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Аннотация. Факторы упрочения демократических 

начал и совершенствования правой основы функци-

онирования государства предопределяют практиче-

ское воплощение заботы о поддержании в обществе 

безусловного соблюдения его ценностей и проявле-

ния должного уважения к решению данной задачи 

по линии правоохранительного ведомства вообще и 

полиции, в частности. Выявляя зарубежный опыт по-

литики клиентоцентризма в деятельности канад-

ской полиции, авторы приходят к выводу об обосно-

ванности отмеченной стратегии поведения поли-

цейской институции, способствующей: во-первых, 

более качественной реализации полицией своей со-

циальной миссии; во-вторых, укреплению доверия к 

полиции со стороны общества. По мнению авторов, 

рассмотренный в представленной статье канадский 

опыт работы с личным составом полиции приемлем 

для его обобщения и учета в деятельности полиции 

Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: клиентоцентризм, клиентоориен-

тация, полиция, ценности общества, права человека, 

правоохранительная деятельность, социальное вза-

имодействие. 

 

   

Annotation. The factors of strengthening democratic 

principles and improving the legal basis for the function-

ing of the state predetermine the practical implementa-

tion of concern for maintaining in society the uncondi-

tional observance of its values and showing due respect 

for the solution of this task through the law enforce-

ment department in general and the police in particular. 

Revealing the foreign experience of the policy of client-

centrism in the activities of the Canadian police, the au-

thors come to the conclusion that the noted strategy of 

the behavior of the police institution is justified, which 

contributes to: firstly, a better implementation by the 

police of its social mission; secondly, strengthening pub-

lic confidence in the police. According to the authors, 

the Canadian experience of working with police person-

nel considered in this article is acceptable for its gener-

alization and consideration in the activities of the police 

of the Russian Federation. 
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равоохранительный характер миссии совре-
менной полицейской институции имеет 

прочное сопряжение с феноменом достижения в 
обществе социального блага, базовым условием 
достижения которого является неотъемлемое со-
блюдение служащими полиции нормативных 
установлений, закрепляющих формат деятельно-
сти полиции и правомерные пути ее практиче-
ского воплощения.  

По нашему представлению, отмеченный тезис 
корреспондирует разработанным в XIX в. британ-
ским полицеистом Робертом Пилем (1788–1850) 
9 принципов правоприменения в работе полиции, 
в последующем, возведенными в ранг универ-
сальных положений. Как следует из принципа 7 
«пилианских канонов» для полиции, в отноше-
ниях с населением всегда придерживаться исто-
рической традиции «полиция – это общество, а 
общество – это полиция». Полиция включает в 
себя полномочных и полноправных представите-
лей населения, получающих жалование за пол-
ное посвящение своего внимания обязанностям 
каждого гражданина по защите интересов обще-
ственного благосостояния и направленных на вы-
живание общества» [3, с. 34].  

С учетом отмеченного, мы обращаем внимание 
на целесообразность проявления в функционале 
полиции принципиального положения, сводимого 
к «клиентоцентризму» относительно интересов и 
прав индивидуального или группового клиента [2, 
с. 55].  

Таким образом, для полиции клиентоцентризм 
может быть сведен к адекватному подходу к раз-
личным сторонам окружающей ее социальной 
действительности, то есть к позиции учета поли-
цией интересов многочисленных акторов соци-
ального взаимодействия. При этом для пара-
дигмы демократической организации государства 
на правовой основе сущность «клиентоцентрич-
ного государства» сводится к его устройству, спо-
собствующему эффективно обеспечивать реали-
зацию своих функций и предоставление услуг 
удобным для человека образом, при «постоянном 
совершенствовании на основе анализа опыта об-
щения с людьми» [1].  

В ряде зарубежных государств, способность по-
лиции обеспечить исключительное обслуживание 
каждого человека как клиента признано ключе-
вым компонентом организационного успеха поли-
цейской организации и личных достижений каж-
дого служащего полиции. Данное целеполагание 
сопровождается обучением персонала полиции 
навыкам клиентоцентричного подхода в работе с 
заявителями и другими категориями граждан. К 
примеру, для решения отмеченной задачи в про-
грамму обучения канадских полицейских, вклю-
чен ряд дидактических опций [4], в их числе: 

1) объяснение роли полиции в обслуживании 
клиентов;  

2) рассмотрение основных причин жалоб клиен-
тов и привитие навыков, способствующих каче-
ственному обслуживанию клиентов;  

3) объяснение важности хорошей коммуникации 
для обеспечения качественного обслуживания 
клиентов; 

4) акцентирование внимания на анализе элемен-
тов, связанных с предоставлением исключитель-
ного обслуживания клиентов;  

5) обсуждение наиболее типичных ошибок об-
служивания клиентов и влияния негативного 
опыта работы с клиентами на полицейскую орга-
низацию;  

6) обучение способам работы с наиболее труд-
ными клиентами и умению разрешать конфликт-
ные ситуации;  

7) рассмотрение протоколов обслуживания кли-
ентов, которым необходимо следовать при ис-
пользовании различных способов коммуникации.  

Для полиции Канады особое значение имеет 
принцип, суть которого сводится к формуле: «По-
лиция, ориентированная на клиента: построение 
доверия и отношений» (aнгл. «Client-Centered 
Policing: Building Trust and Relationships»). Руко-
водствуясь буквой и духом отмеченного стан-
дарта клиентоцентричности, канадские полицей-
ские службы ориентированы на совершенствова-
ние своей деятельности с опорой на уроки, извле-
ченные из делового сектора, а также философии 
и психологии отношений по линии «полиция – об-
щество»[5].  

В частности, для служащих королевской канад-
ской конной полиции (англ. «the Royal Canadian 
Mounted Police», RCMP) рекомендована к исполь-
зованию модель полицейской деятельности, ори-
ентированная на клиента [5, р. 149]. Указанная 
модель именуется в качестве «CAPRA» (англ. 
[«Clients» – клиенты] + [«Acquire/Analyze informa-
tion» – собирать/анализировать информацию] + 
[«Partnerships» – партнерские отношения] + 
[«Response» – ответ] + [«Assessment» – оценка]). 

Указанная партнерская модель «CAPRA» заклю-
чает в себе современное понимание видения и 
миссии «RCMP», фокус деятельности которой 
должен соответствовать: во-первых, ключевым 
интересам национального сообщества (клиента); 
во-вторых, коррелировать ожиданиям и запросам 
общества на подлинное социальное предназна-
чение полиции. Данные установки воплощены в 
клиентоцентричном стандарте, включенном в об-
разовательную программу подготовки персонала 
«RCMP».  

Исходя из содержания этого стандарта, ориенти-
рованность полиции на клиента относится к ос-
новному бенефициару полицейской деятельно-
сти. При этом клиентоцентричность должна быть 
сопряжена с обстоятельством того, что при всех 
обращениях в полицию отдельных лиц или сооб-
щества за помощью, «жертвы преступлений, сви-
детели и подозреваемые в качестве клиентов за-
служивают профессионального, этичного, закон-
ного, деликатного и уважительного обслужива-
ния, соответствующего общественным интере-
сам» [6].  

П 
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Как нам представляется, презентуемый подход 
ориентации на клиента, свидетельствует о при-
мате организации полицейской деятельности во-
круг потребностей сообщества и отдельных кли-
ентов, а не вокруг зафиксированных полицейских 
функций, качественно прописанных, но находя-
щихся исключительно в состоянии теоретико-пра-
вовой оболочки или ожидающих эвентуального, а 
не реального исполнения. 

Апеллируя к проблеме учета принципа клиенто-
центричности в деятельности органов государ-
ственной власти Российской Федерации вообще 
и системы МВД России, в частности, необходимо 
обратить внимание на то, что в нашей стране 
наиболее значимые аспекты клиентоцентричного 
подхода к учету интересов физических лиц (кли-
ентов) получили свое правовое закрепление в по-
ложениях Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг». 

Применительно к деятельности российской поли-
ции, правовая основа ее клиентоцентричности за-
креплена в Федеральном законе «О полиции» от 
07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ и представлена в со-
держании следующих принципов ее деятельно-
сти:  

1) открытость и публичность;  

2) общественное доверие и поддержка граждан;  

3) взаимодействие и сотрудничество.  

Подводя итог изложенному в настоящей статье, 
мы считаем целесообразным сформулировать 
следующие выводы: 

1. Феномен практического воплощения клиенто-
центричной полицейской службы является веле-
нием времени и закономерной реакцией на про-
декларированные в конституционных установле-
ниях демократических правовых государств цен-
ности общества и каждого человека в отдельно-
сти. При этом данные ценности требуют их совер-
шенного и качественного правоохранения, что 
предопределяет не только более предметное по-
нимание миссии полиции, но и новый уровень пе-
реосмысления этой миссии и, как следствие, уси-
ление требовательности к качеству комплектова-
ния полицейских рядов личным составом, способ-
ным к адекватному исполнению долга своей 
службы. 

