению может апробировать свои 
возможности и принять решение ограничить ли 
свою деятельность дистанционным форматом 
денотата или же, если существует такая возмож-
ность, масштабировать свою активность в 
направлении реального театрально-сцениче-
ского искусства. Именно в очных инклюзивных те-
атрах лица, стигматизированные как инвалиды, 
коммуницируя в ходе совместных со здоровыми 
людьми интеракциях, используя специально раз-
работанные или адаптированные под конкретную 
нозологию техники физической и психолого-педа-
гогической коррекции, проходят социальную 
адаптацию, социализацию или ресоциализацию 
и, в конечном итоге, могут успешно интегриро-
ваться в социум. 
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единых цивилизационных особенностей кавказских 

этносов, условий их быта, традиций; а также пока-

зано, что Кавказ в своей культурно-этнической ос-
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кации. 
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оссийская действительность, в контексте 
проявления национального и религиозного, 

оказалась очень насыщенной, особенно в северо-
кавказском регионе. В различной форме здесь 
просматриваются все современные этносоциаль-
ные процессы – религиозное и этнокультурное 
разнообразие и единство, интеграция и дезинте-
грация и т.п. Разговор об Исламе в северокавказ-
ском регионе предполагает привязку к опреде-
ленным территориям и небольшой культурно-ис-
торический экскурс. 

Ислам выступает в качестве одной из основных 
сил, обуславливающих уровень развития соци-
ума, его состояние и общую общественную обста-
новку в среде народов проживающих на этой тер-
ритории. С одной стороны, он является источни-
ком напряженности и даже конфликтов, с другой, 
стабилизирующим и объединительным началом. 
Менее всего это проявляется в Адыгее, более в 
таких территориях, как Ингушетия, Чечня, Даге-
стан. 

Прямую взаимосвязь между социальными и при-
родными параметрами отмечает С.А. Арутюнов. 
Эти параметры постепенно изменяются по оси с 
северо-запада на юго-восток – от равнин в 
направлении гор. Влияние ислама возрастает с 
увеличением гористости и изрезанности рель-
ефа, вместе с тем, падает уровень общей евро-
пеизации и урбанизации, уменьшается доля 

русских в составе населения (от 70 % в Адыгее, 
до менее 9 % в Дагестане) [1, с. 22]. В этом же 
направлении возрастает этническая мозаич-
ность, и как производная от нее этническая 
напряженность. 

Т.И. Афасижев и М.А. Шенкао пишут: «Соотече-
ственники и гости из мусульманских стран приез-
жая в Адыгею, удивляются тому, как адыги совме-
щаю несовместимые вещи: просим АЛЛАХА о 
чем-то со стаканом водки или вина в руках. Это 
похоже на то, что писал Хайям: В одной руке бо-
кал, другая на КОРАНЕ, и так живем мы под сво-
дом голубым Полубезбожники и полумусуль-
мане» [2]. 

Представить абхаза, обращающегося с просьбой 
без бокала в руке, не представляется возмож-
ным, это, своего рода, нарушение ритуала обра-
щения к Богу. Историческая судьба адыго-абхаз-
ских народов сложилась так, что они оказались в 
сфере идейного влияния разных религий – хри-
стианства и ислама. Но последние в сознании и в 
жизни этих народов далеки от классической за-
вершенности. Существующие ныне «абхазство» 
и «адыгство», как носители общности менталите-
тов, доминируют над христианской и мусульман-
ской религиям, и, благодаря этому, в среде этих 
народов отсутствует конфессиональное противо-
стояние, религиозный экстремизм. 

Р 
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Многовековой опыт взаимодействия различаю-
щихся между собой кавказских этносов, породил 
то ментальное образование, которое нашло вы-
ражение в понятии «кавказец», что позволило 
Р.Г. Абдулатипову говорить о существовании 
«Кавказской цивилизации». Автор, по-видимому, 
не противопоставляет культуру и цивилизацию, а 
воспринимает их как эквивалентные понятия, рас-
сматривая цивилизацию как естественный и зако-
номерный результат развития и совершенствова-
ния культуры. Цивилизация – это аксиологиче-
ское понятие, включающее в себя все многообра-
зие культуры. 

С одной стороны, есть аргументы в пользу еди-
ных, цивилизационных особенностей кавказских 
этносов. Схожие природно-ланшафтные условия, 
виды и способы труда, условия быта, горские 
обычаи, традиции, нравственные заповеди и за-
преты. Эти этносы обладают той сложной смесью 
менталитета и культуры, которая не только харак-
теризует и объединяет их, но и отличает от всех 
других. С другой стороны, Кавказ по своей куль-
турно-этнической сути плюралистичен. Среди 
народов Кавказа можно наблюдать различные 
уровни этнической и религиозной самоидентифи-
кации. К примеру, ингуши и чеченцы считают себя 
разными народами, но признают и подчеркивают 
свое этническое родство (их языки принадлежат 
вайнахской, или нахской, языковой группе). Ана-
логично адыги, абхазы, абазины, черкесы отно-
сятся к одной языковой группе и уделяют боль-
шое внимание этническому родству между собой. 
Народы, говорящие на тюркских и индоевропей-
ских языках, также находят свое место в преде-
лах общей кавказской идентификации. 

Г.У. Солдатова пишет: «В этничности народов 
Кавказа господствуют два айсберга. Первый – 
остатки неистребимого горского менталитета, 
формировавшегося многие века, который с Кав-
казской войны подвергался систематическому 
разрушению. Второй – советский менталитет, ко-
торому горские народы оказались подвержен-
ными в разной степени. Успех «русификации», а 
потом «советизации» зависел от силы сопротив-
ляемости горской психологии чужеродным внеш-
ним воздействиям [3, с. 223].  

К.Н. Акудинов, «в истории Северного Кавказа 
были две «микроглобализации»: Кавказская 
война, которая породила сильнейший социаль-
ный кризис личности представителя северокав-
казских этносов, и Великая Октябрьская револю-
ция, по итогам которой все северо-кавказские 
народы оказались вписанными в «левую глобали-
зацию» [4]. 

Следует согласиться с А.С. Панариным, утвер-
ждавшим, что советская империя вкладывала 
огромные средства в национальные окраины, 
внушала народам «комплекс освобождения» вме-
сто комплекса неполноценности.  

От исчезновения оберегались национальные 
языки, получила развитие национальная литера-
тура, взращивалась национальная элита [5,                            
с. 223]. Грандиозность выдвинутой и претворен-
ной в жизнь программы возрождения и подъема 

культуры малых этносов в СССР поражает сво-
ими масштабами и достижениями, не имеющими 
аналогов в мире. Кардинальные социалистиче-
ские преобразования не уничтожили культурные 
традиции кавказских народов, а способствовали 
их сохранению. Наряду с общей советской иден-
тичностью, горские народы имели ярко выражен-
ную этническую идентичность. 

После распада СССР социокультурные процессы 
на Северном Кавказе выглядели попыткой воз-
врата в мир традиционной культуры. В условиях 
дезинтеграции стала проявляться регенерация 
комплекса архаических явлений, представлений 
и норм поведения.  

Регенерация традиционных этнических форм 
жизни народов коснулась, в значительной мере, 
социальной сферы и стала идеологией многих се-
верокавказских республик на государственном 
уровне… Возрождение национальных чувств рас-
сматривалось как общая цель всего сообщества, 
достижение которой предполагало единство и со-
гласие народа [6]. 

Р.А. Ханаху пишет: «Этничность оказалась един-
ственной идеологической и культурно-духовной 
основой существования этнических групп… Орга-
низации и упорядочиванию реальности способ-
ствовала архаизация, наблюдавшаяся в различ-
ных сферах жизни общества. Особенно заметно 
ее благотворное воздействие в семейной и быто-
вой сфере. Архаизация отразилась и на функци-
онировании различного рода организаций и 
структур, социальных связей и отношений» [6,                          
с. 113].  

Народ психологически не переносит идеологиче-
скую пустоту и на уровне «коллективного бессо-
знательного» нуждается в объединительной 
идее. Как только советские ценности стали отхо-
дить, на авансцену общественной жизни вышли 
традиционные. В постсоветский период ориента-
ция северокавказских этносов в сторону архаики 
была очевидна. Общественное сознание в пе-
риод нестабильности обратилось к своим тради-
ционным, этническим формам сосуществования. 
Именно в такие моменты и происходит идеализа-
ция национального, мифологизация и героизация 
прошлого. В этих условиях массовое сознание об-
ратилось к традиционным ценностям, которые ни-
куда не исчезали, а существовали как бы парал-
лельно с советскими ценностями. Коммунистиче-
ские, позднее либерально-демократические цен-
ности образуют лишь поверхностный слой над 
традиционной морально-этической системой рас-
сматриваемых народов. Северокавказские 
народы помимо всего этого испытали в разной 
степени и исламский религиозный ренессанс. Об-
разовавшийся с распадом СССР идеологический 
вакуум стал заполняться религиозной идеоло-
гией.  

В конце 1980-х, начале 1990-х годов начался при-
ток религиозной информации, появились миссио-
неры из исламских стран. Много молодых людей 
обучалось в религиозных учебных заведениях 
стран Востока, преимущественно в Турции, Паки-
стане, Саудовской Аравии. Все эти страны 
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исповедуют ислам, существуют различные 
школы, каждая из которых распространена в 
определенной стране. Некоторые чуждые севе-
рокавказским народам идеи получили распро-
странение. Ответы просты и понятны, а суще-
ствование миф о великом историческом про-
шлом, только усилило влияние ислама разного 
толка. В этом состоит основная причина возник-
новения новых взглядов и распространения экс-
тремистского фундаментализма. Само по себе, 
явление фундаментализма не несет серьезной 
проблемы, но когда оно обрамлено экстремиз-
мом, то ситуация становится опасной.  

В полиэтничных южных регионах религиозная и 
национальная проблематика всегда будет зани-
мать видное положение, особенно в свете совре-
менных трансформаций, связанных с много-
кратно ускорившимися процессами глобализа-
ции. 

Большинство кавказских культур относятся к 
числу трудно модернизируемых, их характери-
зует стремление к сохранению привычного жиз-
ненного уклада. Активное возрождение на Кав-
казе традиционных социальных институтов сви-
детельствует о тяготении этих культур к про-
шлому. Например, к такому социальному инсти-
туту как «кровная месть» в конфликтных зонах на 
Кавказе апеллировали целые народы для оправ-
дания агрессивного поведения ответного харак-
тера. 

Так как молодежь будет в ближайшем будущем 
определять развитие этих обществ, исследова-
ние её религиозных ценностей актуально. Каса-
ясь религиозных ценностей ингушской молодежи, 
Имагожева Д.И. пишет: «Усилению религиозно-
сти в молодежной среде привело несоответ-
ствие религиозных интересов различных поко-
лений, что вылилось в различные формы прояв-
ления девиантного поведения молодежи вплоть 
до фанатизма…. Ингушская молодежь в боль-
шей степени идентифицируют себя в терминах 
семейно-поколенческих связей…. В многоуровне-
вой идентичности ингушей важнейшее место за-
нимают этническая и религиозная идентичности, 
которые у 50 % опрошенных как бы предполагают 
друг друга. Менее всего выражена Российская 
идентичность[7].  

Автор заключает, что социокультурная и полити-
ческая ситуация в рассматриваемом обществе, 
осложненная ростом радикально-экстремистских 
настроений и идей, требует совместной и систем-
ной работы руководства, духовенства, общества 
по организации постоянного культурного и кон-
фессионального диалога молодежи и старшего 
поколения; а также формирования у молодого по-
коления общегражданской и российской идентич-
ности [7].  

Итак, среди комплекса вызовов и проблем, сопро-
вождающих развитие современного общества, 
видное место занимает проблема глобального 
распространения религиозной массовой куль-
туры различного толка. Ее главным носителем и 
реципиентом, в первую очередь, становится мо-
лодежь, находящаяся в периоде становления, 
формирования ценностных ориентиров.  

Распространяющиеся поведенческие штампы, 
совершенно чуждые национальной психологии 
кавказских обществ, превратились в олицетворе-
ние счастливой жизни, под их влиянием происхо-
дит формирование идеалов и внутреннего мира 
молодежи. Новые герои заменяют собой старших 
родственников и родителей – носителей тради-
ций, которые кажутся безнадежно отсталыми и 
устаревшими. Если раньше молодежь была 
очень похожа на представителей старших поко-
лений, то сегодня подростки обществ, стоящих на 
передовой глобализационных процессов, гораздо 
больше похожи друг на друга, чем на своих отцов 
и дедов.  

Традиционные механизмы формирования уклада 
и морали (от родителей к детям) не перестали 
действовать. Процесс передачи и восприятия 
опыта существует и во многом личность ребенка 
по-прежнему формируется в детстве под влия-
нием семьи, школы и других социальных институ-
тов. Но если раньше человек, единожды усвоив 
стандартный набор «истин» жил с ними всю свою 
сознательную жизнь – они были достаточными в 
силу малой изменчивости мира, то теперь подоб-
ная ситуация невозможна. Формирование кар-
тины мира происходит не единожды в детстве, а 
на протяжении всей жизни. Мир меняется слиш-
ком быстро, требуя постоянной адаптации к но-
вым условиям.  
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Аннотация. Одними из основных целей трудового 

законодательства являются установление государ-

ственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, 

создание благоприятных условий труда. Данная ста-

тья посвящена исследованию правового регулиро-

вания труда надомников. Авторы уделили особое 

внимание единству и дифференциации правового 

регулирования труда, позволяющему учесть особен-

ности труда граждан, заключающих различные виды 

трудовых договоров. В результате анализа действу-

ющего законодательства в сфере регулирования 

труда надомников, была выявлена проблема, каса-

ющаяся расторжения трудового договора, и предло-

жен путь ее решения. 
 

Ключевые слова: надомный труд, надомники, рас-

торжение трудового договора, трудовой договор. 

 

   

Annotation. One of the main objectives of labour legis-

lation is to establish State guarantees of the labour 

rights and freedoms of citizens and to create favourable 

working conditions. This article is devoted to the study 

of the legal regulation of the work of homeworkers. 

The authors paid special attention to the unity and dif-

ferentiation of the legal regulation of labor, which 

makes it possible to take into account the peculiarities 

of the work of citizens entering into various types of la-

bor contracts. After analyzing the legislation in the field 

of regulating the work of homeworkers, a problem was 

identified regarding the termination of an employment 

contract, and a way to solve it was proposed. 
 

 

Keywords: home work, homeworkers, termination of 

an employment contract, employment contract. 

 

                                                                       

 
дними из основных целей трудового законо-
дательства являются установление госу-

дарственных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создание благоприятных условий труда. 

В настоящее время существует огромное разно-
образие профессий. На сегодняшний день Еди-
ный тарифно-квалификационный справочник ра-
бот и профессий рабочих имеет 72 выпуска по 
различным направлениям [1]. Каждая профессия 
уникальна и отличается выполнением опреде-
ленных трудовых обязанностей, в определенных 

условиях, а также теми профессиональными ка-
чествами, которыми должен обладать тот или 
иной работник. В связи с этим Трудовой кодекс 
Российской Федерации содержит раздел XII 
«Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников».  

В науке трудового права всегда важное место от-
водилось единству и дифференциации правового 
регулирования труда, позволяющему учесть осо-
бенности труда граждан, заключающих различ-
ные виды трудовых договоров. Нельзя не 

О 
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обратить внимание на особую актуальность ис-
следований труда людей, работающих на дому, 
поскольку в последнее десятилетие этот вид тру-
довых отношений стал очень востребованным. 

Для выполняющих трудовую функцию на дому 
лиц дифференцированный подход в особенности 
значим, так как именно он позволяет учесть инди-
видуальную организацию труда данных работни-
ков, их особое правовое положение среди других 
категорий, позволяет предусмотреть дополни-
тельные льготы и гарантии. Так, впервые надом-
ный труд получил свое закрепление в КЗоТ 
РСФСР 1922 г., где использовался термин «квар-
тирники». Согласно постановлению СНК РСФСР 
от 02 июля 1923 г. «Об изъятиях по распростра-
нению Кодекса законов о труде на квартирников», 
квартирниками считались лица, выполняющие у 
себя на дому работу по найму, исключительно 
личным трудом и из материалов работодателя 
[2]. На указанных лиц не распространялись, в 
частности, правила о нормах выработки, времени 
начала и окончания рабочего дня и т.д. 

Согласно ст. 310 ТК РФ, надомниками считаются 
лица, заключившие трудовой договор о выполне-
нии работы на дому из материалов и с использо-
ванием инструментов и механизмов, выделяемых 
работодателем либо приобретаемых надомни-
ком за свой счет [3]. При этом применение инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
неотъемлемым условием не является, важен 
лишь конечный продукт. Надомники, как правило, 
выполняют производственную деятельность, ко-
торая может включать сборку, пошив, изготовле-
ние изделий, конструкций и т.п.  

В ТК РФ законодатель выделил в отдельную 
главу правовые нормы, регулирующие особенно-
сти труда надомников. Это позволило при право-
вом регулировании наряду с общими нормами, 
которые действуют в отношении всех субъектов 
трудовых отношений, внести свои особенности, 
подчеркивая специфику данных правоотноше-
ний. Трудовой договор с надомниками – прообраз 
нетипичных трудовых договоров. Согласно та-
кому договору, работы выполняется не под еже-
дневным контролем работодателя, сам работник 
определяет время её выполнения, свой режим 
труда, отсутствует нормирование и учёт рабочего 
времени со стороны работодателя. 

Мы обратили внимание на отдельные неточности 
в формулировании норм трудового права в ст. 
312 ТК РФ, согласно которой: «Расторжение тру-
дового договора с надомниками производится по 
основаниям, предусмотренным трудовым догово-
ром». Данная норма оформлена с нарушением 
юридической техники. Исходя из положений вы-
шеупомянутой статьи, основания для расторже-
ния трудового договора предусмотрены только 
самим трудовым договором. Большинство специ-
алистов сходится во мнении, что данная норма 
представляет собой, как раз, дополнительное 
правило и, в связи с этим, не исключает примене-
ние общих правил. Поэтому предусмотренные за-
коном основания прекращения трудового дого-
вора могут применяться в отношении 

надомников, даже, если они не оговорены в тру-
довом договоре. 

Суды идут по пути признания оснований для рас-
торжения договора с надомниками, предусмот-
ренных в самом договоре, дополнительными. 
Так, судебная коллегия по гражданским делам 
Курского областного суда в связи с отсутствием 
оснований расторжения договора с надомником, 
в самом договоре обратилась к общему основа-
нию для увольнения [4].  

Включение в трудовой договор специальных ос-
нований для его прекращения необходимо, по-
скольку не все общие основания увольнения ра-
ботника могут быть применены к надомнику. 
Например, по причине невозможности фиксиро-
вания нахождения работника на рабочем месте 
при работе на дому не представляется возмож-
ным увольнение надомника за прогул, проблема-
тично увольнение его и за появление в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения. При этом включение дополни-
тельных оснований для увольнения работника не 
исключает возможного ограничения его прав, по-
скольку работодатель не всегда чётко, конкретно, 
лаконично, в соответствии с принципами трудо-
вого права, может сформулировать основания 
для увольнения работника. Увольнение работни-
ков работодателем следует рассматривать как 
возможное ограничение его трудовых прав, а в 
силу конституционного правила, ограничение 
прав возможно только на уровне федерального 
закона. Ввиду этого, законодателю следует кон-
кретно определить основания для увольнения 
лица, заключившего трудовой договор о выполне-
нии работы на дому. 

Стоит отметить, что новые нормы, регулирующие 
нетипичные трудовые отношения, должны обес-
печивать надлежащую безопасность (юридиче-
ские гарантии трудовых прав) и гибкость (диффе-
ренциацию и индивидуализацию в правовом ре-
гулировании трудовых отношений) и, тем самым, 
обеспечивать каждому гражданину право на до-
стойный труд. По нашему мнению, установление 
дополнительных оснований для расторжения до-
говора по инициативе работодателя решит ряд 
проблем, связанных с недобросовестными работ-
никами, но это также не исключает возможной 
дискриминации надомника. Законодателю сле-
дует конкретно перечислить дополнительные ос-
нования для увольнения с надомником. 

Проанализировав основания расторжения трудо-
вого договора с дистанционными работниками, 
предусмотренными в ст. 312.8 ТК РФ, а именно: 
По инициативе работодателя в случае, если в пе-
риод выполнения трудовой функции работник без 
уважительной причины не взаимодействует с ра-
ботодателем по вопросам, связанным с выполне-
нием трудовой функции, более двух рабочих дней 
подряд со дня поступления запроса работода-
теля; также, в случае изменения работником 
местности выполнения трудовой функции, если 
это влечет невозможность исполнения работни-
ком обязанностей по трудовому договору на 
прежних условиях, мы предлагаем изменить ре-
дакцию ст.312 ТК РФ. В ней следует 
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предусмотреть, что помимо иных оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом, трудо-
вой договор с надомниками может быть расторг-
нут по инициативе работодателя в случае, если в 
период выполнения трудовой функции надомник 
без уважительной причины не взаимодействует с 
работодателем по вопросам, связанным с выпол-
нением трудовой функции, более семи рабочих 
дней подряд со дня поступления соответствую-
щего запроса работодателя. 

Мы предлагаем такой срок: семь рабочих дней, 
исходя из специфики самих правоотношений. Ди-
станционный труд предполагает взаимодействие 
между работодателем и работником с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе, сети «Интернет» и сетей связи 
общего пользования, но надомный труд не пред-
полагает такого взаимодействия. Поэтому 

данный срок – более двух рабочих дней подряд, 
будет увеличен до семи рабочих дней подряд, от-
сюда, со дня поступления соответствующего за-
проса работодателя надомник должен в течение 
семи рабочих дней связаться с работодателем. 

Также, следует включить положение о том, что 
трудовой договор с надомником может быть пре-
кращен в случае изменения работником местно-
сти выполнения трудовой функции, если это вле-
чет невозможность исполнения работником обя-
занностей по трудовому договору на прежних 
условиях. 

Данные изменения обеспечат надлежащую без-
опасность и гибкость трудовых правоотношений 
между работодателем и надомником, исключат 
возможную дискриминацию работника. 

 
Литература: 

1. Справочная информация: «Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профес-
сий рабочих». Материал подготовлен специали-
стами «КонсультантПлюс» // СПС «Консультант-
Плюс». 

2. СУ РСФСР. 1923. № 63. Ст. 611. 

3. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

 
4. Определение Курского областного суда от 
14.05.2013 № 33-917/2013. URL : https://base.ga
rant.ru/110073295 (дата обращения 10.09.2020). 

 Literature: 

1. Reference information: «Unified Tariff and Quali-
fication Directory of Works and Professions of Work-
ers». Material prepared by ConsultantPlus specialists //
SPS «ConsultantPlus»). 

 
2. SU RSFSR. 1923. № 63. Art. 611. 

3. «Labor Code of the Russian Federation» dated 
December 30, 2001 № 197-FZ (as amended on No-
vember 22, 2021) (as amended and supplemented, 
effective from November 30, 2021) // SPS «Consult-
antPlus». 

4. Ruling of the Kursk Regional Court dated May 14, 
2013 № 33-917/2013. URL : https://base.garant.ru/
110073295 (date of application 10.09.2020). 

  



100 

 

УДК 341.1/8 
DOI 10.23672/o7268-7952-1443-m 
 
Бешукова Зарема Муратовна 
доктор юридических наук,  
доцент, 
профессор кафедры  
уголовного права и криминологии,  
Адыгейский государственный университет 
Zarema_b2008@mail.ru 
 
Шадже Азамат Мухамчериевич 
доктор юридических наук,  
профессор, 
профессор кафедры теории и истории 
государства и права и политологии, 
Адыгейский государственный университет 
Shadzhe@inbox.ru 
 
 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 
О ЗАПРЕЩЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ И БОРЬБЕ  
С БИОЛОГИЧЕСКИМ ТЕРРОРИЗМОМ  
 

   
 
 
Zarema M. Beshukova 
Doctor of Law, 
Associate professor, 
Professor of the Department 
Criminal Law and Criminology, 
Adygea State University 
Zarema_b2008@mail.ru 
 
Azamat M. Shadzhe 
Doctor of Law, 
Professor, 
Professor of the Department  
of Theory and History States  
and Law and Political Science, 
Adygea State University 
Shadzhe@inbox.ru 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION  

OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS  
ON THE PROHIBITION OF BIOLOGICAL 
WEAPONS AND THE FIGHT AGAINST  
BIOLOGICAL TERRORISM 
 

                                                                      

 

Аннотация. Одной из самых актуальных проблем на 

современном этапе развития человечества является 

обеспечение биологической безопасности. Биологи-

ческая безопасность любого государства связана с 

выработкой эффективных мер, направленных на 

предупреждение и пресечение попыток соверше-

ния актов биологического терроризма, а также раз-

работкой средств защиты от биологического ору-

жия. Центральное место в решении данных вопро-

сов занимает международное сотрудничество в об-

ласти обеспечения биологической безопасности. 

Сделан вывод о том, что с учетом стремительного 

прогресса в областях науки и техники, имеющих по-

тенциал двойного назначения, действующие меж-

дународно-правовые нормы о запрещении биоло-

гического оружия и борьбе с биологическим терро-

ризмом нельзя признать удовлетворительными и 

соответствующими сегодняшним реалиям. В связи с 

этим, разработка мер по укреплению Конвенции о 

запрещении разработки, производства и накопле-

ния запасов бактериологического (биологического) 

и токсинного оружия и об их уничтожении – задача, 

имеющая жизненно важное значение для всего 

мира. 
 

Ключевые слова: биологическая война, биологиче-

ская безопасность, биологический терроризм, био-

логическое оружие, Женевский протокол, Конвен-

ция о запрещении биологического оружия, пато-

гены. 

 

   

Annotation. One of the most actual problems at the 

present stage of human development is to ensure bio-

logical safety. The biological safety of any state is asso-

ciated with the development of effective measures 

aimed at preventing and suppressing attempts to com-

mit acts of biological terrorism, as well as the develop-

ment of means of protection against biological weap-

ons. The central place in the solution of these issues is 

occupied by international cooperation in the field of en-

suring biological safety. It is concluded that, given 

the rapid progress in the fields of science and technol-

ogy with dual-use potential, the existing international 

legal norms on the prohibition of biological weapons 

and the fight against biological terrorism cannot be con-

sidered satisfactory and relevant to today's realities. In 

this regard, the development of measures to strengthen 

the Convention on the Prohibition of the Development, 

Production and Stockpiling of Bacteriological (Biologi-

cal) and Toxin Weapons and on their Destruction is a 

task of vital importance for the whole world. 
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спышка новой коронавирусной инфекции в 
конце 2019 г. наглядно продемонстрировала 

уязвимость современного общества перед биоло-
гическими угрозами. Неудивительно, что на фоне В 
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имеющихся в последние годы негативных миро-
вых тенденций и неблагоприятных прогнозов, в 
фокусе повышенного внимания законодателей 
многих государств оказалось государственное 
регулирование в области обеспечения биологи-
ческой безопасности. Не стала исключением и 
Российская Федерация. В декабре 2020 г. в Рос-
сийской Федерации был принят Федеральный за-
кон «О биологической безопасности в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 492-ФЗ). Его при-
нятие было обусловлено нарастанием различ-
ного рода угроз биологической безопасности, 
противостояние которым требовало создания и 
функционирования эффективной системы обес-
печения биологической безопасности. Послед-
нее, в свою очередь, возможно только при зако-
нодательном закреплении единых межотрасле-
вых подходов в обозначенной сфере. 

В названном выше документе было определено 
содержание деятельности по обеспечению био-
логической безопасности путем введения поня-
тийно-категориального аппарата, ранее не имев-
шегося в законодательстве РФ, что в свою оче-
редь (правда, в определенной степени), воспол-
нило существующий правовой пробел. Всего в                             
ст. 1 Закона № 492-ФЗ получили определение 20 
понятий, отнесенных законодателем к числу ос-
новных. Легальное определение среди прочего 
получило такое понятие как «биологическая 
угроза», которое, согласно п. 5 ч. 1 ст. 1, является 
синонимичным понятию «биологическая опас-
ность». Необходимо отметить, что из всех поня-
тий, содержание которых раскрывается в ст. 1 За-
кона № 492-ФЗ, только объем этого единствен-
ного понятия находит дальнейшее отражение в 
данном документе, а именно: в ст. 8 приводится 
перечень основных биологических угроз (опасно-
стей). Особо следует отметить, что в этот пере-
чень дважды в качестве биологической угрозы 
(опасности) включено осуществление террори-
стических актов. В первом случае указывается 
осуществление террористических актов на объек-
тах, где находятся источники биологической 
угрозы (опасности) и (или) проводятся работы с 
использованием патогенов (п. 8 ст. 8); во втором – 
осуществление таких актов с использованием па-
тогенов (п. 11 ст. 8). В тесной, практически нераз-
рывной, логической связи с последним из указан-
ных случаев находится применение биологиче-
ских технологий и иных смежных технологий для 
разработки, производства и использования пато-
генов в качестве биологического оружия, что 
также находит отражение в п. 11 ст. 8 Закона                        
№ 492-ФЗ.  

По оценкам некоторых отечественных и зарубеж-
ных экспертов, «риск атаки при помощи биологи-
ческого оружия маловероятен» [1]. Однако необ-
ходимо отметить, что ряд официальных лиц уже 
неоднократно выразил озабоченность по дан-
ному вопросу. Так, по словам Генерального сек-
ретаря ООН: «Биотерроризм является одной из 
восьми угроз международной стабильности на 
фоне пандемии. Вероятность биотеррористиче-
ской атаки может возрасти» [1]. Здесь сразу необ-
ходимо отметить, что, несмотря на то, что поня-
тие «биотерроризм» достаточно часто употреб-
ляется в заявлениях представителей ряда 

международных организаций, нами не было уста-
новлено ни одного документа международно-пра-
вового характера, в котором он нашел бы опреде-
ление.  

В Российской Федерации понятие «биотерро-
ризм» («биологический терроризм») также не по-
лучило законодательное определение, однако, 
оно используется в документах стратегического 
планирования. Различные варианты дефиниции 
данного термина имеются в юридической литера-
туре, однако, их анализ, выявление определен-
ных достоинств и недостатков, также как и выра-
ботка авторского определения, выходит за гра-
ницы настоящего исследования. Тем не менее, 
мы считаем важным пояснить, что в данной ра-
боте, с учетом названных выше положений За-
кона № 492-ФЗ, под биологическим терроризмом 
мы понимаем осуществление террористических 
актов на объектах, где находятся источники био-
логической угрозы (опасности) и (или) проводятся 
работы с использованием патогенов и (или) осу-
ществление таких актов с использованием пато-
генов. Понятие «патогены» в данном случае 
имеет тоже значение, что и в п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона 
№ 492-ФЗ, а именно: «Микроорганизмы, вирусы, 
белковоподобные инфекционные частицы (при-
оны), яды биологического происхождения (ток-
сины) и иные биологические агенты, в том числе, 
созданные в результате генетических манипуля-
ций, применения технологий синтетической био-
логии и другой направленной деятельности, спо-
собные вызывать патологический процесс в орга-
низме человека, животного или в растениях, а 
также, биологические материалы, в которых мо-
гут содержаться перечисленные патогены» [2].  

В Российской Федерации вопросам противодей-
ствия экстремизму и терроризму всегда уделя-
ется пристальное внимание. В базовом доку-
менте стратегического планирования, определя-
ющем национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Российской Федера-
ции, – Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 02 июля 2021 г. № 400, – отме-
чается, что «достижение целей обеспечения гос-
ударственной и общественной безопасности осу-
ществляется путем реализации государственной 
политики, направленной на предупреждение и 
пресечение попыток совершения актов ядерного, 
химического и биологического терроризма» [3] 
(курсив – авт.). 

В XXI в. прогресс в области биотехнологий во 
многом упростил процесс разработки и производ-
ства биологического оружия. Тем не менее, био-
терроризм не является порождением современ-
ного мира, равно как и биологическое оружие и в 
былые времена не относилось к области научной 
фантастики. Сказанное выше подтверждается 
примерами из мировой истории. Так, в рукописи 
генуэзского нотариуса Габриэля де Мюсси, став-
шего очевидцем осады в 1346 г. Каффы – глав-
ного морского порта, в котором становились на 
якорь большие генуэзские торговые суда, содер-
жатся сведения о том, что в атакующих монголь-
ских войсках началась чума. Хан Джанибек прика-
зал забрасывать трупы умерших от болезни в 



102 

 

Каффу, что спровоцировало эпидемию чумы. От-
дельные исследователи подвергли сомнению со-
держащиеся в рукописи сведения [4]. Другие же 
считают описание атаки с применением биологи-
ческого оружия в Каффе правдоподобным и в 
полной мере соответствующим технологиям того 
времени. Этот пример биологической атаки не 
имел какого-либо важного стратегического значе-
ния, поскольку крепость оставалась в руках ита-
льянцев, а монголы отказались от осады. Однако, 
несмотря на это, он является показательным с 
точки зрения полученного результата в виде по-
несенных противником человеческих потерь. 
Следует отметить, что данное событие рассмат-
ривается многими исследователями как один из 
первых актов использования патогенов в каче-
стве биологического оружия в истории человече-
ства [5]. 

Можно привести и другие примеры использова-
ния патогенов в качестве биологического оружия, 
в том числе имеющие место быть и в более ран-
ние периоды развития человечества, но также, 
относящиеся к числу спорных. Например, в 400 г. 
до н.э. патогены в составе системы вооружения 
применялись скифскими лучниками: они зара-
жали стрелы, согласно сведениям из различных 
источников, путем обмакивания их наконечников 
в разлагающиеся трупы животных либо змеином 
яде. Впервые упоминание об отравленных стре-
лах делается в сочинении «О чудесных слухах», 
принадлежащем перу одного из учеников Аристо-
теля. Имеются подобные сведения и в схолиях к 
труду Никандра «Противоядия», в сочинениях Лу-
киана Самосатского, а также – в воспоминаниях 
Овидия Назона [6].  

Другой пример, который датируется примерно 
190 г. до н.э., – морской бой Ганнибала с Эвме-
ном. Ганнибал одержал морскую победу над ца-
рем Эвменом II, стреляя глиняными горшками, 
полными ядовитых змей, в одно-единственное 
судно – корабль царя Эвмена, ограничившись в 
отношении остальных обороной [7, с. 98].  

Однако даже, если оставить за скобками события, 
не нашедшие достаточного документального под-
тверждения, в истории имеется немало доказан-
ных примеров использования биологического 
оружия. Первым конкретным историческим фак-
том применения биологического оружия на войне 
считается 1763 г., когда командующий британ-
скими войсками в Северной Америке Джефри Ам-
херст предложил распространить оспу среди ко-
ренного индейского населения. С этой целью 
один из подчиненных Амхерсту офицеров пере-
дал во время переговоров индейцам одеяла, за-
раженные возбудителем оспы из карантинных ба-
раков. Результатом проведенной акции стала 
вспышка эпидемии оспы среди индейцев.  

Серьезные открытия в конце XIX в., сделанные 
Луи Пастером, Робертом Кохом и их учениками, 
обусловили появление самостоятельной биоло-
гической науки – микробиологии. Отметим, что 
Пастер назвал новую науку «микробией», совре-
менное же наименование она получила, благо-
даря его соратнику Пьеру Эмилю Дюкло. 

Микробиология начала стремительно разви-
ваться: открытия следовали буквально одно за 
другим. 

Спустя несколько десятилетий, полученные науч-
ные знания начали использоваться с целью со-
здания оружия, способного отравлять людей и 
животных, а также – распространять болезни. В 
работах отечественных и зарубежных исследова-
телей содержатся сведения, что во время Первой 
мировой войны Германия имела намерения по 
ведению биологической войны, а именно исполь-
зовала malle (возбудитель сапа), wheat fungus 
(лат. Cláviceps) (спорынья), puccinia graminis 
(стеблевая ржавчина) для заражения кормов, 
предназначенных для животных [8, с. 379–402; 9, 
с. 370; 10, с. 58–63].  

Следует отметить, что опасность химического 
оружия была осознана широкой общественно-
стью и мировым сообществом раньше, чем био-
логического, несмотря на более древнюю исто-
рию последнего. Так, в феврале 1918 г. Междуна-
родный комитет Красного Креста (МККК) выразил 
озабоченность и страх перед угрозой химиче-
ского оружия. Причиной, побудившей МККК, вы-
ступить с призывом ко всем воюющим странам 
отказаться от подобного оружия, стало примене-
ние во время Первой мировой войны его различ-
ных видов. В своем обращении МККК охарактери-
зовал химическое оружие как «варварское изоб-
ретение», которое «можно назвать лишь преступ-
ным». Спустя 7 лет после обращения МККК, появ-
ляется первое международное соглашение о за-
прещении использования химического и бакте-
риологического оружия во время войны – Женев-
ский протокол, подписанный 17 июня 1925 г. Офи-
циальное наименование данного документа – 
Протокол о запрещении применения на войне 
удушающих, ядовитых или других подобных газов 
и бактериологических средств.  

Необходимо отметить, что во время разработки 
названного документа вопрос о запрете бакте-
риологического оружия на повестке не стоял. В 
специальной литературе высказано предположе-
ние, что именно вышеописанные действия Герма-
нии во время Первой мировой войны побудили 
представителя Польши выступить на Женевской 
конференции, проходившей в мае 1925 г., с пред-
ложением о включении в разрабатываемый доку-
мент запрета на применение бактериологиче-
ского оружия [11, с. 5].  

Как мы видим, в итоге, предложение представи-
теля Польши международным сообществом было 
принято, и запрет на бактериологическое оружие 
в Женевском протоколе нашел отражение, 
правда без конкретизации предмета запрета. В 
последнем случае речь идет о том, что в назван-
ном документе не содержалось никаких разъяс-
нений, что следует относить к бактериологиче-
ским средствам ведения войны. Кроме того, в 
данном документе был установлен запрет лишь 
на применение как химического, так и бактерио-
логического оружия, а также, не был предусмот-
рен контроль за исполнением этого запрета госу-
дарствами. Иными словами, предполагалось, что 
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государства должны добровольно соблюдать со-
глашение. Более того, Протокол не запрещал 
разрабатывать, производить, хранить или транс-
портировать бактериологические средства. Это, 
по сути, означало, что государства сразу после 
ратификации Протокола могли даже приступить к 
разработке соответствующего оружия. Впрочем, 
некоторые государства именно так и поступили. И 
только лишь спустя 47 лет после подписания Же-
невского протокола, впервые на международном 
уровне был установлен запрет на разработку, 
производство, накопление, приобретение и хра-
нение микробиологических или других биологиче-
ских агентов или токсинов. Документом, устанав-
ливающим такой запрет, стала Конвенция о за-
прещении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологиче-
ского) и токсинного оружия и об их уничтожении 
(далее – КБТО; Конвенция), открытая для подпи-
сания 10 апреля 1972 г.  

Помимо названного запрета, КБТО устанавли-
вает обязанность каждого государства-участника 
уничтожить или переключить на мирные цели все 
микробиологические или другие биологические 
агенты или токсины, а также оружие, оборудова-
ние или средства доставки, предназначенные для 
использования таких агентов или токсинов во 
враждебных целях или в вооруженных конфлик-
тах. КБТО предписывает каждому государству-
участнику исполнить эту обязанность в кратчай-
шие сроки, но не позднее девяти месяцев после 
вступления Конвенции в силу. 

Важно отметить, что КБТО не содержит прямого 
указания на запрет применения биологического 
оружия, однако, подтверждает Женевский прото-
кол, которым такой запрет установлен. Тем не ме-
нее, отсутствие прямого запрета на применение 
биологического оружия является существенным 
недостатком КБТО, поскольку ее участниками яв-
ляются государства, не присоединившиеся к Же-
невскому протоколу. Это легко подтверждается 
следующими цифрами: по состоянию на январь 
2022 г. участниками КБТО являются 183 государ-
ства, а участниками Женевского протокола всего 
146 государств. Разница составляет 37 госу-
дарств. Сопоставив список государств-участни-
ков Женевского протокола со списком участни-
ков-государств КБТО, мы получили уточненные 

результаты. Итого, по нашим данным, 44 государ-
ства, являющиеся участниками КБТО, не явля-
ются участниками Женевского протокола.  

26 марта 1975 г. КБТО вступила в силу. Обзорные 
конференции для рассмотрения действия Кон-
венции, первая из которых в соответствии со ст. 
12 должна быть созвана не позднее 5 лет со дня 
вступления ее в силу, проводились в 1980, 1986, 
1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 гг.  

КБТО, как и Женевский протокол, не содержит 
конкретных инструментов и (или) механизмов 
контроля и проверки за ее соблюдением. Вместе 
с тем, в ст. 11 Конвенции предусмотрена возмож-
ность внесения поправок в ее текст. Однако все 
усилия, направленные на это, оказывались тщет-
ными. Кроме того, в июле 2001 г. попытка Специ-
альной группы экспертов, созданной Комитетом 
ООН по разоружению, укрепить КБТО путем раз-
работки юридически обязывающего документа – 
Протокола, была заблокирована США [11, с. 5]. С 
тех пор прошло более 20 лет. В период с 2001 г. 
по 2015 г. в рамках КБТО не проводились работы 
по ее укреплению. Специалисты отмечают, что 
«вместо этого шла бесперспективная полемика 
между Движением неприсоединения (прежде 
всего, Ираном, Кубой и Венесуэлой), с одной сто-
роны, и западной группой государств (США, Вели-
кобританией и «мобилизованными» ad hoc запад-
ными / прозападными делегациями) – с другой» 
[12]. Все предложения России, направленные на 
укрепление КБТО, которые многие участники, ха-
рактеризовали как конструктивные и полезные 
идеи, не были поддержаны США и Великобрита-
нией. 

Резюмируя изложенное, следует констатировать, 
что стремительное развитие науки и техники в об-
ластях, имеющих отношение к КБТО, диктует 
свои условия. В связи с этим, единственно вер-
ным выводом нам представляется, что имеющи-
еся международно-правовые нормы о запреще-
нии биологического оружия и борьбе с биологиче-
ским терроризмом нельзя признать удовлетвори-
тельными и соответствующими сегодняшним ре-
алиям. Необходимость в разработке мер по 
укреплению КБТО не просто остро назрела, а 
стала жизненно важной.  
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рудовая миграция оказывает значительное 
влияние на формирование регионального 

рынка труда. Это влияние проявляется в измене-
нии демографической, профессиональной, соци-
альной, этнокультурной структуры населения. 

Миграционная ситуация в Дальневосточном фе-
деральном округе в целом и Хабаровском крае в 
частности, обуславливается рядом специфиче-
ских особенностей, определяемых его географи-
ческим, политическим, экономическим и соци-
ально-демографическим положением. Демогра-
фическим фоном для внешних миграционных 
взаимодействий, является малонаселенность 

российского Дальнего Востока, которая рассмат-
ривается как один из наиболее значимых факто-
ров его стратегической уязвимости. Более того, в 
последние годы действие этого фактора заметно 
усиливается. 

Пространственная обособленность Дальнего Во-
стока от других регионов страны существенно 
усложняет транспортное и энергетическое сооб-
щение с ними. Эти связи распространяются на бо-
лее близкие страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Это регион, который терял и продолжает 
терять население из-за миграционных потерь 
(рис. 1, 2) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура численности прибывших в Хабаровский край в 2016–2020 гг. 

Т 
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Рисунок 2 – Структура численности выбывших из Хабаровского края в 2016–2020 гг. 

 
Показатель эффективности миграции имеет устойчивую тенденцию (за исключением 2019 г.) к снижению 
(рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Изменение эффективности движения населения в Хабаровском крае 

 
Данные социологического опроса свидетель-
ствуют о достаточно высоком уровне неудовле-
творённости возможностями региона обеспечить 
респондентам комфортную жизнь и работу, в том 
числе: доступностью жилья, трудоустройством по 
специальности, достойной заработной платой, 
возможностями профессионального роста, раз-
витием транспортной инфраструктуры и доступ-
ностью других регионов для работы, отдыха и ре-
ализации личных планов [2]. 

Необходимо отметить, что общие темпы сокра-
щения численности иностранных рабочих, в 
первую очередь из стран дальнего зарубежья, 
сильнее ускорились с конца 2019 года по настоя-
щее время, что в первую очередь связано с за-
крытием границ государств в связи с пандемией 
СOVID-2019, прежде всего КНР, основного по-
ставщика иностранной рабочей силы в Хабаров-
ский край из дальнего зарубежья [1]. Таким обра-
зом, лучшие перспективы для наращивания тру-
дового потенциала на рынке труда Хабаровского 
края имеют трудовые мигранты из СНГ, которые 
в целом поддерживают устойчивый интерес к тру-
доустройству в Хабаровском крае.  

Анализ данных о спросе и предложении ино-
странной рабочей силы в Хабаровском крае по 
отраслям производства свидетельствует о влия-
нии на них общих тенденций на сокращение тру-
дового потенциала регионального рынка труда. 
Этот факт отражается не только на ежегодном 
снижении количества квот на использовании ино-
странных работников в регионе, но и на превыше-
нии спроса хабаровских работодателей на ино-
странную рабочую силу над их предложением, в 
особенности среди высококвалифицированных 
специалистов. Разница в количестве вакансий ра-
ботодателей Хабаровского края для иностранных 
работников и числе трудоустроенных иностран-
ных граждан в исследуемый период составляла 
от 1,2 в 2018 до 1,75 раз в 2020 году.[1] Таким 

образом, спрос на иностранную рабочую силу в 
Хабаровском крае существенно превышает ее 
предложение, несмотря на снижение количе-
ственных составляющих обоих факторов (рис. 4). 

Отраслевой анализ спроса и предложения ино-
странной рабочей силы свидетельствует о ста-
бильной заинтересованности работодателей Ха-
баровского края в использовании иностранных 
трудовых мигрантов в строительстве, оптово- 
розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств, в обрабатывающих производствах и 
сельском, лесном хозяйствах, на предприятиях 
общественного питания (табл. 1) [3]. 

В настоящее время ДФО занимает второе место 
по квоте на выдачу иностранным гражданам при-
глашений на въезд для осуществления трудовой 
деятельности, после Центрального Федераль-
ного Округа. На 2022 год в дальневосточном 
округе Хабаровский край занимает первое место, 
и четвертое среди всех российских регионов (по-
сле Московской, Ленинградской и Тульских обла-
стей) по количеству выделенных квот. Так как 
квоты на страны ближнего зарубежья не устанав-
ливаются, да и сами цифры могут измениться в 
зависимости от ситуации с пандемией коронави-
руса, то спрогнозировать – сколько же иностран-
цев приедут работать в Хабаровский край в 2022 
году – на данный момент проблематично [4]. 

Комплексная оценка влияния трудовой миграции 
на региональный рынок труда свидетельствует о 
том, что внешняя трудовая миграция в настоящее 
время оказывает на этот рынок двустороннее воз-
действие. С одной стороны, миграционный при-
ток рабочей силы пополняет трудовой потенциал 
регионов, тем самым позволяя решить проблему 
обеспеченности необходимыми кадрами, осо-
бенно в трудодефицитных регионах страны, осо-
бенно в Хабаровском крае. С другой стороны, 
внешняя трудовая миграция может оказывать 
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негативное влияние на региональный рынок 
труда, так как является фактором усиления 
напряженности на рынке труда и усиления конку-
ренции за вакансии между местным населением 
и мигрантами. Вместе с тем за счет привлечения 
трудовых ресурсов из стран дальнего и ближнего 

зарубежья решаются проблемы нехватки рабо-
чей силы, появляется возможность «заселять» 
малонаселенные местности; приток дополни-
тельного капитала для инвестирования в эконо-
мику.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика спроса и предложения по отраслям производства ИРС,  
имеющей разрешение на работу в Хабаровском крае с 2016 по 2020 гг. 

 
Таблица 1  

Потребности работодателей Хабаровского края в иностранной рабочей силе (в процентах) 
 

Отрасль 2016 2017 2018 2019 2020 

Общее количество вакансий  100 100 100 100 100 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного использования 25,7 18,4 17,6 16,7 21,4 

Обрабатывающие производства 11 8,6 11,4 12,3 19,5 

Строительство 26,6 37,3 34,8 29 13,6 

Операции с недвижимым имуществом 16,1 5,1 8,6 4,9 8,6 

Сельское, лесное хозяйство 13,1 11,2 11,9 11,8 11,6 

Добыча полезных ископаемых – 0,5 2,2 2,8 3,5 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 6,1 2,9 4,7 712 

прочее 7,5 12,8 10,2 17,7 6709 

 

Для того чтобы учитывать влияние миграционных 
процессов на региональный рынок труда, соци-
ально-экономические, демографические и другие 

аспекты развития региона, необходимо посто-
янно отслеживать и анализировать миграцион-
ные процессы, происходящие в регионе, решить 
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проблему транспортной доступности и круглого-
дичного субсидирования передвижения дальне-
восточного населения воздушным и железнодо-
рожным транспортом; создавать современные 
высокооплачиваемые рабочие места для трудо-
устройства российских трудовых ресурсов и 

стимулирующих рост населения Дальнего Во-
стока; вводить квоты для обучения выпускников в 
региональных вузах; а также в соответствии с 
этим вносить коррективы в миграционную поли-
тику. 
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Аннотация. В статье на основе анализа судебной 

практики по делам о преступлениях, связанных с не-
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главным образом, за посягательство, предусмотрен-

ное ст. 228 УК РФ, определяются тенденции этой де-

ятельности, оценивается учет судами общих начал 

назначения наказания, применения ими положений 

ст. 72.1 и 82.1 УК РФ. 
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нализ судебной практики свидетельствует о 
том, что суды при разрешении уголовных 

дел о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, применяют положения уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства, руко-
водствуясь при этом разъяснениями, содержащи-
мися в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017 г.) 
«О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» (далее – ППВС № 14) [1]. 

Согласно анализу 3000 приговоров судов за пе-
риод с 2015 по 2020 гг., за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических 
средств, по ст. 228–228.4 УК РФ, осуждено 3247 
лиц [2].  

Наибольшую часть среди лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, составляют осужденные за незакон-
ное приобретение, хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку наркотических средств без 
цели сбыта (ст. 228 УК РФ).  

Из числа осужденных, которым назначено наказа-
ние по основной квалификации, 60 % лиц было 
осуждено к лишению свободы, 15 % лишение сво-
боды назначено условно, к 15 % применен штраф 
(как основная мера), к 7 % – исправительные ра-
боты, к 3 % – обязательные работы. 

Из числа осужденных (по основной квалифика-
ции) 25 % лиц составили несовершеннолетние, 
но ввиду изъятия из материалов дел информации 
о датах рождения подсудимых становится невоз-
можной дифференциация последних по возраст-
ной категории (за исключением дел, в которых 

А 
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возраст указывается как «молодой»). Количество 
женщин из числа осужденных (по основной квали-
фикации) – 15 %. 

Наказания судами, как правило, назначались в 
рамках санкций соответствующих статей с учетом 
их нижнего и верхнего пределов. При этом учиты-
вались положения Общей части УК РФ, в частно-
сти, касающиеся правил назначения наказания за 
неоконченное преступление, за деяние, совер-
шенное в соучастии, и др. 

В числе сведений о личности, которые принима-
лись во внимание при назначении наказания, учи-
тывались данные о семейном и имущественном 
положении совершившего преступление лица, 
состоянии его здоровья, поведении в быту, нали-
чии у него на иждивении несовершеннолетних де-
тей (при условии, что виновный принимает уча-
стие в их воспитании, материальном содержа-
нии), иных нетрудоспособных лиц (супругов, ро-
дителей, других близких родственников).  

В качестве смягчающих наказание обстоятельств 
суды, чаще всего, учитывали полное признание 
своей вины, раскаяние в содеянном, данные в 
ходе предварительного следствия правдивые по-
казания с подробным указанием обстоятельств 
совершенного преступления, изобличение и со-
действие в уголовном преследовании других 
участников преступления, то есть, активное спо-
собствование раскрытию и расследованию пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
(п. «и» ч. 1 ст.61 УК РФ) [3]. Прохождение курса 
лечения от наркотической зависимости, трудо-
устроенность также встречаются в ряде пригово-
ров как учтенные в качестве смягчающих обстоя-
тельств. 

Отягчающими наказание обстоятельствами суды 
по данной категории дел нередко признают реци-
див преступлений (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Ситу-
аций ошибочного учета погашенных или снятых в 
установленном порядке судимостей при анализе 
приговоров не выявлено. 

Представляет интерес подход судов к отягчаю-
щему обстоятельству, указанному в ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ. Учитывать или нет наличие наркотиче-
ского опьянения в качестве отягчающего наказа-
ние обстоятельства, суд, согласно закону, решает 
в каждом отдельном случае, оценивая характер и 
обстоятельства совершения преступления, лич-
ность подсудимого. Если совершение преступле-
ния не сопровождалось совершением агрессив-
ных действий в отношении иных лиц, суды не 
усматривали оснований для признания отягчаю-
щим обстоятельством совершение преступления 
в состоянии опьянения, вызванном употребле-
нием наркотического средства или психотропного 
вещества. В ряде случаев, употребление нарко-
тических средств в течение длительного вре-
мени, неоднократное привлечение к администра-
тивной ответственности, в том числе за потреб-
ление наркотических средств без назначения 
врача, суды учитывали названное обстоятель-
ство в качестве отягчающего, что 

предопределяло применение условного осужде-
ния с установлением испытательного срока. 

При назначении наказания лицам, совершившим 
преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, 
страдающим наркоманией, суды, к сожалению, не 
всегда применяют положения ст. 72.1 УК РФ. Так, 
по данным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в 2021 г. соответствующая обязан-
ность была возложена на 1209 человек из 60249 
осужденных по ст. 228 УК РФ. Это обусловлено 
тем, что закон не содержит императивного требо-
вания, обращенного к правоприменителю, возло-
жить на осужденного обязанность пройти курс ле-
чения от наркомании и медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию [4].  

Анализируя судебную практику, можно просле-
дить тенденции в практике назначения наказания 
за названные преступления. В деятельности су-
дов прослеживается курс как на смягчение нака-
зания за данные преступления, так и на ужесто-
чение подхода к их применению.  

Так, по полученным в результате исследования 
данным, в 2015 г. наказание за преступление, 
предусмотренное ст. 228 УК РФ, в среднем, со-
ставляло 3–4 г. лишения свободы, назначаемого 
условно; 3 г. лишения свободы с отбыванием в 
исправительных колониях общего режима, а 
также штраф.  

Приступая к анализу судебной практики за 2016 
г., стоит отметить тот факт, что в данный период 
времени происходило упразднение Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков и 
передаче ее функций Министерству внутренних 
дел, что повлекло за собой большой отток квали-
фицированных кадров в связи с сокращением 
штата сотрудников [5]. По нашему мнению, это 
повлияло на количество выявленных правонару-
шений, а также на данные статистики. В сравне-
нии с 2015 и 2017 гг., количество зарегистрирован-
ных и выявленных наркопреступлений в 2016 г. со-
кратилось на 32 %. Говоря о средних показателях 
установленных судами наказаний за ранее 
названное посягательство, следует отметить, что 
сроки лишения свободы увеличились в большин-
стве случаев на 2–5 лет, а также – увеличилось 
количество штрафов. Наряду с этим прослежива-
лась тенденция к сокращению условного осужде-
ния. Но уже 2018 и 2019 гг. отличаются большим 
количеством условных осуждений (среди рас-
смотренных дел) – 42 %; сроки лишения свободы 
в 20 % дел составили от 5 до 8 лет, 25 % – до                                        
3 лет. 

Статистика 2020 г. демонстрирует тенденцию к 
смягчению наказания за преступление, преду-
смотренное ст. 228 УК РФ, по сравнению с преды-
дущими годами. Так, в 53 % случаев назначалось 
наказание в виде исправительных работ с удер-
жанием 5 % из заработной платы осужденного в 
доход государства, Испытательный срок при 
условном осуждении сократился до 1–2 лет, коли-
чество штрафов увеличилось на 30 %, средняя 
сумма штрафа составила 15 тыс. руб.  
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По нашему мнению, большое значение при реа-
лизации процесса применения наказания имеет 
также и политический момент. Анализируя судеб-
ную практику по годам и сравнивая внутреннюю и 
внешнюю политическую обстановку, стоит отме-
тить (возможно, это совпадение), что чем слож-
нее складывающаяся экономическая обстановка 
в стране, тем больше случаев назначения 
штрафа и исправительных работ, а также – при-
менения условного осуждения. 

Возможно, это обусловлено тем, что государство 
в кризисной обстановке старается не допускать 
увеличения количества осужденных к лишению 

свободы реально. Наоборот, стремится добиться 
их сокращения, тем самым сохраняя более ста-
бильное экономическое состояние как самого гос-
ударства, так и лиц, осужденных за преступные 
деяния. Применяется судами и отсрочка отбыва-
ния наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК 
РФ). Так, по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, в 2021 г. она была реализо-
вана всего лишь в отношении 14 осужденных [6]. 
Но в этой части правоприменительной практики, 
как, впрочем, и в регламентации данного вида 
освобождения от наказания, есть немало про-
блем, заслуживающих самостоятельного рас-
смотрения [7]. 
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твержденная Президентом РФ новая Стра-
тегия национальной безопасности России, 

ориентирована, в первую очередь, на укрепление 
законности, искоренение коррупции [4]. 

В силу основных положений указанной Страте-
гии, уголовно-правовая политика РФ направлена 
на восполнение существующих правовых пробе-
лов, увеличение источников информации и 
предоставление доступа к ним в целях повыше-
ния эффективности противодействия коррупци-
онной преступности, что, в свою очередь, обу-
словливает разработку и реализацию уголовно-
правовых средств обеспечения безопасности 
личности, общества и государства. 

Тем не менее, современное общество серьезно 
обеспокоено проблемами, которые порождает 
коррупция, подрывая доверие к власти, что в 
свою очередь, наносит прямой ущерб правовой, 
экономической, социальной и политической сфе-
рам.  

Криминологической особенностью коррупцион-
ных преступлений является их совершение пред-
ставителями власти, то есть лицами, наделенные 
властными полномочиями в отношении неопре-
деленного круга физических и юридических лиц, 
в том числе следователи, дознаватели. 

Согласно порталу правовой статистики Генераль-
ной прокуратуры РФ, по Ростовской области за 

2021 год зарегистрировано 137 преступлений по 
ст. 290 УК РФ, а предварительно расследовано 
только 40 преступлений. Больше всего пригово-
ров за коррупцию в российских правоохранитель-
ных органах было вынесено в отношении поли-
цейских. При этом, половина из выявленных пре-
ступлений приходится на взятки [8].  

Однако, учитывая высокую степень латентности 
взяточничества и иных должностных преступле-
ний, приведенные статистические данные не мо-
гут отражать в полной мере удельный вес корруп-
ционной преступности. 

Преступления, которые совершают сотрудники 
органов внутренних дел в связи со своей служеб-
ной деятельностью, довольно распространены и 
представляют повышенную общественную опас-
ность, так как посягают на нормальную работу 
правоохранительных органов, подрывают авто-
ритет государственной власти, существенно 
нарушают права, свободы и законные интересы 
граждан. «Оборотень» в погонах, наделенный 
знаниями законов, в том числе уголовного, уго-
ловно-процессуального, обладающий властными 
полномочиями, является более опасным, так как 
имеет реальные возможности применения мер 
принуждения к гражданам, осуществляя свою де-
ятельность «в рамках закона». 

Под коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение 

У 
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взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами [3]. 

Коррупцией также признаются незадеклариро-
ванные доходы, которые обычно вкладываются в 
объекты движимого и недвижимого имущества, 
ценные бумаги и иные финансовые инструменты. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судеб-
ной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» опреде-
лено, что правосудие по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях должно 
осуществляться на основе соблюдения принци-
пов независимости судебной власти, состяза-
тельности и равноправия сторон, соблюдения 
прав и свобод человека, в строгом соответствии с 
требованиями уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства [5]. 

Следует отметить, что о коррупции в следствен-
ных органах почти ничего не публикуется, разве 
что в средствах массовой информации иногда 
распространяются сведения о возбуждении уго-
ловных дел в отношении бывших следователей.  

Отсутствие интереса исследователей к вопросам 
коррупции в органах внутренних дел обосновыва-
ется закрытостью статистических данных в отно-
шении должностных лиц, осуществляющих пред-
варительное расследование, а также высокой ла-
тентностью должностных коррупционных пре-
ступлений, так как сотрудники полиции, исполь-
зуя специальные знания в оперативно-разыск-
ной, следственной, криминалистической работе, 
умело маскируют свою преступную деятельность 
под законное выполнение своих служебных за-
дач, в связи с чем выявить и доказать коррупци-
онные преступления со стороны следственных 
органов зачастую крайне затруднительно. 

Существующие в настоящее время условия 
службы сотрудников, как следственных подразде-
лений, как, впрочем, и других работников системы 
МВД РФ, размер их денежного содержания, не 
позволяющий достойно жить им и их семьям, к со-
жалению, зачастую влияют на формирование их 
корыстной мотивации и провоцируют на соверше-
ние должностных преступлений. 

Наиболее характерные виды коррупционных пре-
ступлений, совершаемых следователями: 

–  злоупотребление должностными полномочи-
ями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ); 

–  получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

–  дача взятки (ст. 291 УК РФ);  

–  посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 
УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ);  

–  фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) 
[2].  

Снижение криминогенности коррупционных пре-
ступлений в следственных органах невозможно 
без теоретической разработки вопросов преду-
преждения указанных преступлений, что требует 
комплексного подхода к разрешению указанных 
проблем и обуславливает необходимость даль-
нейшего совершенствования криминологических 
средств борьбы с коррупцией, как в целом в си-
стеме МВД России, так и в ее подразделениях, в 
том числе и в органах предварительного рассле-
дования. 

Высокий уровень коррупции в следственных под-
разделениях обусловлен и объективными, и 
субъективными факторами.  

К первым относят недостатки правового и органи-
зационно-управленческого характера; обстоя-
тельства социального характера. 

К числу факторов субъективного характера отно-
сятся:  

–  нравственно-психологические, моральные 
факторы;  

–  незаинтересованность следователей в иско-
ренении должностных преступлений, в том числе 
взяточничества;  

–  недостатки в подборе и расстановке кадров;  

–  низкий уровень расследования данной катего-
рии уголовных дел. 

В этом контексте следует отметить, что борьба с 
коррупцией в органах внутренних дел будет эф-
фективной только в результате проведения про-
филактических мероприятий в рамках антикор-
рупционной политики государства. 

В этой связи, прежде всего, необходимо искоре-
нить все пробелы в законодательстве, ужесто-
чить санкции за взяточничество, служебный под-
лог, незаконное возбуждение уголовного дела, 
фальсификацию материалов, в полном объеме 
задействовать механизм судебной системы.  

Современные методы борьбы с коррупцией до-
статочно широко ведутся на законодательном 
уровне, с учетом общепризнанных принципов 
международного права. К примеру, Конвенция 
Организации Объединенных Наций против кор-
рупции, рассматривается как концептуальная ос-
нова российского антикоррупционного законода-
тельства [1]. Конвенция ООН была ратифициро-
вана в России в 2006 г., после чего, основываясь 
на этом международном акте в нашей стране был 
принят важный федеральный закон «О противо-
действии коррупции».  