2. Социальный аспект предназначения полицей-
ской институции обязывает каждого руководи-
теля служебных коллективов в системе МВД Рос-
сии проводить эффективную воспитательную ра-
боту со своими подчиненными по направлению 
ясного понимания каждым сотрудником полиции 
деонтологических основ своей деятельности, 
сущность которых неотделима от демонстрации 
внимания к проблемам людей, требующих внима-
ния, а при необходимости - правомерного и забот-
ливого участия полицейских в разрешении этих 
проблем. 
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Аннотация. По данным Министерства образования 

и науки РФ, после окончания вуза по специальности 

работают лишь 60 % выпускников. Одной из основ-

ных причин сложившейся ситуации является карди-

нальная трансформация всей системы трудовых 

стратегий студентов за время их обучения в вузе. В 

статье рассматривается динамика изменения трудо-

вых стратегий студентов в процессе получения ими 

высшего образования. Главное внимание уделено 

профессиональным стратегиям. Работа написана на 

основе результатов, социологических исследова-

ний, проведенных в 2021, 2022, 2023 гг. в вузах 

г. Белгорода. 
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Annotation. According to the Ministry of Education and 

Science of the Russian Federation after graduation only 

60 % of graduates work in their specialty. One of the 

main reasons for this situation is the cardinal transfor-

mation of the whole system of students' labor strategies 

during their studies. The article deals with the dynamics 

of students' labor strategies change in the course of 

their higher education. The main attention is paid to 

professional strategies. The paper is based on the re-

sults of sociological research, conducted in 2021, 2022, 

2023 in Belgorod universities. 
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дной из насущных проблем современной 
России является проблема трудовых ресур-

сов, обусловленная, прежде всего, двумя основ-
ными факторами: демографической ситуацией, 
характеризующейся низким уровнем рождаемо-
сти, и старением населения. В рамках решения 
этой проблемы особенно актуальным выглядит 
вопрос о трудоустройстве молодежи.  

О перспективах трудоустройства молодежи опре-
деленные представления дают ее трудовые стра-
тегии. Трудовые стратегии, включающие в себя 
профессиональный выбор, неразрывно связаны с 

образовательными стратегиями, для реализации 
которых молодые люди поступают в вузы и стано-
вятся студентами. 

Как показывают многочисленные исследования 
[1; 2], уже у подавляющего большинства студен-
тов 1-го курса имеются вполне определенные 
планы в сфере своей будущей трудовой деятель-
ности, которые включают в себя профессиональ-
ный и карьерный выборы, а также, представления 
о возможностях и способах трудоустройства. Од-
нако по данным Министерства образования и 
науки РФ после окончания вуза по специальности 

О 
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работают лишь 60 % выпускников [3]. По нашему 
глубокому убеждению, сложившаяся ситуация 
требует глубокого исследования. Имеющиеся по 
данному вопросу научные работы [4] свидетель-
ствуют о том, что причины сложившейся ситуации 
могут быть разделены на две группы: объектив-
ные и субъективные.  

К объективным, независящим от выпускников ву-
зов причинам, прежде всего, относятся: отсут-
ствие на рынке труда соответствующих вакансий 
и некорректные требования потенциальных рабо-
тодателей (главным образом, требование опыта 
работы, достаточно большого для только начина-
ющего свою трудовую карьеру молодого чело-
века).  

Среди субъективных причин можно, в первую 
очередь, отметить: 

–  разочарование в профессии;  

–  желание просто иметь диплом о высшем об-
разовании;  

–  стремление избежать призыва в армию как ос-
новного мотива для поступления в вуз;  

–  совмещение учебы с работой в другой сфере 
деятельности.  

Очевидно, что одни субъективные причины ла-
тентно присутствовали в трудовых стратегиях мо-
лодых людей еще до их поступления в вуз; другие 
возникли в процессе получения профессиональ-
ного образования.  

Целью статьи является определение динамики 
изменений в трудовых стратегиях студентов во 
время их обучения в вузе. 

Статья подготовлена на материалах социологи-
ческих исследований, проведенных авторами в 
2021 г. (N = 203), 2022 г. (N = 278) и 2023 г.                               
(N = 117). Социологические исследования прово-
дились методами анкетирования (N = 551) и глу-
бинного интервью (N = 47). Респонденты – сту-
денты бакалавриата и специалитета очных отде-
лений 1–5 курсов вузов г. Белгорода. Из них: сту-
денты 1 курса – 276 чел., 2 курса – 124 чел.,                                     
3 курса – 103 чел., 4 курса бакалавриата – 72 чел., 
5 курса специалитета – 23 чел.  

Исследование динамики изменений трудовых 
стратегий студентов предполагает анализ двух ее 
факторов: внешнего, темпорального и внутрен-
него, субъективного.  

Внешний или темпоральный фактор определя-
ется теми изменениями, которые происходят в 
социальной реальности и обусловлены экономи-
ческими и социокультурными трансформациями, 
протекающими в обществе. Значительное влия-
ние на корректировку трудовых стратегий оказы-
вают и постоянно появляющиеся новые техноло-
гии.  

С 2020 года, с пандемии COVID-19, Россия столк-
нулась с серьезными кризисными явлениями, ко-
торые усугубились в 2022 году с началом СВО на 

Украине и последующими антироссийскими санк-
циями. В условиях СВО, Белгородская область 
превратилась практически из приграничной в при-
фронтовую территорию. В качестве последствий 
данной ситуации, с одной стороны, резко умень-
шилась потребность в специалистах в отдельных 
сферах, например, таможенного дела; с другой 
стороны, возросла привлекательность профес-
сий, которые предполагают удаленную форму ра-
боты. Сложившиеся обстоятельства привели не 
только к изменению выбора профессий абитури-
ентами, но и к пересмотру своей профессиональ-
ной ориентации студентами практически всех кур-
сов. Наиболее эксплицитно трансформация про-
фессионального выбора проявляется у студентов 
старших курсов. Так, при интервьюировании сту-
дентов 5 курса, обучающихся по специальности 
«Таможенное дело», от 91 % был получен ответ 
о желании сменить профессию. 48 % старшекурс-
ников бакалавриата и других специальностей 
также высказались за возможность сменить ра-
нее выбранную профессию на другую, позволяю-
щую активно использовать дистант. 

Кроме внешних факторов, связанных, главным 
образом, с изменением социально-экономиче-
ской ситуации в стране и мире, на изменение тру-
довых стратегий студентов во время их обучения 
в вузе действуют и субъективные факторы (при-
чины).  

В ранее опубликованных работах авторов [2; 5] 
было обосновано представление о трудовых 
стратегиях как о многоуровневой саморегулирую-
щейся системе, состоящей из четырех основных 
элементов: 

–  профессиональных и карьерных стратегиях; 

–  стратегиях организационных форм трудовой 
деятельности и стратегий трудоустройства.  

Рассматривая трудовые стратегии как целостную 
совокупность взаимосвязанных элементов, 
можно, все же, отметить, что за время обучения в 
вузе наиболее эксплицитно изменения происхо-
дят в профессиональных стратегиях студентов. 

Среди основных субъективных причин изменений 
профессиональных стратегий следует выделить 
изначально неправильно сделанный выбор. Объ-
ясняя источник ошибочно сделанного выбора 
профессии, студенты отмечали следующие его 
мотивы:  

–  «Выбрал профессию по настоянию родите-
лей» (9 % от общего числа респондентов); 

–  «Было все равно, лишь бы получить диплом»                                                      
(7 %);  

–  «Только на эту специальность проходил по 
баллам» (4 %);  

–  «Не имел никакого представления о будущей 
профессии» (2 %);  

–  «Не хотел идти в армию» (0,8 %).  
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Такая мотивация характерна для студентов I и                           
II курсов, которые занимаются только учебой и не 
работают. Со II курса, по данным исследования, 
28 % студентов уже работают. Среди работаю-
щих студентов достаточно высок процент (18 %) 
тех, кто хотел бы поменять профессию, и у них 
появляются новые мотивы для этого.  

Главными причинами для изменения профессио-
нального выбора, характерными для работающих 
студентов, являются два противоположных мо-
тива:  

–  те, кто работал в сфере будущей профессии, 
говорили о своем разочаровании в профессии                         
(10 %);  

–  те, кто работал «не по специальности», уви-
дел профессиональные перспективы в новой спе-
циальности (8 %).  

Определенное увеличение числа студентов, же-
лающих поменять профессию, отмечается после 
ознакомительной практики на III курсе. Их число 
возрастает до 32 %.  

Также, как свидетельствуют данные нашего ис-
следования, к III курсу у отдельных групп студен-
тов в стенах вуза появляются новые мотивы для 
того, чтобы внести коррективы в свои профессио-
нальные и трудовые стратегии. Так, 16 % респон-
дентов высказали желание продолжить образо-
вание в магистратуре и аспирантуре, а 7 % пред-
почли бы сделать карьеру в управленческих 
структурах. 

К выпускному курсу у студентов уже складыва-
ются: 

–  определенный опыт работы;  

–  более четкое представление о профессии, ее 
материальном обеспечении и возможностях карь-
ерного роста;  

–  понимание реального положения на рынке 
труда; 

–  осознание своих способностей и возможно-
стей, что приводит к значительной трансформа-
ции у студентов профессиональных стратегий. 
Результатом этой трансформации у 44% студен-
тов-выпускников является намерение связать 
свою дальнейшую трудовую деятельность с иной, 
чем полученной в вузе, профессией. 

Таким образом, за время обучения в вузе, под 
воздействием внешних и внутренних факторов, 
профессиональные стратегии студентов претер-
певают значительные изменения. В их динамике 
есть свои ключевые моменты и критические 
точки. В то же время, изменения, происходящие в 
профессиональных стратегиях студенческой мо-
лодежи, ведут к трансформации, как всей си-
стемы трудовых стратегий, так и других ее эле-
ментов (карьерных стратегий, стратегий трудо-
устройства, стратегий по выбору организацион-
ных форм труда).  

Кардинальная перестройка всей системы трудо-
вых стратегий студентов за время их обучения в 
вузе, в свою очередь, является одной из основ-
ных причин последующего трудоустройства вы-
пускников не по специальности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь граж-

данского общества и гражданской активности, выде-

лена роль молодежи в процессах гражданской ак-

тивности. Рассмотрено цифровое отчуждение и ком-

муникативная отчужденность в образовательном 

процессе. Методология обучения служением рас-

смотрена как находящаяся на точках пересечения 

личностных потребностей, общественного и госу-

дарственного заказа. Рассмотрены главные идеи ин-

теграции добровольчества в образовательный про-

цесс и модель социального служения, базирующи-

еся на гражданской активности. 
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зменения, происходящие в социально-эко-
номическом укладе в России и трансформа-

ции политических взаимодействий на междуна-
родной арене, актуализируют вопросы исследо-
вания и развития российского гражданского об-
щества; и немаловажную роль в этих вопросах 
стоит отвести молодежи. Гражданское общество 
способствует не только решению текущих про-
блем, но и нивелирует потенциальные будущие 
проблемы. 

В рамках социально-политических наук, суще-
ствуют различные подходы к пониманию 

гражданского общества. Мы выделим две трак-
товки, наиболее близкие по содержанию к иссле-
довательскому интересу в рамках данной статьи: 

1. Гражданское общество – это совокупность со-
знательных граждан, рационально реализующих 
свои интересы [1]. 

2. Гражданское общество – общество с высоким 
уровнем справедливости, экономически и демо-
кратически развитое, которое удовлетворяет 
свои потребности и интересы на основе потенци-
ала граждан. Гражданин при этом рассмат-

И 
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ривается в качестве активной, инициативной лич-
ности [2].  

Необходимо подчеркнуть следующие особенно-
сти гражданского общества: 

1. Непременным условием развития граждан-
ского общества являются сознательность и ини-
циативность граждан. 

2. Гражданское общество представляет собой 
институциональную основу гражданской активно-
сти [3] – гражданское общество и гражданская ак-
тивность являются взаимообуславливающими, и 
не могут существовать друг без друга. 

3. Гражданская активность позволяет перехо-
дить от индивидуальных к общественным интере-
сам без ущерба для первых. 

В рамках данной статьи мы будем рассматривать 
гражданскую активность студенческой молодежи 
в качестве одного из важнейших оснований граж-
данского общества. Мы концентрируем внимание 
именно на студенческой молодежи, поскольку 
вузы – это тот социальный институт, который 
формирует не только социальные ценностные 
ориентации, но и в значительной степени опреде-
ляет жизненные стратегии молодежи в професси-
ональной сфере. 

Также, важной причиной исследования граждан-
ской активности молодежи являются ее более вы-
сокие показатели уровня политической вовлечен-
ности и социальной активности по сравнению с 
достаточно низким уровнем этих показателей у 
российского населения, в целом [4]. Необходимо 
отметить важную роль учебных заведений в фор-
мировании понимания молодежью гражданской 
активности. Так, опрос, проведенный Центром по-
литических исследований Финансового универси-
тета в марте 2021 года, показывает, что молоде-
жью гражданская активность трактуется в рамках 
нормативных идей, продвигаемых образователь-
ными учреждениями и СМИ [5].  

Если отталкиваться от понимания гражданской 
активности в качестве действий индивидов, 
направленных на решение значимых обществен-
ных проблем [6], то важными элементами форми-
рования у них гражданской активности будут яв-
ляться формы, мотивы, ценности и практики об-
щественного участия. При этом гражданская ак-
тивность может быть направлена как на поддер-
жание и воспроизводство существующих норм и 
ценностей, так и на формирование новых; форми-
рование гражданской активности может возни-
кать стихийно, но, все же, для нее более харак-
терно формирование через деятельность госу-
дарственных учреждений, политических органи-
заций, СМИ и иных социальных институтов; со-
держание гражданской активности может быть 
конструктивным и деструктивным [7]. 

Психологи считают, что конструктивная или де-
структивная направленность молодежной граж-
данской активности зависит от следующих факто-
ров: 

–  от отношения к общественной жизни; 

–  заинтересованности в жизни общества; 

–  личной инициативности; 

–  от участия в общественной деятельности; 

–  чувства патриотизма; 

–  отношения к власти. 

Они развиваются в двух направлениях – для себя 
и для общества [8]. 

Сохранение устойчивого общественного разви-
тия требует интегрированного подхода, сочетаю-
щего социальные, экономические и экологиче-
ские аспекты, а также, участия всех участников 
общества в этом процессе. Для этого необходимо 
создавать благоприятные условия для образова-
ния и профессионального развития, основанного 
на знаниях и инновациях. Это становится возмож-
ным при формировании критического мышления 
молодежи, настроенной на «формирование «об-
раза будущего» и связывающей личные достиже-
ния с успешным развитием страны» [9]. 

Особый отпечаток на современные социальные 
процессы накладывает цифровизация техноло-
гий производства, рынка труда и общества, в це-
лом, поскольку, с одной стороны, она дает доста-
точно инструментов для усиления различного 
рода социальных контактов, что было особенно 
важно в период самоизоляции из-за пандемии 
COVID-19; с другой же стороны, возник новый тип 
социального отчуждения – цифровое отчужде-
ние, а также – коммуникативное отчуждение в 
цифровом пространстве. 

Цифровое отчуждение связано с негативными 
сторонами повсеместного внедрения и распро-
странения цифровых технологий:  

–  подменой реального общения виртуальным; 

–  подменой включенности в реальную жизнь 
виртуальным ощущением этой включенности; 

–  возникновения интернет-зависимости; 

–  анонимности, усложняющей реальное обще-
ние без масок [10].  

Кроме того, отмечается, что цифровое простран-
ство «генерирует новые социокоды» и содержит в 
себе манипулятивные стратегии, что приводит к 
деформации смысложизненных ориентиров [11]. 

При обсуждении отчуждения в информационных 
процессах в образовании необходимо учитывать, 
что в настоящее время образовательные комму-
никации стали более сложными и разнообраз-
ными, а формы передачи и усвоения материала 
коренным образом изменились из-за его интерак-
тивного характера, а новые формы отчуждения 
проявляются в сфере информационного взаимо-
действия в интерактивном обучении.  

Частными процессами цифрового отчуждения в 
образовательном процессе являются перекос в 
сторону успешного восприятия фильмов и схем, 
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работы с поисковыми системами, с ущербом для 
цельного восприятия всего учебного материала, 
аналитических навыков и формирование комму-
никативной отчужденности между студентами и 
преподавателями [12; 13; 14].  

Также, отмечается цифровой разрыв между мо-
лодежью и более старшими поколениями, что 
приводит к снижению адаптации старших поколе-
ний к новым реалиям и отчуждению молодежи от 
пожилых людей [6]. 

Все вышеперечисленное актуализирует потреб-
ность в развитии такой образовательной техноло-
гии, которая бы была направлена на комплексное 
решение всех этих проблем. 

Такой образовательной технологией может стать 
обучение служением. 

Обучение служением, включающее в себя про-
цессы обучения и служения обществу, прово-
дится в рамках четко определенного проекта, где 
участники изучают, как работать с реальными 
проблемами окружающей среды и улучшать ее с 
помощью своей работы, и представляет собой 
реализацию образовательных программ и от-
дельных проектов с социальной пользой [15].  

Методология обучения служением находит точки 
пересечения личностных потребностей, обще-
ственного и государственного заказа и основыва-
ется на следующем: 

1. Социальная инициатива и активная роль каж-
дого участника в сотрудничестве с другими по ее 
формированию, реализации и оцениванию. 

2. Гибкость и открытость системы обучения, ос-
нованная на связи с реальной жизнью. 

3. Изменение системы взаимодействия студента 
и педагога, выступающего наставником и крити-
ком. 

4. Формирование доступа к информационным 
технологиям в образовательной среде [15]. 

Методика обучения служением, как уже стано-
вится очевидным, базируется на сочетании трех 
процессов: 

1. Служения на основе добровольного выбора 
социально важных действий, которые соответ-
ствуют изучаемой дисциплине; 

2. Непосредственно самого аудиторного образо-
вательного процесса; 

3. Включения преподавателем в образователь-
ный процесс использования инструментов добро-
вольчества. 

Таким образом, образовательный процесс из су-
губо академического становится практико-ориен-
тированным, позволяющим студенту применять 
полученные знания в реальных ситуациях, быть 
вовлеченным в социально значимую деятель-
ность и улучшать общественную жизнь через удо-
влетворение потребностей сообщества, а также – 

научиться рефлексировать относительно соб-
ственных знаний и навыков. 

Интеграция добровольчества в образовательный 
процесс основывается на трех главных идеях 
[15]: 

1. Для преодоления социального отчуждения 
необходимо осознать ценность социального ка-
питала, выступающего необходимым условием 
развития здорового и сильного гражданского об-
щества. 

2. Выход из кризиса образования через объеди-
нение гражданского образования, реальных по-
требностей и интересов индивидов и общества и 
помещение обучения в жизненный контекст. 

3. Обновление набора поведенческих моделей, 
ролей, отношений, норм и некоторых элементов 
социализации для соответствия новым целям, 
ценностям, а также - образовательным формам, 
запрос на которые существует у молодого поко-
ления. 

Обучение служением может быть реализовано 
через использование несколько моделей: филан-
тропической модели гражданской активности и 
коммунитарной. Остановимся на второй. 

Она предполагает привлечение студентов к уча-
стию в общественной жизни и активному участию 
в принятии решений в сообществе. Студенты, 
участвующие в гражданской активности, имеют 
возможность научиться общению, развивать ли-
дерские качества, учиться решать проблемы, а 
также, получать ценный опыт в области обще-
ственной службы. Данная модель имеет ценность 
не только для студентов, но и для общества, в це-
лом, так как позволяет обеспечить более эффек-
тивную и рациональную работу гражданских орга-
низаций и повысить степень участия людей в ре-
шении важных вопросов. 