В целях реализации национального плана проти-
водействия коррупции, важнейшими среди мер 
общесоциального воздействия, является 
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усиление социальной защищенности сотрудни-
ков органов внутренних дел, и, в первую очередь, 
следователей.  

Необходимо реформировать систему гарантиро-
ванного обеспечения сотрудников и членов их се-
мей социальными льготами, выработать эффек-
тивную систему обеспечения жильем, повышения 
пенсии, нормативно закрепив, что в случае кор-
рупционного правонарушения сотрудник будет не 
просто уволен из органов внутренних дел, но и 
лишится всех вышеупомянутых льгот и компенса-
ций. 

Необходимо взять за основу международный 
опыт в отношении денежного содержания сотруд-
ников правоохранительных органов. Полицей-
ские, борясь с преступностью, всегда рискуют 
своим здоровьем и даже жизнью. При этом каж-
дый сотрудник работает практически без выход-
ных и праздничных дней (именно в эти дни усиле-
ние нарядов и суточных дежурств). Поэтому их 
служба должна хорошо оплачиваться. Кроме 
того, высокая заработная плата полицейских 
имеет другое обоснование. Повышая им зар-
плату, органы власти борются с коррупцией. Ведь 
чем больше денежное содержание сотрудника 
органов внутренних дел, тем меньше вероят-
ность, что он нарушит закон или будет замешан в 
коррупционном скандале.  

Сегодня денежное содержание российского поли-
цейского среднего начальствующего состава 
35000–40000 рублей, и это не меняется вот уже 
на протяжении последних десяти лет. Дешевая 
полиция себя нигде не оправдывает, а наоборот, 
является основной причиной коррумпированно-
сти ее сотрудников.  

Необходимо повысить ежемесячное денежное 
содержание российского офицера полиции до 
200000 рублей, и тогда уже ужесточать санкции и 
привлекать за коррупцию к 10–15 годам лишения 
свободы, и ни в коем случае условно. 

Следует совершенствовать систему профессио-
нальной подготовки, как будущих, так и действу-
ющих сотрудников органов внутренних дел. 

Полагаем, что будет целесообразно, вернуться к 
старому положению, предусматривающему по-
ступление в учебные заведения МВД России 
только после службы в Вооруженных силах РФ. 
Сразу вдвое снизится взяточничество при поступ-
лении в специализированные ВУЗы, так как, ни 
для кого не секрет, что родители пристраивают 
туда своих «чад» за большие деньги, чтобы не от-
правлять их на воинскую службу. 

Считаем необходимым вернуть в органы внутрен-
них дел суды офицерской чести, так как такие 
суды в СССР имели огромное воспитательное 
значение. Воздействие через суд чести на со-
трудника, совершившего какой-то проступок или 
неудовлетворительно выполняющего свои слу-
жебные обязанности, было гораздо сильнее, чем 
дисциплинарное взыскание. 

Наиболее эффективными инструментами профи-
лактики коррупции, как правило, признаются 
меры финансового контроля в отношении сотруд-
ников органов внутренних дел (к примеру, требо-
вания о декларировании доходов, расходов, сче-
тов, финансовых инструментов, имущества, обя-
зательств имущественного характера и т.д.), уре-
гулирование конфликта, возникающего в ходе ис-
полнения лицом должностных обязанностей 
между его личными интересами и публичным ин-
тересом, связанным с реализацией полномочий 
по занимаемой должности, а также различный 
набор антикоррупционных ограничений, запретов 
и обязанностей [7, с. 277]. 

Наряду с указанными мерами важнейшее значе-
ние для предупреждения коррупционных преступ-
лений в органах внутренних дел имеют устране-
ние негативных последствий реформирования 
экономики, усиление ее цивилизованных начал, а 
также эффективная поддержка государством 
правоохранительной деятельности и сотрудни-
ков, ее осуществляющих. 

Таким образом, что для снижения коррупциоген-
ных факторов в органах внутренних дел, в том 
числе, следственных органах, необходимо прини-
мать только те меры, которые будет действенны 
и обеспечат снижение уровня коррупции в си-
стеме МВД РФ. 
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Аннотация. В статье поднят вопрос о понятии укло-

нения от административного надзора, рассматрива-

ется правовая природа деяния, дается криминоло-

гическая характеристика уклонения от администра-

тивного надзора лиц, совершивших преступление 

при опасном и особо опасном рецидиве преступле-

ний. В работе также выявлена причинная обуслов-

ленность необходимости применения ограничений, 

установленных судом, в рамках института админи-

стративного надзора. Анализируются статистиче-

ские данные, рассматриваются факторы, способ-

ствующие уклонению от административного 

надзора, а также меры борьбы с преступностью в 

сфере уклонения от административного надзора. 
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acteristics of evasion from administrative supervision of 

persons who have committed a crime with dangerous 

and especially dangerous recidivism of crimes. The pa-
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орьба с преступностью в целях защиты об-
щества и государства всегда оставалась и 

остается приоритетной задачей для государства 
и правоохранительных органов. Не теряет своей 
актуальности и применение мер, способствую-
щих снижению преступности среди лиц, ранее со-
вершавших преступления, что вполне оправдано, 
так как данные статистики за 2020 год распреде-
лились следующим образом: из всех совершен-
ных преступлений (а именно 1890,6 тыс.) больше 
половины (59,6 % или 1126,8 тыс.) [3] совершены 
лицами, ранее совершавшими преступления. Ми-
нистр внутренних дел на заседании коллегии 
МВД в 2020 году отметил, что на устранение фак-
торов повторного совершения преступлений 
направлены мероприятия региональных про-
грамм профилактики в части социальной адапта-
ции ранее судимых граждан [1]. Такой подход к 
работе с ранее судимыми лицами, безусловно, 
закладывает позитивные тенденции в сферу пре-
дупреждения повторного совершения преступле-
ний, однако количественные показатели демон-
стрируют актуальность данной проблемы и 

требуют повышения эффективности мероприя-
тий, направленных на предупреждение преступ-
лений среди лиц, повторно их совершающих. 
Среди повторно совершающих преступления, од-
ной из самых сложных, деморализованных и 
устойчивых групп являются лица, которые совер-
шили преступление при опасном и особо опасном 
рецидиве преступлений. Следует отметить, что 
такая категория преступников представляет 
наибольшую общественную опасность, несмотря 
на меры, применяемые к лицу в процессе исправ-
ления осужденного. Общественная опасность, в 
данном случае, заключается в характере, степени 
тяжести совершенных преступлений, личным из-
вращённым пониманием законодательной си-
стемы, особыми девиантными чертами поведе-
ния, заимствованными из мест лишения свободы. 
Стоит отметить, что доля рецидивной преступно-
сти среди всех совершенных преступлений чрез-
вычайно высока, что обязывает правоохрани-
тельные органы обратить пристальное внимание 
на данный фактор. Для реализации политики пре-
дупреждения преступлений среди лиц, ранее 

Б 
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совершавших преступления, законодатель разра-
ботал ряд мер, направленных на ресоциализа-
цию этой категории граждан. Одной из таких мер 
является разработка организация и осуществле-
ние федеральных и региональных программ ре-
социализации. К сожалению, данные программы 
не реализуют в полной мере свой потенциал. Это 
может быть связано с множеством факторов: не-
достаточность финансовой поддержки, большое 
количество освободившихся лиц, отсутствие до-
ступных рабочих мест и др. Отсутствие работы, 
средств к существованию, сложности в социали-
зации побуждают освободившихся к вынужден-
ному совершению преступлений. Вторая катего-
рия мер ориентирована на оказание помощи в со-
циальной адаптации освободившегося из мест 
лишения свободы лица, а также осуществляет 
контрольно-надзорную функцию. Последняя 
функция занимает одну из основополагающих 
мест в системе реабилитации осужденного. Обес-
печение надзора за освободившимися из мест ли-
шения свободы снижает риск повторного совер-
шения преступлений. Такая категория мер осу-
ществляется институтом административного 
надзора. Согласно Федеральному закону от 6 ап-
реля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освободившимися из мест ли-
шения свободы» [5] лица, совершившие преступ-
ления при опасном и особо опасном рецидиве 
преступлений, подпадают под категорию, в отно-
шении которых устанавливается административ-
ный надзор. Рассмотрим подробнее основопола-
гающий термин. 

Административный надзор представляет собой 
осуществление органами внутренних дел несо-
блюдение за соблюдением лицом, освобожден-
ным из мест лишения свободы, установленных 
судом в соответствии с настоящим Федеральным 
законом временных ограничений его прав и сво-
бод, а также, за выполнением им обязанностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном [5]. Такой подход к определению изложен в 
вышеупомянутом Федеральном законе, однако, с 
позиции криминологического исследования, дан-
ный институт представляет собой определенный 
комплекс мер, направленных на предупреждение 
преступности в отношении к более подверженной 
к совершению преступных действий лиц.  

Исходя из положений Федерального закона от 
06.04.11г. № 64-ФЗ, категория лиц, совершивших 
преступление при опасном и особо опасном реци-
диве преступлений, подлежит административ-
ному надзору для предупреждения совершения 
ими преступлений и других правонарушений, ока-
зания на них индивидуального профилактиче-
ского воздействия в целях защиты государствен-
ных и общественных интересов [5]. 

Лица, совершившие преступление при опасном и 
особо опасном рецидиве преступлений, и в отно-
шении которых установлен административный 
надзор, обязаны соблюдать определенные огра-
ничения, установленные судом, и, соответ-
ственно, в случае уклонения от административ-
ного надзора или неоднократного несоблюдения 
установленных судом в соответствии с феде-
ральным законом ограничения или ограничений, 

они подлежат уголовной ответственности по ста-
тье 314.1 УК РФ [4].  

Исходя из вышесказанного, отметим, что на под-
надзорное лицо судом налагаются определенные 
обязательства, при нарушении которых он подле-
жит уголовной ответственности. Важно понимать, 
что ограничения для такой категории граждан на 
период освобождения из мест лишения свободы, 
что подразумевает под собой процесс ресоциали-
зации и адаптации к новым жизненным условиям 
необходимы по ряду следующих причин: 

Личность лица, совершившего преступление 
повторно. Для рецидивистов характерен эгоизм, 
неуважение к обществу, социальная безответ-
ственность, ненависть к правоохранительным ор-
ганам [2, c. 84]. Находясь под административным 
надзором, такие лица демонстрируют негативное 
отношение к правоохранительным органам через 
несоблюдение наложенных судом ограничений, 
отказываются идти на контакт с инспектором ад-
министративного надзора или участковым упол-
номоченным полиции, не принимают или же чрез-
мерно пользуются помощью от сотрудников пра-
воохранительных органов. Такое отношение к 
своему статусу лица, находящегося под админи-
стративным надзором, способствует уклонению 
от административного надзора. 

Негативное настроение группы лиц, совершив-
ших преступление при опасном и особо опасном 
рецидиве, по отношению к сотрудникам, совер-
шенствование способов уклонения от админи-
стративного надзора, излишняя бюрократизация 
и нехватка кадров оказывает давление на инсти-
тут административного надзора. Часто такое дав-
ление на сотрудника, ответственного за поднад-
зорных лиц, вызывает отток кадров, в связи с чем, 
теряется высокий уровень квалификации среди 
сотрудников полиции. В результате, снижается 
уровень контроля за поднадзорными и увеличи-
вается количество преступлений, предусмотрен-
ных ст. 314.1 УК РФ. Такие детерминанты способ-
ствуют росту преступности в сфере уклонения от 
административного надзора. 

Латентность нарушений установленных огра-
ничений. Такое явление имеет место в совре-
менных реалиях. Недостаточное выполнение 
контрольно-надзорной функции, формальность 
проведения проверок поднадзорных лиц, мало-
эффективное осуществление контроля местона-
хождения поднадзорного лица позволяет им 
нарушать установленные судом ограничения без-
наказанно. Если, в случаях своевременного обна-
ружения нарушений, поднадзорное лицо подле-
жало бы привлечению к ответственности, то, в 
рамках латентного характера установленных 
ограничений, лицо ощущает безнаказанность и 
продолжает игнорировать установленные ему су-
дом ограничения. Особенно часто так поступают 
лица с аморальными жизненными позициями, 
привыкшими к жизни в местах лишения свободы, 
а именно повторно совершающие преступления. 

Таким образом, повышение уровня квалифика-
ции сотрудников в сфере административного 
надзора, снижение латентности нарушения 
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установленных судом ограничений и индивиду-
альная работа с лицами, совершившими преступ-
ление при опасном и особо опасном рецидиве 
преступлений положительно отразится на преду-
преждении преступления, предусмотренного                       
ст. 314.1 УК РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что про-
блема борьбы с преступностью в сфере уклоне-
ния от административного надзора актуальна и 

требует детальной практической и теоретической 
доработки в отношении одной из самых опасных 
категорий лиц – лиц, совершивших преступление 
при опасном и особо опасном рецидиве преступ-
лений. Вышеупомянутые категории граждан 
представляют собой одну из самых сложных, де-
морализованных и асоциальных категорий пре-
ступников. Для поиска должного и эффективного 
подхода к ним необходимо всесторонне исследо-
вать данную проблему. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших 

проблем методологии науки истории политических 

и правовых учений – ее периодизации. Актуальность 

избранной темы объясняется тем, что в научном со-

обществе констатируется недостаточность исполь-

зования только формационного и цивилизацион-

ного подходов для периодизации исторического 

процесса, в целом, и истории политических право-

вых учений, в частности. Одновременно, в научной 

литературе наблюдается отсутствие серьёзных по-

пыток поиска, обоснования и развернутого описа-

ния критериев для осуществления этой методологи-

ческой процедуры. В связи с этим, описывается одна 

из периодизаций, предложенная выдающимся 

польских юристом и историком Г.Л. Зайндлером. 
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Annotation. The article is devoted to one of the most 

important problems of the methodology of the science 

of the history of political and legal doctrines – its peri-

odization. The relevance of the chosen topic is ex-

plained by the fact that the scientific community states 

the insufficiency of using only formational and civiliza-

tional approaches for the periodization of the historical 

process in general and the history of political legal doc-

trines in particular. At the same time, there is a lack of 

serious attempts in the scientific literature to search, 

substantiate and describe in detail the criteria for the 

implementation of this methodological procedure. In 

this regard, one of the periodizations proposed by the 

outstanding Polish lawyer and historian G.L. Zaindler is 

described. 
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стория политических и правовых учений 
имеет огромное значение для познания гос-

ударства и права и также, как тесно связанная с 
ней история государства и права, нуждается в по-
стоянном и многоаспектном исследовании. Од-
нако, к сожалению, ей уделяется гораздо меньше 
внимания, чем другим общетеоретическим науч-
ным дисциплинам. Вероятно поэтому, как отме-
чает А.В. Корнев, даже научный и учебный статус 
истории политических и правовых учений до 
настоящего времени остается точно неопреде-
ленным. В доктрине можно выделить три позиции 
по данному вопросу. Согласно двум основным, – 
история политических и правовых учений понима-
ется как историческая эволюция философии 

права либо истории государства и права. Гораздо 
менее распространена третья точка зрения, в со-
ответствии с которой – это самостоятельная 
научная и учебная дисциплина [2, с. 11]. Послед-
ней точки зрения придерживается А.А. Демичев, 
отмечая, что теория государства и права, история 
государства и права и история политических и 
правовых учений – это три совершенно разных 
науки, отличающиеся предметом, целями, источ-
никовой основой и методологией. [1, с. 98].  

Существует расхождение и относительно назва-
ния данной науки. Так, в рамках специальности 
12.00.01 указывается история учений о праве и 
государстве, в то время как учебная дисциплина, 

И 
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преподаваемая в юридических вузах, именуется 
«история политических и правовых учений».  

Принимая во внимание различия между историей 
политических и правовых учений и историей гос-
ударства и права, нельзя не отметить, что между 
ними много общего: обе науки изучают прошлое, 
в сфере методологии основываются на историче-
ском подходе и др. Соответственно, одинаковыми 
для них являются и некоторые проблемы методо-
логического характера, в частности, – проблема 
периодизации. И, если вопрос о периодизации ис-
тории государства и права так или иначе обсуж-
дается научной общественностью [3], то в отно-
шении той же проблемы в истории политических 
и правовых учений пока существует полная неяс-
ность.  

Основной идеей, прослеживающийся в ходе дис-
куссий по проблеме периодизации исторического 
процесса, в целом, является мысль о недостаточ-
ности использования только формационного и 
цивилизационного подходов и о необходимости 
привлечение других ее оснований: социально-
экономических, политических, духовных, религи-
озных и ментальных [3], что имеет непосред-
ственное отношение к истории политических и 
правовых учений. 

С этой идей солидарен А.В. Корнев, который кон-
статирует, что ныне принятая периодизация, под-
разумевающая подразделение политических и 
правовых учений во временно-пространственном 
континууме на Древний мир, Средние века, Новое 
и Новейшее время, требует корректировки [2,                      
с. 19].  

«Хронологический подход» или временной крите-
рий совершенно обоснован для любой науки, изу-
чающей историю, а история политических и пра-
вовых учений является таковой, что следует даже 
из ее названия. Как государство и право, в целом, 
отдельные государственно правовые институты, 
политические и правовые учения прошли этапы 
возникновения, становления и развития, т.е., из-
менялись во времени и пространстве, выражая 
свою сущность через функционирование. Более 
того, следует согласиться с автором в том, что 
данный подход может быть одним из основных и 
даже преобладающих. Вместе с тем, он не может 
быть единственным.  

Однако констатация данного факта и поиски раз-
вернутого описания других удовлетворяющих 
всем необходимым требованиям критериев пери-
одизации в научной и учебной литературе пока не 
увенчались успехом.  

Так, А.В. Корнев, предлагает изучать историю по-
литических и правовых учений, проводя периоди-
зацию по методологическим основаниям, которых 
придерживались те или иные мыслители, а также 
«рассматривать ее с географических, проблем-
ных и портретных (индивидуальных) оснований» 
[2, с. 20].  

Нельзя не согласиться с тем, что любая периоди-
зация условна и относительна, находится в зави-
симости от целей, которую ставит перед собой 

исследователь и от его мировоззренческой пози-
ции, но, важно и то, что, периодизация как значи-
мая методологическая процедура, а в данном 
случае прием научной систематизации теорети-
ческих и историко-правовых знаний должна быть 
корректной. 

В рамках данной статьи мы не претендуем на 
полный обзор и критику имеющихся в доктрине 
попыток периодизации истории политических и 
правовых учений и выдвигаемых критериев. Нам 
представляется интересной, хотя бы, краткое 
ознакомление с периодизацией, предлагаемой 
польским ученым Г.Л. Зайдлером (1913–2004), 
который, будучи приверженцем марксистской 
теории, кроме хронологического критерия, поло-
жил в ее основу, доминирующую в той или иной 
эпохе «идею человека».  

С этой точки зрения, первый период – Древний 
мир – представляет собой эпоху «homo 
harmonicus», поскольку доктрины востока и за-
пада характеризуются приматом идеи гармонии. 
Она присутствует в искусстве, педагогике, этике и 
архитектуре. Выражением гармонии, в частности, 
является идея справедливости в учении Платона, 
устройство «политеи» у Аристотеля, видение кос-
моса стоиками.  

Затем, следует период средневековья как «homo 
hierarchicus». В это время мир постигается через 
призму иерархии, нашедшей отражение в струк-
туре общества, доминировании теологии над 
наукой, божьего права над правом человеческим. 
В эпоху Ренессанса преобладает «homo 
naturalis». Человек перестает быть странником, 
телесная жизнь которого от природы грешна и за-
служивает пренебрежения. Наоборот, его глаза, 
до этого устремленные к нему, замечают, нако-
нец человеческую личность со всеми ее достоин-
ствами и недостатками. Познать природу чело-
века – означает построить эффективное государ-
ство.  

Идея «homo liber» характеризует XVII и XVIII века. 
Свобода личности становится естественным пра-
вом в его новой светской трактовке. В XIX в. раз-
виваются социалистические и коммунистические 
идеи – это время «homo socialis» [4, с. 28–29].  

Классификация Г.Л. Зайдлера была дополнена 
его учеником Л. Дубелем, который назвал следу-
ющий ХХ век эпохой «homo aberrans et viae 
nescius». Ее отличает утрата человеком ощуще-
ния субъектности в силу заключения его в рамки 
тоталитарного и бюрократического государства, 
признание им доминирования интересов обще-
ства и государства над интересами личности                                   
[4, с. 29]. 

Л. Дубель и Я. Кострубец не анализируют изло-
женную выше периодизацию своего учителя и не 
оценивают ее, отмечая лишь, что она указывает 
на обоснованность дискуссии о «конце идеоло-
гии», поскольку ни одна из предлагаемых в насто-
ящее время концепций не может указать выход из 
кризиса [4, с. 29]. 
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Сам же Г.Л. Зайдлер, в соответствии с идеей че-
ловека, детерминирующей наряду с социально-
экономической структурой, способом восприятия 
мира и его оценкой, интеллектуальную составля-
ющую исторического периода, выделяет три ве-
ликих эпохи: Древний мир, Средневековье и Но-
вое время (Ренессанс и Просвещение). Переходы 
между ними характеризуются стихийными бед-
ствиями, войнами и эпидемиями [4, с. 30]. 

Как нам представляется, периодизация Г.Л. Зай-
длера вполне может быть применена как допол-
няющая хронологический подход, особенно в 
преподавании одноименной учебной дисци-
плины. Однако, она отражает лишь одну из сто-
рон содержания учений о государстве и праве и 
не отменяет поиска новых критериев к ее перио-
дизации. 
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судия), но и подходы к разделению субъектов в за-

висимости от наличия у них заинтересованности в 

исходе дела, обязательности участия в конкретном 
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опрос о классификации субъектов граждан-
ско-процессуальных правоотношений имеет 

большое значение не только для «чистой» тео-
рии, но и для практического применения. Исходя 
из выработанных наукой и закреплённых на зако-
нодательном уровне чётких критериев, позволяю-
щих отнести конкретного участника гражданского 
процесса к тому или иному виду, можно более 
полно определить его статус, предоставив лицу 
возможность воспользоваться всеми способами 
процессуальной защиты, предусмотренными (как 
лично, так и через представителя) действующими 
законодательными актами. Стоит отметить, что в 
отличие от уголовно-процессуального законода-
тельства, где легальное содержание основных 
категорий прямо обозначено в соответствующей 
статье кодифицированного нормативного акта                                    
[1, с. 75], действующим Гражданским процессу-
альным кодексом Российской Федерации [2] (да-
лее по тексту статьи – ГПК РФ), базовые понятия 
(в том числе, и «субъект гражданского процессу-
ального правоотношения», установление необхо-
димых признаков отдельных субъектов) пока что 
не предусмотрены на уровне специальной 
нормы. Соответственно, установление понятия 

«субъект гражданско-процессуального правоот-
ношения», а также выделение отдельных видов 
субъектов возможно на основе комплексного ана-
лиза теоретических представлений, конструкции 
глав и разделов ГПК РФ. Категория «гражданско-
процессуальное правоотношение» является ба-
зовой для определения всей сущности, назначе-
ния гражданского судопроизводства. В этой связи 
стоит согласиться с А.Х. Гольмстеном, который 
ещё более столетия назад устанавливал, что 
«наука гражданского процесса – это в принципе 
учение о процессуальном отношении; иные изу-
чаемые наукой отношения будут носить характер 
вспомогательных и второстепенных» [3, с. 3].  

Таким образом, уточнение круга субъектов про-
цессуальных правоотношений будет играть боль-
шую роль и в формировании единообразных 
принципов практики применения ГПК, выражае-
мых в руководящих документах Верховного Суда 
РФ, актах органа конституционного судопроиз-
водства. 

В работах дореволюционных авторов классифи-
кация субъектов производилась по различным 

В 
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основаниям. Так, к примеру, В.И. Адамович пред-
лагал подразделять участников гражданского су-
допроизводства в зависимости от наличия у них 
властных полномочий – на «должностные органы, 
а также на частных лиц». Для должностных лиц 
главным назначением являлось отстаивание пуб-
личных интересов в делах частного производ-
ства, а также содействие суду в обеспечении воз-
ложенных на судью обязанностей. В свою оче-
редь, для частных лиц характерны отстаивание и 
защита своих имущественных (или связанных с 
ними неимущественных) благ путём обращения в 
суд. К числу таких субъектов В.И. Адамович 
прямо относил участников тяжб (стороны), пове-
ренных, иных третьих лиц [4, с. 78].  

Более «узкую» трактовку круга субъектов граж-
данского судопроизводства определяли уже со-
ветские исследователи в области процессуаль-
ного права. С.А. Абрамов писал: «Гражданско-
процессуальную правосубъектность имеют 
только те лица, которые в соответствии с законом 
наделены кругом определённых обязанностей 
применительно к конкретному производству». Со-
ответственно, по мнению данного исследователя, 
субъектами процесса могут выступать только суд, 
стороны, а также лица, содействующие реализа-
ции судом и сторонами своих процессуальных 
правомочий (к примеру, представителей сторон 
или прокурора, участвующего от имени неопреде-
лённого круга лиц) [5, с. 99]. М.А. Гурвич, в свою 
очередь, отмечал, что субъектом гражданского 
процесса допустимо определять часть лиц, осо-
бую категорию граждан, организаций и государ-
ственных должностных лиц. При этом понятие 
«лица, участвующие в производстве» ─ более уз-
кое понятие, в сравнении с субъектами судопро-
изводства. Соответственно, по мнению М.А. Гур-
вича, «субъекты гражданского процесса – это суд, 
стороны, третьи лица, а также лица, которые за-
щищают чужие интересы от своего имени». Таким 
образом, для раннесоветского периода развития 
науки гражданского процессуального права глав-
ным критерием, позволяющим отнести участника 
процессуальных отношений к числу субъектов 
права, являлось наличие заинтересованности в 
исходе дела (для сторон и третьих лиц, заявляю-
щих самостоятельные требования), а также нали-
чие властных полномочий в сфере судопроиз-
водства (для суда и прокурора при его наличии в 
конкретном деле) [6, с. 46]. 

В свою очередь, с момента принятия нового граж-
данского процессуального законодательства (Ос-
нов гражданского судопроизводства СССР и со-
юзных республик, а также соответствующих рес-
публиканских процессуальных кодексов) в теории 
по-новому встаёт вопрос о чётком определении 
критериев процессуальной правосубъектности. В 
данной связи интересно выделить позицию                         
Д.М. Чечота, определявшего, что «участники 
гражданского процесса (субъекты судопроизвод-
ства) представляют собой круг субъектов граж-
данско-процессуального права, имеющие воз-
можность в силу закона посредством своих дей-
ствий активно влиять на ход разбирательства 
(т.е., провоцировать путём своего обращения 
начало или прекращение производства, способ-
ствовать движению дела); участники 

гражданского судопроизводства вступают в про-
цесс с целью защиты своих прав, а также прав 
иных лиц (если это для них возможно в соответ-
ствии с законом)». Исходя из этого, исследова-
тель считал некорректным отнесение суда к кругу 
субъектов гражданского процесса, так как он 
имеет особое положение, поскольку выступает не 
в защиту каких-то своих собственных прав, а в ин-
тересах Конституции и закона, осуществляя пра-
восудие [7, с. 8, 12]. В принятых в 1960-ых гг. про-
цессуальных кодексах упоминалось понятие 
«участники процесса», что позволило Д.Р. Джали-
лову выделить общую категорию «лица, участву-
ющие в деле», наделив процессуальными пра-
вами и обязанностями, в том числе, и суд [8].  

Таким образом, можно выделить следующие 
условия, которые позволяют субъекту иметь до-
статочный набор возможностей, чтобы считаться 
участником гражданско-процессуальных правоот-
ношений: 

1) наличие в процессуальном законе нормы 
права, которая позволяет индивидуальному или 
коллективному субъекту участвовать в конкрет-
ном процессуальном правоотношении (напри-
мер, установление территориальной или пред-
метной подсудности в отношении отдельного 
суда); 

2) совершение действия (бездействия), которое 
является юридическим фактом, порождающим у 
лица возможность участвовать в процессуальных 
отношениях (например, подача искового заявле-
ния).  

Для начала необходимо определить виды субъ-
ектов с точки зрения общей теории права, по-
скольку из доктринальных признаков можно затем 
определить специфику, присущую тому или 
иному субъекту уже в связи с гражданско-процес-
суальным разбирательством. Действующим ГПК 
РФ круг субъектов гражданского процесса может 
быть косвенно определён по итогам анализа и 
обобщения целого ряда норм начальных глав 
процессуального акта. Так, ст. 2 в числе задач 
гражданского судопроизводства определяется 
«защита нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов» индивидуальных и 
коллективных субъектов производства (т.е., граж-
дан и организаций). Расширенная трактовка поня-
тия «граждане», общепринятая не только в ГПК 
РФ, но и в общих положениях Гражданского ко-
декса Российской Федерации [9, с. 4], позволяет 
относить к кругу лиц с процессуальной право-
субъектностью не только граждан Российской Фе-
дерации, но и апатридов, а также - иностранных 
граждан. Кроме того, в ст. 2 отдельно указыва-
ется защита «прав и интересов» публично-право-
вых образований – Российской Федерации в це-
лом, её субъектов, а также муниципальных обра-
зований. Поскольку в последнем предложении                                       
ст. 2 в качестве задачи судопроизводства опреде-
лено также и «формирование уважительного от-
ношения к закону и суду», необходимо говорить, 
в том числе, и о суде, как особом участнике про-
цессуальных отношений, непосредственно реа-
лизующем свою властную сущность при рассмот-
рении и разрешении конкретного дела.  
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В современном определении гражданских про-
цессуальных правоотношений, предлагаемом 
С.В. Потапенко в результате исследования поло-
жений уже действующего ГПК РФ, отдельно отме-
чается, что суд «является обязательным участни-
ком соответствующего правоотношения; на суд 
возлагается функция непосредственного рас-
смотрения и разрешения гражданских дел» [10,                       
с. 255]. Следовательно, уместно говорить о суде, 
как особом и обязательном участнике граждан-
ского процесса, имеющем исключительные функ-
ции, обусловленные положением судебной вла-
сти в системе органов государственной власти.  

М.С. Шакарян, в свою очередь, отдельно опреде-
ляла судебные органы как одну из групп субъек-
тов гражданско-процессуальных отношений (кол-
легиальные или единоличные суды, а также иные 
должностные лица суда) [11, с. 94]. Вне зависимо-
сти от конкретной разновидности судопроизвод-
ства, защита прав заявителей – с одновремен-
ным обеспечением публичных интересов – со-
ставляют сущность судопроизводства, как един-
ственной конституционной формы осуществле-
ния правосудия [12, с. 8].  

В свою очередь, остальные участники граждан-
ского судопроизводства, по смыслу ГПК РФ, могут 
быть разделены, наряду с судом, на следующие 
группы: 

–  лица, участвующие в деле; 

–  лица, которые содействуют правосудию по 
гражданским делам. 

Лица, участвующие в деле – это такие субъекты 
судопроизводства, которые, имея самостоятель-
ный юридический интерес к исходу дела, в целях 
постановления соответствующего их интересу 
решения суда действуют в процессе от своего 
имени, участвуют в осуществлении отдельных 
процессуальных действий – юридических фактов, 

влекущих за собой возникновение, развитие и 
прекращение производства по конкретному делу. 
К числу участников дела статьей 34 ГПК РФ отно-
сятся не только стороны, но и третьи лица (с за-
явлением самостоятельных требований или без 
таковых), прокурорские работники, лица, которые 
обращаются в суд с вступлением в процесс для 
защиты прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц, а также органы публичной власти, участ-
вующие в процессе с целью дачи заключения по 
делу.  

При этом «содействие правосудию» рассматри-
вается в теории гражданского процесса как «про-
фессионально обоснованное участие в производ-
стве по делу, служебно-вспомогательное уча-
стие, при отсутствии юридического интереса в ис-
ходе разбирательства» [13, с. 108]. К числу таких 
лиц надлежит относить эксперта и специалиста 
(носителей специальных знаний), переводчиков, 
свидетелей. Отметим, что с 2018 г. в число само-
стоятельных субъектов включён помощник судьи, 
оказывающий содействие судье в подготовке и 
организации разбирательства (например, по-
средством ведения протокола судебного заседа-
ния).  

Интересно также отметить позицию Р.А. Ахме-
рова, выделяющего необходимых участников су-
допроизводства (вне зависимости от категории 
дела) – суд, стороны (для искового производ-
ства), заявители, иные заинтересованные лица (в 
делах особого производства). В свою очередь, 
остальные субъекты гражданского процесса яв-
ляются прочими (или необязательными) [14,                                     
с. 64].  

Таким образом, в рамках статьи подробно рас-
смотрено содержание понятия «субъект граждан-
ского правоотношения», исходя из законодатель-
ного закрепления и доктринальных позиций опре-
делены некоторые разновидности субъектов 
гражданского процессуального права.  
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нализируя статистику осложнений при родо-
вспоможении (родоразрешении) обращает 

на себя внимание увеличение случаев наступле-
ния расстройства здоровья, в том числе повлек-
шие за собой тяжкие последствия в виде тяжкого 
расстройства здоровья, как у роженицы, так и но-
ворождённого, наступлении смерти роженицы и 
(или) новорождённого [1]. 

Однако рассматривать начало деяний врачей, по-
влекших последствия, которые могут привести к 
материальным последствиям,-это период бере-
менности, то есть, за определённый период до 
наступления родоразрешения или родовспомо-
жения.  

Как правило, это не правильный выбор тактики 
ведения беременности, выразившейся в не до-
статочном обследовании, отказ от специальных 
генетических исследований в полном объеме, иг-
норировании наследственной патологии в роду 
беременной или даже не достаточное уделенное 
внимание жалобам женщины. На основании ука-
занного, врач может не обоснованно отказаться 
от назначения консультаций узких специалистов. 
В отдельных случаях, при выявленной патологии 
может быть назначено не адекватное, не полное 
или не достаточное лечение беременной жен-
щины. 

Таким образом, в период ведения беременности 
деяния врача в части халатности будут выражены 
в следующем: 

1. Выбор и назначение заведомо неправильного 
лечения (в отдельных случаях в силу некомпе-
тентности, но требующей исключения врачебной 
ошибки). Это приводит к тяжкому вреду здоровья 
как матери, так и (или) в последствии родивше-
гося ребёнка.  

2. В случае развившегося тяжкого состояния 
здоровья беременной женщины, роженицы в 
следствие неправильной, ошибочной оценки со-
стояния здоровья, в том числе угрожаемого жизни 
как самой беременной женщины, так и в дальней-
шем родившегося ребёнка. 

3. По разным причинам выбор легко переноси-
мого, но недостаточного варианта лечения раз-
вившегося болезненного состояния, даже угрожа-
емого жизни беременной женщины и (или) плода, 
тогда как надо было принимать срочное и полно-
ценное лечение, врачебное вмешательство. 

Трудно установить противоправное деяние, как 
халатность, – это в период родоразрешения, ро-
довспоможения. В этом случае, необходимо рас-
сматривать деяния в зависимости от наступив-
ших последствий: тяжкий вред здоровью или 
смерть. 

Для квалификации противоправных деяний как 
халатность имеет значение начало жизни ново-
рождённого. Учёные в области уголовного права 
настойчиво определяют этот момент по разному, 
не обращая внимание на мнение врачей, су-
дебно-медицинских экспертов, значительное 

А 
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количество научных публикаций, которые не 
имеют единого подхода в определении начала 
жизни новорождённого. Это влияет и на допуще-
ние ошибок при квалификации халатности врача 
ведущего роды. 

Э.Ф. Побегайло определяет начало жизни чело-
века с начала родового процесса [2, с. 96–98]. 
Н.К. Семернева определяет начало жизни чело-
века с момента начала процесса рождения. Дан-
ный процесс она определяет с момента прорезы-
вания головки ребенка, выходящего из утробы 
матери [3, с. 156]. А.Н. Красиков указывает на ме-
дицинские критерии определения начала жизни 
новорожденного ребенка. [4, с. 103] Мнения уче-
ных расходятся.  

По всей видимости, более точной является сле-
дующая формулировка, которая была дана мной 
в научной статье в 2018 г.:« Жизнь – это физио-
логическое состояние организма, при котором все 
его системы, части и органы функционируют при 
органной целостности организма» [5]. 

Правильным данное определение может счи-
таться на основании того, что именно конкретное 
состояние новорождённого соответствует авто-
номному существованию, самостоятельно рабо-
тает дыхательная система обогащая кровь кисло-
родом, запускаются процессы биохимического 
обмена выработки необходимых гормонов, само-
стоятельно работают все органы и системы, есть 
признаки функциональной целостности орга-
низма новорождённого.  

Подтверждением верности суждения является 
то, что не может считаться началом жизни ново-
рождённого начало родовой деятельности, так 
как в родовом процессе находится плод и нет 
твёрдой убеждённости, чем закончится этот родо-
вой процесс (живорождённым мертворождён-
ным).  

Неверно и суждение, о том, что начало жизни 
определяется с начала врезывания головки 
плода, так как имеют место и другие предлежания 
(лицевое, тазовое, ножное). Исходя из такого суж-
дения, началом жизни определяется только го-
ловное предлежание, что категорически не может 
быть правильным, так как имеются и другие части 
тела, которые в родовой период врезывания по-
являются из родовых путей.  

И самый главный аргумент – в период родовой 
деятельности в процессе участвует плод, кото-
рый не может существовать автономно, – и 
только по окончании родового процесса – появля-
ется новорождённый. Плод-это единое целое с 
организмом женщины, и только новорождённый 
является автономно существующим. 

Таким образом, до сих пор не совпадают понятия 
начала жизни с позиции медицины и уголовного 
права, что приводит к неверной квалификации ха-
латности, значительно снижая количество слу-
чаев привлечения к уголовной ответственности 
врачей, акушерок участвующих в родоразреше-
нию женщины. 

Необходимо отметить, что рассматривая халат-
ность, необходимо остановиться на ситуации 
родоразрешении при физиологических, патологи-
ческих родах и кесареву сечению. Это необхо-
димо для того, что привычно с родами связывают 
врача акушера, в то время как в случае патологи-
ческих родов, кесарева сечения участвуют доста-
точно много специалистов в высшим образова-
нием. 

При физиологических родах невозможно вести 
речь о халатности, – халатность возникает при 
патологических родах и кесаревом сечении. 
Именно в таких ситуациях устанавливаются при-
знаки тяжкого вреда здоровья или смерть ново-
рождённого и (или) матери. Это возникает ввиду 
отклонения в родовой деятельности, развития 
дискоординации, гипоксии плода и приводит к 
травмированию как матери, так и новорождён-
ного, вызванные неверным принятием решения 
при родоразрешении.  

Именно в таких случаях возникает сложность 
установления живорождённости, так как в тяже-
лых случаях проводятся реанимационные меро-
приятия и признаки халатности могут возникнуть 
как у врача-акушера, который родоразрешал, так 
и у врача анестезиолога- реаниматолога, врача 
неонатолога. 

Несомненно, судебно-медицинский эксперт про-
водит пробу лёгочного комплекса на наличие воз-
духа в лёгких (признак самостоятельного вдоха), 
но при реанимационных мероприятиях эта проба 
будет ложно положительной. Мертворождён-
ность или живорождённость с последующим 
наступлением смерти возможно только на основе 
поведения биохимического анализа крови, забор 
которой проводится у трупа новорожденного или 
у мёртворождённого плода.  

Именно биохимический анализ даст возможность 
определить включение биохимических процессов 
жизнеобеспечения новорождённого (цикл Креб-
са). 

Необходимо рассмотреть родоразрешение через 
кесарево сечение, так как в этом случае имеются 
свои особенности, влияющие на квалификацию 
халатности. 

При кесаревом сечении даже извлечённый ребё-
нок сохраняет тесную связь с роженицей (мате-
рию) и не является самостоятельно, автономно 
существующим, то есть, остается плодом до мо-
мента пережатия пуповины и понуждению к пер-
вому самостоятельному вдоху. То есть, понятие 
«новорождённый» может быть применено с мо-
мента автономного существования.  

В том случае, когда не удается вызвать самосто-
ятельный вдох проводятся реанимационные ме-
роприятия с теми же последствиями и теми же 
признаками определяющие халатность. 

Необходимо указать на ситуации, когда извлечён-
ный плод при кесаревом сечении, не получается 
понудить сделать самостоятельный вдох или 
произвести реанимационные мероприятия путём 
искусственного вентилирования лёгких, которые 
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так же не приносят успех. Это происходит при 
врождённой патологии лица, верхней челюсти, 
ротоглотки, трахеи. То есть, при врождённых 
уродствах и патологиях. В этих случаях речь идёт 
о мертворождённости и признаки халатности мо-
гут усматриваться у врача, ведущего беремен-
ность. Но, вследствие халатности врача, можно 
создать условия для гибели новорождённого в 
родах. 

Намного сложнее устанавливать противоправ-
ные деяния врача, ведущего роды при получении 
родовой травмы новорождённым. Это связано с 
тем, что не в уголовно-правовой характеристике, 
не в медицинских выкладках отсутствуют опреде-
ления самой родовой травмы, которая имеет 
очень серьёзные последствия и квалифициру-
ются как тяжкий вред здоровью, вплоть до наступ-
ления, в последствии, смерти.  

На данный момент в части уголовно-правовой 
квалификации надо усматривать: повреждение 
органов с последующим нарушением компенса-
торно-приспособительных механизмов новорож-
дённого. 

Конечно, в данном случае, только судебно-меди-
цинский эксперт может установить причастность 
к указанной ситуации врача, ведущего беремен-
ность или врача ведущего роды.  

Необходимо учитывать причины развития родо-
вой травмы: хронические заболевания беремен-
ной женщины, вредные привычки (употребление 
табака, алкоголя, наркотиков), генетические пато-
логии, образ жизни. То есть, надо разделять не 
управляемые ситуации (аморальный образ 
жизни, употребление токсических веществ или же 
именно халатность как врача ведущего беремен-
ность, так и ведущего роды.  

Однако врач ведёт роды, акушерка проводит 
именно сам процесс родов. Именно с периода 

врезывания головки (при головном предлежании) 
или тазового конца или иной части плода до из-
влечения плода-это действия акушерки. Но, аку-
шерка не является должностным лицом и в слу-
чае причинения вреда плоду или роженице в слу-
чае разрывов, – к уголовной ответственности не 
может быть привлечена. 

Следует чётко установить причинно-следствен-
ную связь между действием (бездействием) и 
наступлением криминального последствия в виде 
тяжкого вреда здоровью или смертью. 

Таким образом, признаки халатности усматрива-
ются: 

–  в период ведения беременности – не полно-
ценное обследование беременной, отказ от до-
полнительного обследования и консультаций уз-
ких специалистов; неправильное выбранное ле-
чение беременной, приведшее к развитию пато-
логии у плода; не качественное проведение диа-
гностики врачом лучевой диагностики (врач узи), 
что привело к выбору не верной тактике родораз-
решения повлекшее тяжёлые травмы роженицы, 
новорождённого в плоть до смерти; не стоит за-
бывать игнорирование угрозы прерывания бере-
менности и отсутствии направления беременной 
на сохранение беременности, повлекшее выки-
дыш, тяжкий вред здоровью женщины. 

–  в период родоразрешения – не внимательный 
осмотр роженицы и новорождённого повлекший 
просмотр патологии, с последующим развитием 
тяжкого вреда здоровья или смерть; неправильно 
выбранное лечение в послеродовый период жен-
щины, в период новорождённости, что также при-
водит к тяжкому вреду здоровья или смерти; без-
основательно проведённое кесарево сечение; по-
слеродовые осложнения у роженицы, новорож-
дённого (пупочный сепсис, блефарит) и более се-
рьёзные осложнения потребовавшие реанимаци-
онных мероприятий. 
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опрос является основным следственным 
действием, с которого начинается расследо-

вание практически каждого уголовного дела по 
факту вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение действий, представляющих опасность для 
его жизни и который является вторым по объёму 
получаемой следователем информации по собы-
тию преступления после осмотра места происше-
ствия следственным действием. 

Допрос относится к процессуально допустимому 
способу получения показаний. С одной стороны, 
допрос относится к самому распространенному 
следственному действию, так как основная часть 
материалов уголовного дела состоит из протоко-
лов допроса, а порядок осуществления подго-
товки и производства допроса занимает прибли-
зительно две трети работы органов предвари-
тельного расследования. С другой стороны, как 
подчеркивает Ю.П. Гармаев, допрос относится к 
сложному способу получения доказательств, тре-
бующих от следователя высокой общей и про-
фессиональной культуры, познаний психологии 

людей, владения тактическими приемами до-
проса [1]. 

Допрос несовершеннолетних – самостоятельное 
следственное действие, требующее большого ко-
личества времени и действий от следователя, как 
во время подготовки, так и в дальнейшем его ве-
дении и закреплении в материалах уголовного 
дела, которое заключается в общении следова-
теля, дознавателя, судьи (суда) с допрашивае-
мым лицом с целью установления фактических 
обстоятельств совершения преступления, а 
также, лиц, его совершивших, и получения иных 
сведений, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения уголовного дела по 
существу [2, с. 12].  

Процессуальный порядок проведения допроса 
несовершеннолетних достаточно подробно ре-
гламентируется нормами УПК РФ, в которых зако-
нодатель раскрывает не только сущность данного 
следственного действия, но и особенности и пра-
вила его проведения. Следователь при 

Д 
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подготовке к допросу несовершеннолетних опре-
деляет предмет допроса, составляет план, со-
гласно которому определяет перечень обстоя-
тельств, подлежащих выяснению. 

Согласно действующему уголовно-процессуаль-
ному законодательству, при проведении допроса 
по уголовному делу несовершеннолетнего 
вправе присутствовать его законные представи-
тели . В некоторых случаях обязательно должен 
присутствовать педагог либо психолог, так как 
процесс допроса является психологическим воз-
действием на психику несовершеннолетнего, что 
может привести к замкнутости и неспособности 
сформулировать свои мысли при проведении 
следственного действия. 

Рассматривая вопрос о правовом статусе психо-
лога, следует выяснить, какие требования 
должны предъявляться к лицу, привлекаемому в 
качестве специалиста-психолога? Полагаем, что 
психолог должен обладать достаточными позна-
ниями в области детской или юношеской психо-
логии, в том числе, он должен иметь специальное 
в этой сфере, ему необходимо иметь практиче-
ский опыт работы по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних 

В ходе расследования определенного уголовного 
дела психолог может дать информацию, которая 
содержит в себе направление для изучения лич-
ности несовершеннолетнего в зависимости от 
вида, совершенного им преступления, подсказать 
возможные источники получения информации о 
человеке 

Сотрудничество со специалистом-психологом 
имеет важное значение при расследовании дел о 
преступлениях, совершенных группой лиц с уча-
стием несовершеннолетних. Психолог помогает 
следователю понять и раскрыть внутреннюю 
структуру группы, характер взаимосвязей между 
несовершеннолетними участниками, установить 
лидера, который осуществляет распределение 
ролей. Кроме того, необходимо отметить, что уча-
стие психолога в ходе допроса имеет огромное 
значение для расследования по уголовному делу, 
так как он может определить круг вопросов, кото-
рые будет задавать следователь, правильно их 
сформулировать для адекватного восприятия 
несовершеннолетним. 

Педагог – это специалист, выполняющий в орга-
низации, осуществляющей обучение, обязанно-
сти по обучению и воспитанию. При этом педагог, 
привлекающийся следователем для производ-
ства допроса с участием несовершеннолетнего 
лица, должен осуществлять обучение и воспита-
ние несовершеннолетних в общеобразователь-
ной школе, так как педагогический работник выс-
шей школы, работающий со студентами, в мень-
шей степени обладает профессиональными зна-
ниями и навыками работы с подростками [3, с. 45]. 

Правильная организация допроса позволяет зна-
чительно улучшить рабочий процесс следова-
теля, дознавателя, исключить проведение по-
вторных и дополнительных допросов, более 
полно и быстро выяснить интересующую 

следствие информацию, правильно провести 
иные следственные действия и процессуальные 
мероприятия, основанные на результатах ранее 
проведенного допроса. 

Перед началом допроса следователь должен 
установить с несовершеннолетним потерпевшим 
либо свидетелем психологический контакт, для 
чего можно побеседовать с несовершеннолетним 
свидетелем или потерпевшим о школе, друзьях, 
любимых занятиях, фильмах и т.п. Так, следова-
тель заранее может выяснить уровень развития 
ребенка, наличие у него обретенных навыков и 
умений. Этот момент можно выяснить, поставив 
соответствующие вопросы: Знаешь ли ты, какой 
сегодня день недели, какой месяц и число? Кото-
рый, по-твоему, сейчас час? Сколько метров от 
двери до окна кабинета? Какого цвета шторы в ка-
бинете и т.п.? [4, с. 25]. 

Потерпевшие несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 16 лет могут давать заведомо ложные пока-
зания. Следователь, используя законное психо-
логическое воздействие, должен убедить допра-
шиваемого в необходимости дать правдивые по-
казания, отказаться от своей неправильной линии 
поведения. Достигаться последнее может по-
средством рефлексивного управления, посред-
ством активного влияния на несовершеннолет-
него, демонстрируя несостоятельность его утвер-
ждений, которые напрямую противоречат обстоя-
тельствам уголовного дела. 

Изобличение несовершеннолетнего во лжи до-
стигается путем представления доказательств, 
постановки «правильных» вопросов – эмоцио-
нальное воздействие, которые побуждают дать 
правдивые показания [5, с. 26]. 

Результаты допроса, как и ход его проведения, 
фиксируются в обязательном порядке в прото-
коле. При этом целесообразно в ходе проведения 
следственного действия использовать видео 
фиксацию, чтобы более детально зафиксировать 
показания подростка, развернутые ответы на за-
даваемые вопросы. 

Многие следователи пренебрегают данным пра-
вом, однако в фиксации хода допроса видеосъем-
кой есть множество плюсов, как для расследова-
ния уголовного дела, так и для самого следова-
теля.  

Во-первых, внимание следователя полностью 
принадлежит ребенку, это помогает быстро нала-
дить с ним благоприятные отношения и располо-
жить его к предстоящему допросу, а также в це-
лом допрос провести в доброжелательной для 
допрашиваемого обстановке. Это также имеет 
важное значение, если возраст ребенка до 12 лет, 
так как чем ребенок младше, тем он может вос-
принимать следователя слишком серьезно и 
даже его бояться, когда тот строго задает во-
просы и фиксирует его ответы письменно при нём 
же (печатает или записывает от руки).  

Во-вторых, в плане организации работы следова-
теля применение видеосъемки во время допроса 
упрощает процедуру составления протокола                                          
[6, с. 62]. 
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Таким образом, полученные показания несовер-
шеннолетних в ходе производства допроса, явля-
ются значительной частью доказательственной 
базы по уголовному делу и, естественно, имеют 
определенные тактические особенности, а 
именно:  

–  максимальную детализацию и конкретизацию 
показаний о произошедшем событии;  

–  анализ субъектом расследования показаний с 
учетом обращения внимания на обстоятельства 
дела. 
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огласно Конституции Российской Федера-
ции, Россия – это социальное государство, 

признающее равенство прав и свобод человека и 
гражданина, что гарантирует гражданам достой-
ную жизнь, независимо от пола, расы и других 
дифференцирующих признаков [1]. Для достиже-
ния этих целей государство берет на себя обяза-
тельство о заботе и обеспечении наименее защи-
щенных граждан, таких как инвалиды, несовер-
шеннолетние дети, совершеннолетние, но нетру-
доспособные мужчины и женщины, которые по 
определенным обстоятельствам не способны са-
мостоятельно обеспечить себе достойный уро-
вень жизни. 

Так как экономика одного государства не спо-
собна обеспечить всех нетрудоспособных граж-
дан, приходится прибегать к механизмам, способ-
ствующим иным путем помогать нуждающимся 
слоям населения. В России, как и в большинстве 
зарубежных стран, установлен и активно приме-
няется принцип социальной ответственности, 
действенным механизмом которого стали али-
ментные правоотношения, возлагающие заботу о 
нуждающихся нетрудоспособных гражданах на 
трудоспособных членов их семей при поддержке 
со стороны государства. 

Таким образом, исходя из субъективного состава 
правоотношений, мы можем сделать выводы, что 
алиментные обязательства присущи семейным 
правоотношениям, и, хотя они регулируются Се-
мейным кодексом Российской Федерации (далее – 
СК РФ), четко установленного понятия не суще-
ствует. Анализируя признаки и природу данного 
правоотношения, мы можем выделить основные 
тезисы, формирующие его определение: 

1. Стороны алиментных обязательств – получа-
тель и плательщик, которые должны состоять в 
семейных отношениях, при этом получатель – 
нуждающееся лицо, неспособное самостоя-
тельно обеспечивать себе достойный для прожи-
вания уровень жизни и имеющий основания на 
получение денежных средств от плательщика – 
трудоспособного гражданина. 

2. Характер алиментных обязательств – имуще-
ственный, они неразрывно связаны с личностью 
всех субъектов правоотношения. 

3. Основанием для уплаты денежных средств 
является судебное решение или соглашение, ко-
торое в дальнейшем подлежит изменению, ин-
дексации или полной отмене. 

С 
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4. Содержанием правоотношения является 
право требовать выплаты алиментных обяза-
тельств, и соответствующая обязанность осу-
ществлять такие выплаты. 

5. Данное правоотношение безвозмездное, для-
щееся и прекращается, как правило, каким-либо 
юридическим событием – смерть гражданина, до-
стижение совершеннолетия, восстановление тру-
доспособности. 

Исходя из вышеупомянутых признаков, можно 
вывести термин «алиментные правоотношения».  

Алиментные правоотношения – это имуществен-
ные правоотношения, урегулированные нормами 
семейного права, состоящие из обязанности тру-
доспособных членов семей (или бывших членов 
семей), в силу судебного решения либо соглаше-
ния, выплачивать средства на содержание своих 
нетрудоспособных нуждающихся членов семей 
(либо бывших членов семей) при наличии уста-
новленных законом условий. 

Государство, признавая семью одной из главных 
ценностей общества, устанавливает механизм 
дополнительных социальных гарантий, который в 
случае необходимости будет действовать 
наравне с государственными мерами поддержки 
нуждающихся граждан. Таким образом, можно 
смело заявлять, что семейные правоотношения – 
одна из самых социально-ориентированных 
сфер, что поддерживается наличием алиментных 
обязательств. 

Несмотря на долгую практику применения и по-
стоянного совершенствования алиментных пра-
воотношений остается много спорных и законода-
тельно неурегулированных моментов, что тре-
бует более детального рассмотрения и совер-
шенствования, некоторые из которых мы рас-
смотрим в данной статье. 

1. Мы уже упоминали об отсутствии в семейном 
законодательстве четко установленного понятия 
алиментных обязательств, но необходимо также 
отметить, что и в системе договоров необходимо 
определить место алиментных соглашений. Ис-
ходя из наличия своих уникальных признаков, от-
личающих алименты от других видов договоров, 
мы можем назвать их специфическим видом до-
говора, который устанавливает и конкретизирует 
права и обязанности сторон, поэтому отсутствие 
дефиниции в законодательстве никак не обосно-
вано.  

2. Согласно статье 106 СК РФ, правом обраще-
ния в суд с требованиями об уплате алиментов 
наделен только взыскатель [2]. На наш взгляд, 
это ограничивает права субъектов правоотноше-
ния и подлежит дополнительному урегулирова-
нию. В частности, таким правом должен быть 
наделен плательщик алиментов, который в су-
дебном порядке сможет урегулировать объем 
своих алиментных обязательств. 

Семейное законодательство не позволяет и несо-
вершеннолетним нуждающимся лицам обра-
щаться в суд с требованием уплаты алиментов в 

свою пользу при наличии установленных законом 
оснований, однако п. 4 ст. 37 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ [3] и ст. 51 Федераль-
ного закона «Об исполнительном производстве» 
[4] рассматривают несовершеннолетних как 
участников процессуального и исполнительного 
правоотношения соответственно. То есть, несо-
вершеннолетний гражданин может получать али-
менты только при условии, что один из родителей 
или органы опеки и попечительства выступят в 
суде с такой инициативой. На наш взгляд, это 
ущемляет их права и противоречит ч. 1 ст. 46 Кон-
ституции РФ, гарантирующей каждому судебную 
защиту своих прав и свобод. Поэтому вопрос о 
субъектах, законодательно наделенных правом 
обращаться в суд с алиментными требованиями, 
необходимо расширить, предоставив отдельным 
категориям дополнительные права. 

3. Присутствуют спорные вопросы и в порядке 
установления и прекращения уплаты средств на 
содержание. В частности, п. 2 ст. 120 СК РФ ли-
шает эмансипированных несовершеннолетних 
алиментных платежей. Данное положение явля-
ется необоснованным, так как такое решение 
должно приниматься при более детальном рас-
смотрении каждого конкретного случая. Очень ча-
сто ранняя трудовая деятельность несовершен-
нолетних свидетельствует как раз о материаль-
ных проблемах. При этом ст. 87 СК РФ не обязует 
эмансипированных граждан платить алименты 
своим нетрудоспособным родителям, равно как 
нельзя их привлечь и к дополнительным расхо-
дам в соответствии со ст. 88 СК РФ. 

На наш взгляд, семейное законодательство 
должно предусматривать возможность продол-
жать алиментные выплаты в отношении эманси-
пированного гражданина до достижения им воз-
раста 18 лет, исходя из конкретных жизненных 
обстоятельств и возможной необходимости такой 
эмансипации, например, если он продолжает 
учиться и работать, содержится в многодетной 
семье, исходя из условий проживания. 

4. Необходимо дополнительно урегулировать 
вопрос об алиментных обязательствах совершен-
нолетних детей в отношении родителей, устано-
вивших свое отцовство после достижения детьми 
возраста 18 лет.  

В соответствии со ст. 87 СК РФ, в данном случае, 
родитель будет в праве требовать уплаты али-
ментов в случае нужды. Однако необходимо при-
нимать во внимание и мотивы установления та-
кого отцовства. То есть, если родитель знал о су-
ществовании данного ребенка, но на протяжении 
18 лет не принимал никакого участия в его жизни, 
не стремился признать отцовство, имея на это 
возможность, можно сделать вывод о том, что от-
цовство было установлено только ради получе-
ния выгоды, в таком случае в уплате алиментов 
должно быть отказано.  

Несмотря на то, что в деятельности судов такая 
практика существует, необходимо, прежде всего, 
фактическое закрепление данных положений в 
законодательстве. 
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5. В связи с большим ростом браков, осложнен-
ным иностранным элементом, все чаще встает 
вопрос о взыскании алиментов за границей. В 
международном сообществе уже давно дей-
ствует ряд универсальных договоров, регулирую-
щих признание и исполнение алиментных обяза-
тельств на территории иностранного государства. 
Например, Нью-Йоркская Конвенция от 20 июня 
1956 года о взыскании за границей алиментов, Га-
агская Конвенция от 02 октября 1973 года о 
праве, применимом к алиментным обязатель-
ствам и ряд других. 

Для российской правовой системы данные право-
вые акты не применимы, так как она не является 
их участницей. В данной области урегулированы 
отношения только между Россией и странами-
участницами СНГ. 

Конечно, нельзя утверждать, что наличие между-
народного договора станет гарантом положитель-
ного урегулирования всех спорных вопросов, ка-
сающихся алиментных обязательств, однако, это, 
в определенной степени, гарантирует права 

граждан и их защиту на территории большего ко-
личества государств. Именно поэтому мы счи-
таем, что ратификация ряда Конвенций может 
урегулировать возникающие спорные вопросы. 

К тому же, в нашей стране существует острая 
проблема взыскания алиментов с должников, 
находящихся за границей, что еще раз подчерки-
вает необходимость в присоединении к уже дей-
ствующим международным договорам, регулиру-
ющим данную сферу правоотношений, а также в 
заключении новых двусторонних договоров с 
теми государствами, с которыми до сих отсут-
ствуют рычаги взаимодействия по взысканию 
алиментов с уклоняющихся от их уплаты граждан 
на территории соответствующего государства. 

В данной статье мы раскрыли не только положи-
тельные стороны алиментных правоотношений, 
но и указали на необходимость совершенствова-
ния данных норм для более полной защита прав 
нуждающихся граждан в условиях современного 
общества и гражданского оборота. 
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равовое регулирование вопросов, связан-
ных с особенностями процессуального ста-

туса участников уголовного судопроизводства, 
имеющих ограниченные возможности, начало ко-
торому было положено в предыдущих историче-
ских периодах Российского государства, а осо-
бенно интенсивно осуществлялось в ХIХ в., про-
должает свое развитие и во времена советского 
государства. При этом основой формирования 
советских уголовно-процессуальный правовых 
норм стал процесс отмены имперского законода-
тельства, произошедший после Октябрьских со-
бытий 1917 года, в том числе и в сфере судопро-
изводства. В частности, принятием Декрета о 
суде от 22 ноября 1917 г. № 1 [1] были упразд-
нены «общие судебные установления» (п. 1), «ин-
ституты судебных следователей, прокурорского 
надзора, а равно – и институты присяжной и част-
ной адвокатуры» (п. 3) и т.д. В 1918 г. прекращает 
действовать Устав уголовного судопроизводства, 
который содержал целый ряд положений, закреп-
лявших особенности правового статуса лиц с 
ограниченными возможностями как участников 

производства по уголовным делам. Но уже в 1922 г. 
был принят первый Уголовно-процессуальный ко-
декс РСФСР [2], который закрепил: 

–  2 порядка рассмотрения уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних – судебный и ад-
министративный, а в 1927 г., после соответствую-
щих изменений, впервые ввел законных предста-
вителей в качестве участников уголовного судо-
производства; 

–  обязательное участие защитника по делам 
немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу 
физических недостатков способности правильно 
воспринимать те или другие явления; 

–  участие переводчика (ст. 76), при том, что со-
гласно ст. 143, 170: «При допросе немого, глухого 
или лица, говорящего на языке, непонятном для 
следователя, приглашается переводчик или 
лицо, понимающее знаки немого и глухого: уча-
стие этих лиц в допросе отмечается в протоколе, 
который подписывается этими лицами»; 

П 
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–  норму, по которой «определение возраста об-
виняемого при отсутствии надлежащих докумен-
тов производится путем медицинского освиде-
тельствования, в тех случаях, когда есть основа-
ния полагать, что обвиняемый является несовер-
шеннолетним» (ст. 144); 

–  целую главу (XVI), посвященную определению 
психического состояния обвиняемого для реше-
ния вопроса при «наличии в деле указаний на не-
вменяемое состояние обвиняемого во время со-
вершения преступления или на болезненное рас-
стройство душевной деятельности, возникшее 
после совершения преступления» (ст. 199), в су-
дебном порядке рассмотреть вопрос о прекраще-
нии (или о приостановке до выздоровления обви-
няемого) производства по данному уголовному 
делу.  

Таким образом, можно отметить, что законода-
тель продолжил развитие тех социально-гумани-
стических идей, которые нашли свое отражение в 
нормах Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. 

Следующий этап развития советского уголовно-
процессуального законодательства в контексте 
рассматриваемой проблематики связан с 1923 го-
дом, когда постановлением ВЦИК утверждается 
новый текст Уголовно-процессуального кодекса 
[3], среди социально значимых положений кото-
рого можно выделить следующие: 

–  «Лица, моложе 14 лет, в зал судебного засе-
дания не допускаются» (ст. 20). 

–  Также, предусматривается участие перевод-
чика для не владеющих русским языком или язы-
ком большинства проживающих в данной местно-
сти, причем обеспечение этого возложено на суд 
(ст. 22). 

–  «Законные представители» означают – роди-
телей, опекунов и представителей тех учрежде-
ний и организаций, на попечении которых нахо-
дится данное лицо» (п. 7 ст. 23). 

–  В отдельной главе сконцентрированы основ-
ные положения «о составе суда, сторонах и об от-
воде» (гл. 3); 

–  Представителями потерпевшего могут быть 
«члены коллегии защитников, близкие родствен-
ники потерпевшего, или его законные представи-
тели, а также, уполномоченные профессиональ-
ных союзов и инспектора труда» (ст. 51), а ст. 52 
содержала схожее положение применительно к 
представителям интересов гражданского истца. 

–  Защитниками могли быть «члены коллегии за-
щитников, близкие родственники обвиняемого, 
уполномоченные представители государствен-
ных учреждений и предприятий», а также, по осо-
бому разрешению суда, иные лица (ст. 53). 

Как и в УПК 1922 г., согласно п. 2 ст. 55 УПК 1923 г., 
участие защитника было обязательно «по делам 
немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу 
физических недостатков, способности правильно 
воспринимать те или другие явления». 

–  В главе 4 «Доказательства», п. 2 ст. 61 преду-
сматривал, что «Не могут быть вызываемы и до-
прашиваемы в качестве свидетелей: лица, кото-
рые ввиду своих физических и психических недо-
статков не способны правильно воспринимать 
имеющие значение по делу явления и давать о 
них правильные показания. 

Примечание. Для разрешения вопроса о способ-
ности лица быть свидетелем могут быть пригла-
шаемы эксперты». 

–  Примечание к ст. 63 («Эксперт») закрепляло, 
что «Вызов экспертов обязателен для … опреде-
ления психического состояния обвиняемого или 
свидетеля в тех случаях, когда у суда или у сле-
дователя по этому поводу возникают сомнения». 

–  Ст. 132 содержит ранее существовавшее 
предусмотрение, что если обвиняемый не может 
явиться на допрос к следователю по болезни, то 
тот может провести допрос по месту нахождения 
обвиняемого. 

Сохранились также нормы: 

–  о запрете угроз и насилия (ст. 136); 

–  про то, что «При допросе немого, глухого, или 
лица, говорящего на языке, не понятном для сле-
дователя, приглашается переводчик или лицо, 
понимающее знаки немого или глухого; участие 
этих лиц в допросе отмечается в протоколе, кото-
рый подписывается этими лицами» (ст. 140, 167); 

–  при наличии оснований считать, что обвиняе-
мый несовершеннолетний, должно быть произве-
дено медицинское освидетельствование с целью 
определения его возраста (ст. 141). 

По-прежнему присутствует гл. XVI «Определение 
психического состояния обвиняемого», содержа-
ние которой осталось неизмененным. 

А в числе оснований для отсрочки приведения в 
исполнение приговора присутствуют:  

–  болезнь осужденного, препятствующая отбы-
тию им назначенного наказания (до их выздоров-
ления);  

–  беременность осужденной (исполнение откла-
дывается до истечения 2 месяцев после родов);  

–  если немедленное отбытие осужденного нега-
тивно скажется для членов его семьи – может по-
влечь тяжкую болезнь или смерть и др. (ст. 456). 

Можно сделать вывод о том, что основные гума-
нистические положения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР 1922 г. остались неизмен-
ными и в тексте УПК РСФСР 1923 г., несмотря на 
то, что появились несколько новых статей, содер-
жащих в себе социально значимые аспекты. 
Также, принимались различные правовые доку-
менты, которые регулировали отдельные во-
просы, касающиеся уголовного судопроизводства 
с участием социально незащищенных категорий 
лиц, но в основном несовершеннолетних. Напри-
мер, было Постановление Президиума 
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Верховного Суда РСФСР от 3–4 августа 1935 г., 
рекомендовавшее вручать повестки о вызове 
несовершеннолетних с одновременным извеще-
нием родителей и опекунов [4]; Циркуляр Проку-
рора СССР от 05 апреля 1937 г. № 21/4 «Об уси-
лении борьбы с преступностью среди несовер-
шеннолетних», по которому местным руководя-
щим органам следовало сообщать о выявленных 
недостатках работы школ, детских домов и про-
чих организаций, которые послужили причиной 
преступления детей [5]; Директивное письмо Вер-
ховного Суда и Прокуратуры СССР от 21 июня 
1935 г. № 36 (71), в котором указывалась необхо-
димость создания специализированных следова-
телей по делам несовершеннолетних в структуре 
прокуратур [6]. А Приказ НКЮ СССР от 22 марта 
1940 г. № 27 «О судебной практике по делам о 
преступлениях несовершеннолетних» преду-
сматривал обязательное участие в производстве 
по делам несовершеннолетних адвокатов, имею-
щих опыт работы по таким делам [7]. 

Однако в 30–40-е гг. ХХ в. отмечается репрессив-
ный характер уголовно-правовой и уголовно-про-
цессуальной сфер, в целом [8], что стало след-
ствием предвоенных и послевоенных лет. Так, 
Постановление СНК СССР «О мерах борьбы с 
преступностью среди несовершеннолетних» от 
07 апреля 1935 г. «в целях быстрейшей ликвида-
ции преступности среди несовершеннолетних» 
разрешило «привлекать к уголовному суду с при-
менением всех мер уголовного наказания… начи-
ная с 12-летнего возраста, уличенных в соверше-
нии краж, в причинении насилий, телесных повре-
ждений, увечий, в убийстве или в попытках к убий-
ству» [9]. В связи с этим, 20 апреля 1935 г. был 
издан совершенно секретный циркуляр Проку-
ратуры СССР и Верховного Суда СССР                                      
№ 1/001537-30/002517, адресованный органам 
прокуратуры и судам, который следующим обра-
зом пояснил взаимосвязь данного постановления 
и действовавших на то время «Основных начал 
уголовного законодательства СССР и союзных 
республик», по которым расстрел к лицам, не до-
стигшим 18-летнего возраста, не применялся: 

соответствующие нормы Основных начал 
«надлежит считать отпавшими», отменив тем са-
мым и ст. 22 УК РСФСР, которая запрещала при-
менение расстрела к лицам до 18 лет. А Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 
1940 г. «Об уголовной ответственности несовер-
шеннолетних за действия, могущие вызвать кру-
шение поездов» предусмотрел уголовную ответ-
ственность с 12 лет и разрешил применение к ним 
всех мер уголовного наказания [10].  

Но уже в 1941 г. Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР применительно к двум данным доку-
ментам установил, что все же «несовершенно-
летние привлекаются к уголовной ответственно-
сти начиная с 14-летнего возраста» [11]. 

При этом в основных уголовных законах страны 
нижние границы возраста уголовной ответствен-
ности проходили в пределах от 14 до 16 лет (та-
ким образом, получается, что вышеуказанные 
акты на период своего действия имели большую 
юридическую силу, чем законы): 

–  Руководящие начала 1919 г. – 14 лет [12]; 

–  УК РСФСР 1922 г. – 16 лет [13]; 

–  УК РСФСР 1926 г. – 14–16 лет [14], и затем эти 
нижние границы оставались без изменений в со-
ветском уголовно-процессуальном законодатель-
стве. 

При этом следует отметить, что нормы Постанов-
ления СНК СССР от 07 апреля 1935 г. и Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 де-
кабря 1940 г. на практике не получили широкого 
применения, особенно, при решении вопросов о 
назначении наказания в виде смертной казни. 

В дальнейшем, гуманизация уголовного судопро-
изводства продолжилась в нормах следующего 
УПК РСФСР, 1960 г.1, принятого вслед за Осно-
вами уголовного судопроизводства СССР и союз-
ных республик 1958 г.2, и вступившего в силу с                                 
01 января 1961 г. 
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оявление в уголовном законодательстве ка-
тегории «иные меры уголовно-правового ха-

рактера» как второй колеи правовых последствий 
общественно опасного деяния привело к наличию 
не разрешенных по сей день дискуссий относи-
тельно ее содержания. В частности, А.И. Чучаев, 
А.П. Фирсова справедливо обращают внимание 
на «ограниченный гносеологический потенциал» 
дефиниции «меры уголовно-правового харак-
тера» [10, c. 1330–1346]. А.С. Пунигов полагает, 
что данный термин слишком объемный и потому 
не позволяет строго определить сферу примене-
ния отдельных из них [8, c. 458–466]. Отсутствие 
единства в понимании «меры уголовно-правового 
характера» логично предрешает неопределен-
ность и в отношении круга «иных» мер уголовно-
правового характера.  

Недосказанность законодателя относительно по-
нятия, классификации, целей иных мер уголовно-
правового характера обуславливает наличие кол-
лизий в уголовном законодательстве примени-
тельно к статусу отдельных уголовно-правовых 
средств, не являющихся наказанием, но фор-
мально не отнесенных к «иным» мерам. Оче-
видно, что действующий формат изложения иных 

мер уголовно-правового в УК РФ не обеспечивает 
соблюдение требований правовой определенно-
сти и однозначности правового регулирования.  

Исходя из содержания раздела VI Общей части 
УК РФ, объединившего такие инструменты, как 
принудительные меры медицинского характера, 
конфискация имущества, судебный штраф, 
можно заключить, что вторая колея правовых по-
следствий совершения преступления (обще-
ственно опасного деяния) включает меры, приме-
няемые в дополнение либо в качестве альтерна-
тивы реализации уголовной ответственности в 
форме осуждения виновного с назначением, либо 
без назначения наказания.  

Мы сознательно используем формулировку, что 
иные меры уголовно-правового характера явля-
ются альтернативой либо дополнением не нака-
зания, как это преимущественно представлено на 
страницах юридической печати [9], а именно, ре-
ализации уголовной ответственности в форме 
осуждения виновного с назначением либо без 
назначения наказания. Подобное уточнение счи-
таем существенным, поскольку оно позволяет 
наиболее полно раскрыть специфику применения 

П 
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иных мер уголовно-правового характера с учетом 
положений ч. 5 ст. 302 УПК РФ. К примеру, ска-
зать, что такая мера, как судебный штраф высту-
пает альтернативной именно наказанию будет не 
совсем точным, поскольку в случае ее не реали-
зации и продолжения уголовного преследования, 
исход дела может заключаться в обвинительном 
приговоре и без назначения наказания. В частно-
сти, при применении принудительных меры вос-
питательного воздействия (ч. 1 ст. 92 УК РФ).  

Соответственно, принудительные меры медицин-
ского характера могут быть, во-первых, назна-
чены в качестве альтернативы таким формам ре-
ализации уголовной ответственности как вынесе-
ние обвинительного приговора с назначением 
наказания либо без его назначения (пункты 2, 3                          
ч. 5 ст. 302 УПК РФ), во-вторых, могут дополнять 
объем уголовной ответственности при осуждении 
виновного (п. а, ч. 1, ст. 99 УК РФ). 

Конфискация имущества может быть: 

–  во-первых, назначена в дополнение к таким 
формам реализации уголовной ответственности 
как вынесение обвинительного приговора с 
назначением наказания либо без его назначения 
(пункты 2, 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ); 

–  во-вторых, решение о применении конфиска-
ции имущества может быть принято в случае пре-
кращения судом уголовного дела (уголовного 
преследования) по нереабилитирующим основа-
ниям (п. 13 Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 г.                        
№ 17) [7].  

Во втором случае конфискацию имущества 
сложно отнести к альтернативной уголовной от-
ветственности мере, поскольку она применяется 
не вместо уголовной ответственности, а скорее 
независимо от ее реализации. В случае прекра-
щения уголовного дела (уголовного преследова-
ния) конфискация имущества в большей степени 
выступает дополняющим уголовно-правовое воз-
действие инструментом.  

Судебный штраф, в соответствии со ст. 104.4                         
УК РФ, применяется при освобождении виновного 
от уголовной ответственности и, соответственно, 
выступает уголовно-правовой мерой, альтерна-
тивной реализации уголовной ответственности в 
форме вынесения обвинительного приговора как 
с назначением наказания, таки без его назначе-
ния. Приведенный анализ позволяет выявить от-
личительные свойства, присущие иным мерам 
уголовно-правового характера, напрямую указан-
ным законодателем в качестве таковых. Призна-
ками иных мер уголовно-правового характера 
можно назвать их «дополнительность» либо 
«альтернативность» по отношению к наказанию 
(формам реализации уголовной ответственно-
сти). Данный вывод вытекает из системного тол-
кования положений уголовного закона, но напря-
мую не следует из содержания действующего 
раздела VI УК РФ. Очевидно, что формулировки 
«иные меры» без какой-либо конкретизации в за-
конодательстве признаков рассматриваемых мер 
недостаточно для уяснения их сущности. 

Сложившиеся правила юридической техники 
предполагают, что правовая терминология 
должна отвечать определенным требованиям: 
точности в обозначении того или иного понятия; 
единства его восприятия, а также однозначности, 
краткости, ясности и простоты [4, c. 183–193]. 
Именно с помощью соотнесения грамматиче-
ского, логического смысла нормы с ее целью 
можно добиться того, чтобы правовая форма ак-
тивно способствовала развитию регулируемых 
отношений [5, c. 27–28].  

Полностью согласны с утверждением профес-
сора В.В. Ершова, что право ничтожно вслед-
ствие его неопределенности (voidforvagueness); 
объективная необходимость непрерывного дви-
жения от неопределенности права к определен-
ности права обусловлена его социальной приро-
дой как равной меры свободы в пределах несво-
боды, установленной правотворческими орга-
нами и лицами для участников динамических пра-
воотношений [3, c. 41]. 

Движение от неопределенности содержания 
права к его определенности осуществляется по-
средством конкретизации [2, c. 32–44]. Право-
творческая конкретизация – это объективно обу-
словленная, закономерная деятельность компе-
тентных органов по установлению норм права, 
осуществляемая с помощью уменьшения объема 
понятий общей абстрактной нормы на основе рас-
ширения их содержания с целью повышения точ-
ности и определенности правовой регламентации 
общественных отношений [11, c. 85].  

В этой связи, мы полагаем, что «абстрактную» ре-
гламентацию иных мер уголовно-правового ха-
рактера важно именно на уровне закона привести 
в более конкретное состояние.  

Иные меры уголовно-правового характера необ-
ходимо законодательно дифференцировать на 
альтернативные и дополнительные меры, что 
обеспечит соблюдение требований правовой 
определенности и однозначности правового регу-
лирования отношений, связанных с установле-
нием отличных от наказания уголовно-правовых 
средств, применяемых в связи с совершением об-
щественно опасного деяния. Далее, как нам пред-
ставляется, фактически, круг альтернативных и 
дополнительных мер не ограничен напрямую ука-
занными в разделе VI УК РФ правовыми сред-
ствами и включает в себя некоторые другие пра-
вовые инструменты. В этой связи, важно отграни-
чить от иных мер уголовно-правового характера: 
меры, относящиеся к элементам системы наказа-
ний, освобождения от наказания, освобождения 
от уголовной ответственности, судимости и др. С 
нашей точки зрения, все указанные правовые ин-
ституты пересекаются в общей (рядоположенной) 
категории «уголовно-правовое воздействие», но 
имеют принципиальные отличия между собой в 
целом и от иных мер уголовно-правового харак-
тера, в частности. Решение этой задачи осложня-
ется тем, что в нормах Общей части УК РФ име-
ются внутренние противоречия. 

Весьма проблематичным является статус услов-
ного осуждения, которое, следуя логике 
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законодателя, требуется рассматривать в си-
стеме норм, регулирующих порядок назначения 
наказания. С одной стороны, это справедливо и 
соответствует положениям ст. 60 УК РФ. С другой 
стороны, поскольку испытание при условном 
осуждении охватывает выполнение осужденным 
ряда обязанностей, назначаемых судом, правоот-
ношение по исполнению условного осуждения 
приобретает длящийся характер и сближается с 
правоотношениями в сфере исполнения наказа-
ния. Однако с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда РФ необходимо отметить, что 
исполнение наказания имеет место только тогда, 
когда осужденный пребывает в месте отбывания 
наказания [6]. В силу ст. 74 УК РФ, возможна от-
мена условного осуждения и обращение приго-
вора к исполнению. Это сближает условное осуж-
дение с правовым режимом отсрочки отбывания 
наказания, однако, не в полном объеме. При 
условном осуждении субъект состоит на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции, контроли-
рующей его поведение, и до тех пор, пока он 
надлежащим образом соблюдает возложенные 
обязанности, течет испытательный срок. При от-
срочке отбывания наказания этого не происходит. 
Вызывает сомнения статус принудительных мер 
воспитательного воздействия. Регламентируя их 
в гл. 14 УК РФ, законодатель исходил, очевидно, 
из того, что они применимы исключительно к 
несовершеннолетним субъектам. Это, отчасти, 
справедливо (хотя ст. 96 УК РФ допускает искус-
ственное «продление» пребывания лица в ста-
тусе юридически несовершеннолетнего), однако, 
не в полной мере учитывает содержание и специ-
фический статус данных мер. Отсутствует баланс 
между правовой характеристикой судебного 
штрафа в ст. 76.2 УК РФ как вида освобождения 
от уголовной ответственности и его статусом как 
иной меры уголовно-правового характера в главе 
15.2 УК РФ. Освобождение от уголовной ответ-
ственности в случае возмещения ущерба или 
иного заглаживания вреда выступает в данном 
случае своеобразной льготой, применяемой су-
дом в тех случаях, когда он признает, что лицо со-
вершило эти действия и тем самым продемон-
стрировало низкую степень общественной опас-
ности. В то же время, исключительно судебный 
порядок наложения судебного штрафа отграни-
чивает его от иных видов освобождения от ответ-
ственности, применяемых другими субъектами, 
осуществляющими производство по уголовному 
делу. Фактически, статус судебного штрафа диф-
ференцирован в рамках двух самостоятельных 
уголовно-правовых институтов. 

Недостаточно ясности относительно критериев 
соотношения иных мер уголовно-правового ха-
рактера с некоторыми видами освобождения от 
наказания (в частности, условно-досрочного 
освобождения, замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания, освобожде-
ния от наказания в связи с болезнью и др.), а 
также, с заменой назначенного наказания более 
строгим (например, при злостном уклонении от 
уплаты штрафа, отбывания обязательных или ис-
правительных работ). С нашей точки зрения, дис-
куссионность рассматриваемого вопроса обу-
словлена, в том числе, отсутствием «устойчи-
вого» основания отбора иных мер уголовно-пра-
вового характера. Считаем, что нахождению кон-
сенсуса в данной научной дискуссии, которая, по 

справедливой оценке ученых, зашла в тупик [1,                                        
c. 96], будет способствовать выработка отличи-
тельной системы признаков альтернативных и 
дополнительных мер.  

Как нам представляется, признаки иных мер уго-
ловно-правового характера проявляются в том, 
что данные меры:  

–  установлены уголовным законодательством; 

–  являются первичными правовыми послед-
ствиями совершения общественно опасного дея-
ния;  

–  применяются в качестве альтернативы либо 
дополнения реализации уголовной ответственно-
сти; 

–  обладают принудительным потенциалом; 

–  имеют некарательный характер; 

–  реализуются вне уголовно-исполнительных 
отношений. 

Сопоставив все имеющиеся уголовно-правовые 
инструменты с предложенными нами признаками, 
приходим к следующим выводам.  

Альтернативными мерами уголовно-правового 
характера являются:  

–  принудительные меры медицинского харак-
тера (пункты «б» – «г» ч. 1 ст. 99 УК РФ); 

–  судебный штраф (ст. 104.4. УК РФ); 

–  принудительные меры воспитательного воз-
действия (ст. 90 УК РФ).  

Дополнительными мерами уголовно-правового 
характера являются:  

–  конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ); 

–  принудительные меры медицинского харак-
тера (п. «а» ч. 1 ст. 99 УК РФ);  

–  возложение обязанности пройти лечение от 
наркомании и медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ). 

Таким образом, уголовное законодательство 
устанавливает два самостоятельных вида иных 
мер уголовно-правового характера: альтернатив-
ные и дополнительные меры. Альтернативные 
меры уголовно-правового характера есть меры 
реального либо потенциального государствен-
ного принуждения, исключающие реализацию 
уголовной ответственности в форме осуждения 
виновного с назначением либо без назначения 
наказания, и применяемые в связи с соверше-
нием общественно опасного деяния. Дополни-
тельные меры уголовно-правового характера 
есть меры реального либо потенциального госу-
дарственного принуждения, применяемые одно-
временно с реализацией уголовной ответствен-
ности в форме осуждения виновного с назначе-
нием либо без назначения наказания и в исклю-
чительных случаях при освобождении от уголов-
ной ответственности, в связи с совершением об-
щественно опасного деяния. 
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нститут прекращения уголовного дела при-
влекает к себе особое внимание, так как ре-

шение о прекращении уголовного дела и уголов-
ного преследования влечет за собой освобожде-
ние от уголовной ответственности, такое реше-
ние принимается уполномоченными органами в 
исключительных случаях и не является типичной 
формой завершения уголовно-правовых отноше-
ний. Применение положений об освобождении от 
уголовной ответственности базируются на прин-
ципах общих идей гуманизма и справедливости. 
Это связано с тем, что в отдельных случаях по от-
ношению к правонарушителю наиболее гуман-
ным и целесообразным будет реализация мер, 
направленных на прекращения уголовного пре-
следования по нереабилитирующим основаниям 
в связи с субъективным отношением лица, совер-
шившего уголовно-наказуемое деяние, а также 
это находится в тесной взаимосвязи с уровнем 
общественной опасности такого деяния, чем при-
менение реальных мер государственного принуж-
дения. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного 
суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении су-
дами законодательства, регламентирующего ос-
нования и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» (далее – Постановление Пле-
нума № 19), под освобождением от уголовной от-
ветственности стоит понимать отказ государства 
от применения уголовно-правовых мер воздей-
ствия в отношении лица, совершившего преступ-
ление [1]. 

Можно разделить на две группы основания осво-
бождения от уголовной ответственности в зависи-
мости от их применения: на общие основания, за-
крепленные в общей части Уголовного Кодекса 
РФ (далее – УК РФ) и на специальные основания, 
предусмотренные в примечаниях конкретных ста-
тей особенной части УК РФ, в частности, в                                                   
ст. 322.3 УК РФ. 

Практика применения данного положения на дан-
ный момент достаточно противоречива и не еди-
нообразна, что указывает на необходимость 
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совершенствования правового регулирования 
данного института, это связано, в том числе и с 
тем, что отсутствует единое понимание понятия 
«способствовало раскрытию преступления». В 
качестве иллюстрации можно привести пример, 
когда, в одних случаях, суды расценивают по-
ступки лица, совершившего преступное деяние, в 
виде подробных признательных показаний, дачи 
согласия на осмотр жилища при осмотре места 
происшествия, в котором лицо осуществило фик-
тивную постановку на учет иностранных граждан, 
признание вины, отсутствие судимости, как 
факты способствующее раскрытию преступле-
ния, вследствие чего прекращают уголовное дело 
и уголовное преследование, то есть правоприме-
нительная практика осуществляется через 
призму общих положений о деятельном раская-
нии [2]. 

В других случаях, при аналогичных ситуациях, 
суды отказывают в прекращении дела и уголов-
ного преследования на основании примечания 
соответствующей статьи УК РФ, указывая на тот 
факт, что обстоятельства преступления были 
установлены еще на момент возбуждения уголов-
ного дела, и, в таком случае, по их мнению, при-
знательные показания не оказали никакого влия-
ния на процесс раскрытия и расследования пре-
ступления и относятся исключительно к личной 
позиции лица, совершившего уголовно-наказуе-
мое деяние, что, на наш взгляд, является в корне 
неверной точкой зрения [3]. 

Так как к непосредственным основаниям для 
освобождения от уголовной ответственности, со-
гласно примечанию, содержащемуся в ст. 322.3 
УК РФ, относится любое способствование рас-
крытию этого преступления и данное основание 
представляет собой обязательную для примене-
ния императивную норму, не требующую характе-
ризующих материалов на личность обвиняемого 
и других обстоятельств, кроме прямо в нем 
предусмотренных, то на наш взгляд, в данном 
случае, имеется определенный пробел в право-
вом регулировании, в соответствии с которым, 
лицо может неоднократно совершать указанное 
преступление и также неоднократно быть осво-
божденным от наказания, на основании примеча-
ния к ст. 322.3 УК РФ, и для предотвращения со-
вершения аналогичных преступлений тем же ли-
цом, по нашему мнению, необходимо добавить 
дополнительное ограничение, что только лицо, 
которое впервые совершило указанное преступ-
ление, может быть освобождено от уголовной от-
ветственности, если оно способствовало раскры-
тию преступления, предусмотренного указанной 
статьей УК РФ. 

На основании положения, закрепленного в п. 7 
Постановления Пленума № 19, в котором ука-
зано, что освобождение от уголовной ответствен-
ности по специальным основаниям, осуществля-
ется в порядке, установленным примечаниями 
особенной части УК РФ, поэтому сообщение до-
стоверных сведений при даче объяснений и вы-
ражения своего согласия на проведение осмотра 
своего жилища сотрудниками полиции в качестве 
осмотра места происшествия при проведении 
проверки в рамках ст. 144 УПК РФ, уже относится 
к достаточному объему для признания лица, в ка-
честве, способствовавшего раскрытию преступ-
ления, и поэтому будет считаться достаточным 
основанием для обязательного освобождения 
лица от уголовной ответственности в соответ-
ствии с примечанием, указанным в ст. 322.3                                      
УК РФ [4, c. 20]. 

В разъяснениях Постановления Пленума № 19, 
отсутствует четкая характеристика юридической 
формулировки «способствование раскрытию пре-
ступления», как и перечень необходимых дей-
ствий, которые будут достаточными для призна-
ния того, что виновное лицо способствовало рас-
крытию преступления, так и остался открытым 
без указания четкого критерия [5, c. 196]. Даже, 
несмотря на принятие отдельного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 
«О судебной практике по делам о незаконном пе-
ресечении Государственной границы Российской 
Федерации и преступлениях, связанных с неза-
конной миграцией», в п. 17 которого указано, что 
понимается под способствованием раскрытию 
преступления, все также отсутствует конкретный 
перечень следственных действий, которые будут 
достаточными для признания того, что виновное 
лицо способствовало раскрытию преступления 
[6]. 

Для формирования единообразного подхода к 
научному толкованию и правоприменительной 
практике, на наш взгляд, наиболее эффективным 
методом окажется сочетание необходимых зако-
нодательных изменений в совокупности с расши-
рением разъяснений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, где необходимо отразить 
перечень необходимых действий, которые будут 
достаточными для признания того, что виновное 
лицо способствовало раскрытию и расследова-
нию преступления. А также, внести изменение в 
примечание к ст. 322.3 УК РФ, где указать, что 
лицо, совершившее преступление, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию 
этого преступления и если в его действиях не со-
держится иного состава преступления. 
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дования, тактики производства отдельных след-

ственных действий, взаимодействия следователя и 

оперативного работника по делам исследуемой ка-

тегории. Предложены рекомендации, направлен-

ные на совершенствование деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений в сфере налого-

обложения.  
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реди сфер экономики, наиболее подвержен-
ных криминальному влиянию, на протяже-

нии последних лет продолжает оставаться фи-
нансово- кредитная сфера. Осуществление неза-
конных финансовых операций служит основой 
для коррупции и организованной преступности. 

Ужесточение противолегализационного и налого-
вого законодательства, усиление борьбы контро-
лирующих и правоохранительных органов с «об-
наличиванием», привело к тому, что недобросо-
вестными хозяйствующими субъектами наряду с 
традиционными способами все чаще 

используются альтернативные схемы по получе-
нию наличных денежных средств. 

Становление российской налоговой системы со-
провождается значительным ростом количества 
совершаемых налоговых правонарушений. Пре-
ступления в налоговой сфере получили широкое 
распространение, приобрели массовый характер 
и являются одной из главных причин непоступле-
ния налогов в государственную казну. Исходя из 
этого, следует указать на особую актуальность 
раскрытия и расследования финансовых пре-
ступлений в условиях сложившейся в стране 
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политической и экономической ситуации, требую-
щей мобилизации внутренних финансовых резер-
вов, в том числе и с самой опасной её частью – 
налоговыми преступлениями [1]. 

Особенности деятельности по расследованию 
преступлений, связанных с осуществлением не-
законных операций в сфере налогообложения в 
составе организованной группы рассмотрим на 
основе примера из судебно-следственной прак-
тики. 

В ходе осуществления оперативно-розыскной де-
ятельности сотрудниками оперативного подраз-
деления была получена оперативная информа-
ция о группе лиц, осуществляющей деятельность 
по предоставлению фиктивных, по своему содер-
жанию, бухгалтерских документов, а также услуг 
по «обналичиванию» денежных средств за выче-
том определённого процента. В дальнейшем фик-
тивные первичные документы предоставлялись 
«заказчиком» в налоговый орган для получения 
налогового вычета по налогу на добавленную 
стоимость и незаконного возмещения налога на 
добавленную стоимость. 

Было установлено, что в период с 2009 по 2018 гг. 
организованной группой в составе 9 человек с це-
лью осуществления незаконной деятельности в 
территориальных органах ФНС России в гг. Мага-
дане, Москве, Краснодаре, а также в Московской 
области зарегистрированы юридические лица 
для последующего их задействования в разрабо-
танных членами ОГ преступных схемах. 

В качестве индивидуальных предпринимателей, 
учредителей и руководителей, юридических лиц, 
привлекались подконтрольные ОГ физические 
лица. Для осуществления незаконной банковской 
деятельности использовались реквизиты более 
100 формально легитимных организаций, кото-
рые фактически не осуществляли финансово-хо-
зяйственную деятельность, были зарегистриро-
ваны на имена подконтрольных или подставных 
лиц, а управление их счетами осуществлялось 
при помощи программного обеспечения для уда-
лённого доступа и управления банковскими сче-
тами (система «Банк-Клиент»). 

В качестве источника наличных денежных 
средств использовались денежные средства, по-
лученные в кассах кредитных учреждений с рас-
чётных счетов подконтрольных организаций с 
указанием обоснования снятия денежных 
средств – «хозяйственные расходы», «прочие 
расходы», «расчёты с поставщиками», а также 
денежные средства, полученные с расчётных 
счетов, оформленных на подставных физических 
лиц. 

«Клиентам» сообщали о времени и месте выдачи 
наличных денежных средств на территории г. Ма-
гадана и, используя наличную денежную массу, 
полученную ранее в кассах банков с расчётных 
счетов, оформленных на подставных физических 
лиц, осуществляли выдачу наличности. 

За совершение данных операций комиссионное 
вознаграждение составляло 7–10 % от сумм 

безналичных денежных средств, полученных на 
счета подконтрольных организаций. Ущерб от 
преступной деятельности данной ОГ оценивается 
в размере более 100 млн руб. 

Для выявления всех звеньев преступного сооб-
щества, роли каждого участника и документиро-
вания механизма преступной деятельности был 
проведён комплекс ОРМ и следственных дей-
ствий. Установлено, что роли в ПС были распре-
делены следующим образом: организатором яв-
лялся гр. Х, который осуществлял организатор-
ские и управленческие функции, а также разра-
ботку преступных схем. 

В ПС действовало три функционально обособ-
ленных звена. 

Первое звено выполняло функции по:  

–  проработке преступных схем ухода от налого-
обложения; 

–  регистрации в налоговом органе фиктивных 
юридических лиц на подставных лиц; 

–  контролю движения денежных потоков через 
фирмы «однодневки» и последующему «обнали-
чиванию» в кредитных учреждениях. 

Второе звено осуществляло:  

–  поиск физических лиц для оформления на них 
организаций, задействованных в схемах по укло-
нению от уплаты налогов; 

–  непосредственное решение вопросов, связан-
ных с созданием и регистрацией в налоговых ор-
ганах; 

–  открытие расчётных счетов в кредитных учре-
ждениях; 

–   «обналичивание» в кредитных организациях 
денежных средств, полученных от «клиентов». 

Третье звено реализовывало задачи по:  

–  изготовлению фиктивных договорных, пла-
тёжных и товаросопроводительных документов, 
имитирующих гражданско-правовые сделки по 
поставке товарно-материальных ценностей; 

–  подготовке и сдаче налоговой отчетности ор-
ганизаций, задействованных в преступных схе-
мах. 

Также, оперативным путём получены реквизиты 
расчётных счетов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, подконтрольных ПС, бухгал-
терская и налоговая документация, сведения о 
движении денежных средств по счетам. 

В целях дальнейшего документирования дея-
тельности участников ПС и получения дополни-
тельных доказательств схемы преступной дея-
тельности отдельных структурных подразделе-
ний и звеньев ПС, были проведены ОРМ с выез-
дом в г. Москву и Московскую область: проведено 
более 20 обысков, в ходе которых изъяты 
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штампы, печати, в том числе, формально леги-
тимных организаций, компьютерная техника, бух-
галтерская документация, черновые записи и до-
кументы, изобличающие преступную деятель-
ность фигурантов. С целью возмещения ущерба 
наложен арест на имущество фигурантов (автоза-
правочная станция, административные здания, 
промышленная техника, автомобили). 

Одним из основных направлений повышения эф-
фективности рассматриваемого вида деятель-
ности, как показывает изучение и анализ много-
летней практики, является «оперативно-

аналитический мониторинг деятельности юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» [2].  

Подводя итог изложенному выше, отметим, что в 
рамках данной статьи, нами были исследованы 
отдельные организационные и тактические осо-
бенности производства по уголовным делам ис-
следуемой категории преступлений. Предложен-
ные рекомендации, на наш взгляд, позволит по-
высить эффективного раскрытия и расследова-
ния преступлений в сфере налогообложения. 
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Аннотация. Версия представляет собой обоснован-

ное предположение относительно события преступ-

ления, его отдельных элементов либо о происхож-

дении и связи доказательственных фактов. Статья 

посвящена анализу деятельности следователя по 

выдвижению и проверки версий. Рассмотрено поня-

тие версии, выявлены требования и правила по ее 

разработке и дальнейшей проверке. Предложены 

рекомендации по совершенствованию данной дея-

тельности. 
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Annotation. The version is a reasonable assumption 

about the event of the crime, its individual elements or 

about the origin and connection of the evidentiary facts. 

The article is devoted to the analysis of the investiga-
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versions. The concept of a version is considered, the re-

quirements and rules for its development and further 

verification are revealed. Recommendations for im-

proving this activity are proposed. 
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ерсия представляет собой обоснованное 
предположение относительно события пре-

ступления, его отдельных элементов либо о про-
исхождении и связи доказательственных фактов 
[1, с. 133]. 

Представление о том, что такое «следственная 
версия», до середины семидесятых годов про-
шлого века считалось весьма спорным, хотя раз-
ногласия криминалистов в теории определения 
встречаются до сих пор. Версию считали либо 
разновидностью гипотезы, либо её аналогом. По-
давляющее большинство ученых пришли к об-
щему суждению о том, что «...содержанием гипо-
тезы является научное предположение о непо-
средственно не наблюдаемом явлении, либо о 
закономерности явления. Проверка гипотез обес-
печивает установление научных закономерно-
стей. Расследование же не имеет научных целей 
и не устанавливает закономерности явления. 

Версия строится для объяснения фактов, содер-
жащих признаки преступления» [2, с. 39]. Осталь-
ные ученые и криминалисты все же продолжают 
настаивать на том, что «гипотеза, чаще всего, 
представляет предположение об общих законо-
мерностях явлений, об их сущности и потому 
имеет форму общего суждения. Напротив, версия 
по уголовному делу представляет собой предпо-
ложительное объяснение расследуемого собы-
тия или его отдельных обстоятельств. Соответ-
ственно, её формой служат единичные сужде-
ния» [3, с. 23]. 

План организации расследования и следствен-
ная версия имеют противоречивые соотношения 
в теоретических учениях. Например, Р.С. Белкин, 
И.М. Лузгин и большинство других авторов науч-
ных трудов считают версию основой для состав-
ления плана расследования. План расследова-
ния, таким образом, выступает в роли проверки 

В 
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правильности версии. Но среди ученых – крими-
налистов существует и иное мнение, они исходят 
из того, что «включают версии в содержание пла-
нирования расследования, поэтому следствен-
ные версии составляют отдельный элемент 
плана расследования». Факты, логически осмыс-
ленные и принятые следователем, составляют 
природу версии. 

В теории существует ряд требований, предъявля-
емых к построению следственных версий: 

–  версия, которая является практически обосно-
ванным предположением, должна опираться ис-
ключительно на установленные факты; 

–  проверку версий следует начинать с анализа 
умозаключений, следственных выводов из пред-
ставленной версии; 

–  построение версии следует считать умствен-
ной процедурой, следующей законам логики, в ко-
нечном результате приводящей к предположи-
тельному умозаключению. Четкая формулировка 
основания и процесса, приводящего к умозаклю-
чению, является важнейшим фактором плана 
расследования, поскольку сформулированные и 
зафиксированные мысли предполагают возмож-
ность проверить их правильность в любое время 
и на любом этапе расследования. 

Во время построения версии применяются раз-
личные приемы познания: синтез, анализ, анало-
гия, дедукция, индукция и др.  

Наиболее распространенные приемы синтеза и 
анализа, применяемые во время расследования, 
имеют определенные стандарты и должны отве-
чать следующим требованиям: 

–  логической определенности – точного уста-
новления объекта, вычленение его из подобных 
объектов, руководствуясь конкретной целью 
следственного действия, для которого применя-
ются методы анализа и синтеза; 

–  последовательности – движение мысли от це-
лого к частному, четкая последовательность рас-
смотрения частностей, установление взаимосвя-
зей и взаимообусловленности между отдельными 
признаками. 

Помимо применения приемов анализа и синтеза 
в ходе расследования, также применяются при-
емы дедукции, то есть выведения частных след-
ствий из общих положений, и индукции, то есть 
умозаключения от частного суждения к общему 
выводу. 

При создании следственной версии приемы ин-
дукции и дедукции незаменимы и тесно взаимо-
действуют друг с другом. Некоторая закономер-
ность применения этих методов присутствует и в 
процессе расследования. 

Относительно умозаключений следователя, 
прием индукции заключается в том, чтобы обоб-
щить некоторые выясненные факты по делу, ко-
торые в дальнейшем могут иметь возможность 
объединиться. Информация и факты индук-

тивным путем могут превратиться в некоторый 
отдельный эпизод преступления. Суть дедуктив-
ного приема состоит в том, что умозаключение от-
деляет от общей картины отдельных фактов или 
признаков и ограничения похожих групп для по-
строения частных версий. 

Особенным методом при построении версий счи-
тают совокупность нескольких способов сочета-
ния признаков. Применяя метод аналогии на 
практике, следователь строит версию преступле-
ния, рассматривая подозреваемого, как субъект, 
по аналогии совершивший похожие преступления 
идентичным способом. 

Методами формирования версий могут быть и 
другие, теоретически обоснованные способы. 
Так, например, существует метод инверсии или 
эмпатии. С помощью такого метода событие или 
отдельный факт рассматривается с противопо-
ложных позиций. Применительно к методу эмпа-
тии, можно предположить, что следователь ста-
вит себя на место преступника, отождествляет 
себя с эмоциями и мысленными процессами дру-
гого человека и тем самым старается понять мо-
тивы поступков и преступных действий. 

Выдвижение следственных версий – необходи-
мый этап любого расследования преступления, 
поскольку его субъекты стремятся объяснить про-
исхождение, существование или отсутствие со-
бытий и фактов, имеющих значение для дела, а 
логически обоснованное предположение, вытека-
ющее из фактических материалов дела, назы-
вают следственной версией. Следственная вер-
сия может давать истолкование преступления в 
целом или его обстоятельств [4]. 

Процесс расследования преступления всегда 
имеет объективное содержание, которое делится 
на два этапа. На первом этапе проводится анализ 
и проверка имеющихся версий, на втором прово-
дится проверка следствий, вытекающих из вер-
сий расследования. 

Проверка версий имеет последовательные ста-
дии: 

–  выведение из предполагаемой основной вер-
сии любых возможных следствий; 

–  определение и установка последовательно-
сти следственных действий для проверки возник-
ших следствий; 

–  проведение следственных действий согласно 
плану расследования; 

–  оптимальная оценка информации, фактов, 
данных, последующие выводы о правильности 
версии. 

Подтверждение единственно верной версии 
следствия всегда является завершением про-
цесса расследования преступления. 

Наиболее распространенными ошибками, кото-
рые могут возникать в ходе выдвижения и про-
верки версий, считают такие, когда следователь, 
беря во внимание лишь основную версию, не 
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выдвигает другие возможные версии, имеющие 
место быть и требующие проверки. Также, может, 
не учитывая некоторых обстоятельств, указываю-
щих на альтернативные версии, занять рабочее 
время проверкой необъективных версий, тем са-
мым затрудняя расследование и упуская время. 

Учитывая теоретические и практические навыки 
расследования, можно говорить о том, что 

следователям необходимо выдвигать все суще-
ствующие обоснованные версии, возникающие 
при установке обстоятельств дела, обработке 
первичных данных о преступлении, руководству-
ясь познаниями и теоретическими предположени-
ями, а не собственными эмоциями, зачастую 
склонными к проработке наиболее вероятной, по 
их мнению, версии. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the formation of 

the institution of self-employment and the analysis of 

the legal status of this category of workers in the legal 

field. The paper examines the current state and pro-

spects for the development of this direction in the Rus-

sian Federation. The work highlights the positive as-

pects of the «self-employed» as one of the sectors of 

the economy and identifies problems that need to be 

resolved. The authors propose solutions. 
 

 

Keywords: self-employed, legal status, experiment, la-

bor market, tax benefits. 

 

                                                                       

 
еяние времени – процесс автоматизации, 
т.е., роботизация и иные изменения, проис-

ходящие на рынке труда, потребовали решение 
отдельных не урегулированных на данном пери-
оде экономических задач. Большая часть населе-
ния из-за экономических кризисов, спада произ-
водства, нестабильности в мире, низких зарплат, 
особенно в государственном секторе (например, 
в сфере образования) ушла в «теневой» сектор 
экономики, осуществляя трудовую деятельность, 
необлагаемую налоговым бременем. Это – лица, 
работающие на себя и получающие доход от 
своей трудовой деятельности, не находящиеся 
под контролем хозяина и не привлекающие наем-
ных работников. В целом, можно сказать, что это – 
лица, которые сами организуют свою деятель-
ность и сами обеспечивают свой доход. Это могут 
быть репетиторы, няни, лица ведущие свое при-
усадебное хозяйство или занимающиеся иным 
ремеслом, которое приносит заработок. Но лю-
бой гражданин в нашем государстве, это может 

быть субъект малого предпринимательства, фер-
мер, индивидуальный предприниматель, получа-
ющий доход от своей деятельности обязан пла-
тить налоги. А вот деятельность граждан, которая 
также приносит им доход, но не оформлена зако-
нодательно, остается вне поля зрения налоговых 
органов. К тому же доход самозанятых до опреде-
ленного времени не был учтен государством. 

Появление самозанятых как одной из нетрадици-
онных форм занятости в России и необходимость 
регулирования этого сектора экономики потребо-
вало от государства признание юридического ста-
туса «самозанятый». Поэтому возникла необхо-
димость закрепления новых правоотношений в 
сфере трудовой деятельности, которые не за-
креплены трудовым договором. 

Первые попытки легализовать данный сегмент 
рынка труда, были предприняты в 2016 году, но 
эта попытка не увенчалась успехом в силу мало 
изученности возникших правовых отношений. 

В 
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Лишь с принятием в 2018 году Федерального за-
кона № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и 
Калужской областях, а также, в Республике Та-
тарстан (Татарстан)» [2] и введением экспери-
мента, возникла возможность по новому взгля-
нуть на деятельность данной категории лиц.  

В декабре 2019 года были внесены изменения в 
закон № 422-ФЗ, которые, все же, определили 
границы ведения самозанятыми своей деятель-
ности.  

Ранее, мы уже упоминали об истории возникнове-
ния концепции учёта самозанятых, введённой                           
01 января 2019 года, которая была позаимство-
вана у зарубежных государств [4].  

Для граждан государств, где доход достаточно 
низкий, в таких, как Индия, Кения и в некоторых 
других, самозанятость является единственным 
способом прокормить себя и семью. В более раз-
витых зарубежных странах, например, таких как 
Канада, Соединенные штаты Америки, государ-
ство поддерживает лиц, работающих на себя, и 
они уже зарекомендовали за собой почётное ме-
сто в финансовой системе страны. 

В Российском законодательстве нет пока четкого 
определения понятия «самозанятые», как и не 
определены до конца методы стимулирования 
самозанятых. С введением эксперимента в от-
дельно взятых областях и установлением для са-
мозанятых специального налогового режима этот 
вид занятости постепенно развивается и уже с 
2020 года в эксперимент включились еще 19 ре-
гионов России. Эксперемент по специальному 
налоговому режиму «Налог на профессиональ-
ный доход» введен на 10 лет и переход на него 
является добровольным. Это показывает, что со-
зданные предпосылки будут способствовать раз-
витию деятельности самозанятых в нашей 
стране. 

На начало 2022 года в России число зарегистри-
рованных самозанятых составило 4 млн человек. 
Доходы, поступившие в казну государства в виде 
налога, составили 882 млрд рублей [5]. 

Это обусловило зарождение нового института в 
Российской Федерации – института самозанято-
сти, хотя законодательного определения данного 
статуса до сих пор нет. Необходимо уяснить пра-
вовую основу зарождающегося вида самостоя-
тельной занятости в Российской Федерации. Тем 
более, в настоящее время, время введения мно-
жественных санкций «недружественных госу-
дарств» льготы для малого и среднего бизнеса 
имеют большое значение для укрепления эконо-
мики нашего государства. Поддержка самозаня-
тости тоже играет не маловажную роль в укреп-
лении экономического сектора. Кто такие самоза-
нятые граждане? Каков их правовой статус? 

Самозанятые граждане как особая категория фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей могут оказывать платные услуги, но для них 

определены особые налоговые условия. Они мо-
гут производить и реализовывать товары само-
стоятельно, а также оказывать услуги или выпол-
нять работы, как физическим лицам, так и органи-
зациям.  

В Гражданском законодательстве до настоящего 
времени не определен статус «самозанятого» 
субъекта. Нет его ни в Налоговом, ни в Пенсион-
ном законодательстве, хотя о «самозанятых» в 
этих нормативных правовых актах упоминается. 
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» тоже 
не отмечает самозанятых граждан среди занятого 
населения.  

Стать самозанятым может любой гражданин Рос-
сийской Федерации, начиная с 16 лет. Несовер-
шеннолетние подростки с 14 до 16 лет также мо-
гут зарегистрироваться как самозанятые и вести 
бизнес, но для этого им необходимо получить со-
гласие родителей (опекунов, попечителей) заве-
ренное нотариально.  

Анализируя статус самозанятого, следует рас-
смотреть варианты получения данного статуса. 
Это регистрация: 

–  через мобильное приложение «Мой налог»; 

–  через личный кабинет самозанятого на сайте 
ФНС; 

–  через мобильное приложение одного из упол-
номоченных банков (в приложении специальный 
раздел для самозанятых) [6]. 

Кроме этого, для самозанятых установлены неко-
торые ограничения: 

–  самозанятый может иметь доход; 

–  но не более 2,4 миллиона рублей в год;  

–  он должен работать самостоятельно, без 
наемных работников и заниматься разрешенной 
для этого режима деятельностью;  

–  ставка налога определена 4 %, если самоза-
нятый работает с физическими лицами, ставка 
может быть увеличена до 6 %, если работа осу-
ществляется с юридическими лицами. 

Не может быть признан самозанятым гражданин, 
который по виду своей деятельности является ин-
дивидуальным предпринимателем или работает 
по патенту или перепродает товары, изготовляе-
мые другими. Самозанятым запрещено прода-
вать и производить отдельные виды товаров, 
например, молоко и молочные продукты, обувь, 
табачные и алкогольные изделия и заниматься 
некоторыми видами деятельности, которые под-
падают под лицензирование.  

Государством для самозанятых граждан введен 
особый налоговый режим – это хорошее послаб-
ление лицам, работающим на себя. Кроме всего, 
им представляются и другие льготы: например, 
если деятельность не принесла доход, то гражда-
нин не отчисляет налог, самозанятые не 
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уплачивают НДФЛ с той деятельности, которую 
ведут в рамках своей самозанятости, но если про-
изойдет превышение допустимого дохода, то 
гражданин лишается статуса самозанятого до 
конца календарного года, что отменяет особый 
режим, установленный для самозанятости [1]. 

Кроме всего, получая статус самозанятого, граж-
дане имеют дополнительные плюсы: 

–  легальное осуществление деятельности, не 
скрывая доходы; 

–  возможность рекламировать свою деятель-
ность; 

–  упрощенная регистрация, посредством он-
лайн; 

–  отчетная документация подтверждается вы-
дачей чека через приложение; 

–  налоговое обязательство осуществляется в 
упрощенном варианте через личный кабинет и 
приложение «Мой налог», автоматически рассчи-
тывая его с каждой продажи; 

–  не требуется контрольно-кассовая техника, 
как, например, у индивидуальных предпринима-
телей; 

–  не требуется декларирование доходов в нало-
говой инспекции; 

–  самозанятые не отчисляют взносы в Фонд со-
циального страхования на случай материнства и 
временной нетрудоспособности. Отчисления они 
могут производить лишь по собственной инициа-
тиве. А вот на медицинское страхование уплата 
осуществляется автоматически при исчислении 
налога. Это позволяет самозанятым пользо-
ваться полисом ОМС.  

Также, следует упомянуть, что в настоящее не-
легкое для России время государство старается 
поддержать малый и средний бизнес. В эту кате-
горию попадают и самозанятые, для которых 
определен при регистрации налоговый вычет в 
сумме 10 тысяч рублей, т.е., отчисление меньших 
процентов по налогам в начале самозанятости. 

Еще одно преимущество, что законом не запре-
щено совмещать самозанятость с трудоустрой-
ством, но если эти виды деятельности не пересе-
каются. 

Рассмотрев преимущества данного вида дея-
тельности можно назвать и минусы самозанято-
сти: 

–  во-первых, это ограничение получения до-
хода, о чем было сказано выше;  

–  во-вторых, самозанятые не подлежат обяза-
тельному социальному страхованию, как напри-
мер лица, работающие по трудовому договору;  

–  в третьих, у самозанятых не фиксируется тру-
довой стаж, так как самозанятые не производят 
страховые отчисления в Пенсионный фонд РФ; 

–  в четвертых, нагрузка в ежемесячной уплате 
налога на результаты своей деятельности и неко-
торые другие моменты.  

Механизм регулирования деятельности самоза-
нятых граждан в нашей стране пока предусмот-
рен в виде эксперимента. 

Таким образом, рассмотрев плюсы и минусы в де-
ятельности самозанятых, можно сказать, что, не-
смотря на положительные моменты для государ-
ства в легализации значительной категории граж-
дан, отчислений ими налогов в казну государства, 
а это порядком около 3 триллионов рублей еже-
годных доходов, [5] следует выделить проблемы, 
которые на сегодняшний момент требуют реше-
ния: 

1. Ни в одном законодательном акте не опреде-
лен статус «самозанятого» и его правовое поло-
жение. Считаем, что определение статуса «само-
занятого» должно определяться и трудовым зако-
нодательством. Но, в данном случае, следует 
пресекать злоупотребление со стороны работо-
дателя при замене трудовых отношений на услуги 
самозанятых. 

2. Кроме всего, для самозанятых в нашей стране 
не определены профессиональные компетенции, 
то есть, данный вид деятельности не урегулиро-
ван требованиями по профессиональному ста-
тусу самозанятого, а также, к качеству реализуе-
мой им продукции или качеству выполняемых ра-
бот и оказываемых самозанятыми услуг. 

3. Еще одной проблемой можно назвать отсут-
ствие в Федеральном законе РФ от 27.11.2018                                  
№ 422-ФЗ нормы, содержащей полный перечень 
видов деятельности, подходящей под налог на 
профессиональный доход. Выгоднее регистриро-
ваться в качестве самозанятого тем гражданам, 
которые кроме зарплаты могут иметь еще доходы 
и получают их легальным способом, не скрыва-
ясь. 

Возможно, в этом случае, следует проанализиро-
вать развитие самозанятости в других государ-
ствах и применить приемлемые варианты для 
России. 

Таким образом, институт самозанятых в Россий-
ской Федерации достаточно актуален, но следует 
обратить внимание на решение определенных 
проблем. 
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тановление цифрового общества, обуслов-
ленное возникновением и развитием новых 

информационных технологий, оказывает суще-
ственное влияние на традиционные институты 
гражданского права, вынужденные адаптиро-
ваться к условиям новой реальности. За послед-
ние годы гражданский оборот пополнился новыми 
объектами, обладающими экономической ценно-
стью, правовая природа которых в должной мере 
не раскрывается в Гражданском кодексе РФ. Речь 
идет о, так называемых, «цифровых активах», 
под которыми в иностранной правовой доктрине 
понимается фрагменты текста или мультимедиа, 
отформатированные в двоичный код, раскрываю-
щий их содержание и предоставляющий право на 
их использование [1, p. 13]. Одним из наиболее 
распространенных и значимых для участников 
гражданских правоотношений цифровых активов 
является цифровой аккаунт. Способность аккаун-
тов удовлетворять самые разные, в том числе, и 
имущественные, интересы их обладателей 

актуализирует вопрос о наследуемости таких ак-
тивов. Однако современное отечественное 
наследственное право оставляет его открытым. В 
отсутствии соответствующих нормативных поло-
жений нам представляется необходимым обра-
щение к опыту зарубежных стран. 

Возможность передачи цифровых активов по 
наследству давно обсуждалась в американской 
юридической литературе [2; 3]. Поскольку наслед-
ственное право в США относится к исключитель-
ному ведению штатов, на уровне отдельных реги-
ональных легислатур в разное время принима-
лись законы, направленные на преодоление пра-
вовой неопределенности относительно судьбы 
цифровых активов после смерти их владельцев. 
До разработки и принятия универсального про-
фильного законодательства в США суды при раз-
решении споров о признании наследственного 
правопреемства в отношении аккаунтов в соци-
альных сетях, в большинстве известных случаев, 

С 
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вставали на сторону наследников умерших поль-
зователей, признавая за ними права в отношении 
цифровых активов наследодателей. 

Так, в 2004 году Yаhoo! Inc. отказался предостав-
лять семье погибшего в Ираке морского пехо-
тинца Джастина Эллсворта доступ к его учетной 
записи электронной почты, ссылаясь на условия 
пользовательского соглашения, запрещавшего 
передачу логина и пароля третьим лицам в слу-
чае смерти пользователя. Отец Джастина, будучи 
назначенным судом администратором наслед-
ственного имущества, запрашивая доступ к акка-
унту электронной почты, мотивировал свой за-
прос тем, что электронные письма могут содер-
жать информацию, необходимую для эффектив-
ного администрирования наследственного иму-
щества, идентификации активов и долгов насле-
додателя, а также для составления налоговых де-
клараций [4, p. 899]. Суд по наследственным и се-
мейным делам города Оклэнд Каунти штата Ми-
чиган принял компромиссное решение – с одной 
стороны, суд учел положения пользовательского 
соглашения и разрешил Yаhoo! Inc. действовать 
в соответствии со своей политикой конфиденци-
альности и не предоставлять наследникам поль-
зователя полный доступ к электронной почте, но 
с другой, признал за отцом, как администратором 
наследства, право в отношении корреспонденции 
погибшего и обязал Yаhoo! Inc. предоставить ему 
жесткий диск с копиями электронных сообщений 
и фотографий [5, p. 681]. В некоторых случаях, 
провайдеры по требованию суда предоставляли 
полный доступ, но на ограниченный период вре-
мени [6, p. 196].  

Помимо запретов и ограничений, установленных 
пользовательскими соглашениями фактором, су-
щественно затрудняющим посмертный переход 
цифровых активов к наследникам, в американ-
ском правопорядке выступают предписания зако-
нодательства в сфере защиты персональных 
данных. В обоснование отказа предоставления 
доступа к аккаунтам умерших пользователей ком-
пании-поставщики услуг цифровой связи ссыла-
ются на ст. 2702 Кодекса США (Закон о конфиден-
циальности электронных сообщений), в соответ-
ствии с которой провайдер вправе раскрыть со-
держание электронных сообщений пользователя 
только получателю таких сообщений или же 
агенту, действующему от имени пользователя 
или получателя. 

Примечательным, в контексте применения дан-
ных нормативных положений к наследственным 
правоотношениям, является дело Аджамян про-
тив Yаhoo! Inc., рассмотренное Верховным судом 
штата Массачусетс. Согласно обстоятельствам 
дела, Джон Аджамян завёл аккаунт электронной 
почты в сервисе Yahoo в 2002 году и через четыре 
года погиб в автокатастрофе, не оставив после 
себя ни завещания, ни каких-либо иных инструк-
ций относительно управления принадлежавшей 
ему учетной записи. Брат и сестра, назначенные 
судом администраторами наследственного иму-
щества, запросили у Yаhoo! Inc. логин и пароль, 
необходимые для доступа к электронной почте. 
Однако Yаhoo! Inc. отказал в предоставлении до-
ступа, сославшись, во-первых, на предписания, 

установленные пользовательским соглашением, 
а во-вторых, вышеуказанными положениями фе-
дерального законодательства, запрещающими 
предоставлять доступ к содержанию электронных 
сообщений третьим лицам без согласия пользо-
вателя. Получив отказ, родственники обратились 
с исковыми требованиями о признании за умер-
шим Джоном Аджамяном имущественных прав в 
отношении учетной записи электронной почты и 
содержащихся на ней электронных писем, а 
также, о предоставлении им, как администрато-
рам имущества умершего, доступа к этим данным 
в суд. Дело дошло до Верховного суда штата, ко-
торый на основании произведенного им толкова-
ния Закона о конфиденциальности персональных 
данных установил, что положения о необходимо-
сти получения законного согласия со стороны 
пользователя не распространяются на исполни-
телей завещания и администраторов наслед-
ственного имущества.  

Таким образом, Верховный суд штата Массачу-
сетс пришел к выводу о том, что нормы феде-
рального законодательства не содержат предпи-
саний, запрещающих Yаhoo! Inc. предоставить 
администраторам имущества Аджамяна доступ к 
его электронной почте.  

Из приведенных выше примеров следует, что в 
США юрисдикционные органы признают значи-
мость цифровых аккаунтов для целей, связанных 
с исполнением завещания и администрирования 
наследственного имущества, но не рассматри-
вают их в качестве самостоятельных объектов 
наследственного правопреемства. В соответ-
ствии с выработанным в судебной практике под-
ходом, родственники умершего владельца акка-
унта могут получить доступ к его содержимому на 
основании судебного решения, но в строго огра-
ниченных пределах и исключительно для реали-
зации указанных выше целей, не заменяя при 
этом наследодателя в правоотношениях с про-
вайдером и не перенимая прав и обязанностей, 
предусмотренных пользовательским соглаше-
нием.  

Данный подход был воспринят Комиссией по еди-
нообразному законодательству (The Uniform Law 
Commission, далее – Комиссия), которая предпри-
няла попытку по созданию унифицированного 
нормативного правового регулирование данной 
сферы правоотношений, разработав в 2014 году 
«Единообразный закон о доступе фидуциаров к 
цифровым активам» (Uniform Fiduciary Access to 
Digital Assets Act, более поздняя, доработанная 
версия которого получила название Revised 
Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, да-
лее – RUFADAA). Положения RUFADAA базиру-
ются на концепции так называемой «нейтрально-
сти активов» [5, p. 656], в соответствии с которой, 
фидуциар, имеющий законный доступ к матери-
альным активам умершего, имеет ровно такой же 
доступ к активам, существующим в цифровой 
форме, что гарантирует ему право контролиро-
вать и копировать цифровые активы, содержащи-
еся в учетных записях.  

Владелец учетной записи вправе выразить волю 
относительно судьбы принадлежащих ему 
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аккаунтов, определить полномочия фидуциара, а 
также, объем информации, к которой тот будет 
иметь доступ, через специальное завещательное 
распоряжение – пользовательское указание о 
раскрытии цифровых активов (user direction for 
disclosure of digital assets). 

Несмотря на то, что RUFADAA оставляет откры-
тым вопрос наследственного правопреемства 
прав и обязанностей из пользовательского согла-
шения и, как следствие, активов, хранящихся на 
учетной записи, его положения уравновешивают 
интересы всех сторон, учитывая политику конфи-
денциальности компаний-провайдеров, потреб-
ности фидуциаров, осуществляющих управление 
посмертным имуществом, а также, положения за-
конодательства о персональных данных. 

Началом для широкого обсуждения вопросов 
цифрового наследства среди ученых правоведов 
в Европе послужило Решение Верховного суда 
Германии от 12 июля 2018 г. III ZR 183/17, кото-
рым были удовлетворены требования родителей 
к известной социальной сети о предоставлении 
им доступа к учетной записи их погибшей дочери 
[7]. Суд руководствовался традиционным для кон-
тинентального наследственного права, отражен-
ным в ст. 1922 Германского гражданского уложе-
ния, принципом универсального правопреемства, 
в соответствии с которым принадлежащие лицу 
вещи не становятся бесхозными после его 
смерти, а права и обязанности по договорам не 
утрачивают силу, а переходят к другому лицу, 
правопреемнику, который будет правомочен тре-
бовать от должников исполнения по договорам и 
будет отвечать по обязательствам правопредше-
ственника своим имуществом [8, p. 118]. По мне-
нию суда, действие данного принципа не может 
исключаться условиями пользовательского со-
глашения, предусматривающими присвоение ак-
каунту «памятного статуса» и, как следствие, 
ограничение его функционала [9, p. 205]. Подоб-
ное условие, будучи установленным в односто-
роннем порядке в стандартизированном дого-
воре, ставит пользователя как сторону договора 
в чрезмерно невыгодное положение, поэтому яв-
ляется несправедливым и применительно к 
наследственным правоотношениям должно при-
знаваться недействительным. В решении также 
отражено, что значимость наследственной пере-
дачи аккаунта наследникам состоит и в том, что 
такая передача служит предпосылкой для насле-
дования хранящихся на нем иных активов, в част-
ности, объектов интеллектуальной собственно-
сти, подлежащих наследованию в общем порядке 
[10, p. 1195].  

Верховный суд Германии отклонил довод о не-
возможности наследования аккаунта ввиду не-
разрывной связи правоотношений с личностью 
пользователя. Как было разъяснено в решении, 
обязанность провайдера предоставить пользова-
телю функционал информационной сети, предо-
ставляющий возможность публиковать контент и 
отправлять сообщения, осуществляется посред-
ством доступа к стандартным для всех пользова-
телей сервисам, не учитывающим индивидуаль-
ных особенностей каждого конкретного вла-
дельца аккаунта. Личный характер договорных 

правоотношений проявляется лишь в активном 
использовании аккаунта: отправлении сообще-
ний и размещении контента. Из этого следует вы-
вод, что наследованию подлежит лишь право на 
пассивное ведение аккаунта, т.е., доступ к уже от-
правленным и полученным сообщениям, разме-
щенному контенту, возможность их скачивать, ко-
пировать и т.д. [8, p. 122]. Таким образом, Верхов-
ный суд Германии, в отличие от американских 
правоприменителей и законодателей, исходил не 
из концепции «наследственного администрирова-
ния аккаунта», а из идеи полноценного наслед-
ственного правопреемства. По мнению суда, 
права и обязанности, вытекающие из пользова-
тельского соглашения, в полном объеме перехо-
дят к наследнику, который в порядке правопреем-
ства вступает в правоотношения с провайдером в 
качестве стороны по договору с правом доступа к 
учетной записи и ее содержимому, как имеющему 
имущественную и личную ценность. Такой подход 
представляется логичным с точки зрения тради-
ций романо-германского наследственного права. 