Модель гражданской активности «превращает 
высшие учебные заведения в гражданские цен-
тры обучения, исследования и профессиональ-
ного служения» [15]. 

Таким образом, обучение служением является 
фундаментом гражданского общества, так как 
воспитывает ответственность и активное граж-
данство. Эти навыки помогают студентам стать 
лидерами и повысить свою конкурентоспособ-
ность, а также учат людей уважать, понимать и 
приносить пользу обществу. 

Через обучение служением студенты могут участ-
вовать в различных проектах по общественным 
делам, волонтерстве и добровольной деятельно-
сти, что, в свою очередь, способствует укрепле-
нию социальной солидарности и представляется 
крайне важным для развития гражданского обще-
ства. 

Иными словами, можно сказать, что обучение 
служением является одним из ключевых элемен-
тов развития гражданского общества, и оно 
должно стать обязательной частью образования 
каждого человека. 
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Аннотация. Китай обладает обширной и многоуров-

невой системой образования, которое сохраняет 

свою традиционную ценность для общества. Поли-

тическое руководство страны не ставит задачи пере-

ориентировать население, но стремится связать ре-

формы образования с планами модернизации. В 

статье приводится краткое изложение планов ре-

формирования системы образования, утвержден-

ных в КНР в 2018–2022 гг. Реализация этих планов 

имеет важное государственное значение и осу-

ществляется на всех уровнях управления. Эта инфор-

мация может быть полезна для организаций, зани-

мающихся международным сотрудничеством с Ки-

таем. 
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бразование является одним из важнейших 
социальных институтов современного об-

щества, выполняя функцию социализации лично-
сти. В большинстве государств мира дети погру-
жены в образовательную среду не менее 180 
дней в течение каждого календарного года, при-
чем, время занятий не ограничивается часами, 
проведенными в школе, но предполагает выпол-
нение дополнительных заданий дома и использо-
вание услуг репетитора. Для большой части насе-
ления профессиональное обучение, повышение 
квалификации и переподготовка становятся по-
стоянными процессами на протяжении всей 
жизни. Помимо профессиональных навыков, об-
разование оказывает влияние на формирование 

и трансформацию представлений о мире, что 
особенно ярко проявляется при освоении соци-
ально-гуманитарных дисциплин. Структура учеб-
ной программы зависит от корректного взгляда на 
исторические события, от актуализации какой-
либо проблемы в социально-политическом про-
странстве, а также, от сложившегося характера 
взаимоотношений государства, задающего рамки 
образовательной политики, и общества.  

В процессе обучения и воспитания индивид при-
обретает способность адаптироваться к функци-
онированию социального организма, осваивает 
социальные роли, учится различать социально 
одобряемые и порицаемые формы поведения, 

О 
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осваивает механизмы контроля за девиациями в 
поведении окружающих. В условиях длительного, 
даже непрерывного образования, современный 
человек является актором социальных измене-
ний. 

Образование как ценность или образование как 
средство достижения целей? Каким бы ни был 
приоритет, социальный институт образования со-
храняет свою значимость в разные исторические 
периоды. 

Для Китая высокая значимость образования тра-
диционна. Высоко конкурентная и строгая, но, в 
силу этого, очень эффективная практика отбора 
должностных лиц через систему экзаменов, су-
ществовала, постоянно развиваясь, на протяже-
нии многих династий с 603 до 1905 г. В системе 
было три уровня экзаменов – окружной, провин-
циальный и государственный. Главной задачей 
для испытуемых, пребывавших в условиях изоля-
ции, было написание текстов-сочинений, имею-
щих политическую значимость, демонстрируя при 
этом знакомство с классическими произведени-
ями, а также, хорошую каллиграфию и стиль 
письма. Главным экзаменатором на последнем 
уровне, фактически, был император, а победи-
тели назначались на высокие официальные 
должности.  

Таким образом, отбор наиболее подготовленных 
кандидатов можно было бы назвать справедли-
вым, если бы не то обстоятельство, что никаких 
официальных учреждений – школ, которые осу-
ществляли бы массовую подготовку к экзаменам, 
не существовало, а первичный отбор происходил 
уже на стадии семейного решения: учителя были 
доступны только богатым семьям. 

Для более широких слоев населения, подготовка 
к экзаменам представляла собой систему само-
обучения; глубоко мотивированные выходцы из 
бедных семей, выросшие, благодаря успехам на 
экзаменах до министерских постов, стали попу-
лярными персонажами китайского фольклора.  

Почти все семьи, независимо от их социально-
экономического статуса, традиционно возлагают 
большие надежды на будущее своих детей. Но 
акцент в этих надеждах делается не на процессе 
познания или непосредственной актуальности 
учебной программы, развитии внутренней моти-
вации и неподдельного интереса к предмету, а на 
результатах экзаменов. В таком случае, для мо-
лодого человека (теперь, в отличие от импера-
торского Китая, и для девушки тоже) главный 
смысл обучения – умение справиться с пробле-
мами на экзаменах, получить сертификат как 
единственный путь социальной мобильности. 

Установки на чтение и заучивание наизусть как 
синонимы получения образования, выбор полит-
корректности в ущерб научной объективности, 
представление о необходимости упорного труда 
и преодоления препятствий как о более ценных 
качествах, чем врожденные способности – такие 
составляющие модели ценности образования вы-
глядят менее понятными в глазах международ-
ных наблюдателей, но также являются частью 

культурного контекста системы образования в Ки-
тае [1, р. 84–85].  

Реформаторы системы образования в КНР могут 
быть уверены во внимании общества к своим ини-
циативам, но его поддержка усилий, направлен-
ных на переориентацию акцентов на собственно 
предмет обучения, может быть неоднозначной. 
Образование бессмысленно без научного базиса, 
а наука без передачи своих знаний нежизнеспо-
собна. Оба института, в значительной степени, 
зависят от отношения властей к ним, вопросы фи-
нансирования и администрирования научной и 
образовательной деятельности не могут быть ре-
шены без государственного участия.  

В КНР система образования исторически тесно 
связана с политической системой, строительство 
социализма оставило здесь заметный след. Ки-
тай в значительной степени следовал опыту 
СССР, что привело к введению государственной 
системы образования с доминированием экстен-
сивных черт. Приоритетное значение имела ори-
ентация на всеобщую грамотность, так как необ-
ходимо было обеспечить растущую экономику 
массовыми кадрами, что в целом было реализо-
вано. 

Однако уже в конце 1950-х гг. и далее, с началом 
культурной революции политика в сфере образо-
вания лишилась сколько-нибудь научной основы 
и находилась под сильнейшим воздействием оди-
озных кампаний.  

В новейшей истории КНР процесс реформирова-
ния института образования, как правило, сопря-
жен с инициативами политического руководства. 
Старт политики открытости после смерти Мао 
Цзэдуна привел к постепенному восстановлению 
возможностей получения и применения образо-
вания. В 1986 г. китайское правительство приняло 
закон об обязательном девятилетнем образова-
нии. Сегодня, по оценке Министерства образова-
ния, более 99 % детей школьного возраста полу-
чают всеобщее девятилетнее базовое образова-
ние [2]. 

Школьное образование в КНР вполне конкуренто-
способно. Так, Международная программа ОЭСР 
по оценке образовательных достижений уча-
щихся (PISA), оценивающая функциональную 
грамотность 15-летних школьников в разных 
странах мира и их умение применять знания на 
практике, в 2018 г. подтвердила лидерство китай-
ских школьников во всех аспектах (читательская 
грамотность – 555 баллов, математическая гра-
мотность – 591, естественнонаучная грамотность – 
590) [3]. 

С другой стороны, китайские ученики проводят в 
школе намного больше времени, чем их сверст-
ники из западных стран, имея около четырех 
недель каникул зимой и семь недель летом, а 
также, выходные и традиционные праздники. 
Школа регулярно начинается в 7:30 и продолжа-
ется до 16:00 с полуторачасовым или двухчасо-
вым перерывом на обед [4]. По субботам во мно-
гих школах проходят обязательные утренние за-
нятия по естествознанию и математике. Многие 
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ученики посещают и дополнительные внешколь-
ные занятия. Времени для досуга у них не оста-
ется, неудивительно, что подростки и молодые 
люди испытывают серьезные проблемы в обще-
нии.  

Китайцы одержимы рейтингами и достижениями; 
во многом это связано с концепцией «сохранения 
лица», требуется учиться ради своей страны, 
своей семьи и гордости родителей. Преуспеваю-
щий школьник награждается призами и поощре-
ниями, но в случае неудачи остаётся без опоры и 
поддержки. В результате, они демонстрируют хо-
рошие теоретические знания, но в применении 
заученных заданий уступают западным сверстни-
кам. Будучи успешными в воспроизводстве и ко-
пировании, создание нового продукта ими вос-
принимают как непреодолимое препятствие.  

Таким образом, традиции и современность си-
стемы образования переплетается с проблемами 
развития науки и технологий.  

В июне 2022 г. 11,93 млн студентов сдавали наци-
ональный вступительный экзамен в высшие учеб-
ные заведения [5]; на рынок труда ежегодно вы-
ходит не менее 8 млн. специалистов с высшим 
образованием, не менее миллиона человек 
сдают экзамен для поступления на государствен-
ные должности в условиях сокращения числа ва-
кансий. Так, в 2018 г. конкурс составил примерно 
39 человек на место, а в 2019 г. – уже 85 [6, с. 580].  

Таким образом, даже в условиях изменения соци-
ально-демографических показателей (снижение 
рождаемости, сокращение численности детской и 
молодежной когорт), конкуренция на рынке труда 
не ослабевает, образование остается средством 
построения карьеры. 