В целом, европейский подход к нормативному ре-
гулированию основывается на принципе «post-
mortem privacy», который можно определить как 
личное неимущественное право пользователя на 
посмертную конфиденциальность. 

В соответствии с данным принципом, каждый че-
ловек имеет право определять, каким образом 
будет сохраняться и контролироваться его «циф-
ровое наследство», т.е., информация о его лично-
сти, оставленная в интернет-мире (репутация, 
честь и достоинство, секреты и т.д.) после его 
смерти [11, p. 129]. 

Регламент ЕС 2016/679 Европейского парла-
мента и Совета ЕС от 27 апреля 2016 года гаран-
тирует защиту персональных данных, определяет 
основные правила обращения с ними и закреп-
ляет права субъектов персональных данных. Од-
нако, в соответствии со ст. 27 Регламента, указан-
ные положения применяются только к персональ-
ным данным живых лиц; страны-члены ЕС вправе 
предусмотреть на уровне внутреннего законода-
тельства правила, касающиеся обработки персо-
нальных данных умерших лиц. Первой страной, 
разработавшей такие правила, стала Франция, 
принявшая закон № 2016–1321 от 07 октября 
2016 года «О цифровой республике». Закон раз-
рабатывался и принимался с целью создания 
нормативной основы для цифровой трансформа-
ции французской экономики и урегулирования 
широкого спектра отношений, возникающих в 
виртуальном пространстве. В числе прочего, дан-
ный нормативный акт вносит поправки в закон                                    
№ 78-17 от 06 января 1978 года «Об информа-
ции». Французский законодатель не дает точного 
и цельного определения цифровых активов, рас-
крывая их правовую природу через совокупность 
личных неимущественных благ, хранящихся на 
серверах провайдеров в виде персональных дан-
ных. В соответствии с новой редакцией закона                                       
№ 78-17, каждый пользователь имеет право 
оставлять имеющие приоритет над положениями 
пользовательских соглашений директивы, содер-
жащие распоряжения о посмертной судьбе циф-
ровых активов. В директиве пользователь может 
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распорядиться, чтобы после его смерти провай-
дер сохранил, удалил или раскрыл, хранящиеся 
на серверах, персональные данные. Директивы 
могут касаться всех персональных данных на 
всех платформах, где пользователь имел учет-
ную запись (общие директивы), так и содержать 
отдельные распоряжения применительно к каж-
дому провайдеру (специальные директивы). 

Общие директивы подлежат регистрации у дове-
ренной третьей стороны, сертифицируемой 
Национальной комиссией по информатике и сво-
бодам, и вносятся в специальный реестр. 

Специальные директивы не требуют участия до-
веренной третьей стороны и регистрируются 
непосредственно у провайдера. Пользователь 
может назначить исполнителя своих директив, ко-
торый вправе знакомиться с текстом директив и 
требовать от поставщиков услуг выполнить со-
держащиеся в них предписания. В случае, если 
исполнитель не был назначен, то его функции 
вправе осуществлять наследники пользователя. 
Если же пользователь умер, не оставив никаких 
директив на случай своей смерти, то его наслед-
ники могут получить доступ к его персональным 
данным в пределах необходимых для вступления 
в наследство и управления наследственным иму-
ществом. 

В этих целях, наследники могут получать доступ 
к персональным данным, содержащим информа-
цию, необходимую, для вступления в наследство, 
определения долей в наследуемом имуществе и 
последующим пользованием и распоряжением 
имуществом. Также, они могут получать инфор-
мацию о хранящихся в учетной записи и переда-
ваемых в порядке наследования «цифровых то-
варов» (например, объектов интеллектуальной 
собственности) или данных, имеющих семейную 
ценность для наследников. В целях защиты пер-
сональных данных умершего родственника, они 
вправе обратиться к поставщику услуг с требова-
нием удалить имеющиеся у него учетные записи 
и запретить дальнейшую обработку персональ-
ных данных. Получив запрос от исполнителя ди-
рективы или от наследников умершего пользова-
теля, поставщик услуг обязан бесплатно выпол-
нить соответствующие распоряжения.  

Заслуживает отдельного упоминания законода-
тельный опыт Каталонии. Закон Каталонии от                           
27 июня 2017 года «О цифровых завещаниях и 
внесении изменений в книги вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Каталонии», наделил 
наследодателя правом определять посмертную 
судьбу своих учетных записей и иных активов по-
средством поручений, объём и содержание кото-
рых определяется в специальном документе – 
цифровом завещании (voluntades digitales). В нём 
наследодатель может указать лицо, ответствен-
ное за исполнение этих поручений. Исполните-
лем цифрового завещания может быть как физи-
ческое, так и юридическое лицо, например фирма 
по управлению цифровым имуществом. В отсут-
ствие каких-либо указаний со стороны наследо-
дателя, функции исполнителя цифрового заве-
щания возлагаются на наследника, душеприказ-
чика или управляющего имуществом, который 

может исполнить цифровое завещание самосто-
ятельно или назначить другое лицо для его ис-
полнения.  

Подобно упомянутому выше RUFADAA, каталон-
ский Гражданский кодекс гарантирует конфиден-
циальность персональных данных умершего 
пользователя, а также защищает тайну его пере-
писки: лица, ответственные за исполнение циф-
ровых завещаний, не имеют доступа к содержи-
мому учетных записей и отправленных через них 
сообщений, если иное не установлено самим 
цифровым завещанием или судебным решением. 
Любые расходы, возникающие в связи с исполне-
нием цифрового завещания, будут покрываться 
за счет наследственного имущества, если насле-
додатель не указал иное. Первоначальная редак-
ция статьи 411-10 Гражданского Кодекса Катало-
нии предоставляла наследодателю право соста-
вить завещание в двух возможных формах: вклю-
чить его непосредственно в текст завещания или 
завещательного распоряжения или же оформить 
в виде отдельного документа, подлежащего реги-
страции в специально учреждаемом для этих це-
лей реестре цифровых завещаний. 

Однако Конституционный суд Испании посчитал 
попытку парламента Каталонии учредить соб-
ственный реестр неконституционной, поскольку                                
п. 8 ст. 149 Конституции Испании устанавливает 
исключительные полномочия государства в обла-
сти ведения любых публичных реестров, поэтому 
соответствующее положение было отменено, и 
резиденты Каталонии могут посмертно распоря-
диться своими цифровыми активами только по-
средством классических завещательных доку-
ментов [12, p. 1127].  

Обобщение положений представленных выше 
нормативно-правовых актов и актов правоприме-
нения позволяет сделать вывод о том, что ино-
странные правовые системы, за некоторым ис-
ключением, пока не готовы признать наслед-
ственное правопреемство цифровых аккаунтов. 
Суды и законодатели ограничиваются лишь 
предоставлением наследникам и исполнителям 
завещания ограниченного доступа для целей, 
связанных с администрированием наследствен-
ного имущества. Законодательный опыт США, 
Франции, Каталонии косвенно базируется на те-
зисе о том, что цифровые аккаунты лица, заве-
денные им при жизни представляют собой его 
«цифровой след», т.е., отражение в виртуальном 
пространстве или же «виртуальную идентич-
ность», а идентичность как набор личных качеств 
в данном случае, представленных в цифровом 
виде, не может быть унаследована. В этой связи, 
некоторые авторы указывают на то, что цифровое 
завещание, в некотором смысле, похоже на меди-
цинскую директиву (юридический документ, в ко-
тором физическое лицо указывает, какие дей-
ствия должны быть предприняты для его здоро-
вья на случай, если он не сможет самостоятельно 
принимать решения из-за наступления недееспо-
собности), поскольку после физической смерти 
человека, его «цифровая копия» продолжает су-
ществовать в вегетативном состоянии, и для при-
нятия в отношении неё юридически значимых 
действий необходимо участие специально 
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назначенного лица [13, p. 18]. Однако такой вывод 
может быть применим лишь к высоко персонали-
зированным аккаунтам, состоящим в тесной 
связи с личностью пользователя, предназначен-
ным исключительно для ведения социальной 
жизни в цифровом пространстве, как-то персо-
нальные аккаунты в социальных сетях. 

Напротив, аккаунты, которые велись в иных це-
лях, могут обладать значительной ценностью для 
наследников сами по себе, в отрыве от личности 
наследодателя. Очевидным представляется, 
например, имущественный интерес в отношении 
интернет-магазинов, функционирующих на ос-
нове аккаунтов в социальных сетях. Экономиче-
ская ценность таких аккаунтов связана с тем, что 

функционал социальных сетей, предоставляет 
пользователям эффективные инструменты про-
движения своих товаров и услуг, что позволяет 
эффективно развить бренд, создать деловую ре-
путацию, аккумулировать клиентскую базу. Без 
доступа к аккаунту наследодателя невозможен 
доступ к приобретенным им посредством серви-
сов потоковой музыки и онлайн-кинотеатров 
оцифрованных объектов интеллектуальной соб-
ственности, право использования которых пере-
ходит по наследству. На наш взгляд, правовая 
природа таких аккаунтов требует отдельной нор-
мативной регламентации, основанной на прин-
ципе универсального наследственного правопре-
емства, предполагающем полный переход всех 
прав на них к наследникам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные 

подходы к определению понятия «цена преступно-

сти». Авторский коллектив критически оценивает су-

ществующие позиции и соотносит их с системой 

противодействия преступности. В заключении ав-

торский коллектив приходит к выводу о неприемле-

мости использования термина «цена преступности» 

при формировании организационно-правовых ос-

нов минимизации и ликвидации последствий пре-

ступлений. 
 

Ключевые слова: цена преступности, минимизация 

и ликвидация последствия преступности; себестои-

мость преступления. 

 

   

Annotation. The article discusses various approaches to 

the definition of the concept of «the price of crime». 

The team of authors critically assesses the existing posi-

tions and correlates them with the crime prevention 

system. In conclusion, the author's team comes to 

the conclusion that the use of the term «the price of 

crime» is unacceptable when forming the organiza-

tional and legal foundations for minimizing and elimi-

nating the consequences of crimes. 
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 Российской Федерации наблюдаются про-
цессы формирования правового института 

противодействия преступности. Наиболее четко 
эти процессы просматриваются в рамках законо-
дательства, посвященного противодействия угро-
зам национальной безопасности, где обознача-
ется единая система, охватывающая такие 
направления противодействия, как: 

1) профилактика преступности; 

2) борьба с преступностью (в рамках предотвра-
щения, пресечения, выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений);  

3) минимизация и ликвидация последствий пре-
ступности [7].  

Однако при этом наблюдаются упущения в сфере 
формирования организационно-правовых основ 
минимизации и ликвидации последствий преступ-
лений, как на общем уровне, так и на уровне нор-
мативных правовых актов, регулирующих отдель-
ные направления противодействия угрозам наци-
ональной безопасности 

В целях изучения проблематики, связанной с ор-
ганизационно-правовыми основами минимизации 
и ликвидации последствий преступлений, необхо-
димо рассмотреть существующий понятийно-

В 
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категориальный аппарат в этой сфере. В частно-
сти, интерес представляет понятие «цена пре-
ступности», являющаяся традиционной для оте-
чественной науки криминологии. Как нам пред-
ставляется, именно данная категория конкури-
рует с термином «последствия преступлений». 
При этом следует отметить, что в науке термин 
«цена преступности» носит довольно дискуссион-
ный характер. Сложилось как минимум три под-
хода к определению данного понятия. 

Классическая позиция представлена О.Р. Афана-
сьевой, связывающей цену преступности с де-
нежным выражением доступного для исчисления 
материального и нематериального вреда, причи-
няемого как преступностью в целом, так и отдель-
ными уголовно-наказуемыми деяниями [1]. Обра-
щает на себя внимание, что при формировании 
данной категории автор опирался на традицион-
ное экономическое представление о цене, как де-
нежном выражении стоимости товара [2]. Согла-
симся, что оперирование экономическими поня-
тиями, такими как «цена», требует соблюдения их 
значения. Возникающие при этом конструкции 
вызывают определенные нарекания. В частности, 
обращает на себя внимание, что с позиции                          
О.Р. Афанасьевой цена преступности опосредо-
вана исключительно денежным выражением. Мы 
полагаем, что такой подход не удобен для иссле-
дования социальных явлений и процессов, свя-
занных с преступностью. 

Необходимо отметить, проблематику привязки 
цены преступности к вреду, причиненному пре-
ступлениями и имеющему при этом денежное вы-
ражение. Подобный подход существенно сужает 
операционность исследуемой категории, которая 
в данном случае может быть применена только к 
части вреда, доступной денежной оценке. При-
чем, этот вред имеет, как правило, непосред-
ственный характер и представляет из себя пря-
мое последствие совершенного преступления. И 
даже в этом случае возникают проблемы в оценке 
стоимости причиненного вреда. Так, Н.А. Лопа-
шенко не без основании отмечает, что имеются 
трудности в стоимостном определении нематери-
ального вреда, причиненного различными пре-
ступлениями, например, посягающими на поло-
вую свободу и неприкосновенность [11]. Анало-
гичная проблема, в целом, характерна, например, 
для определения стоимостного выражения вреда 
от посягательств на личность, не связанного с за-
тратами на медицинскую помощь. Совокупность 
данного вреда, зачастую, опосредуется в катего-
рии «моральный вред», который, конечно, нахо-
дит конкретное денежное выражение в судебно-
следственной практике, однако, носит достаточно 
условный и субъективный характер, связанный с 
особенностями социально-культурного, соци-
ально-психологического и экономического вос-
приятия вреда, причиненного преступления в кон-
кретной обстановке конкретным лицом.  

Таким образом, разница между оценкой одного и 
того же по характеру вреда, предположим душев-
ных страданий, причиненных в связи с гибелью 
близкого человека, может заметно разниться. 

Кроме этого, рассматриваемый подход к опреде-
лению понятия «цена преступности» формально 
не предполагает учет издержек, связанных с пре-
ступностью, поскольку толкование слова «вред» 
(ущерб), определяет его как потерю, убыток, урон 
[9], а издержки, выраженные, например, в необхо-
димости содержать правоохранительную систему 
являются затратами государства и общества.  

Совершенно другая точка зрения представлена в 
исследовании Я.Г. Иващук и К.Г. Севагина, кото-
рый рассматривают цену преступности через 
призму затрат (начиная от затрат на возмещение 
причиненного вреда, и заканчивая затратами на 
противодействие преступности и содержание 
правоохранительного аппарата). Именно в кон-
тексте стоимости этих затрат и определяется 
цена преступности [4]. Данный подход также 
представляется нам требующим дальнейшего 
изучения.  

В частности, обращает на себя внимание, что 
вред от преступлений в объем понятия «цена пре-
ступности» не включается. Тем не менее, вполне 
очевидно, что затраты, о которых в данном слу-
чае идет речь непосредственно связаны с вре-
дом, причиняемым преступлением. Наиболее ил-
люстрировано это просматривается в антитерро-
ристических нормах, предусматривающих поря-
док возмещения вреда, причиненного террори-
стическим актом [8]. Логично в таком случае вред 
включить в объем затрат на преступность. 
Именно он образует стоимость данных затрат. 

Однако в таком случае остается неясной место 
вреда, который не подлежит возмещению за счет 
федерального бюджета (а это основная масса 
вреда), то есть формально исключен из системы 
государственных затрат. Сюда можно отнести, 
например, вред, причиненный латентными пре-
ступлениями. Сюда же следует отнести и тот 
вред, который известен в связи с расследуемыми 
уголовными делами, которые остаются нераскры-
тыми. Чтобы представить объем этого вреда сле-
дует отметить, что основная доля в структуре оте-
чественной преступности принадлежит преступ-
лениям против собственности [5], раскрывае-
мость которых составляет всего 36,4 % [10]. Бо-
лее того, даже по раскрытым уголовным делам 
возникают проблемы с возмещением вреда и его 
оценкой в контексте рассматриваемого подхода к 
определению понятия «цена преступности». 
Установленный вред подлежит возмещению и 
возмещается за счет возвращения похищенного 
имущества, признаний сделок недействитель-
ными, компенсационных выплат подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых и осужденных и т.д. Од-
нако затраты, связанные с возмещением этого 
вреда, как правило, несет само лицо, совершив-
шее преступление, а объем этих затрат, зача-
стую, не покрывает фактически причиненный 
вред. Включать подобные затраты в объем цены 
преступности неверно, т.к. они являются элемен-
том тех негативных последствий, которые состав-
ляют часть уголовной ответственности лица.  

Таким образом, часть вреда от преступлений 
непосредственно не участвует в формировании 
стоимости затрат на противодействие 
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преступности, либо ими не компенсируется, од-
нако, оказывает влияние на характер государ-
ственной уголовной политики, ее структуру, ин-
тенсивность и т.д. На наш взгляд, вред, причинен-
ный от преступлений, в любом случае должен 
включаться в объем понятия «цена преступно-
сти» в качестве самостоятельной категории, что 
позволит устранить указанные противоречия и 
более полно сформировать представление о том, 
как страдает общество и государство от преступ-
ной деятельности. 

В этом плане, более выверенной представляется 
позиция В.В. Лунеева, который использует кате-
горию «совокупная цена преступности», включая 
в ее объем две группы издержек – издержки, ко-
торые «навязываются обществу самой преступ-
ностью (прямые последствия преступности) и из-
держки, которые несет общество, противодей-
ствуя преступности (косвенные издержки) [6]. Как 
мы полагаем, подобная конструкция требует 
уточнения. Не отрицая того, что в результате со-
вершения преступного деяния, возникает множе-
ство последствий, находящихся как в прямой при-
чинно-следственной связи с ним, так и в косвен-
ной, отметим, что определять их как издержки – 
неверно с лексической точки зрения. Издержками 
в русском языке считаются затраты, израсходо-
ванные суммы [9], а непосредственно наступив-
шие последствия от преступления, в первую оче-
редь, вред, нельзя назвать затратой. 

Н.А. Лопашенко разграничила эти две категории. 
По ее мнению, цена преступности – это денежная 
оценка негативного влияния преступности, выра-
женного как во вреде, так и в издержках [11]. Не-
достатком конкретно этой позиции, на наш 
взгляд, является стремление опосредовать 

показатели цены через определенные денежные 
суммы. 

Как мы видим, категория «цена преступности» до-
статочно дискуссионная. При этом существует 
проблематика, связанная с допустимостью ис-
пользования категории «цена преступности» как 
таковой. В данном случае, проблемным является 
то, что в данной конструкции преступность высту-
пает в качестве продукта и цена отражает его сто-
имостное выражение. Это стоимостное выраже-
ние складывается из рыночных отношений, осно-
ванных на взаимодействия спроса и предложе-
ния, либо на условиях соглашения сторон [3]. В 
любом случае, такие отношения предполагают 
наличие потребителя, которым формально-логи-
чески выступают потерпевшие. Однако послед-
ние не являются заинтересованной стороной в 
части совершения в них преступления и в ценно-
образовании участвовать не могут. На ценообра-
зование здесь влияют производственно-техноло-
гические и организационно-управленческие за-
траты, выраженные соответственно в затратах на 
производство продукта и специфике организации 
труда по изготовлению продукта [12]. В нашем 
случае, продуктом выступает преступление. И эти 
затраты не включают в себя ни вред, причинен-
ный преступлением, ни издержки, связанные с де-
ятельностью правоохранительной системы. 

Таким образом, как мы полагаем, сама по себе, 
категория «цена преступности» является невер-
ной и не может быть использована ни как показа-
тель преступности, ни как характеристика послед-
ствий преступности. Соответственно, при форми-
ровании организационно-правовых основ мини-
мизации и ликвидации последствий преступности 
необходимо исключить из понятийно-категори-
ального аппарата термин «цена преступности». 
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ст. 286 УК Республики Казахстан, устанавливающих 

ответственность за контрабанду наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и пре-

курсоров. Автор в итоге осуществленного сопостав-

ления делает вывод об определенной схожести под-

ходов законодателей названных государств к пена-

лизации данного посягательства. Вместе с тем, им 

выявлены и определенные различия. В частности, в 

отношении отдельных разновидностей контра-

банды большей жесткостью отличается УК РФ, что 

видится более обоснованным. Однако УК РК вы-

годно отличает наличие в санкциях, установленных 

за контрабанду наркотиков, конфискации имуще-

ства, включенной в систему наказаний, причем обя-

зательной к назначению (безальтернативно) за все 

квалифицированные виды названного преступле-

ния, что, несомненно, заслуживает позитивной 

оценки. 
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равнительно-правовой анализ законода-
тельства в части установления уголовной 

ответственности за те или иные преступные дея-
ния позволяет определить направления совер-
шенствования отечественного уголовного закона, 
а также выявить его сильные стороны. В рамках 
настоящей статьи осуществлено сопоставление 
подходов законодателей России и Казахстана к 
установлению наказуемости контрабанды нарко-
тических средств и психотропных веществ.  

Казахский законодатель, следуя рекомендациям 
Модельного уголовного кодекса для государств – 
участников СНГ [10], в Уголовном кодексе 1997 г., 
ныне утратившем силу, разделил контрабанду на 
два самостоятельных состава преступления:  

1) экономическая контрабанда (ст. 209, содержа-
щаяся в главе под названием «Преступления в 
сфере экономической деятельности»);  

2) контрабанда изъятых из обращения или огра-
ниченных в обращении предметов (оружия, 
наркотиков и т.п.), предусмотренная ст. 250. Ста-
тья 250 была расположена в УК РК в разделе, 
предусматривающем преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка.  

Таким образом, общественная опасность контра-
банды наркотиков в Казахстане была приравнена 
к контрабанде оружия, то есть рассматривалась 
на уровне общественной безопасности [1, с. 167]. 
Аналогичный подход был сохранен и перенесен в 
новый Уголовный кодекс РК 2014 г., вступивший в 
законную силу с 01.01.2015 г. В нем уголовная от-
ветственность за контрабанду наркотических 
средств и психотропных веществ предусмотрена 
в ст. 286 (гл. 10 «Уголовные правонарушения про-
тив общественной безопасности и общественного 
порядка») [2, c. 71–75]. Заметим, что, как нам 
представляется, следует позитивно отнестись к 

С 
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подходу законодателя к формулировке названия 
ст. 286 УК РК, характеризующейся краткостью и 
лаконичностью («Контрабанда изъятых из обра-
щения предметов или предметов, обращение ко-
торых ограничено») в отличие от достаточно гро-
моздкого наименования ст. 226.1 УК РФ.  

В Уголовном кодексе РФ выделение контрабанды 
наркотиков в самостоятельный состав преступле-
ния было произведено лишь в декабре 2011 г. 
При этом в отличие от УК РК в УК РФ это деяние 
было отделено от контрабанды сильнодействую-
щих, ядовитых, отправляющих, взрывчатых, ра-
диоактивных веществ и др. Состав контрабанды 
определен в гл. 25 УК РФ «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности». Подобное различие в определении объ-
екта существенного значения не имеет, поскольку 
родовые объекты названных преступлений в ко-
дексах определены одинаково [5 c. 11–12].  

Положительным моментом является то, что оба 
уголовных закона отделили контрабанду наркоти-
ков от экономической контрабанды. Предметом 
рассматриваемого преступления являются кон-
кретно определенные психоактивные вещества. 
В Республике Казахстан действует Закон РК от 
10.07.1998 г. № 279-I (по сост. на 07.07.2020 г.) «О 
наркотических средствах, психотропных веще-
ствах, их аналогах и прекурсорах и мерах проти-
водействия их незаконному обороту и злоупо-
треблению ими» [9]. Перечень наркотических 
средств и психотропных веществ, являющихся 
предметом преступления, предусмотренного                     
ст. 286 УК РК, закреплен в соответствующем по-
становлении Правительства [8]. В нем же содер-
жится Сводная таблица об отнесении наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обо-
роте, к небольшим, крупным и особо крупным раз-
мерам, а также Список заместителей атомов во-
дорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в 
структурных формулах наркотических средств, 
психотропных веществ.  

Указанный перечень так же, как и перечни, уста-
новленные в РФ постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 г. № 681, сформированы на ос-
новании Списков Единой Конвенции о наркотиче-
ских средствах 1961 г., Конвенции о психотроп-
ных веществах 1971 г. и Конвенции о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 г. Кроме того, при их 
составлении учитываются «Рекомендации по 
формированию единых по содержанию списков 
(перечней) наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, подлежащих кон-
тролю в государствах – членах ОДКБ», утвер-
жденные постановлением Парламентской Ассам-
блеи Организации Договора о коллективной без-
опасности (ПА ОДКБ) от 17.05.2012 г. № 5–6 [7].  

Современные редакции ст. 229.1 УК РФ и ст. 286 
УК РК предусматривают 4 степени градации об-
щественной опасности контрабанды наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, что, соот-
ветственно, оказывает влияние на наказание, 
установленное за названное посягательство. В 
ходе сравнения указанных уголовно-правовых 

норм становится очевидным, что в них по-раз-
ному оценена степень опасности неквалифици-
рованной контрабанды наркотиков.  

В ч. 1 ст. 229.1 УК РФ в качестве основного вида 
наказания предусмотрено лишение свободы на 
срок от 3 до 7 лет, в качестве дополнительных – 
штраф и лишение свободы на срок до 1 года. 
Часть 1 ст. 286 УК РК предусматривает более мяг-
кую ответственность, причем в качестве основ-
ных видов наказания, кроме лишения свободы на 
срок до 5 лет, могут быть применены штраф, ис-
правительные работы или ограничение свободы 
до 5 лет. Примечательно, что в качестве допол-
нительного наказания предусмотрена конфиска-
ция имущества.  

Необходимо отметить, что в УК РК примени-
тельно к контрабанде, обремененной квалифици-
рующими признаками, предусмотрен только один 
вид основного наказания – лишение свободы и 
один вид дополнительного – конфискация имуще-
ства. В УК РФ в качестве дополнительных наказа-
ний могут применяться штраф и ограничение сво-
боды.  

В УК РК как по сравнению с УК РФ, так и со своим 
предшественником смягчена уголовная ответ-
ственность за экономическую контрабанду (ч. 1 
ст. 234): размер штрафа уменьшен вдвое, исклю-
чено наказание в виде лишение свободы. Срав-
нивая подходы к пенализации названного пре-
ступления в УК РК и УК РФ, следует заметить, что 
зарубежный законодатель предусмотрел пожиз-
ненное лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельность в качестве дополнительного наказа-
ния, а также предусмотрел конфискацию имуще-
ства в отношении составов экономической кон-
трабанды. 

Что касается контрабанды предметов, изъятых из 
свободного оборота, можно сделать вывод, что 
ст. 286 УК РК схожа со ст. 229.1 и ст. 226.1 УК РФ. 
Наказание за контрабанду наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов в УК 
РК предусмотрено в виде лишения свободы на 
срок от 15 до 20 лет. Кроме того, в зависимости 
от размера предмета возможно и пожизненное 
лишение свободы (при наличии особо крупного 
размера).  

В свою очередь, в УК РФ в зависимости от раз-
мера контрабанды градация лишения свободы 
осуществлена следующим образом: значитель-
ный – от 5 до 10 лет; крупный – от 10 до 20 лет; 
особо крупный – от 15 до 20 лет. Кроме того, в 
качестве дополнительного наказания предусмот-
рен штраф. Вместе с тем, отсутствует конфиска-
ция имущества, исключенная, как известно, из си-
стемы наказаний в 2003 г., тогда как в УК РК она 
является обязательным дополнительным наказа-
нием, подлежащим императивному применению 
за все квалифицированные и особо квалифици-
рованные виды контрабанды наркотиков. 

Рассмотрим подробнее и выявим различия и 
сходства санкций, установленных в ст. 286 УК РК 
и ст. 229.1 УК РФ за квалифицированные виды 
контрабанды наркотиков.  
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Части 2 ст. 286 УК РК и 229.1 УК РФ имеют разли-
чия не только в части содержания санкций (об-
щим для них является регламентация таких при-
знаков, как совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору, а также - должност-
ным лицом с использованием своего служебного 
положения). В УК РК в данной норме предусмат-
ривается и такой квалифицирующий признак, как 
совершение преступления неоднократно, в прин-
ципе отсутствующий в УК РФ с 2003 г., а также 
применение насилия к лицу, осуществляющему 
пограничный или таможенный контроль. Послед-
ний в УК РФ указан в ч. 4 ст. 229.1, что представ-
ляется более обоснованным законодательным 
решением. Мы полагаем, что степень обществен-
ной опасности совершения деяния группой лиц по 
предварительному сговору или неоднократно (в 
УК РК) гораздо ниже, чем при применении наси-
лия к лицу, исполняющему указанные обязанно-
сти. Говоря о санкции ч. 2 ст. 286 УК РК, следует 
отметить, что за данное правонарушение грозит 
лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией 
имущества, УК РФ в данном случае в ч. 2 ст. 229.1 
предусматривает лишение свободы на срок от                           
5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 5 лет или без та-
кового и с ограничением свободы на срок до                          
1,5 лет или без такового. Кроме того, стоит заме-
тить, что законодатель Казахстана в ч. 2 ст. 286 
УК указал и такой квалифицирующий признак, как 
крупный размер наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ко-
торый в УК РФ обозначен в ч. 3 ст. 229.1, за что 
грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет 
со штрафом в размере до 1 млн руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет или без 
такового. Видится не вполне обоснованным уста-
новление в санкциях за преступления, обладаю-
щие разным уровнем общественной опасности, 
одинакового размера штрафа. Несмотря на то, 
что штраф в названных санкциях – дополнитель-
ное наказание, его размер все равно должен быть 
дифференцирован с учетом степени обществен-
ной опасности посягательства. 

Часть 3 ст. 286 УК РК схожа по содержанию с п. а) 
ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. В данном случае речь идет 
об организованных (УК РФ), преступных группах 
(УК РК). В первом из названных Кодексов уста-
новлено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, 
а во втором – лишение свободы на срок от 15 до 
20 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 2 лет или 
без такового или пожизненным лишением сво-
боды. 

Законодатель Казахстана особо крупный размер 
предусмотрел в ч. 4 ст. 286 УК РК, признав его 
признаком состава исключительной опасности, и 
установил за преступление при его наличии нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 15 до 
20 лет либо пожизненное лишение свободы с кон-
фискацией имущества. В УК РФ в ч. 4 ст. 229.1 
предусмотрен также особо крупный размер пред-
мета и еще два ранее уже упомянутых признака – 
совершение посягательства организованной 
группой и с применением насилия к соответству-
ющим лицам. 

Исходя из сказанного, опираясь на результаты 
сопоставительного анализа уголовного законода-
тельства Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации, можно сделать вывод о том, что казах-
ский законодатель значительно улучшил кодекс 
по сравнению со своим предшественником, а 
также вполне обоснованно стал более строг в от-
ношении лиц, совершивших названное преступ-
ное деяние. Вместе с тем в отношении отдельных 
разновидностей контрабанды большей жестко-
стью отличается УК РФ, что видится нам более 
обоснованным. Однако УК РК выгодно отличает 
наличие в санкциях, установленных за контра-
банду наркотиков, конфискации имущества, 
включенной в систему наказаний, причем обяза-
тельной к назначению (безальтернативно) за все 
квалифицированные виды названного преступле-
ния, что, несомненно, заслуживает позитивной 
оценки.  
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альном и экономическом развитии страны принад-

лежит государственной молодежной политике, яв-

ляющейся ключевым звеном в социальной стабиль-

ности и гарантом безопасности России, в области ре-

шения проблем молодёжи. Автором данной публи-
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государственной молодежной политики для созда-

ния условия успешной социализации и самореали-

зации молодёжи и предотвращения оттока перспек-

тивных кадров в другие страны. Выявлены некото-

рые проблемы молодёжной политики в Российской 

Федерации и предложены пути их решения. 
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собое значение в эффективном социальном 
и экономическом развитии страны принад-

лежит государственной молодежной политике, 
являющейся ключевым звеном в социальной ста-
бильности и гарантом безопасности России, в об-
ласти решения проблем молодёжи.  

10 января 2021 года вступил в силу закон «О мо-
лодежной политике в Российской Федерации», 
где было закреплено понятие «молодёжь» как со-
циально-демографической группы лиц, в воз-
расте от 14 до 35 лет включительно, имеющих 
гражданство Российской Федерации [1]. Такая 
группа образуется на основе социального поло-
жения в обществе и возрастных особенностей 
личности. Закон дает широкое определение мо-
лодежной политики, определяет, как комплекс 
мер реализуемых на основе сотрудничества ор-
ганов государственной власти на федеральном и 
субъектном уровне, а также, местного самоуправ-
ления, направленных на создание условий для 
развития молодых граждан, их самореализации в 
различных сферах жизнедеятельности: патриоти-
ческой, духовной, нравственной. Целью моло-
дёжной политики в России является – устойчивое 

социально-экономическое развитие молодых 
граждан, глобальная конкурентоспособность и 
национальная безопасность Российской Федера-
ции. 

Молодёжь отличает активность, высокий уровень 
социальной мобильности, готовность расширять 
свои знания, участвовать в различных проектах, 
искать себя, осваивать новые профессии. Не-
смотря на это, молодёжь остаётся одной из тех 
социальных групп, которой необходима особая 
забота государства.  

Во-первых, как социально-демографическая 
группа она отличается неустойчивостью психики, 
подверженности чужому влиянию, далеко не все-
гда правильному.  

Во-вторых, у молодежи, зачастую, недостаточно 
материальных средств, знаний и необходимой 
квалификации для того, чтобы реализовать свои 
проекты, или получить престижную работу.  

В современном мире развитие молодежной поли-
тики является одним из приоритетных 

О 
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направлений государственной политики в Рос-
сийской Федерации. В первую очередь, государ-
ственная молодежная политика нужна для того, 
чтобы создать условия для успешной самореали-
зации и социализации молодёжи, а также, 
предотвратить отток перспективных кадров в дру-
гие страны. Молодёжная политика является гиб-
кой, технологичной системой. Процесс работы с 
молодыми людьми подразумевает постоянные 
обновления, смену технологий и подходов, так 
как молодежь быстрее меняется и развивается. В 
эпоху цифровизации государству необходимо 
подстраиваться под запросы молодёжи, созда-
вать специализированные интернет-площадки, 
программы, видео- и аудио-платформы, идти в 
ногу со временем, создавая интересный контент 
для молодёжи. Многие органы и представители 
власти имеют собственные сайты и страницы в 
социальных сетях. Происходящие изменения в 
государственной политике отражаются на моло-
дежной сфере. Преобразования молодежной по-
литики происходит в ходе модернизации обще-
российских процессов, когда развитие человече-
ского капитала и кадрового ресурса становится 
приоритетным, человек становится объектом для 
инвестиций. Государство, которое инвестирует в 
молодежь, в ее образование, обучение, быт, 
культуру, здоровье, безусловно, инвестирует и в 
свой прогресс. 

Формирование инфраструктуры молодежной по-
литики – это одно из главных направлений соци-
ального развития для нынешней России, отно-
сится к числу быстро развивающихся современ-
ных социальных структур, которые выполняют 
преобразование в социальных процессах, проис-
ходящих в обществе. Молодежная политика РФ 
направлена на развитие патриотизма, граждан-
ственности, толерантности, повышение социаль-
ной активности молодежи, развитие волонтёр-
ского движения, формирование y молодежи здо-
рового образа жизни, поддержку молодых специ-
алистов, поддержку молодых семей и на содей-
ствие международному сотрудничеству моло-
дежи. Государственная молодежная политика – 
это отдельная отрасль управления, опирающа-
яся на актуальные данные о ценностях, ориенти-
рах, настроениях современной молодежи [3]. На 
данный момент времени, реализация государ-
ственной молодежной политики становится все 
более значимой, так как в решении задач разви-
тия нашей страны повышается роль человече-
ского фактора. 

Одной из ключевых проблем государственной мо-
лодежной политики – это долгое отсутствие в 
России закона, посвящённого молодёжной поли-
тике в стране. По этой причине, в законодатель-
стве, были несогласованности и противоречия. 
На региональном и муниципальном уровнях зна-
чение молодежной политики имеет высокий при-
оритет, каждый регион обладает своими традици-
ями, обычаями, поэтому в разных субъектах фе-
дерации формируются и реализуются про-
граммы, создаются новые площадки социального 
развития молодежи с учетом своих особенностей. 
Закон позволил упорядочить весь объем работы, 
которая ведется в молодежном направлении, 
учитывая новые аспекты в этой деятельности. 

Принятый закон решил ряд проблем, существо-
вавших в области правового регулирования мо-
лодежной политики, а именно: 

–  утратили силу правовые акты, принятые бо-
лее двадцати пяти лет назад, которые не позво-
ляли эффективно проводить молодежную поли-
тику в силу значительных изменений в разных 
сферах общественной жизни; 

–  обозначены разграничение предметов веде-
ния и полномочия между федеральными и регио-
нальными органами власти; 

–  закон определил полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере молодёжной поли-
тики. 

Несмотря на принятие нового закона, проблем, 
связанных с реализацией молодежной политики, 
остается еще много. Нам представляется необхо-
димым рассмотреть пути их решения. Важной за-
дачей, стоящей перед государством должно 
стать увеличение финансирования, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях, необхо-
димо создать условия для создания инвестицион-
ной привлекательности данной сферы. Важное 
внимание должно быть уделено расширению 
сети учреждений дополнительного образования и 
организации досуга молодежи по различным 
направлениям: спорт, художественное творче-
ство, инновационная научная деятельность,                                                
IT-технологии и ряд других. Такие организации 
позволяют раскрыть потенциал молодых людей, 
дает им возможность определиться с выбором 
будущей профессии и реализовать себя в ней. 
Чтобы оценить какие организации и в каких 
направлениях необходимы, следует особое вни-
мание уделить созданию социальных и соци-
ально - психологических служб по выявлению по-
требностей и интересов молодых людей.  

Одна из главных задач молодёжной политики – 
социализация молодёжи. В связи с этим надо со-
здать такие условия, где молодежь сможет при-
менить свои знания, умения, навыки. У молодого 
поколения будет уверенность в своей востребо-
ванности. В рамках решения этой задачи необхо-
димо расширять возможности трудоустройства 
молодежи, особенно тех молодых людей, кото-
рые впервые устраиваются на работу после окон-
чания высшего учебного заведения. Для того, 
чтобы повысить конкурентоспособность на рынке 
труда, молодёжи необходимо предоставлять вре-
менное трудоустройство – стажировку в выбран-
ной организации, что позволит закрепить на прак-
тике теоретические знания и навыки.  

Увеличение возраста молодёжи до 35 лет, несо-
мненно, расширяет возможности молодых людей 
реализовать свой потенциал при поддержке госу-
дарства. Однако закон поставил перед государ-
ством ряд важных, требующих решения задач 
поддержки молодых специалистов и молодых се-
мей. Решение этих задач является важнейшим 
условием эффективности проведения молодеж-
ной политики. В России начала действовать про-
грамма популяризации культурных мероприятий 
среди молодежи – Пушкинская карта, но не вся 
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молодёжь может воспользоваться программой, 
граждане в возрасте от 23 до 35 лет не вправе ку-
пить билеты в театры, музеи, филармонии, кино-
театры за счет средств федерального бюджета, 
данная программа рассчитана только до 22 лет. 

Важный компонент молодёжной политики для по-
вышения уровня общественной активности, вос-
питания у молодёжи гражданской позиции – взаи-
модействие государства с молодёжными органи-
зациями, патриотическое воспитание, развитие 
молодежного парламентаризма, поддержка во-
лонтерства и добровольчества. Во многих регио-
нах эти направления – одни из самых развитых в 
молодежной политике, однако, и они требуют из-
менения подхода к их осуществлению, прежде 
всего, в области воспитания патриотизма. Часто 
патриотическое воспитание сводится к 

проведению мероприятий, приуроченных к кон-
кретным историческим событиям, однако целост-
ная система отсутствует. В связи с этим, одной из 
важных государственных задач становиться фор-
мирование нового подхода к системе патриотиче-
ского воспитания и разработка подробных мето-
дических рекомендаций по его реализации. Госу-
дарство должно продолжать развитие волонтер-
ской деятельности, так как она выполняет функ-
цию нравственного воспитания, благодаря ей, 
возрождаются фундаментальные ценностей и со-
храняется представление о моральных нормах.  

В современном обществе молодежная политика 
приобретает особую значимость, очевидно, что 
насколько государство проявит заботу о будущем 
поколении, таким и будет позитивное развитие 
самого государства.  

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации» // Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации от 04 января 2021 г. № 1. Ч. I.
Ст. 28. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ гос-
ударственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 
15.12.2014. № 50. Ст. 7185. 

3. Чуев С.В. Основные проблемы развития 
сферы государственной молодежной политики /
С.В. Чуев, М.Б. Поляков // PolitBook. 2017. № 3.
С. 45–63.  

 Literature: 

1. Federal Law № 489-FZ of December 30, 2020 
«On Youth Policy in the Russian Federation» // Col-
lection of Legislation of the Russian Federation of 
January 04, 2021 № 1. Part I. Art. 28. 

 
2. Decree of the Government of the Russian Feder-
ation of 11/29/2014 № 2403-r «On Approval of the 
Fundamentals of the State Youth Policy of the Rus-
sian Federation for the period up to 2025» // Collec-
tion of legislation of the Russian Federation. 
15.12.2014. № 50. Art. 7185. 

3. Chuev S.V. The main problems of the develop-
ment of the sphere of state youth policy / S.V. Chuev, 
M.B. Polyakov // PolitBook. 2017. № 3. P. 45–63. 

  



174 

 

УДК 339.54.012+338.001.36 
DOI 10.23672/e4438-6370-6356-j 
 
Николаева Марина Игоревна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
доцент кафедры  
уголовно-правовых дисциплин, 
Владимирский филиал  
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
mar_niko@mail.ru 
 
Рябчиков Вадим Вячеславович 
доцент кафедры  
публично-правовых дисциплин, 
Владимирский юридический институт  
Федеральной службы  
исполнения наказаний 
9040315660@mail.ru  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

СТ. 308 УК РФ  
 

   
 
 
Marina I. Nikolaeva 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor, 
Associate Professor of the Department 
of Criminal Law Disciplines, 
Vladimir branch Russian Academy  
of National Economy and Public Service  
under the President of the Russian Federation
mar_niko@mail.ru 
 
Vadim V. Ryabchikov  
Associate Professor of the Department  
of Public Law Disciplines, 
Vladimir Law Institute  
Federal Penitentiary Service 
9040315660@mail.ru 
 
 

PROBLEMS OF APPLICATION  

OF ARTICLE 308 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

                                                                      

 

Аннотация. Реализации уголовной ответственности 

в отношении потерпевшего, уклоняющегося от про-

изводства освидетельствования препятствуют об-

стоятельства, связанные с самой процедурой произ-

водства этого следственного действия, сформулиро-

ванные в ряде норм УПК РФ. В статье рассматрива-

ются отдельные вопросы, касающиеся возможности 

реализации уголовной ответственности лица в соот-

ветствии со ст. 308 УК РФ при отказе от прохождения 

освидетельствования, когда не требуется его согла-

сие до возбуждения уголовного дела. 
 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уго-

ловная ответственность, возбуждение уголовного 

дела, освидетельствование, уклонение от освиде-

тельствования, пострадавший, потерпевший. 

 

   

Annotation. The exercise of criminal liability against a 

victim who evades an examination is impeded by cir-

cumstances relating to the procedure for the conduct of 

this investigative action itself, as set out in a number of 

provisions of the Code of Criminal Procedure.The article 

deals with certain issues concerning the possibility of 

implementing criminal liability of a person in accord-

ance with Article 308 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation when refusing to undergo an examina-

tion, when his consent is not required before the initia-

tion of a criminal case. 
 

Keywords: criminal proceedings, criminal liability, initi-

ation of a criminal case, examination, evasion from ex-

amination, victim, victim. 

 

                                                                       

 
едеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования прав потерпев-
ших в уголовном судопроизводстве» были вне-
сены изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ) и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) [2]. Внесенные изменения были при-
званы устранить неоднозначно решаемые право-
применителями вопросы (например, касающиеся 
момента, с которого лицо приобретает процессу-
альный статус «потерпевший»), а также, оптими-
зировать процессуальный статус потерпевшего. 
Безусловно, процессуальные права потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве были суще-
ственно расширены, в частности, ему предостав-
лено право получать копии любых 

процессуальных документов, затрагивающих его 
интересы (отметим, что ранее их перечень огра-
ничивался). Кроме того, до окончания прений сто-
рон потерпевший вправе заявить о том, чтобы его 
в обязательном порядке уведомляли о прибытии 
осужденного к месту отбывания наказания, о его 
выездах и времени освобождения из мест лише-
ния свободы. К процессуальным издержкам отне-
сены суммы, за счет которых покрываются рас-
ходы на вознаграждение представителя потер-
певшего и проч. 

В то же время, ряд новелл, сформулированных в 
названном Федеральном законе, на наш взгляд, 
напротив, существенно нарушают права потер-
певшего, поскольку налагают на потерпевшего 
дополнительные обязанности. Так, например, по-
ложение, закрепленное в пункте 4 части 5 ст. 42 

Ф 
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УПК РФ обязывает потерпевшего (поскольку фор-
мулировка законодателя «не вправе» равно-
значна обязанности) не уклоняться от прохожде-
ния освидетельствования, от производства в от-
ношении его судебной экспертизы в случаях, ко-
гда не требуется его согласие, или от предостав-
ления образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования. 

Корреспондирующей рассматриваемой норме яв-
ляется и ст. 308 УК РФ «Отказ свидетеля или по-
терпевшего от дачи показаний», также подверг-
шаяся изменениям. В диспозиции этой уголовно-
правовой нормы содержание объективной сто-
роны преступления расширено за счет включения 
действий, выражающихся в уклонении потерпев-
шего от прохождения освидетельствования, от 
производства в отношении его судебной экспер-
тизы в случаях, когда не требуется его согласие, 
или от предоставления образцов почерка и иных 
образцов для сравнительного исследования.  

Как справедливо отмечает В.М. Быков, закон «не 
только расширил права потерпевших в уголовном 
судопроизводстве, но одновременно возложил на 
потерпевших некоторые новые обязанности. … 
Теперь за отказ пройти освидетельствование, су-
дебную экспертизу или представить образцы для 
сравнительного исследования потерпевший мо-
жет быть привлечен к уголовной ответственности. 
… Это решение законодателя представляется со-
вершенно необоснованным и негуманным по от-
ношению к потерпевшему» [3]. 

Е.В. Селина отмечает, что действующий УПК РФ 
не содержит случаев, когда не требуется согла-
сия потерпевшего на проведение в отношении 
него какого-либо поискового (обследующего) дей-
ствия. Слова «когда не требуется его согласие», 
указанные в диспозиции ст. 308 УК РФ, в равной 
мере можно отнести как к одной лишь судебной 
экспертизе, так и к судебной экспертизе и освиде-
тельствованию. Но «в любом случае ни в отноше-
нии судебной экспертизы, ни в отношении осви-
детельствования норм о принуждении потерпев-
шего в УПК РФ не содержится» [5]. 

Реализации уголовной ответственности в отно-
шении потерпевшего, уклоняющегося от произ-
водства освидетельствования препятствуют 
также обстоятельства, связанные с самой проце-
дурой производства этого следственного дей-
ствия, сформулированные в ряде норм УПК РФ. 

В частности, Федеральным законом от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ [1] при проверке сообщения о 
преступлении, следовательно, до возбуждения 
уголовного дела, дознавателю, органу дознания, 
следователю, руководителю следственного ор-
гана разрешено проводить отдельные следствен-
ные действия, к числу которых относится и осви-
детельствование (ч. 1 ст. 144 УПК РФ, ч. 1 ст. 179 
УПК РФ). Однако вызывает критические замеча-
ния сама процедура проведения освидетельство-
вания до возбуждения уголовного дела и, следо-
вательно, возможность реализации уголовной от-
ветственности за преступление, предусмотрен-
ное ст. 308 УПК РФ, в этих обстоятельствах. 

Авторы неоднократно высказывали критические 
замечания относительно необоснованного рас-
ширения объема процессуальной деятельности, 
разрешенной в стадии возбуждения уголовного 
дела, в частности, за счет производства отдель-
ных следственных действий до возбуждения уго-
ловного дела, а также, в связи с некорректностью 
правовой регламентации ряда процедур. В част-
ности, проблематичной представляется реализа-
ция производства освидетельствования до воз-
буждения уголовного дела. 

Согласно ст. 179 УПК РФ, освидетельствование 
проводится на основании постановления следо-
вателя в отношении лиц, имеющих определен-
ный правовой статус: обвиняемый, подозревае-
мый, потерпевший свидетель. Очевидно, что 
свои процессуальные статусы подозреваемый, 
обвиняемый и потерпевший приобретают только 
в ходе стадии предварительного расследования, 
поэтому проведение до начала предваритель-
ного расследования освидетельствования в отно-
шении лиц с обозначенными выше процессуаль-
ными статусами представляется как минимум аб-
сурдным.  

Как уже отмечалось, статьей 308 УК РФ преду-
смотрена уголовная ответственность в отноше-
нии потерпевшего за уклонение потерпевшего от 
прохождения освидетельствования, от производ-
ства в отношении его судебной экспертизы в слу-
чаях, когда не требуется его согласие, или от 
предоставления образцов почерка и иных образ-
цов для сравнительного исследования. Смодели-
руем ситуацию, в которой лицо, назовем его 
условно «пострадавший», в отношении которого 
совершено преступление и которому причинен, 
например, физический вред, до возбуждения уго-
ловного дела отказывается от проведения в отно-
шении него освидетельствования, можно ли при-
менить к нему в подобных условиях уголовную от-
ветственность? Полагаем, что нет, невозможно, 
поскольку в диспозиции обозначенной уголовно-
правовой нормы отчетливо прослеживается спе-
циальный субъект – потерпевший, а потерпев-
шим, согласно части 1 статьи 42 УПК РФ является 
физическое лицо, которому преступлением при-
чинен физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причи-
нения преступлением вреда его имуществу и де-
ловой репутации. Решение о признании потер-
певшим принимается незамедлительно с мо-
мента возбуждения уголовного дела и оформля-
ется постановлением дознавателя, следователя, 
судьи или определением суда. Если на момент 
возбуждения уголовного дела отсутствуют сведе-
ния о лице, которому преступлением причинен 
вред, решение о признании потерпевшим прини-
мается незамедлительно после получения дан-
ных об этом лице.  

Таким образом, статья 308 УК РФ в действующей 
редакции не может быть применена в случае от-
каза лица, пострадавшего от преступления, от 
прохождения процедуры освидетельствования 
до возбуждения уголовного дела. По мнению от-
дельных авторов, «если в уголовно-процессуаль-
ном праве нет категории «пострадавший», зна-
чит, данная категория лиц не обладает никакими 
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правами, предусмотренными нормами УПК РФ» 
[4]. 

Кроме того, проведение освидетельствования до 
возбуждения уголовного дела не подкреплено ни-
какими гарантиями ответственности для отдель-
ных участников уголовного судопроизводства. 

Конечно, следует отметить, что частота проведе-
ния освидетельствований и по возбужденным 
уголовным делам невелика, что уж говорить о 
проведении освидетельствования до возбужде-
ния уголовного дела, они проводятся еще реже, в 
то же время имеющиеся проблемы правового ха-
рактера это не снимает.  
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Аннотация. В настоящей статье предпринята по-

пытка с позиций общей теории права установить 

сущность понятия «эффективность процессуально-

правового регулирования» посредством соответ-

ствующих критериев.Методология авторского под-

хода в этом случае заключается в использовании об-

щепринятого в науке мнения о том, что эффектив-

ность определяется соотношением цели и резуль-

тата. Критерии эффективности процессуально-пра-

вового регулирования также производны от эффек-

тивности правового регулирования, и к их числу от-

носятся результативность, цели, динамизм, эконо-

мичность и пр. В итоге, под эффективностью процес-

суально-правового регулирования предложено по-

нимать своеобразную оценочную категорию, позво-

ляющую на основе соответствующих критериев 

определять уровень соотношения между поставлен-

ной целью и фактически достигнутым с наимень-

шими затратами (издержками) итоговым результа-

том. 
 

Ключевые слова: цель, результат, соотношение, эф-

фективность, критерии, процессуально-правовое 

регулирование. 

 

   

Annotation. In this article, an attempt is made from                         

the standpoint of the general theory of law to establish 

the essence of the concept of the effectiveness of pro-

cedural and legal regulation by means of appropriate 

criteria. The methodology of the author's approach in 

this case consists in using the generally accepted scien-

tific opinion that effectiveness is determined by the ra-

tio of goal and result. The criteria for the effectiveness 

of procedural and legal regulation are also derived from 

the effectiveness of legal regulation, and these include 

effectiveness, goals, dynamism, efficiency, and more. As 

a result, under the effectiveness of procedural and legal 

regulation, it is proposed to understand a kind of evalu-

ation category that allows, on the basis of appropriate 

criteria, to determine the level of correlation between 

the goal set and the final result actually achieved with 

the least cost (costs). 
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ущественно то, что понятие «эффектив-
ность» любого правового явления, право-

вого процесса, ее повышение, дает возможность 
не только оценки их результативности, но и про-
гноза на будущее, а также, совершенствования, 
стабильности юридической практики и т.д. Обще-
признанное в науке понимание эффективности, 
как отношения между фактически полученным 
результатом и той целью, достижение которой 
планировалось (предполагалось), в полной мере 
распространяется и на эффективность правовых 
процессов, в том числе, на процессуально-право-
вое регулирование. 

Характерно, что отечественная правовая наука, 
особенно советского периода, в своем арсенале 
насчитывает немало работ об эффективности 
права, правового регулирования и МПР, право-
применения и т.д., что позволяет в полной мере 
обосновать собственную позицию относительно 

эффективности процессуально-правового регу-
лирования; приступим к решению указанной за-
дачи, несмотря на то, что «найти единый (и тем 
более «объективный») подход к вопросам эффек-
тивности права в рамках современного научного 
знания представляется более чем затруднитель-
ным» [1, с. 83]. 

Вначале заметим, что в последнее время эффек-
тивность процессуально-правового регулирова-
ния в той или иной степени затрагивается в науч-
ных работах отраслевой принадлежности. В то же 
время, представители теории права к данному 
вопросу не проявляют особого интереса, за ред-
ким исключением; к примеру, М. Шрамкова в пря-
мой постановке рассматривает эффективность 
процессуально-правового регулирования [2,                                
с. 59], изучая при этом данное понятие и некото-
рые критерии его оценки. 

С 
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Далее, мы считаем целесообразным и продуктив-
ным кратко изложить основные теоретические по-
ложения концепции эффективности права (пра-
вовых норм), что, конечно же, имеет прямое отно-
шение к эффективности процессуально-право-
вого регулирования.  

Так, в свое время, под эффективностью права по-
нималось «соотношение фактического резуль-
тата действия норм права с теми социальными 
целями, для достижения которых эти нормы были 
приняты» [3, с. 22]. Следовательно, в основу та-
кого подхода было положено соотношение целей 
и результатов.  

Современный исследователь Е.А. Мамай пишет: 
«Эффективность правовой нормы – это свойство 
нормы права, оцениваемое на основании количе-
ственного и качественного анализа множества ак-
тов ее реализации, отражающее пригодность 
этой нормы в заданных условиях достигать тре-
буемых результатов при определенном количе-
стве затрачиваемых ресурсов» [4, с. 27]. В этом 
случае, также отмечена результативность, как и 
ресурсные затраты. 

Еще об одном свойстве эффективности права 
сказано И.Я. Дюрягиным, предлагающим данную 
эффективность рассматривать, как степень по-
лезности достигнутого результата реализации 
правовых норм в процессе поставленной обще-
ством цели [5, с. 8].  

Со своей стороны, скажем, что полезным, приме-
нительно к поставленной цели, может считаться 
действие, благодаря которому, достижение за-
данной цели становится возможным или легче 
достижимым. Причем, категория «полезность», 
как и категория «эффективность», носит оценоч-
ный характер. Однако, в отличие от эффективно-
сти, вопрос о полезности решается, исходя не из 
субъективной оценки объективных показателей, а 
из субъективной оценки, сделанной на основе 
личностного восприятия последствий, широту 
круга которых субъект очерчивает для себя само-
стоятельно. 

Аналитический обзор свидетельствует о том, что 
учеными высказываются различные точки зрения 
об эффективности права, правовых норм, право-
вого регулирования и т.д., но главное заключа-
ется в соотношении поставленных целей и до-
стигнутых результатах, что вполне может быть 
экстраполировано и на эффективность процессу-
ально-правового регулирования. 

Таким образом, мы вплотную подошли установ-
лению эффективности процессуально-правового 
регулирования и выявлению ее критериев.  

В нашем подходе существенно то, что при уста-
новлении критериев эффективности процессу-
ально-правового регулирования необходимо учи-
тывать не только критерии эффективности право-
вых норм, правового регулирования (его меха-
низма), но и специфику процессуального регули-
рования (его механизма). Указанная специфика, 
прежде всего, заключается в видовой соподчи-
ненности правового регулирования, а также 

наборе правовых (процессуальных) средств, осо-
бом субъектном составе, форме (процессуаль-
ной), особенностях процессуальных актов и дру-
гое; критерий должен быть основан на общем ре-
зультате, отражать его, поэтому необходима со-
вокупность всех показателей. 

При этом еще раз обратим внимание на то, что 
указанные критерии во многом производны и 
определяются эффективностью самого право-
вого регулирования, его результативностью. От-
сюда проистекает первый критерий эффективно-
сти процессуально-правового регулирования – 
его результативность, о которой, как о фактиче-
ском и конечном результате достижения постав-
ленной цели, уже говорилось.  

Однако цель в качестве критерия эффективности 
такого регулирования практически не рассматри-
валась, что требует некоторого дополнительного 
пояснения. Заметим, что цели играют важную 
роль в правовом (процессуальном) регулирова-
нии, и от их четкой и конкретной постановки зави-
сят удовлетворение потребностей личности, об-
щества и государства, обеспечение их интересов. 
Наряду с этим, содержательное наполнение цели 
определяет итог, результат правового (процессу-
ального) регулирования, а также средства, доста-
точные и необходимые для достижения постав-
ленной цели.  

Так, Л.Д. Чулюкин отмечает, что «цель связана с 
категорией ценности (идеала) через соотношение 
желательности, но она не сводится к желательно-
сти субъективной, при этом цели субъектов пра-
вовой деятельности связаны не с ценностями во-
обще, но с социальными ценностями» [6, с. 15]. 
Но не всякая цель имеет социальную ценность, а 
лишь та, которая находится в «древе целеполага-
ния», завершенного социальным идеалом [7,                                     
с. 377]. Со своей стороны, к сказанному выше до-
бавим, что цель может выступать и как средство, 
но для достижения следующей (другой) цели в 
алгоритме целеполагания. Поэтому вышеизло-
женное дает возможность считать цель (целепо-
лагание) одним из критериев эффективности про-
цессуально-правового регулирования (конечно, 
правильная цель).  

Однако для получения эффективного результата 
одной постановки цели (целеполагания) недоста-
точно; конечно же, нужны соответствующие про-
цессуально-правовые средства, причем, высо-
кого качества и адекватные заявленной цели, 
находящиеся в системных связях, и целесообраз-
ные. «Целесообразность – это как раз соответ-
ствие избранных средств поставленной цели»                                     
[6, с. 12]. 

Проблема определения указанных выше свойств 
процессуальных средств – это отдельная тема. 
Достаточно подчеркнуть, что понятие «качество» 
в этом случае следует рассматривать как собира-
тельное и только в положительном смысле. Соот-
ветственно, качество можно определить, как объ-
ективную, существенную внутреннюю определен-
ность предметов и явлений, задающую их целост-
ность. В то же время, качественными и адекват-
ными (допустимыми и необходимыми) 



179 

 

процессуально-правовыми средствами стано-
вятся лишь такие, которые оптимизируют процес-
суально-правовое регулирование с наименьшими 
издержками, затратами, и ведут к достижению 
(получению) желаемого правового результата с 
минимальной ценой. Поэтому при анализе эф-
фективности процессуально-правового регулиро-
вания необходимо соотносить полученный ре-
зультат не только с целью, но и со средствами ее 
осуществления, учитывать затраты [8, с. 46].  

Надо сказать, что в науке этот критерий уже полу-
чил название «процессуальная экономия» (эконо-
мичности). Под ней понимаются издержки (за-
траты) не только материального, но и морального 
плана. Однако В.Н. Протасов, когда пишет о за-
конности нормативной модели процессуальной 
процедуры, предостерегает: «Оптимизация пара-
метров нормативной модели процессуальной 
процедуры не должна производиться в ущерб ее 
законности. Упрощение процесса, его ускорение, 
экономия материальных затрат на процесс и вся-
кого рода иная «процессуальная экономия» недо-
пустимы, если они угрожают законности или даже 
каким-то образом ослабляют ее, ибо все это чре-
вато серьезным ущемлением прав и жизненно 
важных интересов человека. Надежность проце-
дуры в свете требований законности должна быть 
многократной. Ее требования должны иметь при-
оритет перед другими качествами процесса»                               
[9, с. 48]. 

Эффективность процессуально-правового регу-
лирования можно обеспечить лишь в том случае, 
если человеческая личность, ее благополучие и 
развитие, защищенность и благосостояние и т.д. 
становятся основополагающей, стратегической 
целью такого регулирования. Отсюда возможно 
выделить и такой критерий, как обеспеченность 
(и соблюдение соотношения) интересов лично-
сти, общества и государства(фактически, нацио-
нальных интересов). 

Следующий критерий эффективности процессу-
ально-правового регулирования, исходя из того, 
что оно является процессом, это динамизм (дина-
мичность) указанного регулирования. Если гово-
рить о сущностной стороне динамичности про-
цессуально-правового регулирования (его дина-
мической стороне, поскольку, наряду с ней, име-
ется и статическая сторона – нормы права, про-
цессуальные правоотношения и другое), то сле-
дует принимать во внимание скорость (темп) про-
цессуально-правового регулирования, его непре-
рывность, четкость и сжатость (краткость) стадий, 
их оптимальную последовательность и логич-
ность, а также - мобильность и успешность функ-
ционала механизма процессуально-правового 
регулирования, что крайне важно в практическом 
преломлении. 

В качестве критерия процессуально-правового 
регулирования, хотя и несколько общего харак-
тера, выступает юридическая (включая и судеб-
ную) практика как итоговый совокупный продукт 
правоприменительной деятельности и сформу-
лированный на ее основе правоприменительный 
опыт. Так, Л.Е. Лаптева пишет: «История говорит 
о том, что в конечном счете ключевым условием 

эффективности закона становится адекватная 
правоприменительная практика» [10, с. 153]. Рас-
сматривая структуру правовой системы, Н.И. Ма-
тузов в качестве стержневого ее элемента, по-
мимо права, указывает и на юридическую прак-
тику: «Особую роль в правовой системе играет 
упомянутая выше юридическая практика, а в бо-
лее широком плане – вся юридическая деятель-
ность, протекающая в стране. Именно практика, 
реальная жизнь законов, показывает, насколько 
эффективна и совершенна действующая в госу-
дарстве правовая система, сигнализирует о не-
благополучии и сбоях в ее функционировании, 
предлагает пути исправления недостатков» [11,                                     
с. 95]. В продолжение сказанному этим ученым 
отметим, что юридическая практика свидетель-
ствует об эффективности правовой системы, 
включающей в себя и процессуально-правовое 
регулирование (его механизм). 

В заключение по изучаемому вопросу отметим, 
что предложенные критерии эффективности про-
цессуально-правового регулирования, без-
условно, не являются всеобъемлющими; они тре-
буют своего дальнейшего установления и изуче-
ния. Однако мы полагаем, что данные критерии в 
достаточной степени дают возможность для об-
щетеоретического понимания проблемы эффек-
тивности процессуально-правового регулирова-
ния и возможности ее оценки. 

Одновременно отметим, что на эффективность 
процессуально-правового регулирования вли-
яют, безусловно, уровень правосознания и право-
вой культуры в обществе, но мы не относим их к 
критериям, скорее, они являются условиями 
названной эффективности, поскольку в основе 
правосознания находится право. Правосознание 
общества следует признать, по отношению к 
праву, все же первичным, и в таком подходе 
право – вторично. Правосознание – это, прежде 
всего, результат психической деятельности лю-
дей, и оно по своей природе субъективно – от-
сюда не может служить в качестве критерия, ко-
торый носит объективный характер. В этом плане 
в науке отмечается: «Правосознание представ-
ляет собой субъективное восприятие индивидом 
необходимости государственно-властного регу-
лирования наиболее важных для общества отно-
шений, идеальный образ этих отношений, а также 
оценку прав и обязанностей участников данных 
отношений с учетом понимания социально-эконо-
мических закономерностей развития общества и 
достигнутого уровня свободы, равенства и спра-
ведливости. Иными словами, правосознание ин-
дивида – это его субъективная оценка: себя в об-
ществе, социальных отношений и связей, а также 
качества действующей правовой регламентации 
этих отношений и связей» [12, с. 99]. 

Таким образом, в число критериев эффективно-
сти процессуально-правового регулирования 
включаются: результативность; цели (целепола-
гание); качество, целесообразность и адекват-
ность процессуально-правовых средств; процес-
суальная экономия (экономичность); обеспечен-
ность (соблюдение) соотношения интересов лич-
ности, общества и государства; динамизм (дина-
мичность) процесса процессуально-правового 
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регулирования (темп, непрерывность, последова-
тельность стадий, а также мобильность и успеш-
ность функционала его механизма) и юридиче-
ская практика. Под эффективностью процессу-
ально-правового регулирования следует пони-
мать своеобразную оценочную категорию, 

позволяющую на основе соответствующих крите-
риев определять уровень соотношения между по-
ставленной целью и фактически достигнутым с 
наименьшими затратами (издержками) итоговым 
результатом. 
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статье рассмотрены различные подходы к понятию 

«мультимедийный продукт», описан способ интер-

претации его природы. Авторами предлагается 
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поряжение литературными и музыкальными произ-

ведениями путем авторского предложения. 
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виду специфики цифрового пространства не 
всегда возможно задействование традици-

онных механизмов применения гражданского за-
конодательства, по этой причине необходимо 
вводить новые нормы и упрощать некоторые про-
цедуры. 

Рассмотрим понятие «мультимедийный продукт». 
Мультимедийный продукт является разновидно-
стью сложного объекта интеллектуальной соб-
ственности. Он не содержит ясного понятия о 
своей природе, вызывая тем самым множество 
вопросов и споров. На сегодняшний день нет 

единого понимания правовой природы мультиме-
дийного продукта.  

Под мультимедиа в техническом аспекте прини-
мается отдельный вид компьютерной технологии 
(электронное воплощение различных идей и об-
разов), то есть средство обработки информации. 
В мультимедийном продукте сочетаются техниче-
ский и творческий аспекты, в нем выражается 
коллективный творческий труд.  

В процессе создания мультимедийного продукта 
используется программа для ЭВМ. Программу 

В 
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для ЭВМ можно выразить, как сочетание алго-
ритма и определенных данных. Есть и другие 
определения из международных и российских 
стандартов: (software) – «любая часть программ, 
процедур, правил и документации для систем об-
работки информации» [3]. Важно отметить, что 
ПО является результатом интеллектуальной дея-
тельности человека (далее РИД) и охраняется ав-
торским правом. Разберемся в причине выбора 
такого способа охраны.  

С 1940 г. владельцами программ для ЭВМ явля-
лись крупные производители, ими использова-
лись средства патентной охраны, а также режим 
коммерческой тайны. Однако вскоре стало ясно о 
невозможности охраны ПО с помощью патент-
ного права, в связи с отсутствием критерия патен-
тоспособности и дороговизной процедуры реги-
страции. Вскоре распространение компьютерных 
программ становится массовым. Такие страны 
мира, как Великобритания, Франция, Япония, 
начали дополнять свое законодательство поло-
жениями о защите программного обеспечения по-
сле 1980 г. Для подтверждения исключительных 
прав в ряде стран предусмотрена национальная 
регистрация исходного кода программы для ЭВМ 
(например, в США, РФ). В 1983 году Всемирная 
организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) предложила ввести специальную охрану 
для компьютерных программ, как для особого ин-
теллектуального продукта, а выбор правового ре-
жима авторского права стал наиболее выгодным 
для всех производителей программного обеспе-
чения.  

Многие авторы не согласны с такой охраной. Про-
граммы представляют собой алгоритмы, которые 
дают соответствующий результат, литературные 
же произведения являются единственным и са-
мостоятельным результатом творческой дея-
тельности автора, не производя какого-либо до-
полнительного результата [9]. Правовая охрана 
авторским правом (код программы) кажется все 
менее привлекательной, ведь функционал про-
граммы и ее общая структура не подлежат 
охране. Во многих странах (например, в России) 
программа для ЭВМ не является патентоспособ-
ной, а в некоторых странах (например, в США) 
программное обеспечение может быть охраня-
емо в качестве изобретения. Программу для ЭВМ 
можно расписать как совокупность материальных 
действий, которые выполняются над материаль-
ным объектом, тем самым можно запатентовать 
алгоритм программы, а также дизайн ее интер-
фейса. Так, в связи с отсутствием единого инстру-
мента защиты программного обеспечения, мно-
гие компании предпочитают его охрану вводя ре-
жим коммерческой тайны. 

Иногда программа для ЭВМ является частью ка-
кого-либо большего результата, например, муль-
тимедийного продукта. Мультимедийный продукт 
относится к сложным объектам, его правовое по-
ложение не закреплено в законодательстве. Мно-
гие суды признают его программой для ЭВМ или 
базой данных, такое признание не позволяет осу-
ществление правового регулирования в соответ-
ствии с положениями ст. 1240 ГК РФ. Мультиме-
дийный продукт не может быть отнесен базам 
данных, поскольку не является составным 

произведением, в котором авторские права бы 
распространялись на расположение материалов. 
Также, он не может быть признан программой для 
ЭВМ, поскольку помимо программного кода, он 
включает в себя иные охраняемые объекты ин-
теллектуальной собственности. В связи с един-
ством различных результатов интеллектуальной 
деятельности в таком сложном произведении, по 
нашему мнению, он не может не относиться к 
сложным объектам. Возникает вопрос с опреде-
лением его типа.  

Мультимедийные продукты в судебной практике 
Японии квалифицируются как кинематографиче-
ские произведения [7]. Под ними понимается «ви-
зуальное или аудиовизуальное произведение, за-
фиксированное в материальной форме» (п. 3                                           
ст. 2 Закона об авторском праве Японии) [4]. В су-
дебной практике США мультимедийный продукт 
относят к аудиовизуальным произведениям                                                 
(§ 101 Закона об авторском праве США) [5]. Через 
понятие «фильм» мультимедийный продукт трак-
туется в Великобритании, Австралии, ЮАР. 

Мультимедийный продукт в Российской Федера-
ции, на наш взгляд, можно было бы отнести к 
аудиовизуальным произведениям. Но возникает 
вопрос с принадлежностью исключительных 
прав. Статья 1263 ГК РФ нам говорит о том, что 
авторами аудиовизуального произведения явля-
ются: режиссер-постановщик; автор сценария; 
композитор [1]. Другие же лица, которые прини-
мали участие в создании такого продукта, явля-
ются субъектами прав в отношении только своих 
произведений, а не всего аудиовизуального про-
изведения. Круг авторов мультимедийного про-
дукта выявить достаточно сложно. Некоторые ав-
торы выделяют принадлежность исключительных 
прав на мультимедийный продукт в целом за сце-
наристом, художником, композитором, програм-
мистом (Е.С. Котенко) [6]. А. Милле выделяет ав-
торов проекта в целом и авторов фонов, музы-
кального сопровождения, персонажей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при определении конкретного круга авторов необ-
ходимо учитывать тип мультимедийного продукта 
и процесс его создания. В каких-то случаях, авто-
рами будут признаваться организатор и сценари-
сты (к примеру, виртуальные экскурсии, музеи), в 
каких-то – программист, сочетающий в себе функ-
ции дизайнера, и копирайтер (к примеру, веб-
сайт), в каких-то число авторов будет значи-
тельно велико (компьютерная игра). С учетом 
конкретных условий создания мультимедийного 
продукта перечень авторов может варьиро-
ваться, поэтому закрепление конкретных авто-
ров, как у аудиовизуальных произведений, не-
верно.  

В связи с отсутствием ясности в вопросах право-
вой природы мультимедийного продукта, возни-
кает проблема принадлежности исключительных 
прав на такой продукт. По нашему мнению, пра-
вообладателем мультимедийного продукта доло-
жен быть организатор, в свою очередь, организа-
торов может быть несколько, если иное не преду-
смотрено в договорах с авторами мультимедий-
ного продукта.  
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Урегулировать общественные отношения по по-
воду использования мультимедийного продукта 
позволит правовое закрепление такого понятия. 
Предлагается следующее определение мульти-
медийного продукта: «мультимедийный продукт – 
это современная компьютерная технология, об-
ладающая признаком виртуальности, которая 
включает в себя несколько охраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности, взаимодей-
ствующая с пользователем при помощи компью-
терных устройств». Мультимедийный продукт 
следует наделить особым статусом. Принадлеж-
ность исключительных прав закрепить за органи-
затором мультимедийного продукта, срок защиты 
исключительных прав (50 лет) следует назначить 
с даты выхода мультимедийного продукта в свет 
без исчисления 70 лет после смерти одного из со-
авторов такого продукта, если иное не указать в 
договоре. Это позволит закрепить за организато-
ром целостные исключительные права, а конкре-
тизация срока защиты – избежать судебных спо-
ров и расширить доступность мультимедийных 
произведений.  

С увеличением количества пользователей циф-
рового контента увеличивается и количество 
нарушений авторских прав на объекты интеллек-
туальной собственности, размещенные в сети 
«Интернет». Особую актуальность также приоб-
ретает незаконное использование произведений. 
Зачастую, согласие на использование каких-либо 
произведений пользователями у правообладате-
лей не получается вовсе. Разберем случаи с му-
зыкальными произведениями.  

Музыкальные произведения, наряду с литератур-
ными и художественными произведениями, явля-
ются охраняемыми авторским правом. Это озна-
чает наличие у лица, создавшего то или иное му-
зыкальное произведение, возникновение неиму-
щественных прав на него: право называться его 
автором, право требовать неприкосновенности 
произведения от его искажений. 

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Фе-
дерации, компенсация за нарушение авторского 
права по выбору автора может составить от                                  
10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо двукрат-
ный размер стоимости контрафактных копий, 
либо двукратный размер вознаграждения за пра-
вомерное использование произведения в сравни-
мых обстоятельствах. В случае, если присвоение 
авторства причинило крупный ущерб правообла-
дателю, то за такое деяние предусмотрена уго-
ловная ответственность.  

На сегодняшний день произведение может быть 
не только использовано незаконным образом, но 
и переработано. Под переработкой понимается 
создание нового произведения на основе исполь-
зуемого. Согласно п.2 ст. 1270 ГК РФ, создание 
иного производного произведения считается ис-
пользованием произведения, на которое требу-
ется согласие автора [2]. Так, любое использова-
ние произведения без согласия на то автора та-
кого произведения является нарушением автор-
ского права.  

Даже в случае, если в какое-либо произведение 
добавляются различные инструменты, например, 

при аранжировке, а также отступления от перво-
начально взятого произведения значительны, то 
это ведет к появлению нового произведение, со-
ответственно, мы можем наблюдать переработку 
изначального произведения. Так, происходит со-
здание производного произведения. Автор произ-
водного произведения может пользоваться ис-
ключительными правами только в случае, если 
были соблюдены авторские права в отношении 
оригинального произведения, то есть получено 
согласие автора на переработку его произведе-
ния. Таким образом, возникает необходимость 
получения права на переработку произведения. 

В связи с тем, что производные произведения от-
несены к объектам авторского права, то они 
должны быть выражены в объективной форме и 
иметь творческий характер. Последний критерий 
в свою очередь обладает оценочным признаком. 
В российском законодательстве прямо не указана 
презумпция творческого характера объектов ав-
торского права, но указано на то, что автором при-
знается гражданин, который создал произведе-
ние своим творческим трудом [8]. В соответствии 
с п. 80 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации», пока не доказано иное, результаты ин-
теллектуальной деятельности предполагаются 
созданными творческим трудом. Отсутствие но-
визны, уникальности и (или) оригинальности ре-
зультата интеллектуальной деятельности само 
по себе не может свидетельствовать о том, что 
такой результат создан не творческим трудом и, 
следовательно, не является объектом авторского 
права. 

Значительное количество занимают так называе-
мые «каверы», они являются примером перера-
ботки произведения. Кавер – новое исполнение 
существующей песни. Многие кавер-версии пред-
полагают сложную обработку оригинального про-
изведения. К примеру, написанные ординальные 
произведения могут браться в противоположном 
жанре с добавлением различных музыкальных 
инструментов.  

В статье 1270 ГК РФ также уточняется, что под 
способами использования произведения понима-
ется также и публичное исполнение[2]. Публич-
ное исполнение произведения – его представле-
ние в живом исполнении или с помощью техниче-
ских средств (радио, телевидения и иных техни-
ческих средств) в месте, открытом для свобод-
ного посещения, или в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи. Так, например, публичным 
исполнением будет признаваться исполнение ка-
вера на корпоративе, и на такое исполнение 
также необходимо получить разрешение у право-
обладателя исполняемого произведения. Не все-
гда просто найти правообладателя, но всегда 
можно обратиться в РАО. Оно официально может 
дать разрешение на публичное исполнение и пе-
редачу в эфир, разрешить же переработку произ-
ведения оно может лишь в случае, если на это 
имеется это специальный договор с правообла-
дателем такого произведения.  
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На сегодняшний день многие музыканты не за-
прашивают согласие авторов на переработку их 
произведений. Во многом из-за того, что, не знают 
об обязанности иметь подписанные договоры с 
авторами произведений, которые они перераба-
тывают, а если и запрашивают, то многие это де-
лают через социальные сети, просто спросив у 
них разрешение, не составляя договор в письмен-
ной форме. Поэтому, было бы проще отказаться 
такой формы договоров.  

Таким образом, отказавшись от письменной 
формы договоров в бумажном виде, на наш 
взгляд, возможны три способа получения разре-
шения на использование или переработку произ-
ведения какого-либо автора.  

Первый способ состоит в том, чтобы социальные 
сети начали идентифицировать своих пользова-
телей. Тогда возможно два варианта развития со-
бытий. Первый заключается в том, что можно со-
здать «бота», который посредством определен-
ных вопросов сможет составить согласие на пе-
реработку или использование произведения. Со-
циальная сеть смогла бы идентифицировать 
пользователей с помощью сотрудничества с пор-
талом Государственных услуг. В этом случае 
идентификация могла бы происходить либо при 
регистрации пользователей в соц. сети, либо при 
составлении формы согласия ботом, а в случае, 
если составлением такого согласия занимается 
социальная сеть самостоятельно – при составле-
нии формы согласия социальной сетью. В этом 
случае, пользователям сети для подписания 
сформированного согласия предполагалось бы 
пройти идентификацию через портал Государ-
ственных услуг. Сложность же состоит в том, что 
Государственные услуги не согласятся 

сотрудничать с какой-либо социальной сетью, а 
социальная сеть не сможет взять на себя ответ-
ственность за идентификацию своих пользовате-
лей. К тому же, если мы имеем дело с зарубеж-
ным автором, то не можем знать, имеется ли в его 
стране аналог российского портала Государ-
ственных услуг. Вторым вариантом является пол-
ный отказ от письменной формы договоров и со-
гласий. При этом эти способы не кажутся возмож-
ными ввиду того, что ни одна социальная сеть не 
занимается идентификацией личности пользова-
телей. Следовательно, она не может гарантиро-
вать, что диалог ведется между конкретным поль-
зователем и автором какого-либо произведения, 
чье согласие необходимо получить.  

Таким образом, законодательное регулирование 
требует изменений и отказа от старых письмен-
ных договорных форм, которые соответствовали 
бы реальным потребностям всего цифрового про-
странства. Старые бумажные формы на сего-
дняшний день являются устарелыми, пренебре-
гаемыми большим количеством людей, следова-
тельно, они не являются актуальными в наши 
дни. Ввиду проблемы с идентификацией пользо-
вателей в социальных сетях, целесообразно пе-
ренести подписание согласий на переработку, ис-
пользование произведений на отдельную плат-
форму. Заниматься такой платформой смог бы 
Постоянный комитет по авторскому праву и смеж-
ным правам Всемирной Организации Интеллекту-
альной Собственности посредством своих пред-
ставительств в каждой стране. Такая платформа 
позволит получить согласие на переработку или 
использование какого-либо произведения кон-
кретного автора без нарушений международного 
и большинства национальных законодательств. 
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Аннотация. Изменение обвинение в судебных ста-

диях уголовного процесса всегда обусловлено не-

возможностью продолжения уголовного преследо-

вания в объёме предъявленного обвинения при 

наличии объективных обстоятельств. Правом изме-

нить обвинение подсудимому обладает как суд, так 

и государственный обвинитель, которые в любом 

случае должны мотивировать своё решение и не до-

пускать нарушение права подсудимого на защиту. 

Практика показывает, что при принятии судами ре-

шений об изменении обвинения часто допускаются 

ошибки, приводящие к нарушению права подсуди-

мого на защиту. Исследуемая проблема требует ре-

шения в виде совершенствования правовой регла-

ментации процессуального порядка изменения об-

винения в ходе судебного разбирательства и повы-

шения гарантий права на защиту от обвинения. 
 

Ключевые слова: суд, обвинение, изменение обви-

нения, пределы обвинения, право на защиту. 

 

   

Annotation. The change of the charge in the judicial 

stages of the criminal process is always due to the im-

possibility of continuing criminal prosecution to the ex-

tent of the charge in the presence of objective circum-

stances. Both the court and the public prosecutor have 

the right to change the charge against the defendant, 

who in any case must motivate their decision and pre-

vent violation of the defendant's right to defense. Prac-

tice shows that when courts make decisions to change 

charges, mistakes are often made that lead to a viola-

tion of the defendant's right to defense. The problem 

under study requires a solution in the form of improving 

the legal regulation of the procedural procedure for 

changing the prosecution during the trial and increasing 

the guarantees of the right to defense against the pros-

ecution. 
 

 

Keywords: court, prosecution, change of charge, limits 

of charge, right to defense. 

 

                                                                       

 
головно-процессуальный закон, закрепляя 
принцип состязательности, разделяющий 

функцию обвинения и защиты и предоставляю-
щий сторонам обвинения и защиты равные права 
особо отмечает отсутствие связи суда с уголов-
ным преследованием. Определённым результа-
том уголовного преследования как деятельности, 
направленной на изобличение подозреваемого в 
совершении преступления является выдвижение 
обвинения. 

Обвинение, как правило, выдвигается в досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства в 
определённом процессуальном порядке в виде 

вынесения следователем постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого. При этом сле-
дователь, предъявив обвинения уполномочен из-
менять и дополнять обвинение, как в сторону 
уменьшения его объёма, так и в сторону увеличе-
ния (ч. 1 ст. 175 УПК РФ). 

Решения следователя, связанные с изменением 
обвинения, не могут быть предметом судебного 
обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ, 
что обусловлено правовой доктриной в уголов-
ном судопроизводстве, согласно которой суд не 
должен предрешать вопросы, которые впослед-
ствии могут стать предметом судебного 

У 
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разбирательства по существу уголовного дела, и 
делать выводы о фактических обстоятельствах 
дела, об оценке доказательств и квалификации 
деяния [1]. 

В отличие от досудебных стадий возможность из-
менения обвинения в суде первой инстанции 
ограничена пределами судебного разбиратель-
ства. Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судебное раз-
бирательство проводится только в отношении об-
виняемого и лишь по предъявленному ему обви-
нению. 

Случаи, когда в процессуальных документах, 
определяющих пределы судебного разбиратель-
ства, в том числе обвинительном заключении фи-
гурируют лица, не являющиеся подсудимыми по 
данному уголовному делу, но, в тоже время, 
утверждается о совершении ими преступления 
довольно редки в судебной практике, но всё же 
имеют место. 

Так, по одному из уголовных дел установлено, что 
Л. в промежуток времени с 06 часов до 13 часов 
30 минут 17.03.2013 г., имея умысел на незакон-
ное лишение свободы К., не связанное с её похи-
щением, на почве возникшего с К. конфликта в 
связи с желанием последней сообщить о проти-
воправных действиях Л. и М. в полицию, сов-
местно с М. и И. по предварительному сговору 
удерживали К. в комнате дома, расположенного в 
г. Краснодаре не давая покинуть помещение, а 
именно закрыв межкомнатную дверь на ключ, тем 
самым, лишив свободы, незаконно удерживая 
примерно до 13 часов 30 минут.  

Между тем, в ходе предварительного расследо-
вания обвинение И. предъявлено не было, в ре-
зультате чего уголовное дело было возвращено 
судом прокурору по основанию, предусмотрен-
ному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, то есть обвинитель-
ное заключение составлено с нарушением требо-
ваний УПК РФ, что исключает возможность поста-
новления судом приговора [2]. 

Мы полагаем, что в любом случае, когда в обви-
нении, предъявленном конкретному лицу имеет 
место указание на участие в данном преступле-
нии иных лиц, обвинение которым не предъявля-
лось (за исключением неустановленных лиц и 
лиц, уголовное дело в отношении которых выде-
лено в отдельное производство), уголовное дело 
подлежит возвращению прокурору по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. В та-
кой ситуации изменение обвинения подсудимому 
невозможно. 

Уголовно-процессуальный закон, закрепляя пре-
делы судебного разбирательства определяет 
также условия при которых возможно изменение 
обвинения. Согласно ч. 2 ст. 252 УПК РФ, измене-
ние обвинения в судебном разбирательстве до-
пускается, если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его право на за-
щиту. 

Вышеуказанные условия являются оценочной ка-
тегорией, поскольку другие нормы, регламентиру-
ющие процессуальные полномочия суда в 

ситуации, когда возникает объективная необхо-
димость изменения судом обвинения, в уголовно-
процессуальном законе отсутствуют. В то же 
время, закон предусматривает ряд норм, предо-
ставляющих право изменить обвинение проку-
рору. Так, согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государ-
ственный обвинитель может также изменить об-
винение в сторону смягчения путем исключения 
из юридической квалификации деяния признаков 
преступления, отягчающих наказание; исключе-
ния из обвинения ссылки на какую-либо норму УК 
РФ, если деяние подсудимого предусматрива-
ется другой нормой УК РФ, нарушение которой 
вменялось ему в обвинительном заключении или 
обвинительном акте; переквалификации деяния в 
соответствии с нормой УК РФ, предусматриваю-
щей более мягкое наказание. При этом суд не мо-
жет ухудшить положение подсудимого после из-
менения обвинения государственным обвините-
лем, позиция прокурора предопределяют приня-
тие судом соответствующего решения. 

На первый взгляд, положения ч. 8 ст. 246 УПК РФ 
и ч. 2 ст. 252 УПК РФ содержат общие условия, 
позволяющие суду смягчить положение подсуди-
мого, но различие между условиями для измене-
ния обвинения прокурором и судом всё же усмат-
риваются. Так, ч. 8 ст. 246 УПК РФ предоставляет 
прокурору право изменить обвинение в сторону 
смягчения, а ч. 2 ст. 52 УПК РФ указывает на не-
возможность ухудшения положения подсудимого. 
Следовательно, суд при изменении обвинения 
вправе применить нормы материального и про-
цессуального права как улучшающие положение 
подсудимого, так и являющиеся равнозначными 
изначально применённым при условии недопу-
стимости ухудшения такого положения.  

Возможность такого изменения обвинения судом 
подтверждается судебной практикой. Так, К. и Е. 
обвиняются в хищении чужого имущества путём 
злоупотребления доверием, – мебели, техники и 
иных предметов, принадлежащих С. и Ф. на праве 
собственности, совершённом в крупном размере 
и повлекшим причинение С. и Ф. ущерба на об-
щую сумму 1900000 рубля. Судом первой инстан-
ции установлено, что Е. получила от Сиваковой 
И.К. денежные средства в размере 6900000 руб-
лей, что подтверждается договором купли-про-
дажи недвижимости от 25.02.2016 г., а также рас-
пиской от 02.03.2016 г. При этом цена договора 
купли-продажи недвижимости от 25.02.2016 г. со-
ставляет 5000000 рублей. Оставшаяся часть 
суммы в размере 1900000 рублей была уплачена 
покупателем в счёт имущества, находящегося в 
доме. В период времени с 14.03.2016 г. по 
06.04.2016 г. К. и Е. , действуя умышленно и со-
гласованно, с корыстной целью, с помощью не-
осведомлённых о преступлении Р. и Б., вывезли 
указанное имущество их домовладения Ф. и С., а 
имеено: тумбу для телевизора, кухонную мебель, 
двуспальную кровать, диван двухместный, стол 
обеденный и четыре стула обратив в свою пользу 
и установив в своем доме, а остальное имуще-
ство передали во владение и пользование их 
сына Р. Своими действиями К. и Е. причинён ма-
териальный ущерб С. и Ф. в сумме 1900000 руб-
лей, что квалифицировано органами предвари-
тельного следствия как мошенничество по ч. 4                          
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ст. 159 УК РФ. При постановлении приговора су-
дом изменена квалификация преступления, то 
есть действия К. и Е., связанные с обращением в 
свою пользу тумбы для телевизора, кухонной ме-
бели, двуспальной кровати, дивана двухмест-
ного, стола обеденного и четырех стульев оце-
нены судом как присвоение чужого имущества, а 
передача своему сыну части мебели как его рас-
трата, в результате чего данные действия пере-
квалифицированы на ч. 4 ст. 160 УК РФ [3].  

Нет в законе и указания на нарушении права под-
судимого на защиту при изменении судом обви-
нения. Как правило правоприменительная прак-
тика связывает нарушение права на защиту с ли-
шением подсудимого возможности подготовиться 
к своей защите при изменении обвинения проку-
рором.  

Изложенное может быть проиллюстрировано на 
следующем примере. Апелляционным определе-
нием судебной коллегии по уголовным делам 
Московского городского суда от 30 июня 2016 г. 
приговор в отношении К. изменен. Постановлено 
считать К. осужденным по ч. 3 ст. 222 УК РФ за 
незаконное ношение боеприпасов, совершенное 
организованной группой. Постановлением прези-
диума Московского городского суда от 22 августа 
судебные акты в отношении К. изменены. Из опи-
сательно-мотивировочной части приговора ис-
ключено указание суда об осуждении К. и А. по 
квалифицирующему признаку – «совершение 
преступлений организованной группой», преду-
смотренному п. «а» ч. 4 ст. 162 и ч. 3 ст. 222 УК 
РФ и постановлено указать о наличии в их дей-
ствиях по каждому из указанных преступлений 
квалифицирующего признака «группой лиц по 
предварительному сговору». Судебная коллегия 
Верховного Суда РФ не согласилась с такими вы-
водами, указав следующее. Как следует из мате-
риалов дела, фактические обстоятельства, свя-
занные с ношением К. и другими лицами боепри-
пасов, не были указаны в предъявленном ему об-
винении, и в том числе и в обвинительном заклю-
чении. При этом К. согласно предъявленному об-
винению и по обстоятельствам дела, установлен-
ным судом, управлял транспортным средством, 
из автомобиля во время нападения не выходил, 
из оружия не стрелял. 

Выводы нижестоящих судов о наличии в предъ-
явленном осужденному обвинении фактических 
действий, образующих объективную сторону но-
шения боеприпасов, не соответствуют материа-
лам уголовного дела. В описательно-мотивиро-
вочной части приговора также не приведены дей-
ствия К., составляющие объективную сторону не-
законного ношения боеприпасов, а также не при-
ведены доказательства, подтверждающие пред-
варительный сговор в действиях осужденных на 
ношение боеприпасов, что указанные судебные 
инстанции в своих выводах оставили без внима-
ния. 

При этом, как следует из протокола судебного за-
седания суда апелляционной инстанции, вопрос 
о существенном изменении обвинения в указан-
ной части в судебном заседании не обсуждался, 
в связи с чем К. об этом не знал, что противоречит 

п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, не имел возможности под-
готовиться к защите от обвинения в ношении бо-
еприпасов, довести до суда свою позицию по дан-
ному вопросу. 

Указание суда в апелляционном определении, 
что К. были совершены действия по незаконному 
ношению боеприпасов, является существенным 
изменением предъявленного осужденному обви-
нения, которое лишило его возможности возра-
жать против новых обстоятельств, защищаться от 
него, приводить свои доводы, а также представ-
лять доказательства, опровергающее данное об-
винение. 

Усматривая допущенное по делу существенное 
нарушение уголовно-процессуального закона, по-
влиявшее на исход дела - нарушение требований 
ч. 2 ст. 252 УПК РФ в суде апелляционной инстан-
ции, Судебная коллегия приходит к выводу о не-
законном осуждении К. по ч. 2 ст. 222 УК РФ за 
ношение боеприпасов и отмене приговора в этой 
части на основании ст. 401.15 УПК РФ, с призна-
нием за К. права на реабилитацию [4]. 

Такая позиция высшей судебной инстанции не яв-
ляется новой и указывает, что суды основного и 
среднего звена не предоставляют подсудимому и 
его защитнику опровергать обвинение при его из-
менении. Следует отметить, что государственный 
обвинитель не всегда изменяет обвинение, руко-
водствуясь требованиями ч. 8 ст. 246 УПК РФ. Из-
вестны случаи, когда в результате изменения об-
винение подсудимому предъявляется фактиче-
ски новое обвинение, хоть и связанное с первона-
чальным, не отвечающее ни одному из крите-
риев, указанных в вышеприведённой норме. Во 
многом именно такое изменение обвинение про-
курором и связано с необходимость опроверже-
ния стороной защиты, фактически нового обвине-
ния.  

Проблемы формулирования своей позиции про-
курором при изменении обвинения отмечены и 
представителями научной общественности. Так, 
Епихин А.Ю. и Тарханов И.Б. отмечают, что «в 
статье 246 УПК РФ отсутствует форма процессу-
ального документа, в котором бы государствен-
ный обвинитель письменно изложил свои доводы 
о принятии решения об изменении обвинения. Та-
кой документ необходим, например, в форме 
письменного ходатайства суду. Это обусловлено 
полнотой и точностью излагаемых государствен-
ным обвинителем формулировок и оснований из-
менения обвинения. В связи с этим авторы пред-
лагают дополнить содержание статьи 246 УПК РФ 
новой частью 8.1: «Государственный обвинитель 
заявляет письменное ходатайство суду об изме-
нении обвинения в сторону его смягчения» [5]. 

Другие авторы критически относятся к возможно-
сти изменения обвинения государственным обви-
нителем в принципе, поскольку это не соответ-
ствует публичному характеру обвинения. А.А. Ми-
хайлов полагает, что пределы прав прокурора в 
распоряжении обвинением в суде первой инстан-
ции заключаются в необходимости обеспечения 
реализации публичных интересов при поддержа-
нии обвинения и в недопустимости нарушения 



189 

 

при распоряжении обвинением прав других сто-
рон. Указанные пределы являются общими и мо-
гут быть конкретизированы применительно к от-
дельным распорядительным полномочиям проку-
рора. Регламентация отношения прокурора к об-
винению в суде первой инстанции в действующем 
уголовно-процессуальном законодательстве Рос-
сии должна предусматривать уменьшение усмот-
рения прокурора при осуществлении распоряди-
тельных полномочий в отношении обвинения, в 
том числе посредством их формулирования в ка-
честве обязанностей прокурора, и обеспечение 
защиты не только прав и законных интересов под-
судимых, но и потерпевших [6]. 

Изложенные примеры судебной практики и мне-
ния учёных-процессуалистов позволяют прийти к 
выводу о том, что изменение обвинения в ходе 
судебного разбирательство должно не только из-
лагаться в письменном виде и быть мотивирован-
ным, но и предусматривать возможность подо-
зреваемому согласовать дальнейшую позицию по 
делу со своим защитником, что связано с необхо-
димостью отложения судебного разбиратель-
ства. Изменение обвинения влечет за собой как 
изменение фактических обстоятельств уголов-
ного дела, довольно часто весьма существенных, 
а также квалификацию преступления, в резуль-
тате чего изначально вменяемое подсудимому 
деяние, отнесённое законом к категории тяжких 
может перейти в категорию средней тяжести. В 
свою очередь изменение категории преступления 
на категорию небольшой или средней тяжести 
предоставляет подсудимому право при его жела-
нии ходатайствовать о прекращении уголовного 
дела в связи с примирением с потерпевшим, 
назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа или других осно-
ваний, позволяющих избежать осуждения. 

Органами расследования К. обвинялся в том, что 
20.10.2014 г. он, являясь индивидуальным пред-
принимателем, заключил с О. договор № 20/1-14 
на выполнение электромонтажных работ, со-
гласно которому заказчик поручал, а исполни-
тель, К., принимал на себя обязательство по про-
ведению работ по изменению схемы электро-
снабжения незавершенного строительством жи-
лого дома, путем строительства трансформатор-
ной подстанции 10/0,4 кВ, обеспечивающей отбор 
максимальной мощности в объеме – 100 кВА и 
строительства отпайки ВЛИ – 0,4 кВ от ТП 10/0,4 
кВ до участка О., оформление необходимой про-
ектно-сметной и технической документации. Со-
гласно ч. 2 п. 2.1.3 договора № 20/1-14 от 
20.10.2014 г., срок выполнения работ составлял 
70 рабочих дней. Согласно ч. 3 п. 3.1 указанного 
договора стоимость работ составляла 1500000 
рублей. П. 3.1.1 части 3 договора предоплата со-
ставляла 1000000 рублей. Оплата в размере 
200000 рублей, согласно ч. 3 п. 3.1.2 передава-
лась исполнителю после получения заказчиком 
технических условий на мощность 85,0 кВТ. Окон-
чательный расчет в размере 300000 рублей осу-
ществлялся согласно п. 3.1.3 ч. 3 договора, после 
полного окончания работ и подписания акта вы-
полненных работ. 

22.10.2014 года О. в ОАО «Кубаньэнерго» была 
подана заявка физического лица в целях техно-
логического присоединения к электрическим се-
тям ОАО «Кубаньэнерго» энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых со-
ставляет свыше 15 кВТ. Согласно поданной за-
явки, О. имела право на получение от ОАО «Ку-
баньэнерго» технических условий, которые со-
гласно части 3 пункта 3.1.2 передавались испол-
нителю заказчиком с денежной суммой 200000 
рублей. 

28.10.2014 года К. находясь в ОАО «Кубань-
энерго», имея умысел, направленный на мошен-
нические действия, сопряженные с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности, из 
корыстных побуждений, с целью последующего 
хищения денежных средств путем обмана, подал 
от имени О. заявление об аннулировании ранее 
поданной ей заявки на технологическое присо-
единение по объекту незавершенного строитель-
ства жилой дом по этому адресу. 

Продолжая реализовывать свой преступный умы-
сел, К. понимая, что технические условия О. вы-
даны не будут, 28.10.2014 года примерно в 11 ча-
сов 00 минут прибыл по месту жительства О., где 
получил от отца О. – Б. денежные средства в 
сумме 800000 рублей, выписав при этом квитан-
цию-договор № 032940 от 28.10.2014 года. 
10.11.2014 года примерно в 14 часов 00 минут К., 
введя в заблуждение Б. о якобы имеющихся у 
него технических условий, полученных в ОАО 
«Кубаньэнерго» обманным путем, согласно дого-
вора-квитанции № 032931 от 10.11.2014 года, по-
лучил от Б. денежные средства в сумме 200000 
рублей. 24.01.2015 года примерно в 14 часов 00 
минут. К., находясь в его домовладении, под 
предлогом получения предоплаты за электрома-
териалы, согласно квитанции-договора № 032932 
от 24.01.2015 года, получил от Б. денежные сред-
ства в сумме 200000 рублей. В последующем до-
говорные обязательства К. не выполнил, похитив 
денежные средства, принадлежащие Б. в сумме 
1200000 рублей. При этом действия К. квалифи-
цированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В судебном заседании в связи с изменением об-
винения К. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК 
РФ суд 14 марта 2017 года постановил приговор, 
которым признал К. виновным в совершении пре-
ступления и освободил его от наказания в связи с 
истечением срока давности уголовного преследо-
вания [7]. 

Таким образом, при наличии у подсудимого вре-
мени на принятие решения о дальнейшей защите 
по уголовному делу даже при подтверждении его 
вины имеющимися в деле доказательствами 
могло повлиять на итоговый судебный акт по 
делу, поскольку истечение срока давности при со-
вершении преступления небольшой к тяжести                      
(ч. 1 ст. 159.4 УК РФ отнесена к категории пре-
ступлений небольшой тяжести и утратила силу в 
соответствии с Федеральным законом от 03 июля 
2016 г. № 325-ФЗ), предоставляло подсудимому 
право на заявление ходатайства о прекращении 
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уголовного дела в связи с истечением срока дав-
ности. 

В связи с этим, мы полагаем необходимым внести 
изменения в ст. 246 УПК РФ, дополнив её ч. 9.1 
следующего содержания: «При изменении госу-
дарственным обвинителем обвинения суд предо-
ставляет подсудимому и его защитнику время для 
реализации права возражать против обвинения и 
откладывает судебное заседание». 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что про-
блема изменения обвинения, защиты прав подсу-
димых при изменении обвинения, как государ-
ственным обвинителем, так и судом в настоящее 
время не разрешена. Подлежат дальнейшей ре-
гламентации вопросы увеличения гарантий прав 
как подсудимых, так и других участников судопро-
изводства, совершенствование единства судеб-
ной практики и устранения противоречивых пози-
ций судебных органов. 
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Аннотация. В статье отмечается, что одним из пози-

тивных эффектов реформы российской полиции 

стал существенный прогресс в льготном обеспече-

нии жильем сотрудников. Для расширения жилищ-

ных прав полицейских, начиная с 2011 г., был принят 

ряд нормативно-правовых актов, которые преду-

сматривают не только льготное жилищное обеспе-

чение, но единовременные выплаты государства 

для финансирования покупок или строительства жи-

лья. Вместе с тем, на протяжении десятилетия, про-

шедшего после начала реформ, остается ряд про-

блемных аспектов и нерешенных противоречий жи-

лищного обеспечения, которые должны стать пред-

метом научно-управленческого анализа. 
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Annotation. The article notes that one of the positive 

effects of the reform of the Russian police has been sig-

nificant progress in providing preferential housing for 

employees. To expand the housing rights of police offic-

ers, since 2011, a number of regulatory legal acts have 

been adopted, which provide not only preferential 

housing provision, but one-time payments from the 

state to finance purchases or housing construction. At 

the same time, during the decade that has passed since 

the start of the reforms, there remain a number of prob-

lematic aspects and unresolved contradictions of hous-

ing provision, which should become the subject of sci-

entific and managerial analysis. 
 

 

Keywords: russian society, modernization, police re-

form, efficiency of transformations, social benefits, 

housing benefits, one-time social payment, problems of 

housing provision. 

 

                                                                       

 
осударство заинтересовано в эффективной 
работе органов внутренних дел, которые 

обеспечивают социальный порядок и стабиль-
ность. В этой связи, важное значение имеет обес-
печение социальных прав сотрудников органов 
внутренних дел, ключевым элементом которых 
выступают жилищные права. Следует отметить, 
что в Российской Федерации, согласно принятым 
нормативно-правовым актам, сотрудники органов 
внутренних дел обладают особыми жилищными 
правами по сравнению с другими гражданами. Та-
кая ситуация стала результатом проводимой на 
протяжении десятилетий планомерной политики, 
направленной на повышение мотивации сотруд-
ников органов внутренних дел и повышения пре-
стижа службы. 

Следует отметить, что со времени возникновения 
Российской Федерации государственные власти 
предпринимали целенаправленные шаги по опти-
мизации жилищного обеспечения сотрудников, 

однако нередко этому препятствовала сложная 
социально-экономическая и социально-политиче-
ская обстановка. 

В частности, анализ произошедших ранее собы-
тий показывает, что 18 апреля 1991 г. был принят 
закон Российской Федерации № 1026 «О мили-
ции». Данный нормативно-правовой акт, по мне-
нию исследователей, «в ст. 30 закрепил право со-
трудников милиции на получение отдельной ком-
наты или дома в первоочередном порядке и ряд 
иных льгот» [2]. 

Однако ожидаемых позитивных эффектов приня-
тие закона не принесло. Более того, вследствие 
тяжелого экономического кризиса 1990-х гг., воз-
никли серьезные проблемы с финансированием 
обеспечения жилищем сотрудников милиции. Как 
следствие – наблюдалась довольно высокая те-
кучесть кадров и имела место весьма низка моти-
вация сотрудников к несению службы. 

Г 
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Государство, в меру имевшихся на тот момент 
времени возможностей, пыталось решить данную 
проблему. 

С точки зрения Р.Н. Данелян, в последующие 
годы «поэтапно принимались правовые акты, 
предусматривающие дополнительные гарантии в 
сфере жилищного обеспечения сотрудников ми-
лиции. В 2005 г. был принят Жилищный кодекс, 
коренным образом изменивший существующий 
порядок предоставления жилья гражданам. Ос-
новной новеллой ЖК РФ стала отмена существо-
вавшего ранее порядка внеочередного и перво-
очередного предоставления жилья и упраздне-
ние ордера на занятие жилого помещения, а 
также, предоставление жилых помещений по до-
говору социального найма только малоимущим и 
иным определенным законодательством катего-
риям граждан. В результате указанных преобра-
зований сотрудники милиции лишились ряда ра-
нее им предоставляемых жилищных льгот» [2]. 

Как следствие, определенных противоречий, свя-
занных с принятием Жилищного кодекса и иных 
нормативно-правовых актов, социальное обеспе-
чение сотрудников органов внутренних дел не-
сколько ухудшилось. При этом увеличивался эко-
номический потенциал страны, что должно было 
способствовать, напротив, оптимизации ситуации 
с социальным обеспечением сотрудников орга-
нов внутренних дел. В этой связи, становилось 
очевидным, что необходимы серьезные реформы 
МВД России, которые должны были усилить, в 
том числе, и социальное обеспечение сотрудни-
ков. 

В 2011 г. в стране началась масштабная ре-
форма, в ходе которой были существенно уси-
лены и социальные гарантии сотрудников орга-
нов внутренних дел. С учетом специфики службы 
полицейских, связанной с существенными рис-
ками жизни и здоровью, а также, регулярно воз-
никающими стрессовыми состояниями и пере-
грузками, эта мера оказалась весьма своевре-
менной.  

Следует отметить, что с момента начала ре-
формы российской полиции в 2011 г. был пред-
принят ряд шагов, в результате которых социаль-
ное, в том числе и жилищное обеспечение со-
трудников органов внутренних дел улучшилось. 
Расширись и их жилищные права. В частности, 
принятый в 2011 г. Федеральный закон от 07 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» [3] в ст. 44 
конструирует достаточно широкий круг источни-
ков и материальных ресурсов, за счет использо-
вания которых можно улучшить жилищное поло-
жение нуждающихся сотрудников (собственный 
специализированный жилищный фонд, а также - 
бюджетные ассигнования, единовременная соци-
альная выплата). Кроме того, российским законо-
дателем был принят ряд дополняющих норма-
тивно-правовых актов, которые конкретизируют и 
детализируют положения закона «О полиции». В 
результате, в Российской Федерации была со-
здана необходимая законодательная база для 
того, чтобы в достаточной мере решать жилищ-
ные потребности сотрудников полиции. Несмотря 
на некоторые проблемные аспекты, которые 

связаны с процессом реализации жилищных прав 
сотрудниками полиции, в целом, ситуация в дан-
ной сфере улучшается. 

Одним из инструментов повышения мотивации к 
службе стали особые жилищные права сотрудни-
ков ОВД, которые существенно отличаются от жи-
лищных прав остальных граждан России. В этой 
связи, исследователи отмечают, что «обеспече-
ние сотрудников ОВД доступным и комфортным 
жильем – важнейшее условие привлечения в 
ряды сотрудников органов внутренних дел моло-
дых специалистов, а также, сохранения в рядах 
МВД России грамотных и опытных кадров. По-
требность в решении указанной проблемы обу-
словлена необходимостью создания благоприят-
ных условий сотрудникам ОВД для выполнения 
ими своих основных функций: защита жизни, здо-
ровья, прав и свобод граждан, собственности, ин-
тересов общества и государства от преступных и 
иных противоправных посягательств» [4]. 

Принятые в нашей стране нормативно-правовые 
акты, не только очертили особый характер прав 
на жилищное обеспечение сотрудников полиции, 
но и сконструировали ситуации, в которых могут 
быть прекращены особые права полицейских в 
данной сфере. В этом контексте, стоит обратить 
внимание на ряд противоречивых моментов. От-
носительно прекращения жилищных прав сотруд-
ников полиции законодательная ситуация должна 
быть предельно прозрачной и недвусмысленной – 
этого требует имидж государства, а также его ха-
рактеристики как ключевого социального инсти-
тута. В этой связи, обоснованное беспокойство со 
стороны исследователей вызывают пробелы в 
законодательстве, в результате которых возни-
кают неопределенные ситуации, могущие быть 
истолкованными не в пользу жилищного обеспе-
чения человека, служащего государству. 

Е.А. Чернов обращает внимание на такие ситуа-
ции. По мнению автора, «пробелом в правовом 
регулировании формулировка п. 7 ст. 4 № 247-
ФЗ, а точнее, квалификация действий, направ-
ленных на ухудшение жилищных условий, совер-
шенных как самим сотрудником, так и членами 
его семьи. Совершение таких действий позволяет 
жилищно-бытовым комиссиям отказать сотруд-
нику в постановке на учёт для получения субси-
дии на срок не менее пяти лет с момента совер-
шения таковых. 

Во-первых, действия, направленные на ухудше-
ние жилищных условий, должны быть произве-
дены с умыслом на приобретение права поста-
новки на учёт и последующим получением ука-
занной субсидии. Как только будут установлены 
подобные факты, возникнут юридические основа-
ния для применения санкций. 

Во-вторых, санкция может быть применена в от-
ношении сотрудника даже в том случае, когда 
действия, направленные на ухудшение жилищ-
ных условий сотрудника, совершены членом его 
семьи» [4]. Этот аспекте проблемы вызывает се-
рьезное беспокойство исследователей и потен-
циально содержит в себе немало рисков, так как 
в число членов семьи относят совместно 
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проживающих лиц – это могут быть и старшие по-
коления, которые в бытовом плане зачастую ве-
дут себя независимо от младших. Как нам пред-
ставляется, эта и подобные противоречивые мо-
менты, которые могут отразиться на дальнейшей 
судьбе сотрудника полиции, требуют более тща-
тельной проработки и законодательного закреп-
ления. 

Таким образом, в настоящее время в Российской 
Федерации сотрудникам полиции предоставлен 
достаточно широкий выбор возможностей, каким 
образом можно реализовать свои жилищные 
права. В случае, если сотрудник объективно нуж-
дается в улучшении жилищных условий – госу-
дарство обладает необходимыми инструментами 
для этого. Так, нуждающиеся в жилье сотрудники 
МВД могут выбрать – получить единовременную 
выплату или готовую квартиру. Также, за ними со-
храняется право на получение выплаты для при-
обретения или строительства жилья уволенным 
со службы в органах внутренних дел без права на 
пенсию по независящим от них обстоятельствам. 

Как справедливо отмечает Л.В. Чернышова, 
«обеспечение сотрудников ОВД доступным и ком-
фортным жильем может в полной мере способ-
ствовать привлечению в ряды органов внутрен-
них дел молодых специалистов, а также – сохра-
нению в рядах МВД России профессионального 
ядра. Иными словами, социальная политика в об-
ласти жилищного обеспечения, проводимая в ор-
ганах внутренних дел, должна быть адекватной 
жизни современного общества, способной воз-
действовать на мотивы и стимулы к повышению 
эффективности служебной деятельности» [5]. 

Подводя некоторые предварительные итоги, це-
лесообразно отметить, что особые жилищные 
права сотрудников ОВД выступают элементом 
льготного социального обеспечения, объявлен-
ного в качестве приоритетного государственной 

властью в ходе реализации реформы российской 
полиции. Потенциальная возможность улучше-
ния жилищных условий выступает мощным сти-
мулирующим фактором для сотрудников ОВД, в 
том числе, и в качестве препятствующего проти-
воправному поведению. Именно поэтому оптими-
зация процесса обеспечения жильем сотрудни-
ков ОВД для современного российского государ-
ства приобретает первостепенное значение. По-
средством данного инструмента государство мо-
жет в большей мере влиять на служебную дея-
тельность сотрудников. 

Вместе с тем, многие аспекты заявленной госу-
дарством реформы российской полиции, прежде 
всего, в плане практической реализации жилищ-
ных прав сотрудников, в настоящее время оказы-
ваются недостаточно эффективно реализуе-
мыми. В частности, до настоящего времени зна-
чительное число сотрудников, несущих службу в 
ОВД, проживают на съемных квартирах в связи с 
отсутствием в собственности у органа внутренних 
дел жилого помещения по месту прохождения 
службы. Это отрицательно сказывается на их мо-
тивации, установках, социальных практиках при 
несении службы в органах внутренних дел. 
Именно поэтому государство призвано осуществ-
лять планомерную работу по формированию и 
использованию специализированного жилищного 
фонда в системе МВД России. И, наконец, стоит 
обратить внимание на специфику механизма жи-
лищного обеспечения сотрудников полиции, где 
многое зависит от бюджетов субъектов РФ. Как 
нам представляется, подобное положение выгля-
дит не в полной мере социально справедливым и 
нуждается в оптимизации за счет именно феде-
рального, а не регионального бюджетного финан-
сирования. Это позволит преодолеть возникаю-
щие риски государственного управления и будет 
способствовать повышению эффективности про-
водимой реформы. 
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ффективная реализация норм уголовного 
закона немыслима без адекватного воспри-

ятия того смысла, который стремился придать им 
законодатель. В этой связи, особое значение при-
обретает толкование уголовно-правовых норм 
высшими судебными инстанциями, особенно Кон-
ституционным Судом Российской Федерации, вы-
сокий статус которого как органа конституцион-
ного контроля предопределяет важность форму-
лируемых им правовых позиций для правоприме-
нения. 

При этом интерпретационная деятельность Кон-
ституционного Суда РФ не сводится к простой 
конкретизации смысла законодательных положе-
ний, а представляет собой своеобразную форму 
нормотворчества, осуществляемую на правопри-
менительном уровне. Большинство ученых, в 
частности, А.В. Кряжков и Л.В. Лазарев [2, с. 242], 
определяют её как негативное правотворчество, 
состоящее в том, что признание нормы несоот-
ветствующей Конституции влечет утрату этой 

нормой силы именно с момента принятия Консти-
туционным Судом соответствующего акта, хотя 
она изначально (ещё до такого признания) проти-
воречила Основному закону РФ. 

Не оспаривая правильность вышеизложенной по-
зиции в целом, мы солидарны с В.В. Степченко                                       
[3, с. 155], наделяющим Конституционный Суд РФ 
не только функцией негативного законодателя, но 
и полномочиями по позитивному правотворче-
ству. С одной стороны, признание Судом нормы 
неконституционной влечет утрату ею силы, а с 
другой – при установлении противоречия Консти-
туции проверяемой нормы дается её истолкова-
ние, имеющее обязательный характер для всех 
субъектов права. Таким образом, изменение в за-
конодательном регулировании базируется на со-
ответствующем решении Конституционного Суда, 
которым фактически устанавливается новая пра-
вовая норма, что позволяет рассматривать акты 
Конституционного Суда РФ не только в качестве 
действенного инструмента интерпретации и 

Э 
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правореализации, но и как дополнительный ис-
точник права, обладающий свойствами общеобя-
зательности и нормативности. 

Хотя Конституционный Суд РФ в своей практике 
нечасто занимается интерпретацией уголовно-
правовых норм, в его постановлениях и опреде-
лениях можно встретить правовые позиции, ана-
лиз которых дает представление о качественном 
состоянии отечественного уголовного законода-
тельства и позволяет выявить проблемы, возни-
кающие в ходе правоприменения. 

Акты Конституционного Суда РФ преимуще-
ственно посвящены толкованию Общей части УК 
РФ. Так, ценными для правоприменительной 
практики следует признать ряд решений Консти-
туционного Суда относительно амнистии. В по-
становлении от 19 марта 2003 г. № 3-П [4] ука-
зано, что определение оснований и пределов ам-
нистирования совершивших преступления лиц 
входит в компетенцию Государственной Думы, 
которая с учетом того, что Основным законом РФ 
не гарантируется право любому преступнику 
быть амнистированным, может объявлять амни-
стию ограниченного круга лиц, совершивших 
определенные преступные деяния, предусматри-
вая те юридические последствия в отношении ам-
нистированных, какие она посчитает необходи-
мыми. К обстоятельствам, не охватываемым ак-
том амнистии, сохраняют актуальность общие, 
предусмотренные УК РФ, правила освобождения 
от уголовной ответственности и наказания. В 
дальнейшем (определения от 20 декабря 2005 г. 
№ 472-О, от 27 декабря 2005 г. № 534-О, 535-О и 
536-О, от 07 декабря 2006 г. № 596-О) Суд, сле-
дуя ранее сформулированной позиции, последо-
вательно отклоняет жалобы заявителей на нару-
шение их конституционных прав тем, что соответ-
ствующий акт об амнистии, действуя примени-
тельно к отдельным категориям лиц, не распро-
страняется на других осужденных. 

В актах Конституционного Суда РФ также нередко 
затрагивается институт помилования. В частно-
сти, в определениях от 11 января 2002 г. № 60-О 
и № 61-О, от 19 февраля 2003 г. № 77-О, от                              
21 декабря 2006 г. № 567-О отмечается, что де-
кларируемая ст. 50 Конституции возможность 
каждого осужденного ходатайствовать о помило-
вании либо смягчении наказания не эквивалентна 
обязательному помилованию такого преступника. 
В определении от 4 декабря 2007 г. № 957-О-О [5] 
Судом разъяснено, что ч. 2 ст. 85 УК РФ не запре-
щает помиловать лиц, которым подлежащее от-
быванию наказание было отсрочено, поскольку 
освобождение от дальнейшего отбывания нака-
зания означает освобождение, как от продолже-
ния отбывания, так и от будущего отбывания 
наказания, что возможно вне зависимости от того, 
отбывает уже наказание обратившийся за поми-
лованием или нет. В этой связи прав А.В. Елин-
ский [1, с. 33], считающий, что положения ст. 82 и 
85 УК РФ не ограничивают возможности помило-
вания лиц, к которым была применена отсрочка 
отбывания наказания. 

При этом само помилование тоже не препят-
ствует дальнейшему смягчению наказания, в 

частности, условно-досрочному освобождению 
при наличии необходимых для этого оснований. К 
такому заключению пришел Конституционный 
Суд РФ в определении от 11 июля 2006 г. № 406-О 
[6], где было отмечено, что исходя из конституци-
онного смысла ст. 79 УК РФ не исключает возмож-
ность применения УДО к осужденным, которым 
смертная казнь в результате помилования заме-
нена на лишение свободы. Указанная правовая 
позиция получила дальнейшее развитие в опре-
делении от 21 февраля 2008 г. № 111-О-О, кото-
рым она была распространена на другие случаи 
осуществления лицом права ходатайствовать о 
смягчении своего наказания. 

Во многих своих решениях Конституционный Суд 
подчеркивает важность соответствия уголовного 
закона и практики его применения таким базовым 
правовым принципам правового регулирования, 
как соразмерность (пропорциональность), фор-
мальная определенность и справедливость. В 
частности, в определении от 10 июля 2003 г.                    
№ 270-О [7] была сформулирована крайне важ-
ная позиция о том, что установление уголовной 
ответственности оправданно лишь в случае, ко-
гда применение норм иной отраслевой принад-
лежности оказалось несоразмерным содеянному. 

Сказанное свидетельствует о принципиальной 
значимости соблюдения в области уголовного за-
конодательства конституционных требований о 
формальной определенности правовых предпи-
саний, их ясности и согласованности с нормами 
иной отраслевой принадлежности, на что неодно-
кратно указывал Конституционный Суд в своих 
постановлениях, в частности, от 17 июня 2014 г. 
№ 18-П [8] и от 16 июля 2015 г. № 22-П [9]. Дей-
ствительно, любое преступление, а также наказа-
ние за его совершение должны быть исчерпыва-
ющим образом определены в законе так, чтобы 
любое лицо исходя текста нормы посредством 
толкования, в том числе в системе действующего 
нормативного регулирования и правопримени-
тельной практики, могло предвидеть уголовно-
правовые последствия своего поведения. В про-
тивном случае конституционные принципы равен-
ства и справедливости будут нарушены. 

Отдельным проявлением конституционного прин-
ципа справедливости, на что обращено внимание 
во многих актах Конституционного Суда (к при-
меру, в постановлениях от 19 марта 2003 г. № 3-П и 
от 08 декабря 2009 г. № 19-П), является вопрос 
об адекватности мер уголовной ответственности, 
с одной стороны, охраняемым уголовным зако-
ном ценностям, а с другой – порождаемым ими 
последствиям, в том числе, для лица, к которому 
данные меры были применены. Соответственно, 
конституционно значимым целям защиты интере-
сов личности, общества и государства, а также 
предназначенности для этого уголовного закона 
не будут соответствовать ни неоправданная мяг-
кость, ни чрезмерная суровость уголовно-право-
вых предписаний. 

Так, постановлением Конституционного Суда РФ 
от 24 февраля 2022 г. № 8-П [10] была признана 
противоречащей конституционному запрету дис-
криминации и декларируемым в Основном законе 
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РФ принципам справедливости и гуманизма часть 
7 ст. 53.1 УК РФ в той степени, в которой, исклю-
чив осужденному ввиду достижения им 60-лет-
него возраста замену неотбытой части лишения 
свободы принудительными работами, при его со-
ответствии остальным необходимым для такой 
замены критериям, она не сбалансирована в си-
стеме правового регулирования возможностью 
применения альтернативных вариантов смягче-
ния наказания такому осужденному. 

Хотя в сравнении с нормативными предписани-
ями Общей части нормы Особенной части УК РФ 
реже становятся предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда РФ, это не умаляет пользы 
соответствующих правовых позиций для право-
применительной практики. Так, определенные 
трудности имелись у судов при применении ст. 
199 УК РФ. Поэтому в постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П [11] было 
указано, что в названной статье установлена от-
ветственность лишь за умышленное с целью из-
бежать уплаты налога деяние, состоящее в нару-
шении предусмотренных НК РФ правил и не со-
провождавшееся применением соответствующих 
закону приемов уменьшения налоговых плате-
жей. Примечательно, что в тексте закона ни один 
из названных признаков состава не упомянут, и 
был выявлен Конституционным Судом РФ по-
средством толкования. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 
08 апреля 2021 г. № 11-П [12] констатируется не-
соразмерность в рамках действующей редакции 
ст. 116.1 УК уголовно-правовой защиты прав на 
личную неприкосновенность и охрану достоин-
ства от бытового насилия при нанесении побоев 
лицом, которое имеет непогашенную либо несня-
тую судимость за предусмотренное в данной ста-
тье или аналогичное по объективным характери-
стикам преступление. В результате допущенного 
при конструировании этой нормы дефекта 

наблюдается необоснованное различие между 
потерпевшими от преступных посягательств, а 
лица с судимостью ставятся в более привилеги-
рованное положение в сравнении с лицами, под-
вергнутыми административному наказанию. 

Для обеспечения справедливой и правомерной 
квалификации преступных деяний Конституцион-
ный Суд РФ в постановлении от 24 мая 2021 г.                                      
№ 21-П [13] разъяснил, что действующая редак-
ция ч. 1 ст. 293 УК РФ, альтернативно предусмат-
ривая в числе общественно опасных последствий 
описанного в ней деяния крупный ущерб в раз-
мере, установленном в примечании к данной ста-
тье, и оценочный признак неимущественного ха-
рактера в виде существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства – не предусматривает оценки не 
достигшего указанной величины имущественного 
ущерба как неимущественного вреда. Исходя из 
этого, комментируемая норма не допускает 
наступления уголовной ответственности за ха-
латность, если это не причинило крупного ущерба 
при отсутствии самостоятельного, выраженного в 
неимущественных последствиях криминообразу-
ющего признака существенности нарушения прав 
и законных интересов потерпевших. 

В результате проведенного обзора решений Кон-
ституционного Суда РФ, можно резюмировать, 
что они, выступая дополнительным источником 
уголовного права при признании неконституцион-
ными и исключении из УК РФ отдельных норма-
тивных предписаний либо в случае выявления их 
содержания путем толкования, играют особую 
роль в механизме правового регулирования, так 
как включают положения, непосредственно опре-
деляющие конституционно-правовой смысл и 
особенности применения с учетом Конституции 
РФ норм уголовного закона. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопро-

сов компенсации морального вреда, причиненного 

противоправным деянием, ответственность за кото-

рое предусмотрена нормами Уголовного кодекса 

РФ. Анализ научной литературы и судебной прак-

тики свидетельствует о том, что сложившаяся си-

стема компенсации морального вреда несовер-

шенна и при применении судами норм о возмеще-

нии морального вреда, причиненного преступле-

нием, мы сталкиваемся с различным подходом как 

к оценке степени причиненного вреда, так и к суще-

ственному расхождению в суммах компенсаций. Ав-

торы указывают на отсутствие четко выстроенной 

системы реализации института морального вреда 

как в целом, так и применительно к компенсации 

морального вреда, причиненного преступным дея-

нием. В работе предлагаются обоснованные вари-

анты решения рассматриваемых вопросов. 
 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, 

потерпевший, преступление, защита гражданских 

прав. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of issues 

of compensation for moral damage caused by an illegal 

act, responsibility for which is provided for by the norms 

of the Criminal Code of the Russian Federation. The 

analysis of scientific literature and judicial practice 

shows that the current system of compensation for 

moral damage is imperfect and when courts apply the 

norms on compensation for moral damage caused by a 

crime, we are faced with a different approach both to 

assessing the extent of the damage caused and to a sig-

nificant discrepancy in the amounts of compensation. 

The authors point out the absence of a well-structured 

system for the implementation of the institution of 

moral harm, both in general and in relation to compen-

sation for moral harm caused by a criminal act. The pa-

per offers reasonable solutions to the issues under con-

sideration. 
 