Политическое руководство государства связы-
вает реформирование образования с планами 
модернизации страны. В сентябре 2018 г. Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин на Национальной кон-
ференции по образованию отметил, что внима-
ние Китая должно сместиться с «потенциала» на 
«качество» и что модернизация образования 
должна поддерживать модернизацию Китая [7].  

В 2019 г. Государственный совет Китая опублико-
вал два важных плана по продолжению реформ и 
развитию образовательного сектора Китая, опи-
раясь на ряд предыдущих реформ с момента от-
крытия Китая в 1978 г. Эти документы – План мо-
дернизации образования Китая до 2035 г. [8] и 
План реализации ускоренной модернизации об-
разования (2018–2022) [9] были ориентированы 
на существенную модернизацию системы обра-
зования Китая к 2035 г., когда страна должна осу-
ществить социалистическую модернизацию и 
стать центром образования. Они ставят цели со-
здания современной образовательной системы 
обучения на протяжении всей жизни с всеобщим 
качественным дошкольным образованием, сба-
лансированным обязательным образованием, а 
также, усиленным профессиональным образова-
нием и более конкурентоспособным высшим об-
разованием. Образование для людей с ограни-
ченными возможностями также должно быть 

улучшено, чтобы система образования лучше 
служила всему обществу. 

В качестве главных целей и ценностей в Плане на 
2035 г. сформулированы следующие:  

1) добродетель; 

2) общее развитие; 

3) ориентация на людей; 

4) обучение на протяжении всей жизни; 

5) индивидуальное обучение; 

6) интеграция знаний и практики; 

7) комплексное развитие; 

8) сотрудничество и обмен. 

Для достижения этих целей, в Плане на период 
до 2035 г. определено несколько задач, и что ха-
рактерно, идеологические аспекты представлены 
в первую очередь: 

1. Продвижение мысли Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой в новую эпоху во 
всех секторах образования и всеми образова-
тельными ресурсами. 

2. Достижение качественного образования ми-
рового уровня с китайской спецификой, в том 
числе, за счет большего внимания вопросам 
нравственности, воспитания патриотизма; а 
также, повышение внимания к практическому об-
разованию, физическому и творческому воспита-
нию, инновационным формам обучения; созда-
ние механизмов оценки и мониторинга качества. 

3. Содействие высокому качеству образования 
на всех уровнях и равному доступу к базовому 
государственному образованию, особенно в 
сельских районах; расширение доступа к до-
школьным учреждениям, в том числе, к частным 
детским садам. 

4. Обеспечение всеобщего доступа к базовым 
государственным образовательным услугам, 
включая поддержку материально нуждающимся 
обучаемым; совершенствование экзаменацион-
ной системы. 

5. Создание гибкой системы непрерывного обра-
зования, а также переход между потоками обра-
зования; создание национальной рамки квалифи-
каций; создание национальной системы кредит-
ных банков; расширение предложения обще-
ственных образовательных ресурсов; повышение 
уровня образования пожилых людей. 

6. Создание ряда колледжей и университетов 
мирового уровня (включая национальные базы 
научно-технических инноваций); создание инно-
вационных альянсов с глубокими связями с про-
мышленностью. 

7. Улучшение системы подготовки и найма учи-
телей; повышение статуса учителей и решение 
проблемы их нехватки в регионах. 
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8. Использование современных технологий для 
обучения талантов; расширение ресурсов цифро-
вого образования. 

9. Создание новой модели открытия образова-
ния внешнему миру – повышение уровня между-
народных обменов и сотрудничества 

10. Совершенствование систем государственного 
управления и надзора за образованием; расши-
рение участия общественности в управлении 
школой [10]. 

В период между съездами Коммунистической 
партии Китая, во время которых, как правило, 
провозглашаются наиболее значимые политиче-
ские установки, в КНР произошло существенное 
изменение подходов к онлайн-образованию и ре-
петиторству. Китай обычно относился исследова-
телями к странам, где распространенность репе-
титорства очень велика (более 70 % школьников 
прибегают к их услугам) [11], при этом государ-
ство практикует регулирование и контроль по-
средством лицензирования и сертификации 
услуг, а также ограничения круга лиц, имеющих 
право заниматься репетиторством. 

Принятые в 2021 г. новые директивные доку-
менты Министерства образования КНР, создали 
серьезные проблемы для рынка дополнительных 
образовательных услуг. Сначала китайские обра-
зовательные платформы (New Oriental Education 
& Technology, Gaotu Techedu и TAL Education) 
были подвергнуты критике и оштрафованы за 
предоставление неполных и недостоверных све-
дений о своих услугах и качестве подготовки 
своих тьюторов. Затем, последовали запреты на 
размещение рекламы, проведение занятий по вы-
ходным дням, на каникулах, в вечернее время, в 
стенах школы, школьными учителями со своими 
учениками во внеучебное время и т.д. [12]. 

Неакадемическим репетиторским учреждениям 
было предложено снизить единовременную 
плату за курс, не нанимать учителей из началь-
ных и средних школ. Достижения, полученные 
учащимися в неакадемических учебных заведе-
ниях, не могут быть использованы для зачисле-
ния в школы. Местные власти должны проводить 
комплексные проверки неакадемических учре-
ждений. 

В результате, по сообщению министерства, коли-
чество стационарных учебных заведений для 
учащихся начальных и средних школ сократилось 
с 124000 до, примерно, 5000, а онлайн – с 263 до 
34 [13]. Сократилось и число частных учебных за-
ведений, например, в провинциях Сычуань и 
Хэнань, – практически в два раза. Закон о част-
ном образовании возводит барьер между 

государственным и частным секторами. Частные 
школы могут продолжать существовать, но с бо-
лее жесткими ограничениями на получение при-
были. Иностранным организациям запрещено 
владеть долями собственности, учебные про-
граммы частных школ теперь должны быть тесно 
связаны с государственными, а иностранные 
учебники запрещены. Решение об отправке детей 
богатых клиентов на учебу за границу теперь все 
чаще воспринимается как непатриотичное [14]. 

Как утверждается, указанные изменения совер-
шаются в интересах школьников, страдающих от 
нервных срывов и отсутствия свободного вре-
мени, и их родителей, на которых дополнитель-
ное образование налагает непосильные финан-
совые обязательства, косвенно препятствуя ро-
сту рождаемости в стране и усугубляя социаль-
ное неравенство. Другое дело, что такие меры ав-
томатически не улучшают положения в образова-
нии. Известно, что на запреты, предписания и 
проверки предприниматели реагируют уходом в 
тень и даже увеличением платы за обучение, учи-
тывая, что теперь репетиторство – это простран-
ство для риска. В условиях сохранения ориентира 
на получение сертификатов и баллов на экзамене 
и укоренённости этого приоритета в националь-
ной культуре, законодательные запреты не могут 
гарантированно соблюдаться, даже при склонно-
сти населения к конформизму. 

ХХ съезд КПК, прошедший в октябре 2022 г., при-
нял отчет, в котором предлагается реализовать 
стратегию «омоложения страны с помощью 
науки, образования и поддержки талантов в це-
лях модернизации». В отчетах прошлых партий-
ных съездов наука и техника располагались в раз-
деле об экономическом развитии, образование – 
в социальном, а таланты – в партийном строи-
тельстве. Теперь руководство партии объединяет 
эти тезисы в одной стратегии, утверждая, что в 
таком качестве они лучше отвечают построению 
инновационной страны. Партийная просвети-
тельская политика продолжает настаивать на 
воспитании высоконравственных строителей со-
циализма [15]. 

Против таких высоких целей в современном Ки-
тае не прослеживается никаких возражений даже 
при наличии социологически значимых инстру-
ментов для диагностики возможных альтернатив-
ных мнений. Однако представляется принципи-
ально важным подчеркнуть, что, даже разделяя 
коллективные установки, каждый гражданин для 
себя и своих детей ориентируется на достижение 
индивидуального успеха, желает встроиться в 
грандиозные планы, декларируемые партией и 
правительством, рассчитывает на подлинную ре-
ализацию принципа социальной справедливости 
в образовании. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается поня-

тие «корпоративная культура», а также, проводится 

диагностика корпоративной культуры ПАО Сбер-
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тура, согласно сделанным выводам, оказывается не 

только социально-психологическим феноменом, 

она оказывается идеологией, а ее концептуальное 

обоснование становится философией компании. 
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пределяющее значение для эффективной 
работы организации имеет соответствие 

всех управленческих блоков друг другу, а также 
их нацеленность на выполнение задач, вытекаю-
щих из стратегии организации [1]. Именно страте-
гия, разработанная с учетом всех внутренних и 
внешних возможностей организации, является 
определяющим фактором при определении всех 
характеристик организационного дизайна [2]. Из-
менение стратегической направленности всегда 
влечет за собой изменения в конфигурации орга-
низации, пересмотр принципов, лежащих в ос-
нове функционирования всех ее управленческих 
блоков. В то же время крупномасштабные изме-
нения в организации, затрагивающие все блоки 
организационного дизайна, возможны и при по-
иске новых, более эффективных концепций 
управления при неизменной стратегии. К таким 
концепциям относятся: управление качеством, 

реинжиниринг, аутсорсинг, самообучающаяся ор-
ганизация и т.д. [3]. 

Основной деятельностью Сбербанка являются 
банковские операции (сюда также входят прови-
дение таких операций, как: депозиты, различные 
виды кредитования (потребительские кредиты, 
автокредиты и ипотеку), а также, банковские 
карты, денежные переводы, банковское страхо-
вание и брокерские услуги). Основной задачей 
Сбербанка является обеспечение поддержки 
населения в непростой экономической ситуации с 
помощью обеспечения доходности их вкладов 
(все данные по организации, рассмотренные в 
этой статье являются открытыми и предостав-
лены на сайте компании) [4]. 