 

Keywords: moral damage, compensation, victim, crime, 

protection of civil rights. 

 

                                                                       

 
ассмотрение требований о компенсаций мо-
рального вреда в российской правопримени-

тельной практике нередко превращается в слож-
ный процесс субъективной оценки судом и сторо-
нами спора, казалось бы, очевидного права по-
терпевшего относительно предмета разбира-
тельства. Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) 
определяет моральный вред как физические и 
нравственные страдания [2]. Однако установле-
ние наличия указанных категорий требует более 
расширенного толкования. Необходимость этого 
обусловлена тем, что при разрешении вопросов 

возложения на виновное лицо обязанности воз-
мещения компенсации морального вреда суду 
важно оценить, в частности, факт причинения 
вреда, его тяжесть и степень причиненных потер-
певшему страданий. 

Нормативному регулированию компенсации мо-
рального вреда в российском правопорядке отве-
дено небольшое место. Содержащиеся в ГК РФ 
нормы, посвященные моральному вреду и его 
компенсации, содержат лишь общие понятия, ис-
ключая конкретику, что вызывает заметные 

Р 
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сложности при применении указанных норм. Есть 
упоминание о компенсации морального вреда в 
иных нормативных актах, но они не оказывают су-
щественного влияния на понятие и характери-
стику морального вреда и того, что связано с его 
компенсацией, так как являются отраслевыми до-
полнениями к имеющимся положениям в граж-
данском законодательстве.  

Институт морального вреда в России развивается 
медленно и неохотно, что, вероятно, связано с 
различными причинами. Указанная данность 
крайне негативно сказывается на защите гражда-
нами своих личных неимущественных прав. В 
частности, хотелось бы отметить сложности, воз-
никающие при компенсации морального вреда, 
причиненного преступлением. 

Учитывая общие подходы к компенсации мораль-
ного вреда, каких-то специфических отраслевых 
норм в уголовном или уголовно-процессуальном 
праве при реализации потерпевшими своего 
права на компенсацию морального вреда, причи-
ненного преступлением, не содержится. Поэтому 
первоочередная проблема возникает при оценке 
вреда. Здесь необходимо указать на неоднознач-
ность трактовки понятия морального вреда в рос-
сийском праве. В научной литературе нет четкого 
определения морального вреда, более того не 
утихают споры, связанные с понятиями «мораль-
ный вред», «психический вред», «неимуществен-
ный вред», «физический вред» в контексте их вза-
имообусловленности. Ряд авторов полагает, что 
целесообразно использовать понятие «неимуще-
ственный вред» вместо понятия «моральный 
вред», учитывая четкое отграничения имуще-
ственной составляющей [8]. Другая точка зрения 
пролагает, что под моральным вредом необхо-
димо понимать нарушение имущественных и не-
имущественных благ [9]. В свою очередь, С.М. Во-
робьев полагает, что психическое насилие в кон-
тексте рассмотрения объектов уголовно – право-
вой охраны указывает на нанесение «психиче-
ского вреда», отмечая, что именно это, связанное 
с психическим насилием, нарушение здоровья по-
терпевшего определяет причинение ему страда-
ний (нравственных и физических), из которых 
складывается моральный вред [7]. Данная точка 
зрения определяется нами как наиболее близкая 
к пониманию морального вреда. Однако отсут-
ствие законодательно закрепленного разверну-
того понятия морального вреда всегда будет по-
рождать различные подходы к пониманию сути 
этого института и приводить к ошибочному толко-
ванию. Особенно это важно, когда речь идет о ли-
цах, чьи права были нарушены уголовно - наказу-
емыми деяниями. Конкретизация термина «мо-
ральный вред» даст возможность правильно 
определить характер страданий, а исходя из 
этого и пределы компенсации морального вреда. 
Необходимо единообразие в трактовке столь се-
рьезного понятия. 

При рассмотрении вопросов, связанных с компен-
сацией морального вреда, причиненного преступ-
лением нужно констатировать, что внимание в 
большей степени уделяется причинению вреда 
жизни и здоровью. Однако родовые объекты пре-
ступлений в российском уголовном праве более 

обширны и необходимо понимать, что когда, 
например, в отношении имущества потерпевшего 
совершается кража, это также может вызвать 
нравственные страдания, которые станут осно-
вой причиненного морального вреда. При этом в 
большинстве случаев, по подобного рода пре-
ступлениям причинение морального вреда прихо-
дится долго доказывать в рамках судебного про-
цесса. Мы полагаем, что право граждан, признан-
ных потерпевшими в рамках уголовного дела, на 
компенсацию морального вреда должно быть 
презюмировано. На настоящий момент времени 
подобная презумпция установлена лишь в отно-
шении причинения вреда здоровью гражданина 
[3]. Данная позиция указана в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 года № 10. 
При этом следует отметить, что право на компен-
сацию морального вреда не предполагается в от-
ношении лиц, чей близкий родственник стал, 
например, жертвой преступления, повлекшего 
его смерть. В данном случае родственники 
должны доказать, что им были причинены нрав-
ственные и физические страдания таким преступ-
лением. В определенных случаях такой подход 
является жестоким по отношению к лицам, поте-
рявшим близкого человека. Процедура доказыва-
ния в суде того, какие страдания пришлось пере-
жить при утрате, зачастую останавливает потер-
певших подавать иски о возмещении морального 
вреда, что в свою очередь, лишает их права по-
лучить компенсацию в рамках защиты своих не-
имущественных прав. Такой подход необходимо 
менять. Вместе с тем, необходимо отметить, что 
российская правовая система не предполагает 
прецедентное право, а, следовательно, указан-
ное Постановление не является источником 
права и носит разъяснительный характер.  

Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу 
о том, что необходимо на законодательном 
уровне закрепить в отношении гражданина, при-
знанного потерпевшим в рамках уголовного дела, 
безусловное право на компенсацию морального 
вреда, когда в суде необходимо будет опреде-
лить лишь размер такой компенсации. Речь идет 
о потерпевших в результате всех без исключения 
преступлений, вне зависимости от тяжести и 
формы вины субъектов указанных преступных де-
яний. Сам факт того, что лицо в той или иной сте-
пени пострадало от противоправного деяния, 
предусмотренного Уголовным кодексом РФ, дол-
жен указывать на причинение морального вреда. 

В контексте предложения, представленного 
выше, разумным представляется решение во-
проса на законодательном уровне о размерах 
компенсации морального вреда. Безусловно, при-
чиненный вред от различных преступлений не яв-
ляется одинаковым. Учитывая, что в современ-
ных реалиях вопрос размера компенсации деле-
гирован в качестве дискретных полномочий су-
дьям, следует отметить различные подходы 
представителей судейского сообщества к оценке 
морального вреда. Здесь сказывается субъектив-
ный фактор каждого конкретного судьи при рас-
смотрении дела, отсутствие законодательно за-
крепленных ориентиров и судья в соответствии 
со своим внутренним убеждением решает, был ли 
причинен моральный вред и в каком размер его 
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необходимо компенсировать, исходя из ключевых 
принципов разумности и справедливости. Однако 
с учетом наличия субъективного фактора и отсут-
ствия официально закрепленных критериев ра-
зумности и справедливости, несложно сделать 
вывод о том, что каждый судья использует свои 
представления о размерах компенсации мораль-
ного вреда, лишь в общих чертах руководствуясь 
сложившейся практикой. Такой вынужденный 
«творческий» подход судьями при решении столь 
серьезного вопроса неуместен. Но существую-
щее законодательство относительно компенса-
ции морального вреда серьезно не ограничивает 
возможности судей. Следствием этого, как верно 
отметила Ирина Фаст, становиться проблема 
определения размеров заявленной в иске и при-
суждаемой суммы компенсации морального 
вреда с точки зрения основных принципов разум-
ности и справедливости [6]. Исходя из судебной 
практики, зачастую, суммы, заявляемые в исках о 
компенсации морального вреда, причиненного 
преступлением, существенно уменьшаются су-
дами. Данное обстоятельство приводит к оправ-
данному непониманию заявителей, которые оце-
нили те страдания, которые были им причинены, 
того, что государство в лице конкретного судьи 
посчитало эту сумму завышенной.  

Также, хочется отметить, что отсутствует едино-
образие в размерах компенсации морального 
вреда в зависимости от региона Российской Фе-
дерации. При схожих обстоятельствах в различ-
ных регионах сумма компенсации морального 
вреда, причиненного преступлением, может зна-
чительно разниться или при наступлении более 
тяжких последствий преступления компенсация 
морального вреда может быть меньше, чем при 
более тяжких последствиях. Так, приговором Пе-
реславского районного суда от 12 июля 2021 года 
в Ярославской области при причинении неосто-
рожным преступлением, предусмотренным ст. 
264 УК РФ, тяжкого вреда здоровью была назна-
чена компенсация морального вреда в сумме 800 
тысяч рублей [4], а приговором Чулымского рай-
онного суда от 28 июля 2021 г. в Новосибирской 
области при причинении смерти неосторожным 
преступлением, предусмотренным ст. 264 УК РФ 
компенсация морального вреда составила 600 
тысяч рублей [5]. Данный пример позволяет гово-
рить не только об отсутствии единообразия в 
оценке судами степени тяжести последствий пре-
ступления и причиненных страданий, но и о нали-
чии субъективного «территориального» подхода к 
размеру присужденной компенсации. Данное об-
стоятельство вызывает недоумение и нарушает 
конституционный принцип равноправия [1]. 

Изучив судебную практику, стоит отметить, что 
при компенсации морального вреда суды иногда 
учитывают и материальное положение лица, со-
вершившего преступление, что недопустимо. 

Размер компенсации морального вреда, причи-
ненного преступлением, зависит только от нрав-
ственных и физических страданий потерпевшего 
в каждом конкретном случае и не может быть 
уменьшен или увеличен по причине опосредован-
ной от личности потерпевшего. 

В свете вышесказанного нам представляется, что 
российской модели института морального вреда 
требуется серьезная законодательная дора-
ботка. Указанная необходимость должна быть ре-
ализована с целью недопущения нарушения кон-
ституционных прав граждан. Вероятно, что основ-
ным вектором развития института морального 
вреда в первую очередь является узаконивание 
единого понятия морального вреда и формирова-
ние обоснованных сумм компенсации морального 
вреда, которые будут единообразны и понятны. С 
этой целью представляется оптимальным разра-
ботка таблицы, которая разграничит возможные 
суммы компенсации морального вреда в зависи-
мости от тяжести преступления и формы вины, а 
также в зависимости от тяжести наступивших по-
следствий от совершенного преступления. В та-
кой таблице в отношении каждого пункта должен 
быть указан нижний и верхний пределы компен-
сации морального вреда. Это необходимо, чтобы 
у судьи была возможность дать оценку субъек-
тивным обстоятельства и не допустить «обезли-
чивания» последствий причинения вреда. Таким 
образом, суды будут ограничены в компенсации 
морального вреда конкретными суммами, что 
позволит сделать процедуру прозрачной для за-
явителя. В свою очередь, есть надежда, что при 
доказанном факте совершения преступления воз-
никнет тенденция к компенсации морального 
вреда во внесудебном порядке, поскольку субъ-
ект преступления будет иметь возможность само-
стоятельно оговорить с потерпевшим сумму, воз-
можную к возмещению, так как будет понимать, 
что и в судебном порядке определенный размер 
вреда будет находиться в пределах обозначен-
ных законодателем. Данное обстоятельство, воз-
можно, поможет снизить нагрузку на судебную си-
стему, что в современных реалиях является од-
ной из задач правоприменительной практики.  

Резюмируя высказанное видение возможного 
развития обсуждаемого в статье института, хоте-
лось бы заострить внимание на абсолютном при-
оритете достижения принципа справедливости 
при разрешении, как в судебном, так и в несудеб-
ном порядке вопросов, связанных с присужде-
нием компенсации морального вреда. Эта цель 
имеет шанс быть достигнутой исключительно при 
единообразном отношении законодательства к 
индивидуализации морального вреда, причинен-
ного противоправными деяниями, предусмотрен-
ными Уголовным кодексом РФ, с одной стороны и 
сведении к минимуму возможности субъективной 
его оценки правоприменителем, с другой.  
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Аннотация. Нормы права представляют собой фор-

мально определенные правила поведения, в своей 

межотраслевой взаимосвязи являющиеся одним из 

правовых институтов. Они отражают в себе те поли-

тические, экономические, социальные и культурные 

процессы, которые протекают в обществе и отража-

ющие определенный этап его развития. Стоит отме-

тить, что нормативность является тем свойством 

права, которое выявляет его смысл и сферу приме-

нения в процессе общественных отношений. Не-

смотря на то, что правовые нормы отражают в себе 

особенности и ключевые составляющие обществен-

ных отношений, они еще регламентируют условия 

общественных отношений, а также, регулируют их 

путем регламентации дозволенного и противоправ-

ного поведения. Уголовное право, как и иные от-

расли права, направлено на регулирование обще-

ственных отношений путем запрета на совершение 

определенных действий и установление таких огра-

ничений, основывается на нормах Конституции Рос-

сийской Федерации (далее КРФ), а также Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 
 

Ключевые слова: норма права, регулирование отно-

шений, уголовное. 

 

   

Annotation. The norms of law are formally defined rules 
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one of the legal institutions. They reflect the political, 
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by prohibiting the commission of certain actions and 

the establishment of such restrictions, is based on 

the norms of the Constitution of the Russian Federation 

(hereinafter KRF), as well as the Criminal Code of 

the Russian Federation (hereinafter the CC RF). 
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аконодатель в УК РФ разделил уголовно-
правовую норму на три элемента, а именно: 

на гипотезу, диспозицию и санкцию. Необходимо 
отметить, что учеными рассматривались вопросы 
по исключению гипотезы из уголовно-правовых 
норм. Так, в УК РСФСР 1960 г. не содержалось 
нормы, которая определяла бы основания уго-
ловной ответственности лица. В настоящее 
время существует ст. 8 УК РФ [1], которая 

основанием для привлечения лица к уголовной 
ответственности предусматривает деяние, со-
держащее в себе признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ. Такая гипотеза явля-
ется общей для каждой нормы, закрепленной в УК 
РФ. 

В научной литературе можно встретить разделе-
ние гипотез на простые и сложные, когда 

З 
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присутствует одно или несколько обстоятельств, 
позволяющих привлечь лицо к уголовной ответ-
ственности, а также – на определенные, относи-
тельно определенные и альтернативные, в зави-
симости от конкретизации обстоятельств, при 
наличии которых возможно привлечение к ответ-
ственности с учетом наличия возможности регу-
лирования общественных отношений, мерой 
назначаемого наказания. Также, встречаются аб-
страктные и казуальные гипотезы, в основе кото-
рых лежат обобщения фактических обстоятель-
ств и предписываемых действий [2].  

Диспозиция (от лат. dispositio – расположение, 
размещение) – часть уголовно-правовой нормы, в 
которой изложено правило поведения [3].  

Каждая норма уголовного законодательства со-
держит в себе запреты. Именно поэтому статьи 
уголовного закона необходимо трактовать в про-
тивоположном значении. Допустим, если статья 
описывает то или иное поведение, то лицо 
должно действовать противоположно поведению, 
описанному в данной статье. Не является ново-
стью, что в рамках Российского законодательства 
закон опирается на принцип: разрешено все, что 
не запрещено. При таком принципе нормы уго-
ловного права обязаны четко указывать на гра-
ницы дозволенного поведения каждого лица. 

В зависимости от характера изложения в диспо-
зициях уголовно-правовых запретов, они Особен-
ной частью УК РФ подразделяются на такие виды, 
как простые диспозиции, описательные диспози-
ции, ссылочные (или отсылочные) диспозиции и 
бланкетные диспозиции [4]. 

Таким образом, гипотеза и диспозиция является 
неотъемлемой частью уголовно-правовой нормы, 
которые подразделяются по ряду оснований, что 
дает возможность законодателю более четко уре-
гулировать общественные отношения и указать 
на недопустимое поведение со стороны того или 
иного субъекта правоотношений.  

Санкция (от лат. sanctio – строжайшее постанов-
ление) – часть нормы уголовного права, где четко 
закреплены правовые последствия совершения 
преступления [5]. При этом необходимо пони-
мать, что санкция не всегда может быть приме-
нена к лицу, совершившему преступление, т.к. 
преступление данного лица было совершено для 
того, чтобы предотвратить иное более опасное 
общественное деяние. 

Карательный характер санкции выражен в том, 
что она лишает лицо, совершившего преступле-
ние того или иного блага, имущества или возла-
гает на него те или иные обязанности. Зачастую 
санкции указываются в Особенной части УК РФ. 
Тому или иному составу преступления соответ-
ствует свое наказание. Указание той или иной 
санкции в рамках каждой отрасли права является 
неким упреждающим фактором, который воздей-
ствует на лицо и указывает, что если оно будет 
вести себя неподобающе, то к нему будут приме-
нены меры уголовно-правового характера. 

Санкции уголовного закона в научной литературе 
подразделяются на: абсолютно-определенные и 
относительно-определенные; единичные и аль-
тернативные; с дополнительными наказаниями 
(кумулятивные) и без них и абсолютно-неопреде-
ленные санкции [6].  

Абсолютно определенные санкции определяют 
размер наказания точно, без тех или иных границ. 
В настоящее время в рамках УК РФ таких санкции 
отсутствуют, т.к. индивидуализировать каждое 
наказание просто невозможно, когда необходимо 
при назначении наказания учитывать личность 
виновного лица, характер и общественную опас-
ность им содеянного. 

Относительно-определенные санкции характери-
зуются тем, что наказание в них указывается в 
границах. Такие санкции устанавливают тот или 
иной вид наказания и его границы.  

Альтернативной санкцией признается санкция, 
которая предполагает два и более вида основных 
наказаний. Кумулятивная санкция помимо основ-
ного вида наказания, содержит еще и дополни-
тельные виды наказаний. Дополнительное нака-
зание может быть обязательным или факульта-
тивным. Санкции без дополнительных наказаний 
иногда называют простыми санкциями. 

Также, существует такой вид санкции как абсо-
лютно неопределенный. Такой вид санкции не 
включает в себя ни вида, ни размера наказания. 
В настоящее время такой вид санкции также от-
сутствует в УК РФ, но в некоторые международ-
ных договорах, в которых участником является 
Россия, они присутствуют. Отсутствие данного 
вида санкции обуславливается тем, что в рамках 
правовой системы России, данная норма не бу-
дет применяться правоприменителем, т.к. законо-
дательство России этого не предполагает. 

Таким образом, санкция представляется собой 
часть нормы уголовного права, где точно закреп-
лены правовые последствия совершения пре-
ступления. Для наиболее точного регулирования 
уголовного наказания, санкции бывают различ-
ных видов. При этом некоторые их виды отсут-
ствуют. Такое отсутствие является объективным 
явлением, т.к. существование санкции без упоми-
нания вида и размера наказания в условиях ро-
мано-германской правовой системы может отри-
цательно повлиять на реализацию правосудия. 
По своей сути, санкция объективно должна быть 
в каждой статье УК РФ с точки зрения того, что 
без санкции запрет того или иного действия не 
имеет как такового запрета. Например, если то 
или иное действие или поведение будет запре-
щено, но наказания за ним не последует, а зна-
чит, у потенциального преступника будет возмож-
ность совершать противоправные деяния, не бо-
ясь наказания, фактически это будет говорить о 
дозволенности запрещенного законом поведе-
ния. 

Подводя итог, можно сделать ряд выводов, кото-
рые мы считаем обоснованными. 

Так, норма уголовного права – это общеобяза-
тельное правило, сформулированное в статье 
или части статьи УК РФ или иного нормативно 
правового акта, рассчитанное на неопределен-
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ный круг лиц и на неопределенное число случаев 
криминального характера. Уголовно-правовые 
нормы, устанавливающие ответственность за 
конкретные деяния, являются запретительными. 
Нормы уголовного права не только охраняют об-
щественные отношения, но и регулируют их. 
Право, устанавливая определенные правила по-
ведения, тем самым, их и регулирует. Уголовно-
правовая норма – это общеобязательное предпи-
сание уголовно-правового характера, предостав-
ляющее участникам общественных отношений 
комплекс прав и обязанностей. 

Гипотеза – это установленное законом основание 
возникновения общественных отношений, регу-
лируемых данной нормой (а в нашем случае – от-
раслью права). 

Диспозицией понимается содержание самого 
правоотношения, т. е. взаимные права и обязан-
ности сторон  

Санкция – это часть уголовно-правовой нормы, 
определяющая вид и размер наказания.  

Уголовно-правовая норма не тождественна ста-
тье уголовного закона. Норма уголовного права – 
это логически завершенное правило поведения, а 
статья уголовного закона – это форма его изло-
жения. В статье закона может содержаться часть 
нормы или даже часть ее элемента. Норма права, 
в связи с этим, может излагаться в ряде статей 
одного или даже нескольких нормативно–право-
вых актов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы перехода 

из упрощенного производства в исковое или адми-

нистративное производство в арбитражном про-

цессе, выявлены особенности, когда суд обязан пе-

рейти из упрощенного производства в исковое или 

административное судопроизводство, установлены 

правовые алгоритмы, когда у суда по своему усмот-

рению возникает право, а не обязанность для пере-

хода из упрощенного в исковое производство или 

производства, возникающие из административных 

и иных публичных правоотношений. 
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simplified proceedings to action or administrative pro-
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transfer from simplified to action proceedings or pro-
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legal relations. 
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нститут упрощенного производства регули-
руется гл. 29 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ (далее – АПК РФ) [1]. Под рас-
смотрением дел в порядке упрощенного произ-
водства в арбитражном процессе понимается 
специальный порядок рассмотрения исковых дел, 
а также дел, возникающих из административных 
и иных публичных правоотношений.  

Само название «упрощенное производство» 
предусматривает то, что производство по делам, 
рассматриваемых в порядке гл. 29 АПК РФ проис-
ходит с определенными процессуальными осо-
бенностями, упрощающими процедуру рассмот-
рения, дел в арбитражном процессе по исковым 
заявлениям и заявлениям по делам, возникаю-
щих из административных и иных публичных пра-
воотношений. «Правосудие не должно осуществ-
ляться в спешности, поэтому нигде не говорится 
о быстроте и оперативности процесса. Но идеей 
соблюдения разумных сроков рассмотрения 

гражданских дел пронизаны в равной мере и ГПК 
РФ, и АПК РФ» [2]. 

Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного 
производства, закреплены в ст. 227 АПК РФ. За-
конодатель определил в данную группу дел 
наименее сложные для рассмотрения суда кате-
гории споров. Данные дела либо ограничены за-
явленной истцом суммой ко взысканию, или фи-
нансовые санкции по административным и иным 
публичным правоотношениям ограничены не зна-
чительной суммой штрафа или иного взыскания, 
или имеются неопровержимые доказательства 
денежных обязательств ответчика перед истцом, 
которые признаются, но не исполняются. 

В последнем случае, заявленные истцом требо-
вания, не ограничены максимальной суммой 
взыскания, но должны содержать бесспорные до-
казательства задолженности, признаваемые от-
ветчиком.  

И 
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В ч. 1 ст. 227 и ч. 2 ст. 228 АПК РФ законодатель 
императивно закрепил обязанность суда, при со-
блюдении условий, указанных в настоящих ста-
тьях, принимать исковые заявления и заявления 
в порядке упрощенного производства. Иными 
словами, арбитражный суд, принимая дело к сво-
ему производству и выявив соблюдение требова-
ний (условий), закрепленных в данных статьях, 
должен начать рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства. Соответственно, при 
принятии искового заявления или заявления, вы-
текающего из административных и иных публич-
ных правоотношений, арбитражный суд не может 
осуществить выбор в рамках какого производства 
подлежит рассмотрению данное дело, так как оно 
должно быть принято в порядке упрощенного про-
изводства. 

В первую очередь, это сделано для того, чтобы 
разгрузить судебную систему и дать возможность 
судьям рассматривать часть дел, с учетом их спе-
цифики, в упрощенном порядке, что сэкономит 
время и силы суда, так как основным отличием 
упрощенного производства от того же искового 
производства является рассмотрение дел без вы-
зова сторон в судебное заседание.  

Но одно дело, установить условия для отнесения 
дела к рассмотрению в порядке упрощенного про-
изводства и принять его к рассмотрению, и другое 
дело, рассмотреть иск или заявление в таком 
производстве.  

На этапе рассмотрения дела арбитражным судом 
в порядке упрощенного производства, возникает 
закономерный вопрос: обязан ли суд, принявший 
иск или заявление к своему производству, рас-
смотреть дело в порядке только упрощенного 
производства, или имеет право, а может быть и 
вовсе обязан в определенных случаях, осуще-
ствить переход из упрощенного производства в 
исковое или производства, возникающие из адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний. В свою очередь, возникает сложный процес-
суальный механизм, который накладывает на суд 
как обязанность по переходу из упрощенного про-
изводства в исковое или административное про-
изводства, так и предоставляет суду право на та-
кой переход. 

При наступлении каких же условий арбитражный 
суд обязан перейти из упрощенного производства 
к иным видам судопроизводства?  

В качестве первого условия, при котором арбит-
ражный суд обязан перейти из упрощенного про-
изводства к исковому производству или к админи-
стративному судопроизводству, выступает усло-
вие, при котором в ходе рассмотрения дела в по-
рядке упрощенного производства от третьего 
лица заявлено самостоятельное требование от-
носительно предмета спора, подано встречное 
исковое заявление, которое принято судом и не 
подпадает под условия, закрепленные в ст. 227, 
228 АПК РФ в части рассмотрения иска в порядке 
упрощенного производства.  

Данное условие абсолютно закономерно и выте-
кает из существа заявленных исковых 

требований, так как в данном случае встречный 
иск по своей правовой природе является отдель-
ным иском, со своими требованиями и должен со-
держать в себе условие, обязывающее рассмот-
реть его судом по правилам упрощенного произ-
водства. Соответственно, если иск не содержит в 
себе условия, позволяющие рассмотреть его в та-
ком порядке, он должен рассматриваться по пра-
вилам искового производства, о чем суд выносит 
соответствующее определение о рассмотрении 
дела по общим правилам искового производства. 
Первоначальный иск при таких условиях, также 
подлежит рассмотрению по правилам искового 
производства, хоть и принят в порядке упрощен-
ного производства. 

Следующим условием, обязывающим арбитраж-
ный суд перейти из упрощенного производства к 
исковому или административному судопроизвод-
ству, выступает установление в рамках рассмот-
рения дела в порядке упрощенного производства 
сведений, которые содержат государственную 
тайну и при рассмотрении дела в порядке упро-
щенного производства может быть разглашена 
такая тайна. В этом случае, суд обязан перейти 
из упрощенного производства в иное и вынести 
определение о разбирательстве дела в закрытом 
судебном заседании. 

В ходе упрощенного производства в случае, если 
суд установит, что заявленные требования свя-
заны с иными требованиями, в том числе, к дру-
гим лицам или судебным актом, принятым по дан-
ному делу, могут быть нарушены права и закон-
ные интересы других лиц, суд обязан осуще-
ствить переход из упрощенного производства к 
исковому или административному судопроизвод-
ству. Данное основание является обязательным 
для суда, так как при принятии решения затраги-
ваются права иных лиц, которые не являются 
участниками процесса или требования, заявлен-
ные в рамках иска, связаны с иными требовани-
ями и к другим лицам. Суд обязан в таком случае 
привлечь всех заинтересованных лиц к участию в 
процессе и назначить судебное заседание в рам-
ках рассмотрения дела по правилам искового 
производства или производства, возникающего 
из административных и иных публичных правоот-
ношений. 

В качестве существенного условия, при наступле-
нии которого суд также обязан перейти из упро-
щенного производства к исковому или админи-
стративному судопроизводству выступает усло-
вие, связанное с необходимостью выяснения до-
полнительных обстоятельств или исследования 
дополнительных доказательств, в том числе, при 
необходимости проведения осмотра и исследо-
вание доказательств по месту их нахождения, при 
необходимости проведения экспертизы или вы-
зова свидетелей в суд. В какой-то степени, дан-
ные обстоятельства связаны непосредственно с 
судом. Ведь, именно суд решает необходимость 
предоставления тех или иных доказательств, 
назначения судебной экспертизы при рассмотре-
нии дела, исследования доказательств или вызов 
свидетелей.  

Таким образом, суд будет обязан перейти из 
упрощенного производства в иное, если 
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установит, что необходимо выяснить дополни-
тельные обстоятельства, исследовать дополни-
тельные доказательства, иными словами, если 
решит, что представленных в материалы дела 
документов недостаточно для вынесения закон-
ного и обоснованного решения. 

Необходимо отметить, что любая из сторон, в 
установленный срок, до вынесения решения су-
дом в порядке упрощенного производства, имеет 
право направить в адрес суда ходатайство о 
необходимости предоставления тех или иных до-
казательств другой стороной или их истребова-
ния у третьих лиц, назначения экспертизы в рам-
ках спора и соответственно перехода из упрощен-
ного производства в исковое или административ-
ное. В свою очередь, для суда данное ходатай-
ство от стороны не является обязательным усло-
вием для перехода к иному судебному производ-
ству, суд исключительно на основании собствен-
ных доводов осуществляет переход из упрощен-
ного в исковое или административное судопроиз-
водство. 

АПК РФ не содержит более норм, обязывающих 
арбитражный суд осуществить переход от упро-
щенного производства к исковому или админи-
стративному судопроизводству. Но на практике 
имеются и иные условия, обязывающие суд осу-
ществить данный переход.  

Дополнительные условия, обязывающие суд пе-
рейти из упрощенного производства в исковое 
или административное судопроизводство, за-
креплены в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых 
вопросах применения судами положений Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации об упрощенном 
производстве» [3]. 

Правоприменитель обязывает суд перейти из 
упрощенного производства, если у суда отсут-
ствует информация о получении лицами, участву-
ющими в деле, определения о рассмотрении 
дела в порядке упрощенного производства, или 
имеется информация, свидетельствующая, что 
лицо, получило такое определение значительно 
позже и не имело возможности в установленные 
судом сроки подготовить свои возражения и пред-
ставить доказательства в обоснование своей по-
зиции по спору. 

Ещё одним обязательным условием для пере-
хода к исковому или административному судо-
производству Пленум ВС РФ называет увеличе-
ние исковых требований, в результате которых 
цена иска превысит пределы, установленные п. 1 
ч. 1 ст. 227 АПК РФ. И здесь, как нам кажется, пра-
воприменитель вступает в противоречие с зако-
нодателем. В п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ законода-
тель закрепляет возможность рассматривать 
иски в независимости от суммы заявленных тре-
бований, в случае предоставления документов, 
устанавливающих денежные обязательства от-
ветчика, которые ответчиком признаются, но не 
исполняются, и (или) на документах, подтвержда-
ющих задолженность по договору. Говоря 

другими словами, если у истца, есть неопровер-
жимые доказательства всей суммы задолженно-
сти в независимости от её размера, и эта задол-
женность подтверждена документально со сто-
роны ответчика, суд обязан рассмотреть дело по 
правилам упрощенного производства. 

В то же время, Пленум ВС РФ не ставит в зависи-
мость наличие неопровержимых доказательств, 
свидетельствующих о задолженности ответчика 
независимо от суммы заявленных требований, а 
указывает на обязанность перехода из упрощен-
ного производства в иное в случае увеличения за-
явленных требований на сумму, превышающую 
лимит на основании п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК РФ. Тем 
самым, правоприменитель ограничивает возмож-
ности суда, рассматривать категории дел, кото-
рые выходят за установленные финансовые огра-
ничения, что вновь способствует дополнительной 
нагрузке на судебную систему. 

Считаем, что в данном случае суду необходимо 
руководствоваться нормами АПК РФ, как основ-
ному нормативно-правовому акту, регламентиру-
ющему деятельность суда в арбитражном про-
цессе. 

В качестве последнего обязывающего условия 
для перехода из упрощенного производства в ис-
ковое или производства, возникающие из адми-
нистративных и иных публичных правоотноше-
ний, правоприменитель «расширяет» ч. 5 ст. 227 
АПК РФ и указывает на обязанность суда осуще-
ствить переход к иному производству, если от 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования на предмет спора, поступило хода-
тайство о вступлении его в начавшийся процесс. 
В свою очередь, в этом же Постановлении Пле-
нум ВС РФ, закрепляет на необязательность пе-
рехода из упрощенного производства, если тре-
тье лицо, привлекается к участию в процессе по 
ходатайству лица, участвующего в деле или по 
инициативе суда. 

И вновь, как нам кажется, мы видим противоречие 
в части перехода из упрощенного производства к 
иному, в случае вступления в дело третьего лица 
по своему ходатайству или по ходатайству лица, 
участвующего в деле или инициативе суда. Пле-
нум ВС РФ не ставит в зависимость удовлетворе-
ние данного ходатайства судом или нет, а глав-
ным условием указывает от кого исходит ходатай-
ство о привлечении третьего лица. С процессу-
альной точки зрения такая трактовка правоприме-
нителя кажется нам не рациональной, ведь в пер-
вом случае суд обязан перейти к исковому или ад-
министративному судопроизводству, а во втором 
нет. Но с точки зрения вступления третьего лица, 
не заявляющего самостоятельные требования в 
процесс, начавшийся процесс не изменяется, он 
идет абсолютно идентично, что при вступлении 
третьего лица по своему ходатайству, что по хо-
датайству лица или инициативе суда. 

Рассмотрев все обязательные для суда условия 
перехода из упрощенного производства в исковое 
или административное судопроизводство, оста-
ется открытым вопрос, а если у суда право, а не 
обязанность для перехода. Ведь, как отмечено 
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ранее, обязанностей для перехода законодатель 
и правоприменитель предусмотрели большое ко-
личество.  

В гл. 29 АПК РФ законодатель не наделяет пра-
вом суд по своему усмотрению осуществить пе-
реход из упрощенного производства в исковое 
или административное судопроизводство. Про-
анализировав Пленум Верховного Суда РФ от                            
18 апреля 2017 г. № 10, возможно установить 
только наличие одного основания, предоставля-
ющего право суду осуществить переход из упро-
щенного производства в иное. При отсутствии у 
суда возможности установить срок, необходимый 
лицам, участвующим в деле, для ознакомления с 
представленными в материалы дела доказатель-
ствами, суд имеет право вынести определение о 
рассмотрении дела по общим правилам искового 
производства или по правилам производства по 
делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений, в связи с необ-
ходимостью выяснения дополнительных обстоя-
тельств или исследования дополнительных дока-
зательств. Данное условие является единствен-
ным правом суда, дающим возможность по 

своему внутреннему усмотрению осуществить 
переход из упрощенного производства в иное. 

Законодатель и правоприменитель закрепили 
для суда в арбитражном процессе значительное 
количество обязательных условий для перехода 
из упрощенного производства в исковое или ад-
министративное судопроизводство, предоставив 
минимум прав. В свою очередь, обязательные 
условия для перехода в части увеличения иско-
вых требований или поданного ходатайства от 
третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета спора, счи-
таем необходимыми отнести из обязанности суда 
в его право, ведь главное значение упрощенного 
производства снизить нагрузку на суды, упро-
стить рассмотрение дела, а не создавать двухсту-
пенчатую систему производства, при которой суд 
первоначально принимает иск или заявление в 
порядке упрощенного производства, рассматри-
вает дело, устанавливает сроки для сторон, а по-
том обязан перейти к исковому или администра-
тивному производству и рассмотреть дело с са-
мого начала. 
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а современном этапе развития российской 
экономики одним из важных направлений 

является развитие интеллектуальных транспорт-
ных городских систем, в частности электронных 
сервисов краткосрочной аренды автомобилей – 
каршеринга, который за последние несколько лет 
претерпел качественные изменения, преобразо-
вавшись из обычного коммерческого проката в 
целую интеллектуальную информационную си-
стему для использования автомобилей [1]. 
Только в 2021 году выручка операторов кратко-
срочной аренды транспортных средств достигла 
41 млрд рублей, что выше показателя 2020 года 
на 82 %.  

Вместе с тем, активное использование услуг в 
сфере каршернига нередко сопряжено и с совер-
шением отдельных противоправных деяний. В 
частности, в 2021 году количество ДТП с уча-
стием каршеринговых транспортных средств уве-
личилось на 40,8 % (891), число погибших – на 
137 % (64), раненых – на 46,6 % (1133) [2]. 

Анализ практики расследования данной катего-
рии преступлений, а также методологический 
подход к разработке рекомендаций по производ-
ству осмотра места происшествия, позволяет вы-
делить два ключевых объекта осмотра. Первым и 
непосредственным выступает самоавтотранс-

портное средство, а вторым – территория, приле-
гающая как к автомобилю. 

Как и при производстве любого другого след-
ственного действия, добиться высокой результа-
тивности при осмотре места происшествия воз-
можно только в случае тщательной подготовки к 
нему. В частности, при расследовании фактов со-
вершения преступлений с использованием сер-
виса каршернига, на подготовительном этапе 
надлежит обеспечить следственно-оперативную 
группу необходимыми технико-криминалистиче-
скими средствами, без которых изъятие следов с 
места происшествия будет невозможно. Мини-
мально необходимым здесь будет использование 
стандартных криминалистических чемоданов, 
ориентированных на изъятие традиционных сле-
дов (трасологических, биологических, одорологи-
ческих и других). 

Прежде чем приступить к непосредственному 
осмотру, надлежит произвести ряд важных дей-
ствий направленных на: 

–  определение границ осматриваемой террито-
рии; 

–  формирование первоначального представле-
ния о механизме произошедшего события и 
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вероятном нахождении следов преступления пу-
тём обхода территории предстоящего осмотра; 

–  принятие необходимых мер к сохранности 
возможной следовой информации в условиях 
воздействия агрессивной внешней среды 
(осадки, сильный ветер и пр.); 

–  закрепление общей обстановки места проис-
шествия путём производства обзорной и ориенти-
рующей фотосъемки; 

–  определение порядка использования имею-
щихся в распоряжении технико-криминалистиче-
ских средств. 

Границы осмотра должны быть определены с 
учетом обнаружения всех возможных следов под-
хода и отхода преступника к месту происшествия. 

На месте происшествия следователь осуществ-
ляет руководство следственно-оперативной груп-
пой и определяет порядок ее работы, а также 
обеспечивает качество, полноту и результатив-
ность осмотра места происшествия, достоверное 
отражение сведений в заполняемых им докумен-
тах [3]. 

Рабочий этап осмотра места происшествия по об-
щим тактическим рекомендациям начинается со 
статической стадии, задачами которой является 
определение границ осмотра, расположения объ-
екта осмотра на участке местности, сбор сведе-
ний о транспортном средстве (модель, марка, тип 
кузова, цвет, расположение двигателя, особенно-
сти электроснабжения, используемый вид топ-
лива, компоновка салона, данные государствен-
ного регистрационного знака, номер кузова) [4]. 

Начинать осмотр места нахождение автомобиля 
следует концентрическим методом. Исследуется 
территория от прилегающих границ к непосред-
ственному месту стоянки автомобиля, возможные 
пути подхода преступника к автотранспортному 
средству, а также оставленные при этом следы. 
Здесь следует обращать внимание на обнаруже-
ние трасологических следов обуви, следов про-
тектора шин автомобиля, возможно оставленных 
преступником предметов, в том числе и следов 
биологического происхождения (например, 
окурки со следами слюны).  

Производство детального осмотра возможно 
только после того, как следователем будет за-
фиксирована вся обстановка произошедшего со-
бытия. Здесь анализируют следы протектора, 
масляные пятна, фрагменты осыпи с днища авто-
мобиля и прочие следы. 

Наибольшую ценность представляет осмотр об-
наруженного автомобиля в связи с тем, что на его 
деталях чаще всего остаются следы преступника. 

Помимо осмотра прилегающей к автомобилю 
территории, а также внешнего осмотра транс-
портного средства, особое внимание должно 
быть уделено обследованию его салона. Так в са-
лоне автомобиля (на рулевом колесе управле-
ния, ручке переключения передач, поверхности 
сидений, ручках открывания дверей, подлокот-

никах и прочих элементах) могут быть обнару-
жены различные микрообъекты. Их изъятие и по-
следующий анализ позволит судить как о лице, 
непосредственно управлявшем угнанным транс-
портным средством, так и иных пассажирах, кото-
рые могли быть его сообщниками. Например, про-
изводится сравнение волокон одежды, оказав-
шихся на водительском сиденье, с одеждой подо-
зреваемого и наоборот, волокон обивки сиденья, 
обнаруженных на одежде подозреваемого, с 
непосредственной структурой самого сиденья ав-
томобиля. 

Микрообъекты с сидений изымаются вместе с 
чехлами либо, при их отсутствии, с использова-
нием липкой ленты. Аналогичные манипуляции 
производят и с частицами грунта, которые в 
изобилии остаются на ковриках автомобиля. Впо-
следствии их сравнивают с частицами грунта, об-
наруженными на подошвенной части обуви подо-
зреваемых. 

Тщательному осмотру подлежат также все пред-
меты находящиеся в автомобиле. На них могут 
быть обнаружены микрообъекты, одорологиче-
ские следы, следы рук, следы биологического 
происхождения (пот, кровь и пр.). Нередко в са-
лоне автомобиля обнаруживаются волосы с тела 
подозреваемого. 

При выявлении следов рук в ходе осмотра транс-
портного средства в целях криминалистической 
идентификации с помощью специалиста-крими-
налиста необходимо произвести дактилоскопиро-
вание лиц, которые предположительно управ-
ляли осматриваемым транспортным средством 
или находились в нем на момент совершения 
преступления[5].  

Важным является не только правильность со-
ставления протокола осмотра места происше-
ствия , но и процессуально грамотное изъятие об-
наруженных объектов и приобщение их к матери-
алам уголовного дела. Например, неправильная 
упаковка объекта, ее повреждение или утеря за-
частую может являться поводом для сомнения в 
подлинности какого-либо вещественного доказа-
тельства и ставит под сомнение допустимость 
протокола осмотра места происшествия [6]. 

Только тщательное и качественное проведение 
осмотра места происшествия по уголовным де-
лам о преступлениях, совершенных с использо-
ванием сервиса каршеринга, позволит следова-
телю судить не только о механизме совершен-
ного преступления, но и связать личность подо-
зреваемого с предметом преступного посягатель-
ства. Тем самым именно результаты осмотра ме-
ста происшествия станут базовой основой для 
эффективного производства следственных дей-
ствий на первоначальном этапе расследования 
факта угона автотранспортного средства. 

Таким образом осмотр места происшествия по 
делам исследуемой категории позволяет решить 
следующие задачи: 

1) определить механизм совершенного преступ-
ления; 
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2) установить, использовались ли меры по со-
крытию преступления; 

3) установить возможные источники получения 
других доказательств; 

4) получить информацию для выдвижения след-
ственных версий; 

5) решить вопрос о приобщении к уголовному 
делу того или иного предмета в качестве веще-
ственного доказательства; 

6) проверить другие источники доказательств по 
уголовному делу. 
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режде всего, отметим, что словесная ос-
нова термина «насилие» сохраняется с 

древнейших времен («насильство»). В обыден-
ной жизни общества среди его жителей насилие 
имеет довольно много значений. Так, в толковом 
словаре В.И. Даля это понятие раскрывается че-
рез базовое слово «сила», при этом в интересую-
щем нас контексте В.И. Даль указывается как на 
устаревшие, как он сам отмечает, лексические 
элементы: «насильно, насильственно, свое-
вольно, с бою, приневолив, либо заставив вла-
стью, нравственною силою или силою веществен-
ною … насильник, обидчик, своевольник или при-
теснитель» [1]. Как видно, здесь однозначно нега-
тивное значение, хотя В.И. Даль дает в довольно 
обширной статье своего словаря и позитивные 
примеры использования слов на основе термина 
«сила». Но в рассматриваемом смысле («наси-
лие»), как мы отмечали, этому понятию изна-
чально был придан противоправный смысл.  

В этой связи, следует согласиться с Л.В. Сердю-
ком, полагающим, что в правовой сфере недопу-
стимо полагать за насилием некие социально-по-
лезные свойства [2]. А те объективно сходные с 
насилием действия, имеющие социально-полез-
ное назначение, должны именоваться по-иному. 
Так, преступные насильственные действия в 
форме боевого приема борьбы могут быть по ре-
ализации идентичными действиям сотрудников 
правоохранительных органов при осуществлении 
своих функций, однако действия последних 
имеют иную терминологию – «меры государ-
ственного принуждения», имеющие социально-
полезное назначение [3]. Если такой же боевой 
прием борьбы проводит лицо в рамках 

необходимой обороны, то оно применяет не наси-
лие, а физические меры защиты, и в этом смысле 
мы не можем согласиться с авторами, которые 
полагают, что насилие в уголовном праве в рав-
ной степени может относиться как к преступни-
кам, совершающим преступление, сопряженное с 
насильственными действиями, так и к лицам, ко-
торые защищаются в рамках той же необходимой 
обороны [4]. 

Кроме того, толкование по словарю В.И. Далю, а 
именно, одно из значений («насильственно») 
дало основание для некоторых исследователей в 
сфере уголовного права использовать его для 
обозначения большой группы однородных пре-
ступлений – «насильственная преступность» [5]. 
Однако такой подход, по мнению А.И. Бойцова, 
недопустим в уголовном праве, поскольку, как 
считает этот автор, «любое (во всяком случае, 
умышленное) преступление, представляя собой 
разновидность антисоциального поведения чело-
века, посягающего на жизненно важные условия 
существования человеческого сообщества, мо-
жет быть охарактеризован как попытка изменить 
насильственным (внеправовым) путем существу-
ющий в этом сообществе порядок отношений 
между людьми» [6] (позже эта мысль была повто-
рена в известном монографическом труде этого 
автора, выпущенном в 2002 г. [7]). В этом же 
ключе и подход А.В. Тюменева, согласно кото-
рому «все преступления, так или иначе, соверша-
ются против или помимо воли потерпевшего, что 
в принципе и есть насилие. Именно такое понима-
ние насилия выступает парадигмой для его изу-
чения с позиций любой науки, в том числе уголов-
ного права» [8]. И, в целом, на наш взгляд, здесь 
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абсолютизация не пойдет на пользу дела. Нужно 
учитывать реальности, а они таковы, что термин 
«насильственная преступность» уже давно во-
шел в оборот в науке уголовного права. Более 
этого, это понятие уже используется в правовых 
актах органов государственной власти разного 
уровня и разных ветвей власти. Так, в Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 
«Об утверждении Устава военной полиции Во-
оруженных Сил Российской Федерации и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» [9] речь идет о необходимо-
сти «принимать меры по предупреждению пре-
ступлений и происшествий в полку (на корабле); 
в каждом случае обнаружения происшествия или 
признаков преступления немедленно доклады-
вать об этом старшему командиру (начальнику), 
незамедлительно уведомлять военного проку-
рора, руководителя военного следственного ор-
гана Следственного комитета Российской Феде-
рации, органы военной полиции и принимать 
меры, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации; лично участвовать в рассле-
довании катастроф и других происшествий, свя-
занных с гибелью людей или повлекших иные 
тяжкие последствия, а также насильственных 
преступлений в воинских коллективах» [10]. В 
Постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 29 июня 1996 г. «О заключении Согла-
шений о сотрудничестве между Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и компе-
тентными ведомствами иностранных государств» 
[11] в ст. 2 указывается, что «Стороны будут осу-
ществлять взаимодействие в предупреждении, 
выявлении, пресечении и раскрытии преступле-
ний, в том числе совершенных организованной 
группой или преступным сообществом (преступ-
ной организацией), прежде всего: насильствен-
ных преступлений против жизни, здоровья, сво-
боды и достоинства личности» [12]. Другой при-
мер, когда нужно принять как данность сложивше-
еся положение с терминологией в уголовном 
праве, касающейся насилия, в некоторой степени 
не совпадающем с формально-филологическими 

правилами, связывается с понятием «насильник» – 
это отнюдь не лицо, свершающее акт насилия лю-
бого вида, как это может следовать из формаль-
ных правил русского языка, а лицо, применяющее 
насилие в очень узкой уголовно-правовой сфере – 
при совершении преступлений против половой 
свободы [13]. Почему именно так сложилось по-
нимание «насильника» в уголовном праве – никто 
сказать не может, поскольку такого рода понятия 
складываются десятилетиями, и наука не в состо-
янии это уловить. Можно лишь предположить, что 
истоки уходят в глубь веков, когда само понятие 
«насилие», относилось, прежде всего, к семей-
ным отношениям, которые регулировались, к 
тому же, не государством, а церковью, и каса-
лось, как раз, принуждения в сфере половых от-
ношений. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что во всех приведенных примерах (равно как и в 
не приведенных), содержащихся в правовых ак-
тах органов власти разного уровня и разных вет-
вей власти, речь идет исключительно о преступ-

лениях, сопряженных с насильственными дей-

ствиями, то есть, сложилось вполне определен-
ное (узкое) понимание насильственной преступ-
ности, и поэтому нет никакой необходимости от-
казываться от этого, тем более, что широкое по-
нимание насильственности преступности, о кото-
ром пишет А.И. Бойцов и другие сторонники его 
позиции (неправовое нарушение существующего 
порядка) не всегда осуществляется насиль-
ственно даже в таком широком понимании наси-
лия (например, бездействие должностного лица в 
рамках преступной халатности или преступное 
неоказание помощи лицом, которое обязано ока-
зать такую помощь, трудно, невозможно опреде-
лять как насильственный акт при любом понима-
нии насилия). Это не значит, конечно, что широ-
кое понимание насильственной преступности не 
должно иметь место – оно вполне уместно в бо-
лее объемных гуманитарных дисциплинах (фило-
софия, социология, культура и др.). 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы обес-

печения эпидемиологической безопасности в со-

временном российском обществе, которые приоб-

рели особую актуальность в условиях распростране-

ния новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

Система здравоохранения и охрана здоровья насе-

ления в целом выступают в качестве основополага-

ющих направлений обеспечения национальной без-

опасности, а различные эпидемии и пандемии необ-

ходимо рассматривать как значимые угрозы нацио-

нальной безопасности страны. Авторы показывают, 

что реализуемые на территории России меры, кото-

рые определенным образом ограничивают права и 

свободы граждан и принимаются с целью обеспече-

ния эпидемиологической безопасности, соответ-

ствуют складывающейся ситуации, возникшей 

вследствие распространения массовой инфекции и 

продолжающей создавать реальную угрозу жизни и 

здоровью граждан. 
 

Ключевые слова: правовое обеспечение, правовое 

регулирование, права человека, государственная 

политика, безопасность, национальная безопас-

ность, эпидемиологическая безопасность, чрезвы-

чайное положение, чрезвычайная ситуация. 

 

   

Annotation. The article analyzes the problems of ensur-

ing epidemiological safety in modern Russian society, 

which have become particularly relevant in the context of 

the spread of a new coronavirus infection (COVID-19).                   

The healthcare system and public health protection as a 

whole act as fundamental directions of ensuring na-

tional security, and various epidemics and pandemics 

should be considered as significant threats to the na-

tional security of the country. The authors show that                     

the measures implemented on the territory of Russia, 

which restrict the rights and freedoms of citizens in a 

certain way and are taken in order to ensure epidemio-

logical safety, correspond to the current situation that 

has arisen as a result of the spread of mass infection and 

continues to pose a real threat to the life and health of 

citizens. 
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равовое обеспечение эпидемиологической 
безопасности населения в современном 

российском обществе приобретает особую акту-
альность в условиях распространения новой ко-
роновирусной инфекции (COVID-19), которое обу-
словило необходимость в принятия правовых 
мер, необходимых для противодействия данной 
инфекции. В рамках анализа понятия «эпидемио-
логическая безопасность» следует обратиться, в 
первую очередь, к Федеральному закону «О без-
опасности», в рамках которого раскрываются раз-
личные виды безопасности, а также, закрепля-
ется содержание основных направлений дея-
тельности уполномоченных государственных 

органов, направленных на обеспечение тех или 
иных видов безопасности [1]. В соответствии с 
рассматриваемым законом, политика в области 
обеспечения безопасности реализуется органами 
власти различных уровней на основе Стратегии 
национальной безопасности РФ и иных концепту-
альных документов. Все виды безопасности охва-
тываются понятием «национальная безопас-
ность», которое, в свою очередь, раскрывается в 
тексте указанной стратегии.  

Как следует из данной Стратегии, национальная 
безопасность представляет собой «состояние за-
щищенности национальных интересов 

П 
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Российской Федерации от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечивается реализация 
конституционных прав и свобод, достойные каче-
ство и уровень жизни и т.д.». Здесь в качестве од-
ного из важнейших направлений государственной 
политики рассматривается «повышение качества 
и доступности медицинской помощи, включая 
вакцинацию, и лекарственного обеспечения», а 
также «обеспечение устойчивости системы здра-
воохранения, ее адаптации к новым вызовам и 
угрозам, в том числе связанным с распростране-
нием инфекционных заболеваний, создание ре-
зервов лекарственных препаратов и медицинских 
изделий». С учетом содержания рассматривае-
мой Стратегии можно утверждать, что система 
здравоохранения и охрана здоровья населения в 
целом выступают в качестве основополагающих 
направлений обеспечения национальной без-
опасности, а различные эпидемии и пандемии 
рассматриваются как значимые угрозы нацио-
нальной безопасности страны [2].  

Необходимо отметить, что распространение но-
вой короновирусной инфекции (COVID-19) было 
охарактеризовано Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) как пандемия, которая затро-
нула и Российскую Федерацию, что обусловило 
необходимость в принятии мер, направленных на 
достижение санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан, обеспечение эпидемио-
логической безопасности страны в целом. Накоп-
ленный в период пандемии опыт противодей-
ствия распространению массовой инфекции сви-
детельствует о том, что основная проблема в 
этой сфере связана с необходимостью оптималь-
ного распределения полномочий органов власти 
различных уровней в области борьбы с панде-
мией и различными ее последствиями. Как сле-
дует из ст. 71 Конституции РФ, вопросы обеспе-
чения безопасности относятся к исключитель-
ному ведению Российской Федерации, однако, в 
то же время, ст. 72 относит координацию вопро-
сов здравоохранения и осуществление мер, 
направленных на борьбу с эпидемиями, к сов-
местному ведению России и ее субъектов [3]. Со-
ответственно, распространение короновирусной 
инфекции, создавшее угрозу для эпидемиологи-
ческой безопасности населения, обусловило 
необходимость принятия комплекса нормативно-
правовых актов на уровне федерации, регионов и 
отдельных муниципалитетов.  

Как отмечается в специальных исследованиях, в 
России, с учетом особенностей ее федератив-
ного устройства, меры, направленные на обеспе-
чение эпидемиологической безопасности, бази-
руются на принципе централизации, основываю-
щейся на единстве системной организации ис-
полнительной власти, и на принципе децентрали-
зации, предусматривающей организационную са-
мостоятельность государственных органов вла-
сти отдельных субъектов. С точки зрения                                  
С.Б. Аникина и А.И. Пермякова, эффективное 
противодействие пандемии предполагает нали-
чие оптимально короткого юридического алго-
ритма действий органов государственного управ-
ления [4, c. 103–104]. Иными словами, обеспече-
ние эпидемиологической безопасности предпола-
гает оптимизацию правового регулирования 

деятельности исполнительных органов власти на 
федеральном уровне и аналогичных органов на 
региональном для эффективного противодей-
ствия пандемии и минимизации ее негативных по-
следствий. Борьба с последствиями распростра-
нения короновирусной инфекции, в частности, 
требует координации политики органов власти 
всех уровней, «овладение искусством управле-
ния региональным развитием», необходимое для 
того, чтобы произошло восстановление нормаль-
ного функционирования различных сфер обще-
ственной жизни в разных субъектах Российской 
Федерации. По справедливому замечанию                                                  
Т.Б. Владиславлевой и В.А. Керова, опыт регио-
нального развития в чрезвычайных ситуациях 
приобретает большой интерес в современных 
условиях, характеризующихся постоянными из-
менениями, ростом неопределенности и различ-
ных рисков [5, c. 23]. 

Нельзя не согласиться с позицией данных авто-
ров, в соответствии с которой, именно в условиях 
кризиса происходит рост значимости предприни-
маемых действий, ориентированных на эффек-
тивное решение возникающих проблем, к числу 
которых можно отнести и проблему обеспечения 
эпидемиологической безопасности. Опыт проти-
водействия распространению новой коронови-
русной инфекции на различных уровнях властной 
организации включает себя в качестве неотъем-
лемых компонентов, с точки зрения Т.Б. Влади-
славлевой и В.А. Керова, качество принимаемых 
управленческих решений, их своевременный ха-
рактер, а также, степень соответствия данных ре-
шений целям и задачам проводимой политики, 
что выступает в качестве предпосылок его успеш-
ной их реализации на практике [5, c. 24].  

Пандемия COVID-19 выступает для системы рос-
сийской власти в качестве своеобразной про-
верки способности органов власти различных 
уровней осуществлять эффективное управление 
страной, когда требуется принимать сложные ре-
шение и реализовать чрезвычайные меры, оказы-
вающие, в том числе, негативное воздействие на 
экономику и способствующие ограничению эконо-
мического роста, но позволяющие успешно про-
тиводействовать распространению массовой ин-
фекции. По мнению Т.Б. Владиславлевой и                                    
В.А. Керова в качестве основы эффективной мо-
дели развития страны, в целом, должна высту-
пать сбалансированная государственная поли-
тика, осуществляемая на уровне регионов                                       
[5, c.25]. Оптимальная модель управления 
должна, следовательно, включать определенные 
гарантии для населения в области как экономиче-
ской, так и медико-биологической, эпидемиологи-
ческой безопасности.  

Уже на начальной стадии пандемии COVID-19 в 
Российской Федерации регионы получили право 
принимать решения, направленные на противо-
действие распространению, содержание которых 
находится в зависимости от характера эпидемио-
логической обстановки в каждом конкретном ре-
гионе, плотности населения и т.д. Многие указан-
ные мероприятия фактически сопровождались 
ограничениями прав и свобод российских граж-
дан, в том числе, отменой сообщения между 
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странами, сокращением перемещения людей че-
рез государственные границы и даже через адми-
нистративные границы субъектов РФ, отменой 
различных массовых мероприятий (политиче-
ских, культурных, спортивных и т.д.), ограниче-
нием свободы передвижения граждан, введением 
QR-пропусков для посещения различных обще-
ственных мест и т.д. Отметим, что на начальном 
этапе пандемии многими экспертами высказыва-
лись опасения, в соответствии с которыми «под 
угрозой борьбы с пандемией могут совершаться 
действия, которые, лишь имитируя активную 
борьбу с угрозой, угрожают правам и свободам 
человека, но не дадут необходимого эффекта в 
борьбе с заболеванием» [6]. В настоящее время 
очевидно, что данные ограничения в целом явля-
лись оправданными, поскольку объективно спо-
собствовали защите граждан от инфекции, содей-
ствовали обеспечению эпидемиологической без-
опасности.  

В то же время, нельзя не согласиться с утвержде-
нием тех авторов которые справедливо отме-
чают, что пандемия CОVID-19 проверила на проч-
ность не только экономическую и политическую 
системы российского общества, но и существую-
щие механизмы реализации и защиты основопо-
лагающих прав и свобод человека [7, c. 144]. Так, 
по оценкам некоторых представителей Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского об-
щества и правам человека (СПЧ), несмотря на 
особую значимость вводимых в рамках борьбы с 
распространением короновирусной инфекции 
мер, их влияние на основные права человека, за-
крепленные в Конституции Российской Федера-
ции и международных актах, в ряде случаев яв-
лялось неоднозначным и спорным. Как было от-
мечено в докладе СПЧ: «Уроки эпидемии с точки 
зрения соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина», изначально существовало три воз-
можных варианта реагирования на возникшие 
эпидемиологические вызовы: 

1) введение на всей территории России или ее 
части режима чрезвычайного положения;  

2) введение в субъектах РФ режима повышенной 
готовности; 

3) введение дополнительных ограничительных и 
санитарно-противоэпидемических мероприятий 
[8]. 

Что касается чрезвычайного положения, то со-
держание данного понятия раскрывается в тексте 
соответствующего Федерального закона «О чрез-
вычайном положении» от 30 мая 2001 г. Чрезвы-
чайное положение, в соответствии с данным за-
коном, представляет собой особый правовой ре-
жим деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, который 
допускает отдельные ограничения прав и свобод 
граждан, а также возложение на них дополни-
тельных обязанностей. Согласно ст. 3 данного за-
кона, чрезвычайное положение вводится лишь в 
том случае, когда имеются обстоятельства, пред-
ставляющие собой непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан: к числу данных 
обстоятельств закон относит, в том числе, 

«чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, чрезвычайные экологические си-
туации, в том числе эпидемии и эпизоотии». Как 
следует из содержания ФЗ «О чрезвычайном по-
ложении», последнее представляет собой осо-
бый правовой режим, предусматривающий воз-
можность введения ряда мер и временных огра-
ничений, предусматривающих как полное или ча-
стичное приостановление полномочий органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, установление ограни-
чений на свободу передвижения, усиление 
охраны общественного порядка, установление 
ограничений на осуществление отдельных видов 
финансово-экономической деятельности, уста-
новление особого порядка продажи, приобрете-
ния и распределения продовольствия и предме-
тов первой необходимости, запрещение или огра-
ничение проведения собраний, митингов и демон-
страций, шествий и пикетирования, а также иных 
массовых мероприятий, запрещение забастовок 
и иных способов приостановления или прекраще-
ния деятельности организаций, ограничение дви-
жения транспортных средств и осуществление их 
досмотра [9].  

Как видим, режим чрезвычайного положения 
представляет собой принципиально иной вид 
функционирования общества, предусматриваю-
щий фактически прекращение работы ряда граж-
данских структур, предоставление чрезвычайных 
полномочий специально назначенным лицам с 
переподчинением им армии, силовых структур и 
т.д. Наконец, следует учитывать то обстоятель-
ство, что введение режима чрезвычайного поло-
жения предусматривает определенные гарантии 
имущественных и социальных прав граждан в пе-
риод действия данного положения. Так, в частно-
сти, лицам, пострадавшим в результате обстоя-
тельств, послуживших основанием для введения 
чрезвычайного положения, или в связи с приме-
нением мер по устранению таких обстоятельств 
или ликвидации их последствий, предоставля-
ются жилые помещения, возмещается причинен-
ный материальный ущерб, оказывается содей-
ствие в трудоустройстве и предоставляется необ-
ходимая помощь (ст. 29) [9]. Отметим, что с точки 
зрения ряда авторов, рассматриваемое обстоя-
тельство, связанное с необходимостью для госу-
дарства осуществлять возмещение ущерба от 
введения режима чрезвычайного положения, вы-
ступает в качестве основной причины отказа от 
его введения в период пандемии [7, c. 145]. Не вы-
зывает сомнений тот факт, что в ситуации, когда 
на начальном этапе пандемии производились 
приостановки деятельности большого количества 
хозяйствующих субъектов в регионах, введение 
рассматриваемого режима предполагало бы 
огромную финансовую нагрузку на бюджет госу-
дарства.  

Вместо введения режима чрезвычайного положе-
ния российским парламентом были внесены из-
менения в Закон № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»: к категории чрез-
вычайных ситуации, в соответствии с новой ре-
дакции закона обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате распрост-
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ранения заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности людей [10]. Пра-
вительство, в соответствии с поправками к дан-
ному закону, получило дополнительные полномо-
чия, связанные с принятием решения о введении 
режима повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации, а также установлении обязатель-
ных для граждан и юридических лиц правил пове-
дения, применяющихся в случае введения рас-
сматриваемого режима. Фактически поправками к 
закону о чрезвычайных ситуациях была создана 
возможность для правового обоснования опреде-
ленных ограничений прав и свобод граждан, кото-
рые вводились на территории нашей страны с це-
лью противодействия распространению массо-
вой инфекции и обеспечения эпидемиологиче-
ской безопасности.  

Что касается различных ограничительных меро-
приятий, реализуемых в различных субъектах 
Российской Федерации, то правовой основой для 
них выступил Указ Президента РФ от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В тексте данного указа, в частности, 
содержатся предписания, адресованные руково-
дителям высших органов власти субъектов РФ и 
предписывающие им осуществлять, в соответ-
ствии со складывающейся санитарно-эпидемио-
логической обстановкой и характером распро-
странения короновирусной инфекции, разработку 
и практическую реализацию определенных меро-
приятий ограничительного характера [11]. На 
практике режим повышенной готовности в России 
был введен во всех 85 субъектах РФ, причем                           
в 44 регионах данный режим был признан обсто-
ятельством непреодолимой силы (форс-

мажором). По мнению представителей СПЧ, с по-
зицией которых солидарны и авторы настоящей 
статьи, избранная модель регулирования в целом 
является адекватной возникшим угрозам, вызван-
ным распространением COVID-19.  

Необходимо отметить, что с самого начала пан-
демии у некоторых юристов и правозащитников 
возникли определенные сомнения, касающиеся 
законности некоторых введенных ограничений 
конституционных прав и свобод граждан. Данные 
сомнения возникли не только вследствие того, 
что различные ограничительные мероприятия, 
касающиеся гражданских прав и свобод, должны 
вводиться федеральными законами, а не подза-
конными актами, к разновидностям которых отно-
сятся указы и постановления глав субъектов, а по 
причине расширительного толкования органами 
власти и полицейскими структурами ряда поло-
жений региональных актов, связанных с режимом 
повышенной готовности (так, много критических 
замечаний было высказано по поводу ограничи-
тельных мероприятий, проводимых в г. Москва). 
В то время Министерство юстиции РФ в рамках 
поручения, включающего проверку практики при-
менения принятых в целях противодействия рас-
пространению короновирусной инфекции норма-
тивно-правовых актов, пришло к выводу о том, 
что данные ограничительные меры, в целом, со-
ответствовали компетенциям рассматриваемых 
органов власти и были направлены на реализа-
цию конституционных целей, связанных с охра-
ной жизни и здоровья граждан.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что реализуемые на территории России 
меры, которые определенным образом ограничи-
вают права и свободы граждан и принимаются с 
целью обеспечения эпидемиологической без-
опасности, соответствуют складывающейся ситу-
ации, возникшей вследствие распространения 
массовой инфекции и продолжающей создавать 
реальную угрозу жизни и здоровью граждан.  
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

положений отечественной и зарубежной философ-

ско-правовой мысли на область развития современ-

ного демократического государства. На основе про-

веденного теоретико-правового осмысления неко-

торых концептуальных суждений философов права 

на характер государства XXI в. и эвентуальных угроз 

развитию в обществе демократии, авторы акценти-

руют внимание на важности государственного обес-

печения роста экономики, уровня образования 

населения и расширения ареала гражданского об-

щества. По мнению авторов, отмеченные признаки 

должны быть оформлены в правовом отношении в 

качестве обязательных нормативных установлений, 

предопределяющих позитивный характер законо-

мерных изменений в механизме современного гос-

ударства. 
 

Ключевые слова: право, государство, демократия, 

совещательная демократия, гражданское общество, 

экономический рост, уровень образования. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of certain 

provisions of domestic and foreign philosophical and le-

gal thought in the field of development of a modern 

democratic state. On the basis of the theoretical and le-

gal understanding of some conceptual judgments of 

philosophers of law on the nature of the state of the XXI 

century. and eventual threats to the development of 

democracy in society, the authors focus on the im-

portance of state support for economic growth, the 

level of education of the population and the expansion 

of the area of civil society. According to the authors, the 

noted signs should be formalized in legal terms as man-

datory normative regulations that predetermine the 

positive nature of regular changes in the mechanism of 

the modern state. 
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инамичный ход изменений, происходящих в 
современном мироустройстве, неотделим от 

нового осмысления социального предназначения 
современного государства в плане его миссии и 
базовых оснований, определяющих нацелен-
ность государственного механизма на решение 
многих животрепещущих проблем человека и 
гражданина XXI в. Наряду с указанным, 

актуальным представляется апеллирование к не-
которым теоретико-правовым аспектам демокра-
тического вектора развития современной пара-
дигмы государства. Как отмечает отечественный 
правовед В.С. Нерсесянц, демократическое осно-
вание государства тождественно математике сво-
боды, позволяющей гражданину избегать негатив-
ного воздействия государственных институций, 

Д 
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проявляемого в явлениях деспотизма, тирании и 
тоталитаризма. В этой связи, указанный ученый 
обращает наше внимание на важность учета «ис-
торического процесса генезиса права и его бы-
тия» и их сопряженности с системой координат, 
осями которой для человека и всего его рода вы-
ступают:  

а) общекультурное формирование;  

б) дальнейшее развитие в направлении осмыс-
ления права как компонента общечеловеческой 
культуры [1, с. 65].  

По нашему представлению, отмеченные сужде-
ния философа права позволяют заключить о ди-
намизме и несомненной подвижности теоретико-
правовых представлений относительно перма-
нентности развития государства по пути упроче-
ния его конструкции, включая каркас (от фр. 
«carcasse» – остов сооружения) демократизма. 
Вместе с тем, действие в обществе демократиче-
ских тенденций и соответствующего им проявле-
ния либерализма неотделимо от порождения 
ряда угроз процессу демократии. На отмеченное 
обстоятельство акцентирует наше внимание зам-
бийский специалист в области международных 
отношений Д. Мойо, констатирующая на примере 
США и ряда других западных стран о следующих 
признаках угрозы для демократического государ-
ства в его «либеральном выражении» [3]:  

1) снижение уровня электоральной активности в 
государствах либерального типа;  

2) возрастание фактора денежного подкупа не-
обходимого политического влияния;  

3) ослабление исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти как легитимных столпов 
либеральной демократии. К примеру, амбива-
лентный характер системы уголовного правосу-
дия: 

а) для богатых и белых;  

б) для бедных меньшинств, число которых со-
ставляет крайне непропорционально большой 
процент заключенных: в настоящее время чис-
ленность заключенных составляет более 2,3 мил-
лиона чел.;  

4) сокращение политического срока избранных 
лидеров. К примеру, средний срок пребывания в 
должности политических лидеров государств G20 
находится на рекордно низком уровне: с шести 
лет в 1946 г. до, примерно 3,7 лет в настоящее 
время. В этой связи, пребывание лидеров на по-
литическом Олимпе на срок, меньший протяжен-
ности нормального экономического цикл в пять-
семь лет, приводит к несоответствию между крат-
косрочными горизонтами политиков, объективно 
проявляющих системную близорукость, и долго-
срочным характером экономических проблем 
(внедрение новых технологий, растущий долг, не-
равенство доходов и быстрые демографические 
сдвиги), многие из которых являются препят-
ствием для глобального роста;  

5) всплеск волн популизма, снижение роли тра-
диционных СМИ и гипертрофированность дей-
ствия фактора социальных сетей, содействую-
щего изменению моделей потребления, раздроб-
ленности своей аудитории, распространению 
«фейковых новостей» и, как следствие, к опусто-
шению «демократического колодца» (англ. «the 
democratic well»);  

6) возрастание уровня доверия граждан к лиде-
рам авторитарного типа.  

Размышляя о ключевых признаках современного 
демократического государства в контексте фило-
софии права, представляется необходимым об-
ратить внимание на его роль в решении актуаль-
ных задач по обеспечению роста материального 
благополучия граждан и уровня их образования.  

По нашему мнению, неспособность государства к 
кардинальному росту экономики страны и завуа-
лированная политика снижения образованности 
граждан предопределяют: 

–  во-первых, эрозию массива демократических 
ценностей;  

–  во-вторых, отход государства в своем движе-
нии от подлинно демократического пути;  

–  в-третьих, «проникновение» на ареопаг поли-
тической власти различного рода популистских 
деятелей.  

Как отмечает индийский философ А. Сен, эконо-
мическое развитие как фактор упрочения основ 
современного демократического государства, со-
гласованные и устойчивые действия политиков и 
широкой массива палитры гражданского обще-
ства в направлении повышения уровня жизни лю-
дей и повышению уровня их образования, способ-
ствуют приращению объема человеческого капи-
тала, позитивным инфраструктурным измене-
ниям в обществе и укреплению региональной кон-
курентоспособности [5]. Созвучная мысль прово-
дится и в работе нигерийского ученого Г.А. Нвогу, 
выделяющего такие признаки современного де-
мократического государства как высокий уровень 
экономического развития, образования населе-
ния и разветвленность гражданского общества                                      
[4, p. 134]. По нашему представлению, указанные 
выводы данных ученых сохраняет свою актуаль-
ность и в условиях современного времени. Раз-
мышляя о некоторых признаках современного де-
мократического государства, американский фи-
лософ Д. Коэн презентует свое видение такого 
фундаментального его политического идеала как 
«совещательная демократия» (англ. «Deliberative 
Democracy»), понимаемого в качестве ассоциа-
ции, ареал функционирования которой регулиру-
ется публичным обсуждением ее членов [2, p. 67]. 
Рассматривая основные черты совещательной 
демократии, ее описание в терминах совеща-
тельной процедуры и общую характеристику 
структуры, отмеченный автор акцентирует внима-
ние на следующих чертах указанной разновидно-
сти государственной парадигмы [2, p. 72]:  

1) постоянное действие и независимость сове-
щательной демократии;  
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2) приверженность членов ассоциации идее, 
сводимой к тому, что свободный характер обсуж-
дения проблемных вопросов является основой 
легитимности совещательной демократии;  

3) плюралистический характер ассоциации, про-
являемый в возможности выражения различных 
предпочтений, убеждений и идеалов, касаю-
щихся бытия и условий жизни ее членов и осно-
ванных на совещательном решении ими проблем 
коллективного выбора;  

4) очевидность необходимости существования 
тех государственных институтов, результаты дея-
тельности которых корреспондируют ожиданиям 
членов ассоциации;  

5) признание равного права членов ассоциации 
на демонстрацию своих совещательных способ-
ностей, необходимых как для вступления в пуб-
личный обмен мнениями, так и для адекватных 
действий на основе таких публичных рассужде-
ний. 

Востребованность идеи совещательной демокра-
тии как очевидного признака современного демо-
кратического государства подтверждается науч-
ными суждениями китайских ученых Л. [Лили] Сун 
и Л. [Линглинг] Сун, отмечающих на примере та-
кой организации гражданского общества как Шан-
хайская женская федерация эффективность 

совещательной демократии в отстаивании инте-
ресов китайских женщин [6].  

Подводя итог изложенному, мы считаем необхо-
димым резюмировать следующее:  

–  во-первых, современное государство неиз-
бежно характеризуется устойчивостью своего 
развития в направлении утверждения демокра-
тии, несмотря на некоторые отклонения от наме-
ченного пути или снижение темпа динамики ука-
занной эволюции;  

–  во-вторых, базовыми условиями и одновре-
менно признаками современного демократиче-
ского государства выступают должный уровень 
экономического роста, образования населения и 
обширность сети «ячеек» гражданского обще-
ства;  

–  в-третьих, признавая в теоретико-правом 
смысле государство в качестве юридического от-
ношения, представляется оправданным свести 
современную тенденцию демократического раз-
вития государства к отношениям публичного 
права, устанавливающего необходимые право-
вые пределы интегрирования ценностей демо-
кратии и ее совещательного характера в строгие 
очертания нормативного закрепления, способ-
ствующего максимально полному удовлетворе-
нию потребностей и запросов социума на реали-
зацию демократической повестки дня. 
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы 

трансформации духовных ценностей современного 

российского общества и возможности норматив-

ного, институционального управления этим процес-

сом со стороны государства и институтов граждан-

ского общества. В условиях системного кризиса осо-

бое внимание приобретают нравственные ориен-

тиры молодежи, от которой зависит дальнейшее 

развитие страны. Отечественные духовно-нрав-

ственные ценности декларируются на всех уровнях 

системы непрерывного образования, но в практику 

образовательных систем внедряются с трудом. 

Вследствие этого, наблюдается противоречие 

между потребностью в позитивных социокультур-

ных преобразованиях общества и недостатком вы-

сокодуховных, патриотически настроенных людей, 

готовых их осуществлять. Авторы обращают внима-

ние, что отсутствие стабильных ценностей может 

негативно отразиться на состоянии политической, 

экономической и социальной сфер общества. Для 

борьбы с подобными явлениями необходимо фор-

мирование и реализация конституционной матрицы 

духовных ценностей. 
 

Ключевые слова: духовные ценности, конституци-

онные поправки, патриотизм, гражданственность, 

нравственность, историческая память. 

 

   

Annotation. The article deals with the problems of 

transformation of the spiritual values of modern Rus-

sian society and the possibility of normative, institu-

tional management of this process by the state and civil 

society institutions. In the context of a systemic crisis, 

special attention is paid to the moral guidelines of the 

youth, on which the further development of the country 

depends. Domestic spiritual and moral values are de-

clared at all levels of the system of continuous educa-

tion, but they are introduced into the practice of educa-

tional systems with difficulty. As a result, there is a con-

tradiction between the need for positive socio-cultural 

transformations of society and the lack of highly spir-

itual, patriotic people who are ready to implement 

them. The authors draw attention to the fact that the 

lack of stable values can negatively affect the state of 

the political, economic and social spheres of society. To 

combat such phenomena, it is necessary to form and 

implement a constitutional matrix of spiritual values. 
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отеря ценностных ориентиров, нравствен-
ных и духовных идеалов, составляющих 

смысл существования любого общества, явля-
ется большой социальной трагедией современ-
ности. Сознание современного человека форми-
руется под воздействием информационного ма-
нипулирования, сомнительных политических при-
зывов, исторических мистификаций. «Историче-
ские войны» подрывают доверие к научному зна-
нию, негативно влияют на историческую память, 
подрывают основы этнической и государственной 
идентичности, искажают представления отдель-
ных социальных групп о гражданственности и пат-
риотизме [1, с. 394]. Средства массовой инфор-
мации навязывают унификацию мыслей и чувств, 
что особенно влияет на молодежь, наблюдается 

процесс направленной манипуляции с целью рас-
ширения и создания искусственных потребно-
стей: человек должен стремиться к удовольствию 
и комфорту. Проецирование нравственных цен-
ностей и социального опыта стран Запада без 
учета российского исторического опыта оказы-
вает негативное влияние на формирование и 
функционирование системы духовных ценностей 
у подавляющего большинства населения.  

Согласно Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, на сегодняшний день в 
России налицо «размывание традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей», 
ослабление единства многонационального народа 
Российской Федерации», осуществляемое путем 
«внешней культурной и информационной 

П 
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экспансии», «пропагандой вседозволенности и 
насилия, расовой, национальной и религиозной 
нетерпимости», «попытками фальсификации рос-
сийской и мировой истории…» и еще целым ря-
дом негативных факторов [2]. Вследствие этого, 
одной из стратегических целей обеспечения 
национальной безопасности государства должно 
выступать «сохранение и приумножение традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей как основы российского общества, воспита-
ние детей и молодежи в духе гражданственно-
сти».  

Становится очевидной необходимость продуман-
ной, аргументированной, целенаправленной гос-
ударственной политики в области формирования 
нравственных ценностей. Такая политика должна 
быть напрямую связана с позитивным развитием 
национальной культуры, просвещения и воспита-
ния, а также институтов гражданского общества, 
обуславливающих эффективное функционирова-
ние общественных механизмов сплочения граж-
дан.  

Не вызывает сомнений, что основной социаль-
ного взаимодействия любого общественного объ-
единения выступают единые нравственные уста-
новки. Устройство или уклад того или иного соци-
ума формируется усвоением каждым его членом 
определенных духовных ценностей, которые, по 
определению И.А. Ерзылевой, представляют со-
бой совокупность личных качеств индивида, фор-
мирующих культурные, этические, интеллекту-
альные атрибуты личностного характера, не име-
ющие качественного измерения, объективно экс-
плицированные разумной активностью и целепо-
лаганием человека [3, с. 74].  

Задача современного государства, как централь-
ного политического института, создать законода-
тельную базу, осуществляющую «бесперебой-
ное» регламентирование, упорядочивание соци-
альных, экономических и политических процес-
сов. Должное регулирование внешних факторов 
существования человека обеспечивает нормаль-
ное, целостное формирование высоконравствен-
ной личности. Только уверенный в стабильности, 
порядке, государственной защите, справедливом 
миропорядке гражданин будет морально поддер-
живать власть, соблюдать интересы окружаю-
щих, ценить свою свободу и собственность 
наравне со свободой и собственностью окружаю-
щих. По мнению В.В. Барабанова, «только право-
вое государство может способствовать полному 
развитию личности, а значит, и ее морально-
нравственных качеств» [4, с. 11].  

Конституция государства является оплотом це-
лостности и стабильного развития страны и об-
щества в целом. Принятый в 1993 г. Основной за-
кон России определил высшей ценностью госу-
дарства человека, его права и свободы, в усло-
виях демократического политического режима. 
Но современное кризисное состояние духовности 
и нравственности вызвало необходимость созда-
ния новой системы организационных и правовых 
мер, обеспечивающих защиту жизненно важных 
социальных ценностей. Речь идет о конституци-
онных поправках 2020 г. [5]. Они привнесли в 

Основной закон «дополнительные смыслы, выте-
кающие: 

–  во-первых, из опыта четвертьвекового дей-
ствия Конституции РФ; 

–  во-вторых, уровня зрелости политической си-
стемы и велений переживаемой страной эпохи; 

–  в-третьих, тенденций мирового развития»                                       
[6, с. 8].  

Наше внимание обращено, прежде всего, к по-
правкам, которые затрагивают идейные, духовно-
нравственные аспекты:  

–  признание правопреемства в развитии рос-
сийского государства, объединенного тысячелет-
ней историей, памятью предков, передавших иде-
алы и веру в Бога (ч. 2 ст. 67.1);  

–  обеспечение защиты исторической правды                                       
(ч. 3 ст. 67.1);  

–  закрепление в качестве важнейшего приори-
тета государственной политики детей, воспита-
ния в них патриотизма, гражданственности и ува-
жения к старшим, обеспечения семейного воспи-
тания (ч. 4 ст. 67.1);  

–  закрепление культуры в Российской Федера-
ции как уникального наследия ее многонацио-
нального народа (ч. 4 ст. 68);  

–  сохранение общероссийской культурной 
идентичности (ч. 3 ст. 69); создание условий для 
взаимного доверия государства и общества, со-
циального партнерства, социальной солидарно-
сти (ст. 75.1).  

Кроме указанных положений конституционно-пра-
вовое значение для эффективной реализации 
государственной политики в духовно-нравствен-
ной сфере имеют нормы, закрепленные в ст. 72                                       
(о защите института брака как союза женщины и 
мужчины), ст. 114 (о проведении единой соци-
ально ориентированной государственной поли-
тики в области культуры, поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения традиционных се-
мейных ценностей).  

Включение в текст Конституции России понятий 
«память предков», «историческая правда», «пат-
риотизм», «гражданственность», «культура как 
уникальное наследие» означает поиск собствен-
ной модели конституционного развития и форми-
рует представление о новых духовно-нравствен-
ных ориентирах как для самого государства, об-
щества в целом, так для и отдельной личности. 
Государству необходимо здоровое и трудоспо-
собное общество, готовое принимать вызовы и 
отражать угрозы, формировать компетенции в со-
ответствии с профессиональными стандартами 
современности [7, с. 49]. Закрепление таких нрав-
ственных установок выражает актуальную по-
требность современного российского общества в 
признании государства как защитника общего 
блага и национальной идентичности. Следствием 
конституционных поправок стало юридическое 
осмысление ряда важнейших духовных и 
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морально-нравственных категорий. А само кон-
ституционное законодательство наполнилось ду-
ховной и нравственной составляющей.  

Центром матрицы духовных конституционных 
ценностей стал патриотизм. Еще в 2012 г. Прези-
дент России В.В. Путин отметил, что наша страна 
должна «строить свое будущее на прочном фун-
даменте. И такой фундамент – это патриотизм» 
[8]. 

Возложение на конституционном уровне государ-
ством на себя обязанности чтить память защит-
ников Отечества, обеспечивать защиту историче-
ской правды предполагает обязательность реа-
лизации более широкой задачи по обеспечению 
сохранения исторической памяти народов Рос-
сии. 

Одна из наиболее значимых составляющих мат-
рицы духовных ценностей Конституции России – 
создание организационных и правовых условий, 
способствующих всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физиче-
скому развитию детей, воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности и уважения к старшим. 
Дети выступают в качестве особого приоритета 
государственного развития, а не просто слабоза-
щищенной категории. И задача государства – 
формирование у детей необходимой гражданской 
сознательности с раннего возраста, возложение 
на себя ответственности за их моральное станов-
ление как граждан. Усвоение необходимых цен-
ностей берет начало на раннем этапе развития 
личности, именно в детстве закладываются ос-
новы социальной адаптации и культурной оценки 
существующего порядка. 

Признание культуры уникальным наследием мно-
гонационального народа и установление обязан-
ности Правительства России проводить единую 
социально ориентированную государственную 
политику в области культуры (п. «в» ч. 1 ст. 114) 
формулирует задачу государства по созданию 
эффективных механизмов поддержки и охраны 
культуры в интересах общества, в том числе, по 

защите граждан Российской Федерации от зло-
употреблений свободой творчества и правом сво-
бодно производить и распространять информа-
цию любым законным способом. 

Направление государственной политики в обла-
сти сохранения общероссийской культурной 
идентичности народа Российской Федерации 
предполагает работу по решению важнейшей 
стратегической задачи по формированию такой 
идентичности у детей и молодежи. 

Государству предстоит организационно и законо-
дательно обеспечить реализацию всех этих кон-
ституционных установок, причем в самых приори-
тетных сферах общественной деятельности: вос-
питании, образовании, творчестве, защите семьи 
и детей, функционировании средств массовой ин-
формации.  

В заключении следует отметить, что какие бы ни 
происходили политические, экономические и со-
циальные процессы, как бы они ни влияли на со-
держательную интерпретацию духовных ценно-
стей, они не могут изменить сути, ядра этих цен-
ностей. По мнению А.А. Гуссейнова, «ценности 
предельны, абсолютны, равны самим себе. Это – 
то, что в обыденной речи называют словом «свя-
тое» [9, с. 19]. Ценность – это то, что имеет для 
человека значимость в духовном, нравственном, 
эстетическом и познавательном отношении: 
вера, добро, любовь, справедливость, патрио-
тизм, ответственность за себя, своих близких, 
свою страну. Наполнение новым содержанием 
существующих ценностей выразило потребность 
российского общества в стабильности, единении, 
отторжении навязанных и бездумно скопирован-
ных чужих идеалов. Признание на конституцион-
ном уровне идеалами нравственности, морали, 
духовности свидетельствует о том, что жизнь и 
интересы отдельного человека, соотнесение лич-
ного и общественного находятся в сфере госу-
дарственных интересов, что существует обще-
ственный запрос на устойчивое социальное един-
ство и правопорядок. 
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Аннотация. В статье проведен комплексный анализ 

методологических подходов к определению поня-

тия «безопасность дорожного движения», исследо-

ван генезис его образования и развития в отече-

ственной правовой науке; посредством использова-

ния методологии сравнительно-правового исследо-

вания, проведен анализ закрепления рассматривае-

мого понятия в действующем законодательстве. Ис-

следованы основные закономерности системы 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

факторы (детерминанты) влияющие на эффектив-

ность её функционирования и состояние, а также 

определяются предпосылки формирования концеп-

туальных организационно-правовых основ обеспе-

чения безопасности дорожного движения в Россий-

ской Федерации. 
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ность, безопасность дорожного движения, понятие, 
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izational and legal foundations for road safety in the 

Russian Federation are determined. 
 

 

 

 

Keywords: state, transport, safety, road safety, con-

cept, provision, implementation, norm, legislation. 

 

                                                                       

 
настоящее время, когда демократические 
принципы выходят в нашем государстве на 

первое место, а современные опасности и угрозы 
кардинально отличаются от рисков прошлого сто-
летия, роль безопасности для становления соци-
ума, развития экономики и обеспечения качества 

жизни значительно возрастает. Сегодня в числе 
ключевых направлений государственной дея-
тельности стоит обеспечение социальной, лич-
ной и государственной безопасности, выступаю-
щей обязательным условием существования 
сформировавшегося мироустройства. 

В 
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Государством постоянно предпринимается ряд 
мер в направлении по созданию условий для без-
опасности дорожного движения. Одним из прио-
ритетных направлений данной государственной 
деятельности является выстраивание правовых 
норм в единую систему, качество правовой ос-
новы непосредственно влияет на состояние без-
опасности на дорогах нашей страны.  

Современное состояние безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации представляет 
собой вызывает озабоченность. В ряде регионов 
продолжает сохраняться тенденция к увеличе-
нию количества совершаемых административных 
правонарушений и дорожно-транспортных проис-
шествий. Сложившаяся ситуация вызывает необ-
ходимость пересмотра содержания ключевых по-
нятий и дефиниций в этом направлении. 

У учёных отсутствует единое мнение понимания 
безопасности дорожного движения, несмотря на 
длительный период исследований в данной обла-
сти. Практически все определения акцентируются 
на значимости данного явления для жизни обще-
ства, однако носят поверхностный характер или 
не имеют единых подходов понимания терминов 
в области дорожного движения и безопасности. В 
данном вопросе важна терминология, при по-
мощи которой можно раскрыть сущность понятия 
безопасность дорожного движения. Само по 
себе, понятие «безопасность» является отрасле-
вым термином, так как используется в техниче-
ской, социальной, юридической и иных сферах и 
определяет общественные связи, при которых су-
ществуют необходимые условия для реализации 
жизненно важных интересов граждан. В упрощён-
ном варианте, безопасность – это определённое 
состояние, при котором отсутствует угроза опас-
ности и присутствует состояние защищенности. 
Ряд исследователей считают, что безопасное со-
стояние и защищенности личности, общества и 
государства должно быть обеспечено уполномо-
ченными субъектами, путем использования сил и 
средств, предусмотренных законодательной ба-
зой, а угрозы при этом могут быть как природного, 
так и техногенного характера.  

В статье 2 Федерального закона № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» даётся сле-
дующее определение безопасного дорожного 
движения: «Состояние процесса, отражающее 
степень защищённости его участников от до-
рожно-транспортных происшествий и их послед-
ствий». 

Смысл, вкладываемый в указанное понятие, 
вполне чётко отражает цели безопасности как со-
стояния, несмотря на то, что выступает труднодо-
стижимым образцом безопасного движения на 
дорогах. Это обусловлено тем, что абсолютное 
исключение любой рисковой ситуации – это эта-
лонная цель в создании безопасных условий дви-
жения в каждой демократической стране. 

В.В. Головко, изучая терминологию в области 
безопасного движения на дорогах, подчеркивает, 
что безопасность – это состояние процесса дви-
жения, исключающее возможность дорожно-
транспортных происшествий и их отрицательных 

последствий, поскольку водитель способен спра-
виться с управлением, действуя на основании 
предписаний законодательства [2, с. 62]. 

Здесь же, ученый рассматривает и другие трак-
товки понятия «безопасность дорожного движе-
ния» При рассмотрении безопасного дорожного 
движения следует сделать акцент на исследова-
нии именно юридической стороны данного во-
проса, рассмотренной во множестве научных тру-
дов. Большое значение имеет правильность 
определения нужной степени безопасности госу-
дарства. В данном контексте следует подробнее 
остановиться на концепции, предложенной                                     
О.Е. Губенковым. Ученый создал концепцию без-
опасности, аргументируя возможность допусти-
мого риска, т.е. такого объема рисковых ситуа-
ций, которые входят в допущенную государствен-
ным аппаратом норму [2, с. 63]. 

Следовательно, рассмотрев различные трак-
товки безопасного дорожного движения некото-
рых авторов, мы делаем вывод, что данное поня-
тие может заключаться в наличии защищенности 
всех субъектов, принимающих участие в дорож-
ном движении. Слово «обеспечение» толкуется в 
словаре как «снабжение, предоставление, ограж-
дение от каких-либо факторов» и пр. Под рас-
сматриваемым словосочетанием понимается 
возможность оградить определенный сегмент 
правоотношений от появления отрицательных 
результатов и ситуаций, касающихся перемеще-
ния на дорогах.  

Например, Я.В. Васильева в своих трудах отме-
чает, что под обеспечением безопасного движе-
ния на дорогах следует понимать действия, 
направленные на сокращение общей численно-
стей аварий, количества пострадавших в них лю-
дей, а также других негативных последствий [2,                                        
с. 64]. 

Ю.Н. Калюжный рассматривает обеспечение без-
опасного движения в качестве мер, основной це-
лью которых выступает минимизация возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий, а 
также сокращение их отрицательных послед-
ствий [2, с. 64].  

Исследовав условия взаимодействия лиц, участ-
вующих в дорожном движении, ученый заключил, 
что деятельность по обеспечению безопасного 
движения на дорогах отличается своим много-
гранным характером, она охватывает большое 
количество отраслей и нацелена на сокращение 
всех потенциально возможных рисков, возникаю-
щих в рассматриваемой области отношений. 

Анализируя рассматриваемое понятие в админи-
стративном контексте, будет справедливым 
назвать его совокупностью мероприятий, целью 
которых выступает выполнение предписаний, ре-
гулирующих процедуру появления, становления и 
защиты формирующих ее правоотношений. 

Проанализировав доктринальные положения, а 
также терминологию, установленную действую-
щей в Российской Федерации нормативной ба-
зой, мы считаем, что под «обеспечением 



231 

 

безопасного движения на дорогах» следует рас-
сматривать определенные действия субъектов 
властных полномочий, выражающиеся в оказа-
нии влияния на правоотношения в сфере дорож-
ного движения через реализацию комплекса ме-
роприятий, нацеленных на предотвращение 
предпосылок возникновения аварий, сокращения 
численности пострадавших и минимизацию иму-
щественных потерь. 

На наш взгляд, имеющееся в действующем зако-
нодательстве понятие «безопасность дорожного 
движения» не включает весь перечень 

охраняемых законом общественных отношений, 
которые возникают в сфере и в связи с транспорт-
ной потребностью общества. 

Следует дополнить содержание дефиниции «до-
рожное движение» за и включить в него обще-
ственные отношения, которые формируются в 
процессе планирования, подготовки и функцио-
нирования процесса о пространственного пере-
мещения. Считаем, что в данном контексте пред-
почтительнее использовать понятие «сфера до-
рожного движения». 
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Аннотация. Обеспечение безопасности дорожного 

движения входит в круг первостепенных задач лю-

бого государства. В статье анализируются про-

блемы, связанные с контрольно-надзорной деятель-

ностью в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения. Раскрываются вопросы дорожно-

транспортной аварийности и эффективности приме-

нения видеофисации правонарушений, проблема 

которых является актуальной на сегодняшний день. 

Делается вывод о том, что выяснение причин до-

рожно-транспортных происшествий является неотъ-

емлемым компонентом системы их сдерживания и 

условием их эффективного предупреждения. 
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Annotation. Ensuring road safety is one of the primary 
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sociated with control and supervisory activities in the 

field of road safety. The issues of road traffic accidents 

and the effectiveness of the use of video recording of 
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prevention. 
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 вопросах повышения эффективности без-
опасности дорожного движения в рамках си-

стемы государственного управления контролю и 
надзору отводится важная роль. В практике МВД 
качество контрольной деятельности связывается 
с установлением высоких требований к сотрудни-
кам полиции, выполняющим эту функцию. В связи 
с этим важным является противостояние 

коррупциогенным факторам и «административ-
ным барьерам», препятствующим эффективному 
решению возникающих проблем. 

В последние годы наблюдается снижение ава-
рийности. Во многом это объясняется измене-
нием движения транспорта в условиях пандемии. 
Передвижение автотранспорта на дорогах 

В 
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снизилось. При этом изменился скоростной ре-
жим транспортных средств. Оценивая уровень 
аварийности в предыдущие годы в период с 2008 
по 2020 г. география распределения значений ос-
новных показателей дорожно-транспортной ава-
рийности позволяет выделить сформировавши-
еся зоны риска, стабильно локализованные в цен-
тральной и восточной части Российской Федера-
ции. Кроме того, зоны риска следует рассматри-
вать в ракурсе увеличения зоны рисков в крупных 
городах. Так, можно предположить, что высокий 
транзитный потенциал дорожно-транспортной си-
стемы территориального субъекта оказывает 
влияние на количество ДТП, а его социально-эко-
номическое развитие определенным образом 
влияет на структуру травмирования и, в свою оче-
редь, на тяжесть последствий ДТП. 

Основой обеспечения безопасности дорожного 
движения в перспективе должны выступать кон-
цептуальные организационно-правовые основы, 
направленные на решение двух значимых задач. 
Во-первых, необходимо устранение угроз без-
опасности дорожного движения, а во-вторых, в 
способности надежно им противостоять на ос-
нове повышения защищенности от угроз сферы 
безопасности дорожного движения. 

Одним из перспективных направлений кон-
трольно-надзорной деятельности ГИБДД явля-
ется включение в его работу современных управ-
ленческих и техногенных технологий, которые бу-
дут способствовать повышению качества выпол-
нения своих обязанностей сотрудник ГИБДД.  

Такой вариант решения проблемы позволит про-
тивостоять автолюбителям, злоупотребляющим 
своим правом в целях уклонения от администра-
тивной ответственности. 

Другой проблемой, связанной с привлечением к 
административной ответственности лиц, дей-
ствия которых зафиксировали технические сред-
ства слежения, является иностранное граждан-
ство водителя. Согласно действующих правил 
только личное установление факта администра-
тивного правонарушения сотрудником ДПС мо-
жет быть основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности иностранного граж-
данина. 

Много сейчас говорят и пишут о, так называемой, 
компьютерной зависимости человека. Особенно у 
молодых: оболваненные ЕГЭ и уничтоженной си-
стемой начального образования, игнорируя 
книги, они существовать не могут без Интернета 
и всего того, что к нему прилагается: компьютера, 
планшета, смартфона, игр, Скайпа, так называе-
мых, «социальных сетей» и всяких-разных гадже-
тов. И их еще и довоспитывают наши средства 
массовой информации. Участники дорожного 
движения, выросшие на компьютерных играх, от-
ложили у себя в сознании, что жизней очень 
много, как в компьютерной игре. А на дороге такой 
метод не подходит, дорога, как говорят, не про-
щает. Конечно же, от научного прогресса нам уже 
никуда не деться, да и не надо, однако, воспиты-
вать в участниках дорожного движения, что до-
рога – это опасно нужно на всех этапах развития 
человека. 

Что говорить о наших фильмах и телесериалах, 
если даже в автомобильных программах присте-
гиваться стали совсем недавно, да и то не во 
всех. Нет у нас, к сожалению, не то, что государ-
ственной программы – они есть, миллиардные, 
затратные, многолетние – нет у нас не писанных, 
но жестких традиций. Переходить на зеленый сиг-
нал светофора и в положенном месте, а также, 
быть пристегнутым в автомобиле сидя на любом 
месте и в любом возрасте нужно не для сотруд-
ников ГИБДД, а для собственной безопасности. 
Это нужно воспитывать у людей, тем самым ме-
няя сознание. 

С 90-х годов двадцатого века в РФ резко снизи-
лось число погибших в ДТП с 36 до 20 тыс. чело-
век в год, это один из лучших показателей в мире, 
так как практически ни одна страна в мире не со-
кращает смертность на дорогах такими быстрыми 
темпами. Однако наступил момент, когда снижать 
смертность становится все сложнее и сложнее, 
каждая сотня погибших в ДТП это большой ком-
плекс мер:  

–  строится большое количество дорог по новым 
технологиям и требованиям;  

–  дороги оборудуются искусственным освеще-
нием, даже в мелких населенных пунктах, боль-
шое количество пешеходных переходов оборудо-
вано светофорами и искусственными неровно-
стями, круглогодичное содержание дорог в при-
годном для безопасного движения транспортных 
средств;  

–  установка технических средств фото-ви-
деофиксации нарушений ПДД;  

–  своевременное нанесение горизонтальной и 
вертикальной разметки по всем категориям до-
рог; 

–  создание общественных организации по выяв-
лению нарушений ПДД; 

–  периодическое оснащение подразделений 
ГИБДД новыми техническими средствами; 

–  для осуществления БДД, проведение на всех 
уровнях обучения грамотности по ПДД; 

–  ужесточение мер наказания за несоблюдения 
требований ПДД; 

–  совершенствование процедуры обучения по 
профессии «Водитель автомобиля» и получения 
водительского удостоверения. Максимальное ис-
ключение кандидатов в водители, не готовых к ре-
альным условиям движения по дорогам общего 
пользования, постоянное обновление машино-
тракторного парка, отвечающего требованиям 
БДД, в целом по стране, как на предприятиях так 
и у физических лиц, своевременное внесение из-
менений в нормативно-правовые документы, ре-
гулирующие БДД РФ. 

Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что в 
стране снижаются социально-экономические по-
казатели, государственные органы находят сред-
ства для обеспечения БДД. С момента 
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применения видеокамер в механизме надзорной 
деятельности количество выявляемых правона-
рушений выросло в 200 раз. В 2017 г. было выяв-
лено 48 млн. нарушений, в 2018 – 60,7, в 2019 – 
60,9, в 2020 г. – 61 млн нарушений [1, с. 23]. Эф-
фективность применения видеофисации право-
нарушений несомненна. Однако в практике их 
применения имеются и правовые проблемы при-
менения. Среди таковых назовем невозможность 
привлечь к ответственности лиц, действия кото-
рых зафиксировали камеры в автоматическом ре-
жиме, если они являются несовершеннолетними 
или иностранными гражданами. Выход в данной 
ситуации видится в привлечении к администра-
тивной ответственности совершеннолетних лиц, 
которые внесены в полис обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности. Смысл 
внедряемого подхода к проведению контрольно-
надзорных мероприятий состоит в изменении 
ориентиров в общении контролирующих органов 

и подконтрольных лиц. В основе их отношений 
должно лежать взаимное сотрудничество, отказ 
от стремления добиться всеобщего подчинение. 
Путем разъяснения правил законодательства о 
безопасности дорожного движения сотрудники 
ДПС должны ориентировать участников правоот-
ношений на их соблюдение. В результате их доб-
росовестного выполнения можно добиться сни-
жения количества ДТП. 

Таким образом, вышеизложенное дает основания 
полагать, что для эффективного использования 
имеющихся сил и средств осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности в сфере без-
опасности дорожного движения целесообразно 
использовать внести изменения в законодатель-
ство, которые будут способствовать снижению 
уровня аварийности, а также защите жизни и здо-
ровья граждан. 
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роблема телефонного мошенничества все 
еще не теряет своей актуальности. В тече-

ние 2021 года проблема телефонного мошенни-
чества не решилась и не исчезла. Наиболее до-
стоверными представляются статистические дан-
ные, заявленные заместителем начальника след-
ственного департамента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (далее – МВД 
России) полковником юстиции Данилом Филиппо-
вым: «Всего за 11 месяцев текущего [2021] года 
сумма причиненного ущерба по данному виду 
преступлений составляет 45 млрд рублей» Вме-
сте с тем, также были опубликованы данные по 
количеству совершенных преступлений – 494 ты-
сячи [2]. 

О проблеме телефонного мошенничества давно 
известно не только в правоохранительных орга-
нах, но и в крупных российских банках. Специали-
сты банков пристально изучают механизм совер-
шения преступления с позиции движения денеж-
ных средств. В годовом отчете ПАО «Сбербанк» 
за 2017 г., в разделе «лидерство в безопасности», 
указано, что «Эксперты службы безопасности 
Сбербанка в режиме 24/7 проводят сбор и анализ 
наиболее значимой информации по фактам мо-
шенничества, совершаемым в отношении банка и 
его клиентов» [3].  

Таким образом, эксперты Сбербанка через пе-
ленгацию средств сотовой связи и комплектую-
щих к ним, видят напрямую транзакции, связан-
ные с перемещением денежных средств, напри-
мер, из колоний, тюрем и следственных изолято-
ров в режиме реального времени.  

Для целей понимания актуальности исследуемой 
проблемы представляется логичным провести 
подсчеты: численность населения в возрасте от 
20 до 60 лет в России составляет около 80 мил-
лионов человек [5]. Необходимо принять условие, 
что мошенники производят в течение одного года 
около 70 млн звонков, за один день получается – 
около 192 тысяч звонков, то есть в час около 8 ты-
сяч звонков. Целесообразно принять за условие, 
что продолжительность телефонного разговора 
зависит от реакции потенциальной жертвы. Таким 
образом, следует предусмотреть три варианта 
развития событий: 

1. Потенциальная жертва уже в начале разго-
вора понимает, что звонок идет от мошенников – 
длительность соединения одна минута. 

2. Потенциальная жертва понимает, что звонят 
мошенники не сразу, а в процессе общения – дли-
тельность соединения три минуты. 

П 
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3. Потенциальная жертва доверяет мошенникам 
и сообщает данные о кредитных учреждениях, 
где открыты банковские счета или производит с 
ними манипуляции – длительность соединения 
свыше 10 минут. 

Таким образом, для развития доверительного 
разговора и последующего обмана необходимо 
как минимум 10 минут непрерывного общения, 
связанного с возможностью выхода в сеть Интер-
нет для реализации функций банковских прило-
жений. Следует также отметить, что основная 
часть звонков не дает мошенникам результата, 
поскольку общество имеет представление о теле-
фонном мошенничестве и быстрее прерывает 
разговор на фразах «сотрудник безопасности» и 
другие. Тогда можно принять, что средняя про-
должительность телефонного разговора состав-
ляет 2 минуты. Дальнейшие расчеты показывают, 
что каждые 2 минуты в сутки совершается 270 
звонков от мошенников, а если брать только 
дневное время, то количество звонков в течение 
2 минут составит около одной тысячи. Такую 
плотность звонков могут обеспечить только орга-
низованные колл-центры (CALL – англ. звонить), 
которые в своем суммарном составе имеют не 
одну тысячу человек. Такое количество людей, 
свободных от официальной трудовой деятельно-
сти, имеется только в учреждения уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС).  

Изучение портрета потенциальной жертвы теле-
фонного мошенничества позволит в будущем эф-
фективнее организовывать и проводить профи-
лактические и просветительские мероприятия по 
отношению к гражданскому населению с целью 
предупреждения новых преступлений. 

Под угрозу совершения мошенничества попа-
дают чаще всего те лица, сим-карты которых за-
регистрированы в городах-миллионниках. Выше-
сказанное исходит из разумного предположения, 
что заработная плата и уровень жизни в мегапо-
лисах существенно выше, к примеру, в поселках 
городского типа, деревнях. Следовательно, ука-
занная категория лиц имеет возможность откла-
дывать на банковские счета накопленные денеж-
ные средства на крупные покупки (квартира, ма-
шина, предметы роскоши, бытовая техника, доро-
гостоящее лечение), которые и интересуют зло-
умышленников.  

По данным исследований компании ООО «Би-
зон» (дочерняя организация ПАО «СБЕРБАНК»), 
самыми уязвимыми регионами в России оказа-
лись города федерального значения: Москва и 
Санкт-Петербург. На столичный регион прихо-
дится 28,8 % всех звонков. Далее идут: Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область (8,7 %), Красно-
дарский край (3,4 %), Свердловская область (3,1 %), 
Ростовская область (2,4 %), Самарская область 
(2,3 %). Среди целей мошенников также жители 
Челябинской, Нижегородской и Новосибирской об-
ластей (по 2%), Татарстана и Башкирии (по 1,9 %), 
а также Красноярского края (1,5 %) [6]. 

Также, наиболее уязвимой категорией населения 
при осуществлении мошенничества следует счи-
тать пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов. 

Уважительное обращение по телефону, пред-
ставление сотрудником службы безопасности 
крупнейшего банка страны уже заочно вызывает 
доверие у последних, а уверенный тон и отсут-
ствие времени на размышление лишь способ-
ствуют совершению преступления. Однако в ка-
тегорию потенциальных жертв также может и по-
пасть более молодое работающее население 
России, поскольку уровень доверия к банковской 
системе, в целом, достаточно велик. Основной 
фактор в данных ситуациях – отсутствие времени 
на принятие решения, а также – страх потери воз-
можности расплачиваться за товары или услуги. 
Жертва полагает, что простой телефонный зво-
нок способен решить проблему «несанкциониро-
ванного перевода денежных средств», поскольку 
на вооружении банков есть, например, системы 
распознавания голоса, узнающие звонящих и раз-
говаривающих клиентов банка. Исходя из выше-
сказанного, потерпевшие без подозрений сооб-
щают цифры, приходящие по СМС, и теряют до-
ступ к интернет-банку.  

Таким образом, типичными потерпевшими стано-
вятся легко внушаемые граждане как молодого, 
так и старшего поколения, как владеющие, так и 
невладеющие информационного-коммуникаци-
онными технологиями, проживающие в крупных 
городах и имеющие возможность накапливать ка-
питал.  

Жертвами телефонных мошенников могут стать и 
мужчины, и женщины любого возраста, профес-
сии. Однако существует ряд исследований, обос-
новывающих определенные возрастные рамки, 
предположительный пол и род занятий потенци-
альных жертв. Указанные характеристики форми-
руются исходя из анализа жалоб и заявлений, по-
лучаемых от пострадавших. В данном случае, 
предпочтение следует отдать отчетам банков, по-
скольку изначально именно они сталкиваются с 
обманутыми людьми. 

Например, ОТП Банк отмечает, что «часто жерт-
вами телефонных преступников становятся муж-
чины, а люди, состоящие в браки, попадаются на 
уловки социальной инженерии в 2 раза реже, чем 
неженатые. В сети преступников чаще попадают 
люди младше 33 лет и старше 68. Кроме того, мо-
шенники чаще пытаются связаться с владель-
цами кредитных карт, а средний чек успешного 
мошенничества составляет около 10000 рублей. 
Наиболее бдительные клиенты ОТП Банка живут 
на Дальнем Востоке, а самые доверчивые – в юж-
ных регионах и на Урале» [4]. 

Помимо прочего, важным критерием для выбора 
жертвы является высшее образование. Как пра-
вило, люди с высшим образованием зарабаты-
вают больше и, соответственно, сумма подозри-
тельной операции, которая испугает жертву, бу-
дет значительно выше. Главным критерием вы-
ступает то, что мошенник должен назвать такую 
сумму, которая теоретически может находиться 
на банковском счете у жертвы и потеря которой 
заставит ее нервничать, паниковать и принимать 
неверные решения. «Чаще всего жертвами 
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телефонных мошенников, притворяющихся со-
трудниками банков, становятся одинокие муж-
чины в возрасте 28–37 лет с высшим образова-
нием» [1]. 

Таким образом, существуют объективные и субъ-
ективные причины, по которым указанные пре-
ступления продолжают совершаться. Более того, 
число таких злодеяний из года в год имеет 

тенденцию к увеличению. Для наиболее успеш-
ной профилактики и раскрытия вышеописанных 
преступлений необходима научная разработка 
портрета потенциальной жертвы на основе 
наполняемых статистических данных о поле, воз-
расте, семейном положении, месте жительства, 
финансовых привычках, наличии высшего обра-
зования и других характеристиках. 
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уть к восстановлению доходов гостиниц по-
сле пандемии будет сложным. Отели стал-

киваются с реальными проблемами в плане при-
быльности из-за снижения доходов и резкого уве-
личения операционных расходов в результате 
сбоев в цепочках поставок, нехватки рабочей 
силы и расходов, связанных с COVID-19. Одним 
из жизнеспособных и эффективных решений пе-
ред лицом этого сценария является повышение 
энергоэффективности объекта – это оптималь-
ный подход к решению этой проблемы в сего-
дняшние беспрецедентные времена восстанов-
ления после пандемии. Кроме того, понижая 
энергопотребляемость гостиницы, можно сбе-
речь природные ресурсы. Эффективное регули-
рование энергопотребления в гостиничной инду-
стрии помогает не только защитить окружающую 
среду, но и увеличить размер прибыли для гости-
ничного сектора. В жилом и коммерческом секто-
рах используется почти 40 % всей энергии, ис-
пользуемой в мире, в то время как в европейских 
странах – 76 % энергии идет на обеспечение ком-
форта в зданиях и домах: отопление, вентиляцию 
и кондиционирование воздуха 

Согласно исследованию, проведенному в Китае, 
в гостиничных зданиях следует выбирать соот-
ветствующий источник света из-за высоких требо-
ваний к внутреннему освещению. Светодиодные 
(LED) источники света могут привести к значи-
тельному сокращению потребления электро-

энергии в зданиях. Отмечается, что ключом к эф-
фективному проектированию освещения зданий 
является замена источников искусственного 
освещения источниками естественного освеще-
ния. Значительную долю в потреблении электро-
энергии в коммерческих зданиях занимают си-
стемы освещения, а контроль за использованием 
освещения определяет энергоэффективность 
коммерческих зданий. 

Хоть и существует ряд публикаций, касающихся 
потребления электроэнергии в гостиничных зда-
ниях, лишь немногие исследователи касаются 
факторов, влияющих на потребление электро-
энергии для освещения, и стремятся разработать 
подходы к снижению потребления электричества 
[2]. 

В последние годы, растущие глобальные экологи-
ческие проблемы диктуют необходимость приня-
тия экологически чистой политики в отношении 
недвижимости. Были разработаны некоторые си-
стемы оценки «зеленых» зданий, направленные 
на защиту и сбережение окружающей среды, та-
кие как «Зеленая звезда» в Австралии, «Метод 
экологической оценки строительных научно-ис-
следовательских учреждений» (BREEAM) в Вели-
кобритании, «Комплексная система оценки эколо-
гической эффективности зданий» (CASBEE) в 
Японии, GB/T50378-2014 в Китае и Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) в США. 

П 
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Эти системы учитывают как алгоритм, так и фак-
тические действия для устойчивого ресурсосбе-
регающего развития гостиницы [5].  

Компьютеризованное здание или же система «ум-
ный дом» — достойное решение для эффектив-
ного регулирования энергопотребления в гости-
ничном секторе. Благодаря системе автоматиче-
ского управления освещением сокращается 
время работы осветительного оборудования на 
основе различных факторов. Наряду с повыше-
нием энергоэффективности, автоматическое 
управление освещением также обеспечивает 
комфорт гостей. И хотя эффективная экономия 
энергии может достигать 25–40 %, современные 
технологии автоматического управления освеще-
нием по-прежнему являются слишком дорогими 
для старых зданий [6]. Автоматическое управле-
ние освещением включает в себя переключение 
или приглушение освещения в зависимости от 
времени суток, присутствия людей, по уровню 
освещенности или комбинацию всех трех факто-
ров. Управление, базирующееся на уровне осве-
щённости, позволяет обеспечить большую эконо-
мию энергии по сравнению с другими методами, 
поскольку при этом используется естественный 
свет вкупе с искусственным освещением для мак-
симального комфорта жильцов [1]. 

При сценарии управления освещением по распи-
санию, свет включается и выключается в соответ-
ствии с рабочим периодом помещений. Управле-
ние освещением по расписанию лучше всего под-
ходит для помещений, где требования к освеще-
нию могут быть предсказуемы и заранее опреде-
лены. Управление на основе расписания можно 
использовать как для внутренних, так и для 
наружных площадей, например, автоматическое 
переключение света на парковках, территории 
перед входом в здание или в открытом саду в за-
висимости от времени заката и восхода солнца. 
Аналогичным образом, общие возможности при-
менения такой системы внутри здания могут 
включать в себя переключение света в комнате 
для гостей, ресторане, лобби и торговых объек-
тах, график работы которых является фиксиро-
ванным и предопределенным. Эта методология 
управления внутренним освещением на основе 
расписания обычно включает возможность руч-
ного контроля. Сценарий управления светом на 
основе присутствия гостей использует движение 
в пространстве для включения/выключения осве-
щения. Например, в вестибюле система управле-
ния освещением включает свет при обнаружении 
любого движения в помещении, в противном слу-
чае свет будет либо выключен, либо приглушен 
до минимального уровня. Данная стратегия 
лучше всего подходят для помещений, где харак-
тер пребывания людей крайне непредсказуем и 
сильно колеблется. Датчики присутствия/движе-
ния используются для обнаружения любого дви-
жения людей, и таким образом пространство бу-
дет освещаться, только если в помещении нахо-
дится человек.  

Системы управления освещением на основе 
уровня дневного света управляют освещением в 
зависимости от наличия дневного света. Данная 
стратегия позволяет эффективно использовать 

любой доступный дневной свет и регулирует ко-
личество электрического света таким образом, 
чтобы можно было достичь целевого уровня осве-
щения. Для этого метода сначала необходимо 
установить целевое значение яркости, а затем, в 
соответствии с разницей доступного дневного 
света и целевого освещения, будет контролиро-
ваться мощность электроосвещения. Управление 
освещением на основе уровня дневного света мо-
жет быть представлено в двух вариантах: пере-
ключение на естественное освещение и димми-
рование. Система управления переключением 
дневного света выключит оборудование искус-
ственного освещения, если доступного дневного 
света достаточно для достижения целевых уров-
ней освещения, с другой стороны, система управ-
ления затемнением дневного света будет непре-
рывно регулировать уровень искусственного 
освещения, чтобы соответствовать заданному 
уровню освещенности. Это означает, что пере-
ключение на дневной свет осуществляется между 
двумя фиксированными уровнями светоотдачи, в 
то время как для затемнения дневного света све-
тоотдача меняется в зависимости от рабочего 
диапазона. Настройка целевого уровня выходной 
мощности осветительных приборов зависит от 
помещения. Например, уровень освещения, не-
обходимый для ресторана и номера, будет абсо-
лютно разным. Проект системы управления на ос-
нове дневного света зависит от географического 
положения здания, ориентации здания относи-
тельно сторон света, архитектуры здания (окна, 
вентиляция и т.д.), размера здания, времени года 
и т.д., поскольку именно эти факторы и опреде-
ляют количество доступного дневного света и 
необходимость в искусственном свете [2]. 

Система освещения предназначена не только 
для визуального комфорта гостей, но и для ряда 
других преимуществ. Согласно оценке ENERGY 
STAR, если использовать энергоэффективные 
системы освещения во всех возможных сферах, 
потребность стран в электроэнергии может сокра-
титься более чем на 30 %, что, в свою очередь, 
может привести к ежегодному сокращению за-
грязнения на 202 миллиона тонн двуокиси угле-
рода, более чем на 1,3 миллиона тонн двуокиси 
серы и на 600000 тонн оксидов азота и т.д. Мо-
дернизация освещения – это инвестиции не 
только в снижение потребления электроэнергии, 
но и в улучшение характеристик здания в плане 
поддержки его гостей. Освещение здания напря-
мую влияет на комфорт, настроение, продуктив-
ность, здоровье и безопасность его посетителей 
[7]. 

Кроме того, все системы освещения производят 
тепло. Освещение, как правило, является круп-
нейшим источником отработанного тепла, часто 
называемого «притоком тепла», внутри коммер-
ческих зданий. Повышение эффективности осве-
щения снижает приток тепла, что, в свою оче-
редь, влияет на здание гостиницы: с одной сто-
роны, выработанное тепло является полезным 
дополнением, когда зданию требуется нагрев, но 
оно же должно отводиться системой ОВиКВ 
(отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха), когда здание необходимо охладить. 
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Влияние этого компромисса (потери из-за увели-
чения затрат на охлаждение по сравнению с бо-
нусом на снижение затрат на отопление) зависит 
от типа здания, его географического положения и 
системы ОВиКВ. Хотя затраты на отопление мо-
гут возрасти, они редко превышают результирую-
щую экономию на охлаждении, даже в зданиях в 
северном климате, в которых используется элек-
трическое отопление [6]. 

В Республике Индия было проведено исследова-
ние, ставящее своей целью подтвердить эффек-
тивность системы управления освещением на ос-
нове уровня дневного света. Данное исследова-
ние проводилось с помощью «DesignBuilder». Это 
уникальный программный инструмент для созда-
ния и оценки проектов зданий. Он использует ме-
ханизм моделирования EnergyPlus для расчета 
энергоэффективности здания. Согласно данным 
исследования было установлено, что автомати-
ческое управление освещением может снизить 
общее годовое потребление энергии на 37,08 % и 
потребление в освещении на 55,5 %. 

Автоматическое управление освещением ком-
пенсирует потерю тепла, получаемую от системы 
освещения за счет сокращения времени работы. 
Применение автоматического управления осве-
щением снижает потребление энергии для охла-
ждения помещений гостиницы на 73,41 МВтч, но 

при этом одновременно увеличивает потребле-
ние тепловой энергии на 30,67 МВтч. Таким обра-
зом, потери для охлаждения здания примерно в 
два раза больше по сравнению с потерями для 
отопления, поэтому технология управления осве-
щением обеспечивает повышение энергоэффек-
тивности. Теперь это компромисс между энерго-
потреблением охлаждения и отопления здания, 
который в свою очередь зависит от географиче-
ского расположения недвижимости [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что электро-
энергия для освещения составляет значительную 
долю от общего потребления электричества гос-
тиничными зданиями. Тем не менее, разумный 
выбор источников освещения и применение ин-
теллектуальной системы освещения в большин-
стве случаев игнорируются дизайнерами и персо-
налом по управлению недвижимостью, что приво-
дит к огромным потерям энергии. 

В ходе тематического исследования было пока-
зано, что управление освещением может снизить 
годовое общее потребление энергии на 30–40 %, 
а потребление энергии на освещение – на 50–55 %. 
Однако фактическая экономия за счет управле-
ния освещением зависит от типа системы управ-
ления освещением, а также географического рас-
положения здания гостиницы. 
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ведение. 

В XXI веке особенно актуальными стали 
проблемы охраны окружающей среды.  

Неналоговые платежи являются неотъемлемой 
частью доходов страны, и, в частности, имеют ко-
лоссальное значение в регулировании экологиче-
ских вопросов. Основными экологическими пла-
тежами смело можно назвать плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, утилизацион-
ный и экологический сборы. Они указаны в Феде-
ральном законе «Об отходах производства и по-
требления» и «Об охране окружающей среды». 
Несмотря на то, что первые экологические нена-
логовые платежи были введены уже более 20 лет 
назад, данный механизм постоянно совершенст-

вуется и с каждым годом вносятся все новые и но-
вые изменения. 

Внедрение новых неэкологичных производств, 
продолжение работы устаревших предприятий, 
которые создавались, когда экологические про-
блемы еще не поднимались на обсуждение веду-
щими странами мира – все это пагубно влияет на 
общую экологическую обстановку в отдельно взя-
тых странах и мире в целом, а значит, влияет на 
качество жизни населения.  

Каждое государство заинтересованно в экологи-
ческом регулировании, именно поэтому введение 
и применение различных экологических сборов и 
налогов становятся важной задачей налоговых 
систем стран. Таким образом, усовершенство-

В 
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вание систем налогообложения с целью осу-
ществления должного регулирования националь-
ной экологической обстановки становится одной 
из приоритетных государственных задач. 

В статье рассмотрены существующие неналого-
вые платежи, возможные нововведения, а также 
опыт зарубежных стран в сфере экологического 
налогообложения. 

Целью статьи является анализ системы платежей 
в экологической сфере Российской Федерации, а 
также формирование направлений развития этой 
системы.  

Исходя из цели исследования, были поставлены 
такие задачи, как: 

–  выявление и характеристика основных эле-
ментов неналоговых экологических платежей; 

–  рассмотрение последних тенденций развития 
экологического законодательства в Российской 
Федерации и Европейском Союзе; 

–  имплементация зарубежного экологического 
опыта в отечественную практику. 

Объектом исследования работы является си-
стема неналоговых экологических платежей в 
России и за рубежом. 

Предметом исследования работы являются пути 
становления и механизм реализации экологиче-
ского налогообложения в современных условиях.  

Теоретические и методологические аспекты во-
проса экологического налогообложения изуча-
лись в работах таких экономистов, как У. Бау-
моля, Л.Х. Гоулдера, Дж. Стиглица, А. Пигу, Р. Ко-
уза, Л.И. Якобсона, Р.Г. Ахмадеева, Н.В. Василь-
евой, С.П. Колчина, М.Е. Косова, Я.Я. Ивановой, 
Е.Б. Шуваловой, Н.Н. Яшаловой. Видение си-
стемы налогообложения в России, в том числе, в 
части системы экологических платежей, на совре-
менном этапе развития рассматривается в рабо-
тах Н.Н. Башкировой, М.С. Гордиенко, В.В. Громова, 

А.П. Кириенко, Т.А. Малининой, Н.В. Сибатули-
ной, Ю.Н. Солнышковой, Е.С. Суровцевой,                                     
А.О. Титовой и других. Кроме того, для изучения 
темы были использованы данные по поступле-
ниям экологических платежей Российской Феде-
рации из открытых источников в сети «Интернет», 
отечественное и европейское законодательство 
по данному вопросу. 

Научная новизна состоит в рассмотрении альтер-
нативных подходов к реализации механизма эко-
логического налогообложения с учетом позитив-
ного опыта зарубежных стран и общей мировой 
тенденции.  

Действующая система экологических ненало-
говых платежей и ее проблемы в России. 

На данный момент российская система экологи-
ческих сборов и платежей включает в себя: 

–  плату за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (НВОС); 

–  экологический сбор; 

–  утилизационный сбор. 

Кроме того, экологический характер имеют и сле-
дующие неналоговые платежи: 

–  плата за пользование лесными ресур-
сами/водными объектами; 

–  сбор за участие в аукционе на пользование 
недрами; 

–  платежи за пользование недрами (разовые и 
регулярные). 

Все указанные платежи стимулируют платель-
щика к рациональному использованию окружаю-
щей среды и сокращению негативного воздей-
ствия на нее. Динамика поступлений в консолиди-
рованный бюджет России по экологическим пла-
тежам за несколько лет представлена в таблице 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Поступления неналоговых платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации (млрд руб.) 
 

 
В своём докладе Бато-Жаргал Жамбалнимбуев 
[6, с. 68] прояснил, что уменьшение доходов по 
плате за НВОС с 2016 года произошло в связи с 
тем, что в законодательство были внесены неко-
торые изменения, а именно: 

–  было исключено использование специального 
коэффициента при исчислении платы за НВОС к 
юридическим лицам, которые работают на терри-
тории Крайнего Севера; 

–  из перечня загрязняющих веществ были ис-
ключены некоторые вещества, оказывающие па-
губное воздействие на здоровье человека и эко-
логическую среду (например, были исключены 
сажа (углерод) и оксид железа, которые отно-
сятся к III классу опасности). 

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду (плата за НВОС) – метод осуществле-
ния контроля за состоянием экологии в Россий-
ской Федерации со стороны государства. Другими 

Неналоговый платеж 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Утилизационный сбор 84,70 137,10 205,90 263,20 225,78 364,3 537,21 

Экологический сбор – – 1,30 2,60 2,47 3,99 5,24 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 5,40 1,10 0,70 0,65 0,65 0,68 0,73 
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словами, благодаря ей теоретически должен реа-
лизовываться принцип «загрязнитель платит».  