Главная цель стратегии Сбербанка на 2022 год 
состояла в достижении нового уровня 

О 
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конкурентоспособности. Организация планиро-
вала составить конкуренцию глобальным корпо-
рациям, при этом не теряя позиции лучшего банка 
как для простого населения, так и для бизнеса. С 
данным направлением в задачи компании входит 
увеличение масштабов бизнеса вместе с показа-
телями эффективности и финансовой прибыли, 
улучшить скорость работы и гибкость. Также в 
планах увеличение клиентского опыта и клиенто-
риентированности. HR-стратегия в Сбербанке 
предполагает увеличение навыков сотрудников.  

Также, будет уделено определенное внимание 
следующим трендам: 

–  задействование новых технологий;  

–  стабилизация рентабельности;  

–  становление экосистемы;  

–  смена потребительских отношений. 

Сбербанк выделяет свой собственный девиз 
правления, под эгидой которого проводит свои 
операции – «Мой шанс сделать больше». И, как 
раз, смысл этой фразы довольно чётко отража-
ется в философии организации – экономить для 
человека главное, что у него есть – время. С этой 
целью, компания пытается максимально внед-
рять современные технологические решения, 
благодаря которым появляется возможность 
большинство запросов клиентов реализовать в 
онлайн-пространстве, что является довольно ак-
туальным решением в условиях современного 
мира. 

Всю организационную структуру ПАО «Сбербанк» 
можно разделить на практически равные четыре 
доли:  

–  головной офис;  

–  территориальные отделения;  

–  агентства и филиалы;  

–  прочие ответвления системы.  

Если говорить о виде данной оргструктуры, то тут 
больше подойдет функциональный тип. Для 
функциональной структуры управления харак-
терно создание структурных подразделений, каж-
дое из которых имеет свою четко определенную, 
конкретную задачу и обязанности. В данной 
структуре каждый орган управления, а также, ис-
полнитель специализированы на выполнении от-
дельных видов управленческой деятельности 
(функций). Создается аппарат специалистов, от-
вечающих только за определенный участок ра-
боты [5].  

Сотрудники отделений, расположенных в Москве 
и других регионах страны, получают право на 
предоставление следующих корпоративных 
льгот:  

–  страхование от тяжелых заболеваний, 
несчастных случаев; 

–  добровольное медицинское страхование (для 
людей, работающих в компании больше 12 меся-
цев);  

–  кредитование на льготных условиях;  

–  корпоративная пенсионная программа;  

–  получение материальной помощи, когда это 
жизненно необходимо. 

Если описывать характер социальных отношений 
в ПАО Сбербанк, то здесь больше подходит тип 
партнерства. В партнерстве иерархия выражена 
неярко. Вопросы решаются в ходе общего обсуж-
дения, где каждый сотрудник принимает участие 
соответственно своей квалификации и предла-
гает свое решение относительно его компетен-
ции. Каждый работник имеет конкретные обязан-
ности, руководитель не вмешивается в их работу, 
не предусмотрен даже текущий контроль. Но на 
каждого конкретного сотрудника возлагается от-
ветственность за конкретную работу. Присут-
ствует коллегиальный стиль, но отношения де-
персонифицированы, проблемы, не касающиеся 
рабочего процесса, не должны влиять на работу 
[6]. 

Банк оказывает полный набор банковских услуг и, 
следовательно, осуществляет следующие виды 
деятельности: 

–  проведение платежей и переводов;  

–  расчетно-кассовое обслуживание; кредитова-
ние;  

–  открытие счетов и депозитов; управление ак-
тивами;  

–  страхование;  

–  внешнеэкономическую, брокерскую и депози-
тарную деятельность; 

–  проведение операций с ценными бумагами, 
валютой;  

–  факторинг;  

–  лизинг;  

–  эквайринг [4]. 

Также, можно упомянуть и том, что для частных и 
корпоративных клиентов были созданы специ-
альные сервисы «СберБизнес» и «Сбербанк Он-
лайн». Банк запустил программу лояльности 
«СберПрайм», благодаря которой, пользователи 
получают скидки при посещении онлайн-киноте-
атра Okko, ряда сервисов доставки еды, такси 
«СитиМобил» (на данное время, действующих 
только в определенный регионах страны). К не-
финансовой деятельности относятся разработка 
таких систем, как «СберЗдоровье» (поиск врача с 
указанием его рейтинга и отзывов) и хранения 
данных SberCloud, маркетплейса «СберМаркет» 
(доставка товаров). 

Стоит отметить, что относительно недавно, Сбер-
банк приобрел АО «Интеркомп» – компанию, ра-
ботающую в сфере аутсорсинга бизнес-
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процессов (Вusiness Рrocess Оutsourcing, ВРО). 
Сам по себе, аутсорсинг – это передача органи-
зацией, на основании договора, определённых 
видов или функций производственной предпри-
нимательской деятельности другой компании, ко-
торая действует в нужной области. В отличие от 
услуг и поддержки, имеющих разовый, эпизодиче-
ский или вообще случайный характер и ограни-
ченных началом и концом, на аутсорсинг обычно 
передаются функции по профессиональной под-
держке бесперебойной работы отдельных систем 
и инфраструктуры на основе длительного кон-
тракта.  

Сбербанк запустил «СберРешения» – это набор 
инструментов для аутсорсинга бизнес-процессов. 
В данную линейку входят решения для финансо-
вого, HR, операционного (бэк-офис), юридиче-
ского аутсорсинга и онлайн-сервисы (бухгалте-
рия, кадровый учет и многие другие), которыми 
смогут пользоваться клиенты не только Сбер-
банка, но, в целом, и других банков. 

В консультационной практике постоянно прихо-
дится сталкиваться с разными типами организа-
ционных культур. Они могут быть сильно или 
слабо выражены, могут противоречить друг 
другу, а могут трансформироваться в развиваю-
щуюся модель корпоративной культуры. Иссле-
дователю очень важно понять, на каком уровне 
развития находится корпоративная культура, что 

оказывает на нее позитивное или негативное воз-
действие, насколько выражены контркультурные 
тенденции, каковы «точки роста» корпоративной 
культуры. Поэтому важно понять в процессе диа-
гностики, какие функции может выполнять корпо-
ративная культура и как они могут проявляться в 
сознании и поведении работников [7]. 

В рамках исследования была проанализирована 
модель корпоративной культуры ПАО Сбербанк. 
Полученные данные основаны на методике ана-
лиза корпоративной культуры Ю.Д. Красовского 
[8]. Описание корпоративной культуры Сбербанка 
представлено как система предписанных и сти-
хийных норм, регулирующих трудовые отноше-
ния и организационное поведение (табл. 1). 

Если говорить о корпоративной культуре ПАО 
Сбербанк, основные аспекты которой отражены в 
документе «Кодекс корпоративной этики Сбер-
банка» [9], то её реализация довольно эффек-
тивна. Все необходимые моменты чётко пропи-
саны (например: отношения между сотрудни-
ками, отношения между сотрудниками организа-
ции и клиентами банка), информация понятна, по-
этому трудностей с её восприятием или непра-
вильной интерпретацией возникнуть не должно, 
вследствие чего, сотрудники банка чётко пони-
мают, что от них хочет руководство и проблем с 
выполнением поставленных задач быть не 
должно. 

Таблица 1  

Комплексный взгляд на организационную культуру 
 

Функция, которую выпол-
няет норма 

Нормы: 
Эффективность 

предписанные стихийные 

Идентификация  1.  Соблюдение ценностей 
организации; 
2.  Ношение фирменной 
одежды Сбербанка 

1.  Панибратское отношение 
между сотрудниками; 
2.  Поощрение инициативы  
по развитию организации 

+2 

Мотивация и контроль 1.  Мат. поощрение и стиму-
лирование сотрудников; 
2.  При нарушении правил – 
санкции 

1.  Словесная похвала, похлопы-
вание по плечу, грамота; 
2.  Словесное порицание 

+1 

Регулирование отношение 
власти 

1.  Соблюдение кодекса кор-
поративной этики Сбербанка; 
2.  Соблюдение трудового 
договора 

1.  Соблюдение трудовой субор-
динации к вышестоящим лицам; 
2.  Формальный тип общения 

+2 

Адаптивность к внешним  
изменениям 

1.  Удаленная работа сотруд-
ников (например: условия 
пандемии); 
2.  Постоянное, беспрерыв-
ное обучение (курсы) 

1.  Сотрудники организации при-
нимают активное участие в разре-
шении возникших проблем (моз-
говой штурм) 

+1 

 
На рисунке 1 отображён график проблем, где 
были выделены несколько важных пунктов, со-
гласно которым, можно оценить внутреннею со-
ставляющую организации ПАО Сбербанк. Дан-
ные были взяты с сайта отзывов работников об 
организации. Данная оценка является субъектив-
ной, но крайне важна в диагностических целях 
для анализа структуры организационных про-
блем. Также, необходимо отметить, что данные 
по различным структурным подразделениям мо-
гут варьироваться. Из результатов, отображён-
ных на диаграмме видно, что подавляющее боль-
шинство сотрудников банка крайне неудовлетво-
рены такими аспектами в работе, как возможно-
сти карьерного роста; возможность развития, про-
хождения бесплатных или оплачиваемых 

компанией тренингов, курсов, повышения квали-
фикации; текучесть кадрового состава; обучение 
в пределах рабочего места; наставничество, ко-
учинг.  

По результатам проведенного исследования был 
выявлен ряд проблем в системе управления че-
ловеческими ресурсами банка относительно су-
ществующей системы развития персонала. В таб-
лице 2 представлены основные выявленные про-
блемы, их обоснование и предложены мероприя-
тия по минимизации рисков относительно си-
стемы управления персоналом, системы профес-
сионального развития кадров и сохранения кон-
тингента сотрудников. 
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Выявленные проблемы не являются критичными 
для работы организации, и не создают серьезных 
угроз для её стабильного функционирования и 
развития, но устранение выявленных 

недостатков поможет в разы увеличить произво-
дительность труда, нарастить трудовой потен-
циал, повысить мотивацию и уровень удовлетво-
ренности трудом. 

 
 

Рисунок 1 – График проблем 

 
Таблица 2  

Выявленные проблемы и мероприятия по их устранению 
 

Проблема Обоснование Решение 

Реализация системы развития персо-
нала только для управленческого 
звена, либо только в отчетах и стра-
тегии развития 

Проблема была выявлена на основа-
нии проведенного анонимного анкет-
ного опроса 

Актуализация существующей кадровой 
политики компании относительно си-
стемы профессионального развития кад-
ров 

Отсутствие системы и алгоритма ре-
ализации индивидуальной траекто-
рии развития персонала 

Проблема была выявлена на основа-
нии проведенного анализа кадровой 
документации, стратегии развития 
банка до 2020 и до 2022 годов 

Приобретение и внедрение программ-
ного продукта платформа для корпора-
тивного обучения «JetSkills» в тестовом 
режиме и построение индивидуальной 
траектории развития сотрудников 

Текучесть кадров Проблема выявлена на основании 
анализа кадровой документации 

Внедрение вышеперечисленных меро-
приятий позволит сократить текучесть  
персонала 

 
В целом, можно говорить о том, что корпоратив-
ная культура несет в себе смыслообразующую 
функцию («Во имя чего мы работаем? Какова 
наша миссия?»); интегративную («Что нас объ-
единяет в выборе развития фирмы, корпора-
ции?»); мотивирующую («Какая гамма пережива-
ний определяет поведение сотрудников в 

организации?»). И в таком функциональном зна-
чении корпоративная культура оказывается не 
только социально-психологическим феноменом. 
Она оказывается идеологией, а ее концептуаль-
ное обоснование становится философией компа-
нии. 
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Аннотация. Ведущими миссиями университета яв-

ляются образовательная и научная деятельность. 

Помимо этого, университеты принимают активное 

участие и в других сферах общественной жизни го-

рода, региона, страны, вносят вклад в развитие тер-

риторий. Статья посвящена анализу деятельности 

студенческого добровольческого объединения и его 

роли в реализации третьей миссии университета. 

Особое внимание в статье уделено анализу системы 

наставничества студенческими объединениями обу-

чающихся школ и вовлечение школьников сов-

местно со студентами в социальную, творческую, 

проектную, исследовательскую деятельность. 
 

Ключевые слова: третья миссия университета, соци-

альное проектирование, добровольческая деятель-

ность, наставничество. 

 

   

Annotation. The leading missions of the university are 

educational and scientific activities. In addition, univer-

sities take an active part in other spheres of public life 

of the city, region, country, and contribute to the devel-

opment of territories. The article is devoted to the anal-

ysis of the volunteer association’s activities and its role 

in the third university mission realization. In the article 

special attention is given to the analysis of the student 

associations’ mentoring for schoolchildren and their in-

volvement together with university students into social, 

creative, project planning and research activities. 
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едущими миссиями университета являются 
образовательная и научная деятельность. 

Однако следует отметить, что университеты при-
нимают активное участие и в других сферах об-
щественной жизни города, региона, страны, вно-
сят вклад в развитие территорий. Проекты, кото-
рые реализуют университеты, направлены на ши-
рокую аудиторию и предполагают помощь в раз-
витии регионов, популяризацию науки, вклад в 
развитие образования, технологий. Данное 
направление деятельности университетов выде-
ляют в третью миссию университета.  

Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства (далее ПГУАС) 

осуществляет участие научного сообщества уни-
верситета как экспертного при реализации регио-
нальных проектов, организует и проводит образо-
вательно-воспитательные мероприятия, направ-
ленные на формирование активной жизненной 
позиции, нравственное и патриотическое воспи-
тание молодежи, участвует в реализации соци-
ально значимых для региона проектов, использо-
вание инфраструктуры ПГУАС для проведения 
региональных и городских мероприятий, развития 
волонтерских и социальных проектов. 

В реализации третьей миссии университета важ-
ную роль играют студенческие объединения.  

В 
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Волонтерский центр ПГУАС принимает активное 
участие в патриотических, социальных, профи-
лактических, экологических, спортивных акциях 
всероссийского, окружного, регионального уров-
ней [1]. Также, добровольцы ПГУАС являются ор-
ганизаторами мероприятий, акций, форумов:  

–  добровольцы регулярно посещают с образо-
вательной, игровой программой детские дома 
Пензенской области; 

–  посещают ветеранов; 

–  являются организаторами региональных об-
разовательных площадок, региональных акций по 
популяризации здорового образа жизни, разви-
тию экологического сознания, профилактике нега-
тивных проявлений в молодежной среде.  

Регулярно волонтеры принимают участие в по-
садке молодого леса в Пензенской области, про-
водят экологические акции в регионе.  

2023 год Указом Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина объявлен 
Годом педагога и наставника. Одним из ведущих 
направлений добровольцев университета явля-
ется работа со школьниками и популяризация 
добровольческой деятельности среди обучаю-
щихся школ. В рамках Национального проекта 
«Образование», добровольцы ПГУАС стали ини-
циаторами долгосрочного проекта «Волонтер в 
школе». Проект направлен на развитие волонтер-
ского движения среди школьников по различным 
направлениям деятельности. Проект предпола-
гает информирование школьников о доброволь-
ческом движении, формирование у подрастаю-
щего поколения навыков волонтерской деятель-
ности, вовлечение обучающихся в реализацию 
мероприятий по различным направлениям добро-
вольческой деятельности.  

Современная молодёжная политика связана с 
развитием новых форм организации мероприя-
тий. Активисты Волонтерского центра ПГУАС при 
поддержке Росмолодёжи реализуют проекты, 
направленные на успешную социальную адапта-
цию обучающихся школ и их вовлечение, сов-
местно со студенческими объединениями, в соци-
альную, творческую, проектную, исследователь-
скую деятельность [2]. 

Проект волонтеров ПГУАС, направленный на раз-
витие культурного волонтерства, познакомил 
школьников с деятельностью культурного добро-
вольчества, учащиеся школ были вовлечены в 
мероприятия, посвященные истории, культурным 
достопримечательностям, традициям народов 
Пензенского края, приняли участие в творческих 
мастер-классах, фестивалях, тематических диа-
логовых площадках и разработке туристических 
маршрутов, узнали о проектах в области развития 
культурного добровольчества. 

Особое внимание в организации работы с под-
растающим поколением волонтеры уделяют фор-
мированию навыков здорового образа жизни. 
Проект волонтеров «Здоровая инициатива» рас-
ширил у школьников знания о роли 

добровольческого движения в популяризации 
здорового образа жизни и профилактике нарко-
мании и правонарушений. Для школьников была 
организована Школа волонтера, в школах были 
созданы добровольческие движения профилакти-
ческой направленности. Студенты ПГУАС сов-
местно со школьниками провели для молодежи 
Пензенской области социально значимые меро-
приятия по популяризации здорового образа 
жизни. 

Руководитель Волонтерского центра ПГУАС Гро-
мова Кристина и куратор экологического направ-
ления Волонтерского центра ПГУАС Колёсин Ар-
тём приняли участие в организации мероприятия 
для обучающихся школ г. Пензы «Школа глазами 
ученика». 

Громова Кристина организовала для школьников 
Диалоговую площадку «Социокультурная адапта-
ция молодежи в современном обществе». Про-
грамма мероприятия предполагала практико-ори-
ентированный подход. Школьники поразмышляли 
о качествах и компетенциях, которые помогают 
успешной социальной адаптации в современном 
обществе, составили паспорт обучающегося с ак-
тивной гражданской позицией. Организатор пло-
щадки рассказала школьникам о проектах Росмо-
лодёжи. 

Колёсин Артём провёл для школьников Образо-
вательный интерактив «Экологическая культура 
личности». Площадка была направлена на погру-
жение участников в тему экологического образа 
жизни. Участники площадки познакомились с по-
нятием «Экософия», проанализировали смысло-
вое содержание современного экологического со-
знания, поразмышляли над составляющими эко-
логической культуры личности и её роли в си-
стеме отношений человека к природно-социаль-
ной действительности и к самому себе. Школь-
ники приобрели знания о современных проектах 
в области экологии, правилах экологического по-
ведения в повседневной жизни.  

По данным социологических опросов, более 80 % 
школьников имеют сложности с определением 
профессии, выбирают вуз в шаговой доступности 
или по рекомендации родителей. Неосознанный 
выбор вуза снижает у студентов первого курса 
мотивацию к активной самореализации в студен-
ческой жизни. Так, по данным опроса, проведен-
ного Центром социально-психологической по-
мощи ПГУАС среди студентов первого курса,           
92 % опрошенных испытывали трудности в адап-
тации к студенческой жизни, самоопределении и 
выборе студенческого объединения по направле-
ниям деятельности.  

На сегодняшний день добровольцы ПГУАС реа-
лизуют проект, направленный на создание долго-
срочной системы взаимодействия ВУЗа и школ 
через реализацию программы наставничества 
студенческими объединениями обучающихся 
школ.  