Негативное воздействие на окружающую среду 
представляет собой: 

–  выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
созданные неперемещаемыми источниками; 

–  загрязнение водных объектов; 

–  сокрытие отходов производства путем их за-
хоронения. 

Ставки платы за НВОС, как и повышающие коэф-
фициенты, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации, варьируются от непосред-
ственно загрязняющего вещества (отхода) и из-
меняются каждый год. 

Стоит отметить, что целевое назначение данного 
платежа не предусмотрено, а, следовательно, до-
ходы от него могут идти на различные нужды. 

Сам Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» с момента своего появления изменялся 
55 раз без учета изменений, внесенных опреде-
лением Конституционного суда Российской Феде-
рации от 10.12.2002, которое изменило налого-
вый статус данного платежа на неналоговый. По-
следнее изменение Закона датируется 26 марта 
2022 года, что говорит о несомненной актуально-
сти и важности проблемы охраны окружающей 
среды. 

Стоит учесть, что плата за НВОС может быть сни-
жена до нуля. Это возможно, если предприятия 
применяет наилучшие доступные технологии 
(НДТ). 

Следующим рассматриваемым неналоговым 
платежом, направленным на сохранение окружа-
ющей среды, является экологический сбор. Сущ-
ность экологического сбора заключается в уплате 
компаниями условного «штрафа» за нарушение 
или невыполнение норм утилизации отходов, воз-
никших в результате производства или импорта 
товаров, включая их упаковку.  

Не все предприятия платят экологический сбор. 
Законодательство устанавливает конкретный пе-
речень товаров, которые подлежат обложению 
данным платежом [11]. Необходимость взимания 
сбора возникает, если импортеры и/или произво-
дители данных товаров не могут самостоятельно 
обеспечить утилизацию отходов от их использо-
вания, а также в случае несоответствия установ-
ленных нормативов утилизации.  

Утилизационный сбор был введен в 2012 году, по-
сле вступления Российской Федерации во Все-
мирную Торговую Организацию. В результате 
присоединения к ВТО, России пришлось снизить 
ввозные таможенные пошлины, что, несомненно, 
могло сказаться на многих отраслях, среди кото-
рых автомобильная промышленность [12]. Соот-
ветственно, новый неналоговый платеж вводился 
в большей степени для поддержки автопрома.  

Утилизационный сбор представляет собой разо-
вый платеж, выплачиваемый: 

1. Производителями транспортных средств, из-
готовленных в России; 

2. Импортерами т/с, ввезенных в Россию. 

3. Покупателями транспортных средств, по кото-
рым не уплачен утилизационный сбор. Это озна-
чает, что сбор уплачивается, если транспортное 
средство было приобретено у тех, кто: 

–  не уплатил утилизационный сбор при условии, 
что должен был это сделать; 

–  был освобожден от уплаты сбора. 

Если данный платеж не будет уплачен, то транс-
портное средство не будет зарегистрировано. 

С каждым годом проблема экологии, как в России, 
так и в странах третьего мира и Азии, ощущается 
все сильнее. Этому способствует человеческий 
фактор, а именно, свалки отходов, технологиче-
ские катастрофы, а также высокоэффективные, 
но вредные производства. Нельзя не отметить, 
что чрезмерное использование природных ресур-
сов приводит к истощению Земли, увеличению 
степень ее загрязнения, а также повышению кон-
центрации парниковых газов. 

Однако существующая модель взимания денеж-
ных средств на экологически нужды нельзя 
назвать эффективной. В системе налогов и сбо-
ров Российской Федерации главенствующей яв-
ляется фискальная функция. Кроме того, для 
большинства платежей не установлено целевое 
назначение. Экологические проблемы страны не-
возможно решить путем простого повышения ста-
вок, поскольку полученные за счет экологических 
платежей средства «растворяются» в общем объ-
еме поступлений и далеко не всегда идут на 
предотвращение экологических проблем. 

В Российской Федерации дважды предпринима-
лись попытки ввести в НК РФ главу «Экологиче-
ский налог», но сложность реализации механизма 
эффективного влияния на состояние экологии че-
рез налоговые механизмы пока не позволяет из-
менить статус этих платежей. 

Зарубежный опыт. 

Европейские страны, в отличие от Российской 
Федерации, преуспели в создании и развитии эко-
логических платежей. Так, в нашей стране нет 
четкой трактовки понятия «экологический пла-
теж», не созданы условия для эффективного рас-
пределения полученных средств в пользу реше-
ния экологических проблем. Другими словами, на 
данный момент можно заявлять, что экологиче-
ская политика государства малоэффективна. 

Статистическая служба Европейского союза в 
2013 году в журнале «Smarter, greener, more 
inclusive. Indicators to support the Europe 2020 strat-
egy» [13, с. 22–26] определила дефиницию 
«экологический налог». Она трактует его как обя-
зательный платеж, взимаемый с «физической 
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единицы», то есть конкретного объекта, оказав-
шей негативное влияние на окружающую среду. 

Как уже было отмечено ранее, российские пла-
тежи, которые должны были быть направлены на 
восстановление окружающей среды, по своей 
сути выполняют лишь фискальную функцию. С 
другой стороны, если рассматривать опыт стран 
Евросоюза, экологические платежи могут и спо-
собны стимулировать предприятия к снижению 
токсичных и вредных производств в пользу более 
экологически чистых вариантов. 

Основной принцип, по которому строится эколо-
гическое налогообложение в развитых странах, 
называется «загрязнитель платит». Суть его со-
стоит в финансировании мероприятий по восста-
новлению экосистемы со стороны фирм-загряз-
нителей, а также, обложение налогами тех объек-
тов, которые вызывают непосредственно загряз-
нение. Что касается России, данный принцип со-
блюдается лишь косвенно. Предприятия платят 
сборы не для восстановления окружающей 
среды, а, чтобы иметь право ее загрязнять. Такой 
вывод можно сделать, поскольку платежи не 
имеют целевого характера, и, кроме того, ввиду 
их небольшого размера, они не способны суще-
ственно стимулировать плательщиков отказы-
ваться от вредных производств в угоду решению 
экологических проблем.  

Российское природоохранное законодательство 
может использовать опыт Германии в вопросе ре-
шения экологических проблем на практике. Для 
сравнения проанализируем транспортный налог 
в двух странах. В России данный платеж не 
направлен на защиту окружающей среды, а лишь 
на восстановление и создание дорожного покры-
тия. Расчет налога в Германии специфичен. Его 
сумма зависит от объема и типа двигателя, нали-
чия или отсутствия каталитического нейтрализа-
тора, уровня выбросов в атмосферу СО2 и срока 
полезного использования автомобиля. Жители 
Германии – владельцы старых автомобилей, дви-
гатель которых морально устарел, а его вред 
окружающей среде велик, платят довольно вну-
шительную сумму налога. Соответственно, 
можно сделать вывод, что немецкое правитель-
ство старается сократить влияние загрязняющих 
транспортных средств на экологию. В Российской 
Федерации указанной зависимости практически 
нет.  

Экологическую модель исчисления транспорт-
ного налога приняло множество стран, среди ко-
торых Германия, США и Израиль. В России нало-
говая база по транспортному налогу практически 
никак не коррелирует с вредом, наносимым 
транспортным средством окружающей среде. Не-
смотря на то, что в НК РФ введен пункт, согласно 
которому регионы могут изменять ставки налога в 
зависимости от экологического вреда транспорта, 
на практике такая система применяется в ни-
чтожно малом количестве субъектов. Так, проис-
ходят ситуации, когда владельцы старых автомо-
билей с высокими выбросами СО2 в атмосферу 
платят меньшие налоги, чем те, что пользуются 
более экологически безвредным транспортом.  

Последние инициативы в области экологиче-
ского налогообложения и их влияние на Рос-
сию. 

1. Экологический налог. 

Как говорилось ранее, на данный момент эколо-
гический налог не введен, несмотря на то, что 
дискуссии о поправках в первую и вторую главу 
Налогового кодекса ведутся почти 20 лет. Тем не 
менее, не только неналоговые платежи при при-
родопользовании, но и некоторые налоги и сборы 
можно считать экологическими, в какой-то мере 
косвенно. Так, к «экологическим» налогам можно 
отнести: 

–  НДПИ (налог на добычу полезных ископае-
мых);  

–  НДД (налог на дополнительный доход от до-
бычи углеводородного сырья);  

–  сбор за пользование объектами животного 
мира; 

–  сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов; 

–  водный налог. 

Отнесение данных налогов к разряду «экологиче-
ских» неслучайно. Каждый из этих платежей, так 
или иначе, связан с использованием природных 
ресурсов, либо направлен на то, чтобы в той или 
иной степени компенсировать вред, причинённый 
экологии. Однако упор на фискальную функцию 
не позволяет данным платежам оказывать долж-
ное влияние на проведение мероприятий по улуч-
шению экологического состояния страны. Основ-
ным компонентом системы платежей за НВОС яв-
ляется собственно плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Как было отмечено ранее, размер платы зависит 
от вида и степени нанесенного экологии ущерба, 
а также - непосредственно количества выбросов. 
Также, предусмотрены льготы и вычеты компа-
ниям, проводящим мероприятия по снижению вы-
бросов вредных веществ. Данный неналоговый 
платеж, несомненно, схож на экологические 
налоги в зарубежных странах. 

Однако существенным отличием, не позволяю-
щим говорить об эффективности платы, можно 
считать отсутствие целевого назначения. Без 
него невозможно создать эффективный меха-
низм поддержания и восстановления экосистемы. 
Кроме того, ставки неналогового платежа несоиз-
меримо малы по сравнению с нанесенным эколо-
гии ущербом, что не дает возможности создать 
резервы для перехода на экологически безопас-
ное производство.  

Существенные попытки изменить текущее поло-
жение были предприняты в 2018 году вместе с 
внесением законопроекта о преобразовании 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в экологический налог, а также, внесением 
в НК РФ 5 неналоговых платежей [14]. Однако на 
данный момент его реализация отложена на 
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неопределенный срок в связи существенным эко-
номическим спадом, вызванным спорными поли-
тическими решениями, последующим финансо-
вым кризисом и нежеланием правительства уве-
личивать налоговое бремя в столь тяжелое 
время.  

По сути, происходит дублирование существую-
щих норм в части платы за НВОС в новой главе 
НК РФ [14]. Но при этом увеличивается ответ-
ственность (административная, налоговая, уго-
ловная) по данным платежам при присвоении им 
статуса налога. Это приведет к росту бюджетных 
поступлений, которые далее могут помочь в реа-
лизации экологической политики в государстве. 
Еще одним достоинством закрепления неналого-
вых платежей в НК РФ является то, что в одном 
нормативно-правовом акте будет собрана вся не-
обходимая информация относительно этих пла-
тежей, в частности, порядок взимания. А также – 
немаловажно то, что такое нововведение спо-
собно оказать стимулирующее воздействие на 
предприятия по внедрению современных эколо-
гически чистых технологий, так как организациям 
не выгодно увеличивать свою налоговую нагрузку 
из-за «грязного» производства. Для реализации 
стимулирующей функции необходимо применять 
метод «кнута и пряника»: поощрять экологичные 
производства теми или иными льготами, и под-
вергать санкциями в случае значительного 
ущерба национальной экологической системе. 

Следовательно, введение экологического налога 
в налоговую систему Российской Федерации 
имеет как плюсы, так и минусы.  

Во-первых, главная цель любого налога – это фи-
нансирование деятельности как государства в це-
лом, так и субъектов Российской Федерации, а 
также – муниципальных образований. Получен-
ные средства от нового налога будут направ-
ляться в общие доходы государства, что может 
привести к их неэффективному распределению.  

Во-вторых, введение экологического налога спо-
собно снизить темпы роста производства и не 
лучшим образом сказаться на экономической си-
туации в стране, потому что дополнительный 
налог – это дополнительная нагрузка на бизнес. 
В таком случае введение экологического налога 
справедливо сопровождать снижением налого-
вой нагрузки по иным налогам, так как общая 
налоговая нагрузка налогоплательщиков должна 
измениться не столь существенно.  

В-третьих, мелкие предприятия не смогут обеспе-
чить инвестирование в экологически чистые спо-
собы производства, что будет провоцировать их 
платить налог (так как он окажется дешевле но-
вых вложений), а это, наоборот, приведет к боль-
шему загрязнению окружающей среды, что проти-
воречит экологической политике России. 

2. Трансграничное регулирование углеводоро-
дов («Зеленые налоги» ЕС). 

Ко второму кварталу 2021 года Европейская ко-
миссия опубликовала проект трансграничного уг-
леродного регулирования (ТУР). Эта инициатива 

предполагает введение налога на выбросы угле-
кислого газа, образующегося в результате ввоза 
на территорию ЕС определенных видов продук-
ции. 

Цель данного нововведения – уменьшение вы-
бросов парниковых газов до уровня начала                                    
20 века. В процентном соотношении это сокраще-
ние будет составлять 55 % к 2030 году. Кроме 
того, к 2050 году в Европейском союзе планиру-
ется достичь так называемой «углеродной 
нейтральности». Она представляет собой обя-
занность предприятий к сокращению выбросов 
вредоносных газов до нуля, или же компенсиро-
вать их за счет специальных проектов, направ-
ленных на поглощение данных газов из атмо-
сферы. 

Налог планируется ввести с января 2023 года, но 
пока неопределенным остается размер его 
ставки. Предварительно её величина должна со-
ставлять 52 евро за тонну СО2. ЕС намерен путем 
введения ТУР защитить интересы своих компа-
ний, так как, по мнению Еврокомиссии, им прихо-
дится вступать в конкурентную борьбу с компани-
ями из других стран, углеродное регулирование в 
которых является менее жестким, чем в ЕС. Од-
нако власти Российской Федерации готовы оспа-
ривать ТУР в рамках этой организации, так как ви-
дят в подобных действиях нарушение положений 
ВТО. В первую очередь, при создании данного 
механизма не учитываются проводимые Россией 
меры по внедрению НДТ, потенциал российских 
лесов, которые в большей степени нейтрализуют 
выбросы газов не только российских, но и зару-
бежных производителей. 

Что касается Российской Федерации, отечествен-
ные поставщики, несомненно, почувствуют влия-
ние данного налога, ведь доля Европейского со-
юза в экспорте Российской Федерации состав-
ляет уже более 46 % на 2021 год, даже, несмотря 
на санкции. И негативное влияние нового меха-
низма станет ощутимо не только непосред-
ственно экспортерам, но и их поставщикам сырья, 
комплектующих или материалов. Прямые потери 
российских экспортеров оценивают на уровне                                       
$3–4,8 млрд в год [2]. 

Однако из-за очередной напряженной ситуации в 
мировом сообществе, вопрос о введении транс-
граничного регулирования углеводородов откла-
дывается снова. 

Несмотря на сложности, представляется, что вве-
дение трансграничного углеродного регулирова-
ния может дать российским компаниям преиму-
щества по отношению к некоторым конкурентам, 
в частности к одному из главных мировых экспор-
теров – Китаю. Это связано с тем, что большая 
часть поставок из КНР – это электроника, маши-
ностроение, а также – товары массового потреб-
ления. Их производство, несомненно, связано с 
неоднократным выделением углеродного следа, 
что может повысить средний уровень налога, 
уплачиваемого в Китае. Для сравнения, в России 
основными статьями экспорта являются мине-
ральные ресурсы (43,7 %) [10], в том числе, сырая 
нефть, природный газ и уголь. Эти производства 
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можно отнести к первичным, следовательно, ко-
личество вырабатываемых выбросов CO2 будут 
существенно ниже. 

Трансграничное углеродное регулирование явля-
ется частью «Зеленой сделки» (European Green 
Deal). Она представляет собой стратегию эконо-
мического развития, целью которой является до-
стижение упомянутой выше «углеродной 
нейтральности». Основными задачами данного 
соглашения можно назвать: 

–  повышение эффективности использования 
ресурсов; 

–  создание циркулярной экономики; 

–  восстановление биосферы, биологического 
разнообразия; 

–  уменьшение загрязнения атмосферы. 

Следует отметить, что реализация сделки затро-
нет экономики стран не только ЕС, но и их контр-
агентов. Результатом этого будет являться отказ 
от использования загрязняющих энергоресурсов 
в пользу более экологических источников. 

Выводы и направления совершенствования.  

Система экологического налогообложения, кото-
рая действует в России сейчас, не отвечает тре-
бованиям эффективности экологического произ-
водства, не может обеспечить устойчивое разви-
тие в современной ситуации и не справляется со 
своей основной задачей – минимизацией вреда, 
оказываемого окружающей среде.  

Попытки Правительства исправить ситуацию с 
экологическими сборами путем введения налога, 
не смогут обеспечить достижение главной цели 
экологических платежей – снижение негативного 
воздействия при повышении уровня комплекс-
ного экологического производства. На государ-
ственном уровне целесообразно ставить цель 

повышения эффективности экологического нало-
гообложения посредством формирования эколо-
гического фонда, который позволит финансиро-
вать природоохранные мероприятия и поможет в 
восстановлении окружающей среды. 

Из приведенного анализа можно вывести не-
сколько принципов эффективного построения си-
стемы экологического налогообложения: 

–  то, что оказывает вред окружающей среде, а 
именно источник загрязнения или объект, непо-
средственно связанный с этим источником, при-
знается объектом налогообложения, то есть, реа-
лизуется принцип «загрязнитель платит»; 

–  справедливая градация налоговых ставок в 
зависимости от вида и величины наносимого 
ущерба, таким образом, чтобы более «тяжелому» 
загрязнению окружающей среды соответство-
вали более высокие ставки, как, например, в ча-
сти транспортного налога в Германии; 

–  экологическое налогообложение должно быть 
в равной степени рационально и справедливо как 
для крупных и мелких предприятий, так и физиче-
ских лиц; 

–  применение системы различного рода льгот с 
целью поощрения экологически направленных 
предприятий, а для тех, кто не готов ответственно 
относиться к экологии, необходимо применение 
различных санкций; 

–  полученные от экологических налогов сред-
ства, которые поступают в бюджет, должны 
направляться исключительно на мероприятия по 
улучшению экологической обстановки в стране. 

Налоговые механизмы, действующие в стране, 
также должны оказывать стимулирующее воздей-
ствие на граждан с целью применения инноваци-
онных ресурсосберегающих, а главное – эффек-
тивных технологий. 
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Аннотация. С начала 2022 года все без исключения 

хозяйствующие субъекты (исключение – бюджетные 

организации) должны применять в системе учёта 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Трансформация 

национальной системы учёта определяет объект ис-

следования – федеральная система бухгалтерского 

учёта. Предмет исследования – объекты основных 

средств, как комплексный элемент системы бухгал-

терского учёта. Цель исследования – представить и 

раскрыть содержание особенностей в части измене-

ния бухгалтерского учёта основных средств. Задачи 

исследования: 1. Изучение и теоретический анализ 

работ отечественных специалистов и учёных; 2. Вы-

явление проблемных областей новой системы учёта 

основных средств; 3. Формулирование объективных 

и научно-обоснованных результатов исследования. 

Методология исследования – предметно-концепту-

альный подход, базирующийся на общенаучных ме-

тодах бухгалтерского учёта. Результаты исследова-

ния – выявлены проблемные области, представ-

лены эвристические и научно-обоснованные спо-

собы решения проблем учёта. 
 

Ключевые слова: оценочные значения, амортиза-

ция, балансовая стоимость, учёт объектов, способ 

ведения бухучёта. 

 

   

Annotation. From the beginning of 2022, without ex-

ception, all economic entities (with the exception of 

budgetary organizations) must apply the accounting 

system of FSB 6/2020 «Fixed assets». The transfor-

mation of the national accounting system determines 

the object of the study – the federal accounting system. 

The subject of the study is the objects of fixed assets as 

a complex element of the accounting system. The pur-

pose of the study is to present and disclose the content 

of the features in terms of changes in the accounting of 

fixed assets. Research objectives: 1. Study and theoret-

ical analysis of the works of domestic specialists and sci-

entists; 2. Identification of problem areas of the new 

system of fixed assets accounting; 3. Formulation of ob-

jective and scientifically based research results. The re-

search methodology is a subject–conceptual approach 

based on general scientific accounting methods. The re-

sults of the study – identified problem areas, presented 

heuristic and scientifically-based ways to solve account-

ing problems. 
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сновная часть. Начиная с 2022 года, утвер-
жден обязательный порядок применения 

стандартов бухучёта ФСБУ 6/2020 для всех субъ-
ектов экономических отношений (за исключением 
бюджетных организаций). В данном стандарте 
меняется группировка (состав) основных средств, 
также система и порядок учёта амортизации для 
целей воспроизводства основных фондов. В оте-
чественных исследованиях справедливо отмеча-
ется, что в ФСБУ 6/2020: «…ввёл отдельные но-
вые понятия и нормативно закрепил ряд понятий, 
которые традиционно использовались на прак-
тике» [1, с. 371]. Действительно, с 2022 года воз-
ник ряд дискуссионных предметных областей: 
«…сохраняющиеся дискуссионные аспекты» [2,                          
с. 49]. Выделим две основных проблемных обла-
сти: 

1. Переоценку основных средств по справедли-
вой стоимости. Сама концепция справедливой 
стоимости не нова [3], но содержание концепции 

и её трактовка на законодательном и норматив-
ном уровне реализована в России впервые. Фак-
тически, справедливая стоимость, это зафикси-
рованная рыночная стоимость на момент совер-
шения сделки. То есть, законодательно справед-
ливая стоимость наиболее близка к понятию «ры-
ночная стоимость» как наиболее вероятной цены 
сделки, а справедливая стоимость – цена свер-
шившейся сделки. Проблемой является меха-
низм оценки справедливой стоимости, который 
хоть и представлен в Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка спра-
ведливой стоимости» [4], но реализовано это в 
крайне «размытой» технической форме, то есть, 
чёткого количественного алгоритма определения 
справедливой стоимости не представлено. По-
добный факт вызывает определённые методиче-
ские сложности переоценки основных средств.  

На рисунке 1 представим справедливую стои-
мость, исходя из переоценки основных средств. 

О 
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Рисунок 1 – Переоценка основных средств по справедливой стоимости 

 
Очевидно, что при отсутствии чёткой расчётной 
методики определения справедливой стоимости, 
оценочных значений, параметров переоценки, су-
ществующая проблематика будет актуальна дол-
гое время. 

2. Следующей значительной проблемной обла-
стью бухгалтерского учёта основных средств по 
ФСБУ 6/2020, это учёт амортизации и оценка лик-
видационной стоимости. Ликвидационная стои-
мость является величиной чистой денежной 
суммы, которая получена при выбытии основных 
средств и окончании срока их полезного исполь-
зования (СПИ). Условно процесс формирования 

ликвидационной стоимости можно разделить на 
три категории: 

●  Упорядоченная, когда реализации основных 
средств проводится в течение неограниченного 
периода времени, с целью извлечения макси-
мально возможной цены ликвидации (продажи); 

●  Принудительная, когда в максимально корот-
кий промежуток времени осуществляется реали-
зация основных средств, что минимизирует по-
тенциальные выгоды для собственника и вели-
чину ликвидационной стоимости; 
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●  Прекращение физического существования 
объекта, когда происходит списание основных 
средств и последующая физическая утилизация 
основных средств. В подобном случае хозяйству-
ющий субъект извлекает отрицательную вели-
чину стоимости (расходы на ликвидацию).  

Здесь возникает сразу несколько проблем: 

1. Неясно как в будущем будут ликвидированы 
основные средства.  

2. В случае физического уничтожения основных 
средств, ликвидационная стоимость будет иметь 
отрицательную величину, тогда, исходя из логики 
расчёта амортизации по ФСБУ 6/2020, сумма 
амортизации будет прирастать на величину лик-
видационной стоимости, а не уменьшаться. Рас-
смотрим этот момент подробнее, формула 1 (со-
ставлена автором): 

 СА� =  (БС −  ЛС)/Т,  

где  СА� – сумма амортизации на отчётный пе-
риод t, руб.; БС – балансовая стоимость основных 
средств, руб.; ЛС – ликвидационная стоимость ос-
новных средств, руб.; Т – оставшийся срок полез-
ного использования, лет. 

Но в случае, если основные средства физически 
прекращают своё существование, то формула бу-
дет выглядеть так (при отрицательном значении 
ликвидационной стоимости):  

 СА� =  (БС – (−ЛС))/Т,  

то есть, записывая в привычных обозначениях 
(два минуса – плюс):  

 СА� =  (БС + ЛС))/Т.  

Возникает дискуссионный вопрос, может ли 
сумма амортизации СА� прирастать на величину 
ликвидационной стоимости, которая по своему 
значению не отражает получение экономической 
выгода и в целом, срока полезного использова-
ния объекта основных средств. Этот вопрос в 
ФСБУ 6/2020 не раскрывается, тем не менее, он 
крайне важен, потому что в реальной практике 
часть основных средств практически всегда пре-
кращают физическое существование. В масшта-
бах национальной экономической систем это зна-
чительные суммы денежных средств каждый год.  

Далее, не совсем раскрыт вопрос определения 
величины ликвидационной стоимости для целей 
учёта амортизации основных средств, а именно: 
принимать её по цене текущего года или буду-
щего года. Следуя формальной логике, балансо-
вая стоимость отражает всегда стоимость теку-
щего года, в то время как ликвидационная стои-
мость фактически всегда отражает стоимость бу-
дущего года (год окончания срока полезного ис-
пользования и извлечения экономической вы-
годы). Тогда возникает методической вопрос со-
ответствия стоимостей при расчёте ликвида-

ционной стоимости, а именно, формула 2 (со-
ставлена автором): 

 ЛС =  (СМ − РВ) ∗ (1 + �)�,  

где  ЛС – ликвидационная стоимость основных 
средств, руб.; СМ – стоимость остаточных ресур-
сов на дату оценки основных средств, руб.; РВ – 
стоимость расходов на выбытие на дату оценки 
основных средств, руб.; � – коэффициент приве-
дения за весь срок полезного использования, 
доли; n – срок полезного использования, лет. 

Обращает на себя внимание в формуле 2 то, что 
мы приводим стоимость отчётного периода к сто-
имости будущего периода, а не наоборот. Логика 
такого построения формулы 2 заключается в том, 
что ликвидационная стоимость будущего пери-
ода, как конкретная величина нам недоступна, но 
существует объективная необходимость расчёта 
суммы амортизации (формула 1). Тогда мы исхо-
дим из величины ликвидационной стоимости те-
кущего года, что очевидно, с точки зрения учёта 
будет неверным действием: ликвидацию мы осу-
ществляем через t лет, а стоимость принимаем на 
t = 1 год. Следуя формальной логике, при сроке 
службы, условно – 10 лет, необходимо в стоимо-
сти ликвидации основных средств учесть ценовой 
фактор за 10 лет. Если этого не сделать то воз-
никнет следующий ценовой казус: за 10 лет один 
рубль обезличенных средств изменит свою стои-
мость: 1 × (1 + i)10, а 1 руб. амортизационных от-
числений, если не учитывать ценовой фактор: 

 СА� = 1 × (1 + 0)10.  

Тогда, в будущем периоде, очевидно, возникнет 
лаг расходов, так как, мы начисляли амортизацию 
по ликвидационной стоимости действительной 10 
лет назад. Отсюда, нужно учитывать будущую 
стоимость ликвидации, а не отчётную – и по-
этому, мы полагаем, в формуле должно быть не 
дисконтирование величины, а приведение к буду-
щей стоимости – умножение. Это вторая значи-
тельная проблематика в бухгалтерском учёте ос-
новных средств по ФСБУ 6/2020 – нет чёткого 
определения и порядка расчёта ликвидационной 
стоимости. Ведь, если стоимость ликвидации учи-
тывать по цене текущего года, то экономически 
величина сумм амортизации по каждому году бу-
дет иметь погрешность вида (условно примем                                       
10 лет): ЛС�  =  ЛС��, тогда СА� фактически будет 
иметь заниженное значение на величину: 

  ЛС��/(1 + �)��.  

Заключение. Переход к стандартам ФСБУ 6/2020 
является значимым этапом сближения с между-
народными стандартами финансовой отчётности. 
Трансформация стандартов, это объективный и 
эволюционный этап развития национальных 
стандартов бухгалтерского учёта, но, как пока-
зано в исследовании, подобная трансформация 
генерирует методические и технически проблем-
ные области, детекцию которых мы представили 
в данной работе. 
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Аннотация. Налоговое законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает возврат из бюд-

жета части уплаченных в виде НДФЛ налогов. В ста-

тье рассматривается налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) как один из основных инструментов 

формирования доходной части бюджетов большин-

ства стран мира. Выполняя функцию перераспреде-

ления национального дохода, НДФЛ также является 

центральным инструментом экономической и соци-

альной политики государства. Социальный характер 

подоходного налогообложения проявляется в его 

прямом воздействии на уровень реальных доходов 

населения через механизм налоговых вычетов, 

льгот и пониженных ставок по НДФЛ социально не-

защищенным или малообеспеченным слоям насе-

ления. В работе рассмотрена социальная направ-

ленность налоговой политики, приведены характе-

ристики налоговых льгот. Развит вопрос стимулиру-

ющей роли налогов в отношении налоговых вычетов 

по НДФЛ. 
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Annotation. The tax legislation of the Russian Federa-

tion provides for the refund from the budget of part of 

the taxes paid in the form of personal income tax. The 

article considers the personal income tax (personal in-

come tax) as one of the main tools for the formation of 

the revenue side of the budgets of most countries of the 

world. Fulfilling the function of redistributing national 

income, personal income tax is also a central tool of the 

state's economic and social policy. The social nature of

income taxation is manifested in its direct impact on the 

level of real incomes of the population through the 

mechanism of tax deductions, benefits and reduced 

personal income tax rates for socially unprotected or 

low-income segments of the population. The paper con-

siders the social orientation of tax policy, the character-

istics of tax benefits are given. The issue of the stimulat-

ing role of taxes in relation to personal income tax de-

ductions has been developed. 
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оциальный вычет является одним из наибо-
лее важных вычетов НДФЛ, которым до-

ступно пользоваться только тем лицам, которые 
производят ежемесячные отчисления в бюджет 
страны и являются налогоплательщиками НДФЛ. 

Доходы каждого официально трудоустроенного 
человека в РФ облагаются налогом на доходы 
физических лиц. Уплату налога производит не 
сам сотрудник, а его организация, в котором ра-
ботает налогоплательщик и автоматически, вычи-
тывая из его заработка. Соответственно, сотруд-
нику выдается на руки заработок за вычетом 
налога на доходы физических лиц и с учетом всех 
преференций, по способу уплаты – у источника 
дохода. Налоговые льготы и вычеты являются од-
ним из важных элементов налоговой политики, 
проблеме которых придается значение как в тео-
рии права, так и в финансовом и налоговом праве 

[3]. В условиях формирования рыночных меха-
низмов господствующими в государственном 
управлении становятся не административные, а 
экономические методы, основанные преимуще-
ственно на системе налогов. Роль льгот резко 
возрастает. Ведь установление основной части 
льгот связано с регулирующей функцией налогов 
в различных сферах жизнедеятельности: хозяй-
ственной, предпринимательской, финансовой, 
социальной, научно-технической, демографиче-
ской, культурной, благотворительной и т.д.  

Налогоплательщиками НДФЛ могут являться не 
только рядовые граждане, но и индивидуальные 
предприниматели, выплачивающие налог на до-
ходы физических лиц вместо налога на прибыль, 
тем самым они могут оказаться и получателями 
социального вычета. 

С 
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Немаловажное значение социальный вычет 
имеет для лиц, относящихся к категории мало-
имущих так, как социальный налоговый вычет – 
это льгота физическому лицу от государства при 
совершении определенных действий – чья часть 
дохода, которого не облагается налогом на до-
ходы физических лиц. 

Налоговое законодательство Российской Феде-
рации предусматривает возврат из бюджета ча-
сти уплаченных в виде НДФЛ налогов. В тех или 
иных случаях, определенных законом, у физиче-
ских лиц возникает такое право на налоговые вы-
четы, а порядок оформления, размеры и сроки 
возмещения сумм строго регламентируются НК 
РФ. Вычтенные средства идут в госбюджет, кото-
рые направляются на социальные цели – лече-
ние, обучение, благотворительные нужды. Но в 
ряде ситуаций государство освобождает гражда-
нина от такой выплаты полностью либо частично. 

С 2022 года от 26 марта Указом Правительства 
РФ введено большое количество льгот, в том 
числе. и по НДФЛ. Федеральным Законом № 67 
статьи 5 предусмотрено освобождение от налога 
на доходы физических лиц от материальной вы-
годы, полученной физическими лицами в период 
на 2021–2023 годах. Сюда будут включены такие 
доходы, как материальная выгода, полученная от 
приобретения товаров, работ и услуг между взаи-
мозависимыми лицами, выгода от экономии на 
процентах по вкладам, а также от приобретения 
ценных бумаг. Что касается начисления НДФЛ с 
процентов с 2023 года, то правила тоже измени-
лись. Действующая ранее статья НК РФ преду-
сматривала, что с процентов по вкладам в банках, 
находящихся на территории РФ, НДФЛ платится 
не со всей суммы, а только с процентов, превы-
шающих произведение 1 млн рублей на ключе-
вую ставку ЦБ РФ. Сейчас Закон № 67-ФЗ коррек-
тирует это правило и для расчета необлагаемой 
суммы будет использоваться максимальное зна-
чение ключевой ставки ЦБ РФ из действующих                              
на 1-е число каждого месяца налогового периода. 
К числу льготников с 2022 года в РФ отнесены ин-
валиды ВОВ, труженики тыла, ветераны, вдовы 
военнослужащих, погибших в войне с Японией и 
Финляндией, а также вдовы погибших инвалидов 
ВОВ. Их освободили от налогов на доходы физи-
ческих лиц, предоставленные государством в ка-
честве помощи в разных формах: таких как в де-
нежной, натуральной и виде подарков. Освобож-
дения предоставляются при следующих усло-
виях: средства должны быть выплачены за счет 
бюджетных средств и средств иностранных госу-
дарств в полном размере или за счет средств 
иных лиц – в части, не превышающей 10000 руб. 
за налоговый период. Право на получение соци-
альных вычетов по НДФЛ в 2022 году могут иметь 
лица, которые в течение года получали доходы, 
облагаемые по ставке 13 %, 15 % и израсходо-
вали на свое обучение или обучение близких род-
ственников. На сегодняшний день Налоговым ко-
дексом РФ предусмотрены такие социальные 
налоговые вычеты, которые классифицируются 
по следующим группам таким как:  

–  оплата за лечения – своего и родственников; 
оплата обучения;  

–  взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии;  

–  взносы за добровольное пенсионное страхо-
вание;  

–  взносы за негосударственное пенсионное 
обеспечение; частичное возмещение средств, 
направленных на благотворительные цели. 

В оплату за свое лечение или лечение родствен-
ников входит возмещение за полученные меди-
цинские услуги, лекарственные препараты, меди-
цинское страхование, оформленное в доброволь-
ном порядке ( п. 3 ст. 219 НК РФ) [1]. 

Согласно положениям НК РФ, частичный возврат 
налога при получении платных медицинских услуг 
и приобретении медикаментов полагается: 

–  трудоустроенным гражданам страны, уплачи-
вающим НДФЛ; 

–  пенсионерам, не завершившим свою трудо-
вую деятельность; 

–  иностранцам, проводящим в РФ не меньше 
180 дней в году и перечисляющим НДФЛ; 

–  родителям, опекунам, если пациентом явля-
ется несовершеннолетний. 

В оплату за обучения входит возврат за оплату 
услуг образовательного характера (п. 2. ст. 219 
НК РФ) [1]. 

Предельный объем возврата расходов на обуче-
ние самого налогоплательщика – 120000 руб., 
опекаемых и детей – 50000 руб. 

Главным условием при получения права на вычет – 
наличие у образовательного учреждения госу-
дарственной лицензионного документа на веде-
ние данной деятельности. Если человек получает 
образование за пределами РФ, для подтвержде-
ния ему потребуется перевод лицензии, заверен-
ный у нотариуса. 

Социальный налоговый вычет предоставляется в 
случаях: 

●  возврата при финансировании гражданином 
своей будущей пенсии; 

●  взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии (п. 5 ст. 219 НК РФ) [1]. Социальные налого-
вые вычеты предоставляются на накопительную 
часть пенсии, если пенсионер завершил трудо-
вую деятельность. Возмещение предназначено 
для лиц, перечислявших НДФЛ в установленном 
порядке и оплачивавших взносы собственными 
средствами. Максимальный размер вычета – 
15600 руб. (13 % от 120000 руб.); 

●  взносы за добровольное пенсионное страхо-
вание; 

●  взносы за негосударственное пенсионное 
обеспечение (п. 4. ст. 219 НК РФ) [1]. Возврат за 
выплату взносов негосударственного пенсион-



257 

 

ного и остальных перечисленных видов страхова-
ния выплачивается в размере 13 % от реальных 
расходов, но с лимитом в 120000 руб.; 

●  частичное возмещение средств, направлен-
ных на благотворительные цели; (п. 1 ст. 219 НК 
РФ). Благотворительность тоже является основа-
нием для предоставления льготы. Предельный 
размер вычета составляет 25 % доходов, полу-
ченных в рамках налогового периода. 

То есть, государство готово вернуть вам часть 
средств, потраченных вами на лечение, обучение 
и прочее. Общий размер социальных вычетов не 
может превышать 120 тыс. рублей в год. На счет 
налогоплательщика возвращается 13 % от факти-
ческих расходов, но не более 15600 рублей (это 
13 % от 120 тыс. рублей). 

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отме-
тить, что в классификацию групп социального вы-
чета напрашивается еще одна группа – это вычет 
для одиноких лиц в возрасте за 50 лет. На сего-
дняшний день это самая уязвимая и незащищен-
ная часть населения, которая по медицинским по-
казателям может находиться в зоне риска. 

Следовало бы учесть, еще и то, что категория 
налогоплательщиков этого возраста являлись 
плательщиками подоходного налога Советских 
времен, когда им приходилось платить налог на 
холостяков до введения нового законодательства 
РФ 1992 года. В таком случае должно быть и ре-
формирование налоговых вычетов. 

Не является ли главной задачей нашего государ-
ства оказывать реальную помощь и проявлять за-
боту незащищенным слоям населения, особенно 
в столь тяжелое время – в период пандемии, ко-
гда многие подорвали здоровье и потеряли близ-
ких, когда в средствах массовой информации гла-
сят, что организм человека после сорока лет ста-
новится низкокачественным, когда человек посте-
пенно теряет работоспособность, когда увеличен 
пенсионный возраст для мужчин и женщин и ко-
гда уровень жизни на сегодняшний день намного 
выше, чем получаемых доходов основной массой 
населения. 

Российское налоговое законодательство изна-
чально развивалось с учетом опыта других стран, 
у которых налоговое законодательство формиро-
валась веками, и это позволило избежать многих 
типичных ошибок. Социальные налоговые вы-
четы по налогу на доходы физических лиц (на ле-
чение, обучение, формирование пенсионных 
накоплений, благотворительность) представляют 
собой своеобразную форму участия государства 
в софинансировании социально значимых расхо-
дов граждан [5]. 

Учитывая зарубежный опыт таких стран как, Объ-
единенные Арабские Эмираты, где оказывают су-
щественную материальную помощь для своих ко-
ренных жителей, у которых вообще отсутствует 
налоговая система и проявляют чрезмерную за-
боту для жителей своей страны, чей семейный 
бюджет ниже прожиточного минимума, то и зако-
нодателям нашей страны РФ следовало бы, 

учесть те или иные факты и в Налоговый кодекс 
РФ в группу классификации социальных вычетов 
включить такой вычет как – льготу для одиноких 
лиц в возрасте за 50 лет. 

Для дальнейшего исследования, если мы рас-
смотрим одну из европейских стран такую как 
Германия, то увидим, что в этой стране государ-
ство пытается оказать ощутимую помощь семей-
ным людям, у кого на иждивении находятся дети – 
освобождая их даже от уплаты некоторых нало-
гов. 

С 01.01.2022 размер ежемесячного налога в Гер-
мании с зарплаты доходит до 45 %. В стране дей-
ствует прогрессивная система налогообложения: 
чем больше получает работник, тем большую 
сумму он вносит в государственную казну, тем са-
мым освобождая от уплаты малоимущих. 

Налог на доходы с физических лиц в Германии 
платят с любого вида деятельности: работа по 
найму; самозанятость; предпринимательство; 
сдача недвижимости в аренду. Освобождают от 
обязанности уплачивать налог в государственный 
бюджет самых бедных граждан страны. Если об-
щий доход супружеской пары не достигает 9 тыс. 
евро, то налоговая ставка будет равняться нулю. 

Таким образом, учитывая сегодняшнюю позицию 
нашего государства в предоставлении многочис-
ленных льгот для лиц разных сфер, было бы це-
лесообразным улучшить и положение одиноких 
людей в возрасте за 50 лет. Для улучшения их мо-
рального и материального благополучия будет 
актуальным, оптимальным и справедливым вве-
сти законодателям РФ в 2022 году дополнитель-
ную графу в разновидности социального вычета – 
вычет для одиноких лиц в возрасте за 50 лет и 
принять закон о предоставлении социального вы-
чета по НДФЛ в размере 300 тысяч рублей за 
налоговый период, а также предоставить для них 
и многие другие разновидности льгот, которые 
могут послужить для них облегчением в соци-
ально-экономической жизни. 

Для получения социальной льготы предусмотрен 
специальный механизм, который предусматри-
вает необходимость налогоплательщика обра-
титься в налоговую инспекцию и подготовить па-
кет документов за получением социального вы-
чета. Переход к прогрессивной шкале налогооб-
ложения является социально значимой мерой [4]. 

Возможность получения социального налогового 
вычета для налогоплательщика является ежегод-
ной. Однако документы положено подавать 
только за предыдущий год. 

В настоящее время механизм получения налого-
вых вычетов предполагает подачу декларации                                         
3-НДФЛ с подтверждающими право на вычеты 
документами по итогам налогового периода. Это 
сложно и долго, решили в Министерстве финан-
сов и решили упростить процедуру. Так, в частно-
сти, в Налоговом кодексе Российской Федерации 
с 20 мая 2021 года появилась новая статья 221.1 
«Упрощенный порядок получения налоговых вы-
четов». Для получения вычета теперь будет 
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направить в налоговую инспекцию заявление по 
установленной законодательством Российской 
Федерации форме. Данные из заявления налого-
вики будут проверять, добывая сведения из сле-
дующих источников: 1. от налоговых агентов и 
банков; 2. из кассовых чеков. 6 Заявление может 
быть представлено в налоговый орган не более 
чем за 3 года, предшествующих году подачи та-
кого заявления. Для реализации этого нововведе-
ния будет доработана АИС «Налог-3» в части ав-
томатизации внедрения упрощенной процедуры 
получения налоговых вычетов. Такое нововведе-
ние распространяется на правоотношения по 
предоставлению социальных и имущественных 
налоговых вычетов, возникшие с 1 января 2020 

года. То есть уже за 2020 год вычеты можно будет 
получить в упрощенном порядке [2]. 

Реализовать свое право на возврат налога в 
связи с получением социального налогового вы-
чета налогоплательщик может не позднее 3 лет с 
момента уплаты НДФЛ за налоговый период, ко-
гда им были произведены социальные расходы, 
но следует отметить и то, что для рассмотрения 
заявления налоговиками отводится до 3-х меся-
цев времени со дня подачи заявления, но отве-
денное время для перепроверок документов не 
является значимым для налогоплательщиков по 
сравнению с предоставляемых льгот. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению цифро-

вой трансформации мировой экономики как про-

цессу формирования мирового экономического 

пространства нового типа, переходу к новому миро-

вому технологическому укладу. В статье приведены 

10 R цикличной мировой экономики с преимуще-

ственным использованием цифровых технологий. 

Трансформационное (цифровое) развитие мировой 

экономики обнаруживается во многих сферах: в 

производственной и транспортной; в секторе миро-

вых финансовых услуг; в сфере государственного 

управления; здравоохранения и образования. 
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der. The article presents 10 R of a cyclical world econ-
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XXI век ознаменовался бурным и интенсивным 
развитием цифровых технологий, ставших ката-
лизатором крупнейших социально-экономических 
трансформационных преобразований глобаль-
ного пространства мировой экономики. Новая 
макроэкономическая парадигма «умной эконо-
мики» запустила «новую промышленную револю-
цию» или «эпоху», в рамках которой традицион-
ная (аналоговая) мировая экономика трансфор-
мировалась в цифровую – умную мировую эконо-
мику [1, с. 29].  

В свою очередь, «умная экономика» трансформи-
ровала практически все пространство мировой 
экономической реальности, породив инновацион-
ные цифровые технологии (ЦТ), в числе которых:  

–  компоненты робототехники и сенсорики (робо-
тизация); 

–  умный город, беспилотная машина, Интернет 
вещей; промышленный Интернет; экспотенци-
альный рост;  

–  доставка беспилотными мобильными сред-
ствами (дронами, мультикоптерами);  

–  технологии виртуальной, дополненной и сме-
шанной реальности; голограмма; технологии бес-
проводной связи;  

–  3D-печатный цех;  

–  нейротехнологии и искусственный интеллект;  

–  блокчейн и пр. [2]. 

Цифровая экономика была озвучена Всемирным 
банком в 2016 году в «Докладе о мировом разви-
тии ‒ 2016: цифровые дивиденды». 
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Цифровизация является глобальным мейнстри-
мом, охватывающим все сферы социально-эко-
номической деятельности. По предложению Все-
мирного экономического форума, для оценки го-
товности стран к цифровой экономике использу-
ется последняя версия международного индекса 
сетевой готовности, представленная в докладе 
«Глобальные информационные технологии» 
(2016–2017 гг.). Усовершенствованный междуна-
родный индекс I-DESI, опубликованный Европей-
ской комиссией в 2016 году, измеряет фактор 
успешности использования цифровых техноло-
гий экономикой мировых стран для повышения 
конкурентоспособности и благосостояния (под-
черкивается значение инвестиций в трансформа-
ционные инновации наряду с развитием инфра-
структуры, навыков и эффективных рынков), 
кроме того, оцениваются факторы, влияющие на 
развитие цифровой экономики. 

Как известно, основными компонентами индекса 
I-DESI являются связь, человеческий капитал, ис-
пользование сети «Интернет», внедрение цифро-
вых технологий в бизнесе и цифровые услуги для 
населения, т.е. тотальная цифровизация миро-
вого экономического пространства. 

Само понятие «цифровизация» интерпретиру-
ется как преобразование информации в цифро-
вую форму [3]. Всемирный банк указывал на та-
кие признаки цифровизации в мировой эконо-
мике, как открытые данные, система электрон-
ного правительства, работа цифровых гигантов, 
службы онлайн-заказов и пр. В этих условиях от-
дельные мировые компании и страны начинают 
активно включаться в процесс формирования и 
реализации стратегических решений в области 
цифровизации мировой экономики, стремясь 
обеспечить свои долгосрочные конкурентные 
преимущества на вновь формируемых рынках но-
вых видов технологий, товаров и услуг. В то же 
время необходимо решить ряд вопросов, связан-
ных с оценкой последствий реализации преиму-
ществ цифровой экономики в разрезе отдельных 
отраслей мирового экономического простран-
ства. «Цифровая экономика ‒ это виртуальная 
среда, дополняющая нашу реальность», т.е. со-
временную социально-экономическую реаль-
ность [4, с. 58].  

Л.А. Петрова и Т.Е. Кузнецова, говоря о цифро-
вых технологиях в мировой экономике, выделяют 
четыре общих аспекта динамики трансформаци-
онного развития данных технологий:  

1) технологии значительно «расширяют и преоб-
разуют цифровые системы;  

2) технологии распространяются с экспоненци-
альной скоростью, проникая во все материаль-
ные объекты»;  

3) деструктивная «мощь технологий усилива-
ется по мере того, как они комбинируются и запус-
кают очередной цикл инноваций;  

4) разные технологии создают похожие преиму-
щества и проблемы» [5, с. 75].  

Под мировой цифровой экономикой нами понима-
ется вся совокупность отраслей мировой эконо-
мики, сопряженных с внедрением инновационных 
технологий, развитием робототехники, смарт-тех-
нологий и распространением Больших данных 
(Big Data), в которых используются цифровые 
платформы. Все эти инновационные технологии 
в умной экономике имеют одну общую черту: они 
генерируют колоссальное количество данных и 
отражаются на ВВП. Как подчеркивают Е.Б. Ста-
родубцева и О.М. Маркова, «на долю цифровой 
экономики в узком смысле слова приходится 
около 5 % ВВП, а на долю цифровой экономики в 
широком смысле слова – 22 % мирового ВВП»                                       
[6, c. 7].  

Что же представляет собой цифровая трансфор-
мация мировой экономики XXI века?  

В первую очередь, необходимо заметить, что это 
процесс формирования мировой экономики но-
вого типа, переход к новому мировому технологи-
ческому укладу. Интенсивность цифровизации, 
происходящей в экономике, находит свое отраже-
ние в следующих показателях:  

–  состояние информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры;  

–  развитие человеческого потенциала; доля ва-
ловой добавленной стоимости в ВВП.  

Следует отметить, что важным показателем, ха-
рактеризующим процессы цифровой трансфор-
мации экономики, выступает удельный вес вало-
вой добавленной стоимости (ВДС) сектора ин-
формационно-компьютерных технологий в ВВП. 

В соответствии с понятием «цифровизация» (ди-
джитализации) самой цифровой экономикой в 
макроэкономическом пространстве является эко-
номика США, 33 % ее ВВП подвержены влиянию 
ЦТ, порядка 60 % финансово-экономического сек-
тора США переведены на цифровые платформы, 
что, собственно, свидетельствует в пользу эконо-
мического сектора США как наиболее цифрового 
в мировой экономике [1; 6].  

Хосе Поттинг в своей работе «Цикличная эконо-
мика» описывает десять R – это способы с ис-
пользованием ЦТ более бережного обращения с 
ресурсами, градуированные от 0 до 9 по степени 
повышения эффективности. 

Согласно Хосе Поттингу, 10 R цикличной мировой 
экономики следующие «R» с преимущественным 
использованием ЦТ (от англ.) [7, c. 15]:  

–  refuse (R0 – отказ от устаревших технологий). 
Так, «умное» производство и использование 
предусматривает: R0 – отказ (вывод продукции из 
употребления посредством отказа от ее исполь-
зования или предоставления современной аль-
тернативы);  

–  rethink (R1 – переосмысление в рамках Big 
Data), интенсификация использования продукта, 
в т.ч. с применением ЦТ. Так, потребители осо-
знают актуальную необходимость изменений в 
упаковке товаров электронной коммерции;  
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–  reduce (R2 – сокращение: например, экономия 
использования энергии путем применения ин-
формационно-технологических систем) или R2 –
повышение эффективности и скорости производ-
ства с параллельным сокращением затрат по-
средством тех или иных ЦТ;  

–  reuse (R3 – повторное применение). Напри-
мер, в отличие от линейной модели мировой эко-
номики, останавливающейся на потребителе, – 
цикличная модель продолжает функционировать, 
оптимизируя и максимизируя повторное исполь-
зование ресурсов и товаров, редуцируя к мини-
муму разрушение стоимости посредством поль-
зования товаром по назначению другим пользо-
вателем;  

–  repair (R4 – ремонт) – обслуживание и ремонт 
бывшего у употреблении и сломанного товара 
для дальнейшего его применения;  

–  refurbish (R5 – обновление) – вторичное ис-
пользование обновленного и усовершенствован-
ного товара;  

–  remanufacture (R6 – новое производство) – ис-
пользование частей сломанного товара для изго-
товления нового продукта того же назначения;  

–  repurpose (R7 – производство другого про-
дукта) – использование частей сломанного то-
вара для изготовления нового продукта с уже 
иным функциональным предназначением; 

–  recycle (R8 – переработка) – «переработка ма-
териалов в вещи того же или низшего качества;  

–  recover (R9 – утилизация) – использование то-
вара с целью производства дешевой энергии»                      
[1, с. 79].  

Эти способы свидетельствуют о трансформаци-
онном развитии глобального экономического про-
странства с применением цифровых технологий, 
что обнаруживается во многих отраслях мировой 
экономики, изменяющих повседневную жизнеде-
ятельность человека [8]. В частности:  

–  В торгово-экономической сфере, в которой ЦТ 
распространяются на весьма высокую долю всех 
торгово-экономических и финансовых услуг. Так, 
в секторе мировых финансовых услуг отмечается 
наибольший спрос на искусственный интеллект; 
технологии беспроводной связи; системы распре-
деленного реестра.  

–  В производственной сфере («умное» произ-
водство и использование) – интенсификация ис-
пользования продукта, например, путем совмест-
ного потребления.  

–  В транспортной сфере (логистике – стреми-
тельный рост интернет-магазинов сделал логи-
стический процесс намного более сложным и точ-
ным), внедрение логистических технопарков. 

–  В сфере государственного управления и со-
здания «умных городов», включая контрольно-
надзорную деятельность; также, в сфере государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках миро-
вого экономического пространства уже достигли 
значительного развития цифровые платформы, в 
том числе за счет установления требований об 
интероперабельности систем, использования ин-
формации из других систем, в том числе платеж-
ных. 

Так, например, в Российской экономике успешно 
развиваются федеральная государственная си-
стема «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» и платформы 
для проведения платежей, создаваемые кредит-
ными организациями [9, с. 7].  

–  В сфере образования вводится цифровая ин-
формационно-образовательная среда (информа-
ционно-коммуникативные технологии внедря-
ются в программы общего, средне-специального 
и высшего образования, ведется подготовка кад-
ров для цифровой экономики) [10]. Наибольшим 
спросом в образовании пользуются такие ЦТ, как: 
искусственный интеллект; технологии беспровод-
ной связи; технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности. Перспективными областями при-
менения являются индивидуальные образова-
тельные траектории; иммерсивный («создающий 
эффект присутствия») образовательный опыт; 
дистанционное обучение; индивидуальные обра-
зовательные помощники; интерактивные образо-
вательные комплексы [10; 11].  

–  В сфере здравоохранения: внедрение теле-
коммуникационных технологий, нейротехнологий 
и искусственного интеллекта; компонентов робо-
тотехники и сенсорики; технологий беспроводной 
связи. Перспективными областями применения 
являются: предиктивное здравоохранение; теле-
медицина; «второе мнение» при постановке диа-
гноза; голосовые ассистенты для врачей; 3D-мо-
делирование и печать органов; роботизирован-
ная хирургия; индивидуальные лекарства [9].  

В целом, конфигурация глобальных рынков миро-
вой экономики претерпевает серьезные транс-
формационные изменения под действием цифро-
визации различных отраслей. Многие традицион-
ные индустрии утрачивают свою значимость в 
структуре мировой экономики на фоне быстрого 
роста новых секторов, генерирующих карди-
нально новые потребности. Определяющее зна-
чение в происходящей цифровой трансформации 
мировой экономики приобретают новые исследо-
вания и разработки в области цифровой макро-
экономики.  
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нологии и стратегии. При обзоре инновационных 

способов продвижения гостиничных услуг авторы 

анализируют влияние современных цифровых тех-

нологий на продвижение гостиничного предприятия 

на примере использования контекстной рекламы, 

выявляя её преимущества. 
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условиях современной информационной па-
радигмы и эры жестокой конкуренции пред-

приятий гостиничного бизнеса важным направле-
нием развития гостиничных предприятий явля-
ется обеспечение рекламной деятельности гости-
ницы нового формата. Благодаря высокой конку-
ренции в сфере гостеприимства маркетологам 
приходится искать новые пути продвижения гос-
тиничного предприятия. Интернет – это пло-
щадка, где можно представить свои услуги макси-
мально развернуто и наглядно, поэтому реклама 
гостиницы в сети сегодня очень популярна. Она 
имеет свои особенности, которые связаны со спе-
цификой гостиничного бизнеса. Информационно-
техническая революция изменила характер и ме-
тоды ведения бизнеса [1].  

Человечество стоит на пороге формирования по-
коления людей, которые будут неразрывно свя-
зывать свой быт и отдых с сетью интернет, 

получая доступ к ней посредством многочислен-
ных мобильных устройств [3]. Уже существует но-
вый термин always on generation – поколение лю-
дей, которое имеет постоянный доступ к элек-
тронным услугам [7]. 

Тотальное распространение гаджетов уже сейчас 
создает качественно иную потребность обраще-
ния к Сети. Этот факт вызвал существенные из-
менения во взаимоотношениях продавца и кли-
ента, в том числе и в гостиничном бизнесе [6]. 
Внедрение мобильных устройств и приложений 
смогло радикально изменить взаимоотношения в 
так называемой сфере B2C (Business-to-
Consumer) и оказало на эту сферу даже большее 
влияние, чем само появление Интернета. Благо-
даря стремительному развитию цифровых техно-
логий, в маркетинге появляется множество новых 
направлений. Тенденции направлены на созда-
ние свежих возможностей взаимодействия с 

В 
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аудиторией. Вновь появляющиеся инструменты 
так же быстро появляются, как и теряют свою ак-
туальность [2]. 

Наиболее распространенными, результативными 
и вместе с тем дорогостоящими являются поиско-
вое продвижение и контекстная реклама. Их со-
четание обеспечивает охват максимальной целе-
вой аудитории. Остальные средства интернет-
маркетинга чаще всего применяются как допол-
нительные. 

Контекстная реклама бывает двух видов: на по-
иске и в сетях. Контекстная реклама на поиске (в 
поисковых системах) – это реклама прямого от-
клика на запрос. То есть, она показывается 
только тем людям, которые в данный момент ин-
тересуются услугой или могут интересоваться. 
Рекламные объявления состоят из заголовка, 
ссылок, основного текста и дополнительных эле-
ментов. 

Контекстная реклама в сетях – это реклама почти 
прямого отклика. То есть она показывается тем, 
кто вбивал поиск определенные запросы в тече-
нии последних 30 дней. Стоит учитывать этот 
срок, потому что, если человек искал что-то по 
теме 29 дней назад, он к этому моменту может 
быть уже «не горячим», т.е., ему уже может быть 
просто неинтересна тема. Рекламодатели платят 
за клик по объявлению. Чья реклама будет пока-
зываться по данной фразе решается с помощью 
аукциона: кто больше платит – тот и показыва-
ется [4]. 

Контекстная реклама предоставляет широкие 
возможности настройки: география, время пока-
зов, стратегия показов и многое другое. 

Существуют различные методы таргетинга в кон-
текстной рекламе. Таргетинг – рекламный меха-
низм, позволяющий выделить из всей имею-
щейся аудитории только ту часть, которая удо-
влетворяет заданным критериям, и показать ре-
кламу именно ей. 

Самый банальный метод таргетинга в контексте - 
по поисковым словам. Применять его можно и на 
поиске, и в сетях. То есть, если человек вбивал 
эту фразу (по которой показывают рекламу) не-
давно или вбивает здесь и сейчас. 

По ключевым словам, на сайте. То есть человек 
сидит на сайте, в тексте которого есть ключевые 
слова/ фразы, которые нам интересны. 

Ретаргетинг. Работает с помощью инструментов 
аналитики. Каждого человека, который заходит на 
сайт, они «метят» и отслеживают их поведение. 
Таким образом можно таргетироваться на людей, 
которые зашли на сайт, но не оставили заявку. 

Аудитории. Возможно показывать рекламу со-
бранному списку людей (например, клиентам из 
CRM-системы) – для этого достаточно иметь их 
номера телефонов и адреса e-mail. 

Look-a-like (похожие на). Программа автоматиче-
ски находит людей, чьё поведение в сети похоже 

на загруженный список людей. На любой сегмент 
можно настроить look-a-like. 

Дополнительные источники данных – для кросс-
маркетинговых мероприятий и очень больших 
компаний. 

Гиперлокальный таргетинг. Работает только в се-
тях. Позволяет поставить точку на карте (допу-
стим район города), выбрать радиус и показывать 
рекламу тем, кто находится в данный момент в 
радиусе действия рекламы. 

Автоматический таргетинг показывает рекламу 
тем, кому это может быть интересно (по мнению 
рекламной системы). 

Рекламодатели выставляют ставки, и когда чело-
век делает запрос, система оценивает: у кого мак-
симальная ставка на данный момент и при этом у 
него есть деньги на балансе, чтобы эту ставку 
оплатить – тот будет первым, кто на втором месте – 
тот будет вторым. Помимо денег считается эф-
фективность рекламы, вероятность клика и так 
далее. Важную роль здесь играет CTR – отноше-
ние кликов к показам. 

Коэффициенты по ставкам: чем выше Ваш CTR и 
чем лучше статистика – тем дешевле обойдётся 
клик. Рекламодатель выставляет максимально 
возможный предел платы за клик-ставку. Списы-
вается минимальная необходимая сумма, чтобы 
перебить другие ставки [5]. 

В первую очередь, необходимо осуществить сбор 
поисковых фраз, чтобы собрать те фразы, по ко-
торым в итоге мы будем показывать нашу ре-
кламу. Если этот пункт проигнорировать и вруч-
ную написать фразы, то будет много кликов, но 
они буду дороже, потому что показ будет прохо-
дить по самым дорогим и горячим запросам. 

Первый шаг в сборе фраз – это составление ма-
сок ключевых фраз. Можно воспользоваться 
встроенной базой поисковых фраз в ContextGen, 
либо сделать вручную. Сначала нужно опреде-
литься с горячими фразами, состоящими из                                        
2–3 слов (или из 2 слов + предлог). Существует 
понятие «вложенности». Вложением считается 
ключевой запрос, в который целиком входит ис-
ходное слово или фраза. Используя понятие вло-
женности далее нужно собрать все слова/слово-
сочетания, которые могут содержаться во всех 
фразах, которые будут полезны. Список состав-
ляется в столбик без знаков препинания. 

Когда список «масок» готов, необходимо отпра-
вить его на парсинг. Парсинг – это сбор информа-
ции. В данном случае это автоматический сбор 
вложенных фраз через сервисы Магадан Парсер 
или Key Collector. 

Следующий этап – чистка фраз от мусора. Не-
верно будет собрать все фразы и выгрузить их в 
рекламную кампанию. Потому что помимо состав-
ленных ключей с целевыми запросами притя-
нутся нерелевантные запросы. Для того, чтобы 
показывать рекламу людям, которые планируют 
воспользоваться услугой проживания, нам нужно 
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почистить собранные фразы от мусора и соста-
вить список минус-слов. Минус-слова – это набор 
слов, по которым НЕ будут показываться объяв-
ления.  

Ключевым пунктом в контексте является реклам-
ное объявление. Оно должно быть привлекатель-
ным, и соответствовать содержанию сайта. По-
тому что, если удастся привлечь клиента на сайт, 
а там не будет ни слова из того, что указано в объ-
явлении - человек почувствует себя обманутым и 
просто уйдёт. Рекламодатель заплатит за этот пу-
стой клик. 

Контекстная реклама – это реклама прямого от-
клика. Человек сделал запрос по Вашей теме и 

увидел Ваше объявление. По сравнению с дру-
гими способами, интернет-продвижения гости-
ницы, контекстная реклама имеет два преимуще-
ства.  

Во-первых, кампания запускается сразу после со-
здания объявления.  

Во-вторых, текст объявления увидит лишь целе-
вая аудитория – потенциальные гости.  

Таким образом, диджитал маркетинг открывает 
массу новых возможностей для гостиничного биз-
неса, улучшая при этом качество сервиса и делая 
его более персонализированным для гостей. 
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