Проект способствует успешной социальной адап-
тации и самоопределению обучающихся школ 
при поступлении в университет. Двести 
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школьников Пензенской области познакомились с 
деятельностью студенческих объединений, при-
обрели знания в области научно-технического 
творчества, командообразования, социального 
проектирования.  

Даже через одно, казалось бы, направление - ра-
бота со школьниками, мы затрагиваем множество 
направлений подготовки ребят, развития в них 
полезных в современном обществе навыков и ка-
честв. Это и есть один из важнейших аспектов 
третьей миссии университета. 

Современные вызовы таковы, что выполнение 
двух основных задач – образовательной и науч-
ной – невозможно без активного участия универ-
ситета в окружающей жизни. Это диктуется но-
вым форматом информационных и коммуникаци-
онных технологий, общественным устройством и 
общественными запросами. В то же время, каче-
ство и масштаб третьей миссии университета 
определяются качеством образовательных и 

научных программ, то есть первой и второй мис-
сии. 

Таким образом, третья миссия является есте-
ственным и необходимым способом развития 
университета в современном мире.  

Реализация третьей миссии российскими универ-
ситетами в разнообразных форматах и формах, 
начиная от использования инфраструктуры вузов 
для проведения региональных и городских меро-
приятий, развития волонтерских и социальных 
проектов, и до использования научного сообще-
ства как экспертного при реализации региональ-
ных проектов, требует признания университета 
не просто социальной организацией, а целост-
ного образовательного учреждения способного 
создавать знания, их транслировать, передавать 
результаты своей деятельности, а также расши-
рять взаимодействие с заинтересованными ли-
цами, ориентированными на поддержку таких 
миссий университета. 
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Аннотация. В данной публикации выявлены и про-

анализированы факторы трудовой мотивации в си-

стеме управления персоналом организации. Пока-

зано, что трудовую мотивацию определяет уровень 

стимулирования труда, для формирования у работ-

ника положительно ориентированного отношения к 

собственной деятельности. Определено, что моти-

вационная эффективность организационных стиму-

лов несколько выше, чем материальных и мораль-

ных. Знание работником перспектив своей карьеры 

оказывается более эффективным стимулом мотива-

ции, чем незнание или отсутствие этих перспектив. 
 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, 

трудовая мотивация, карьерный рост, стимулирова-

ние труда, менеджмент, рыночная культура. 

 

   

Annotation. Identified and analyzed the factors of labor 

motivation in the personnel management system of the 

organization. It is shown that labor motivation is deter-

mined by the level of labor stimulation, for the for-

mation of a positively oriented attitude towards one's 

own activity in an employee. It has been determined 

that the motivational effectiveness of organizational in-

centives is somewhat higher than that of material and 

moral ones. An employee's knowledge of his career pro-

spects is a more effective motivator than ignorance or 

lack of these prospects. 
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изкий уровень трудовой мотивации россиян 
относится к числу важнейших проблем, как 

среди рабочего персонала, так и руководителей 
разного уровня, чьи материальные ожидания не 
оправдываются. Анализ факторов трудовой мо-
тивации в системе управления организацией ак-
туален по следующим причинам:  

–  управленческие решения носят реактивно-
приспособительный характер;  

–  ориентация на «рыночную культуру» воспро-
изводит матрицу адаптации к обстоятельствам 
«экстенсивного воспроизводства»;  

–  характер трудовой мотивации и ценностных 
ориентаций различных субъектов определяет 
структуру и содержание взаимоотношений, де-
терминирует социально-трудовые отношения, ха-
рактеризующиеся противостоянием и поисками 
компромиссов между государством, бизнесме-
нами, менеджерами и наемными работниками в 

процессе реализации их мотивационных страте-
гий. 

В основании мотива находятся потребности и ин-
тересы: потребность выражается в ощущении ра-
ботником какого-то недостатка. Потребности ор-
ганизованы в иерархическую структуру и по со-
держанию подразделяются на социальные, фи-
зиологические, психологические группы. 

 Количество социальных потребностей огромно, 
тогда как количество физиологических потребно-
стей незначительно и ограничено условиями су-
ществования организма, как и число психологиче-
ских потребностей, которые шире, но тоже огра-
ничены контактами с окружающими индивидами.  

Наиболее значимые для человека потребности и 
интересы становятся стимулами. Следова-
тельно, трудовая мотивация – это настрой, наме-
рение сотрудника трудиться. Стимулирование 
труда есть целенаправленная деятельность по 

Н 
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нахождению, активизации или искусственному 
созданию актуальных потребностей у работника. 
Разница между стимулом и стимулированием со-
стоит в том, что стимул может быть искусствен-
ным и естественным; стимулирование же - это со-
циокультурное явление или создание условий, 
порождающих потребность, вызывающую трудо-
вую мотивацию.  

Эффективность стимулирования труда есть отно-

шение затрат на стимулирование к уровню трудо-
вой мотивации. Эффективность трудовой моти-

вации есть некоторый уровень достижения целей 

организации.  

В исследовании мы будем придерживаться 

управленческого подхода, суть которого сводится 

к следующему: мотивы вытекают из интересов и 
потребностей работника, образа желаемого 

блага, которое при выполнении трудовых дей-

ствий придет на смену потребностей. Из трех ос-
новных компонентов формируются мотивы трудо-

вого действия:  

–  восприятие работником своих потребностей, 

удовлетворение которых возможно посредством 
трудовой деятельности;  

–  отражение благ, которые работник имеет воз-
можность получить в качестве вознаграждения; 

–  отражение процесса, с помощью которого осу-
ществляется связь между благами и потребно-

стями.  

Эмпирической базой работы являются данные, 

полученные в результате социологического ис-
следования, проведенного в феврале-апреле 

2023 года методом анкетирования (N-83). Опрос 
проводился в крупной российской кампании Са-

турн Строй-Маркет. Информационная база пред-
ставлена также результатами социологических 
исследований отечественных авторов по данной 

проблематике. 

Как известно, трудовую мотивацию определяет 
уровень стимулирования труда для формирова-

ния у работника «положительно ориентирован-
ного» отношения к собственной деятельности. 

Соответственно, уровень трудовой мотивации в 

организации измеряется долей «мотивированных 
работников» в ее составе ее персонала. Мотиви-

рованные работники представляют собой «иде-

альный тип», а на другой стороне – «немотивиро-
ванные» работники. Между этими группами рас-
положены «перспективные» и «проблемные» ра-

ботники. 

Из общего количества опрошенных: специалисты 

составили – 80 %; руководители среднего звена – 

9 %; руководство – 1 %; другие – 10 %. Работают 
в компании более 10 лет – 25 % опрошенных; от                          
5 до 10 лет – 46 %; от 2 до 5 лет – 23 %; и менее 

2-х лет – 6 %. 52 % опрошенных относят себя к 
работникам высокой квалификации; 8 % – «невы-

сокой»; 28 % – «такие же, как все»; затрудняются 

с ответом – 12 %.  

В отношениях с руководством хорошие отноше-
ния отмечают 35 % респондентов; «рабочие» от-
ношения – 62 %; напряженные – 3 %.  

Система организации и стимулирования труда 
работает так, что интерес к работе возрастает у 
26 % работников; «не изменяется» у 52 %; «убы-
вает» у 16 %; затруднились с ответом – 6 %.  

Указали, что премии в прошедшем году получили 
83 % опрошенных; материальную помощь – 6 %; 
компенсации за командировки – 17 %; повышение 
надбавки – 7 %; 21 % отметил, что никаких мате-
риальных поощрений у них не было. Моральные 
поощрения, согласно ответам респондентов, при-
менялись значительно реже, чем материальные.  

Оценивая принятую в компании систему поощре-
ний, 32 % опрошенных отметили, что она их, в 
принципе, устраивает; «частично» устраивает                                       
48 %; не устраивает 20 %. 67 % указали на то, что 
думают над тем, чтобы сделать свою работу бо-
лее эффективней; 18 % иногда думают над этим; 
не думают о повышении эффективности 10 %; за-
труднились с ответом – 5 %. 

Треть респондентов – 32 % отмечают, что к их 
предложениям руководство относятся хорошо;                                   
18 % – не обращает внимание; 36 % отметили, 
что не вносят предложения; 14 % не видят реаль-
ной заинтересованности в предложениях со сто-
роны руководства.  

70 % респондентов считают, что их профессио-
нальные возможности задействованы полностью; 
20 % – на половину; 10 % – на одну треть.  

Что касается карьерных перспектив, то работники 
оценили их следующим образом. Этапы и сроки, 
в которые будет происходить их профессиональ-
ный «рост», ясны только 12 % опрошенных; не 
ясны 71 %; затруднились с ответом – 17 %. Ос-
новные показатели, которые необходимо достиг-
нуть для профессионального «роста», ясны 
только 18 % опрошенных; не ясны – 28 %; затруд-
нились с ответом – 54 %.  

Полагают, что для повышения эффективности их 
работы в, первую очередь нужно: улучшение ма-
териальных условий – 62 %; улучшение организа-
ции труда – 21 %; улучшение условий труда –                                    
10 %; повышение квалификации – 7 %.  

Чуть меньше половины опрошенных – 45 %, ука-
зали свою зарплату в диапазоне 30–40 тыс. руб.; 
37 % в диапазоне 40–50 тыс. руб.; 7 % указали 
зарплату в 50–60 тыс. руб.; 2 % имеют зарплату 
выше 60 тыс. руб.; 9 % не указали.  

«Особо не опасаюсь завтрашнего дня» – 52 %; 
«Есть опасения» у 26 %; «Опасаются» – 8 %; «Не 
задумываются» – 14 %. 

Таким образом, мотивированный работник – это 
человек, который трудится заинтересованно, про-
являя инициативу в рамках производственной де-
ятельности.  

Анализ показателей социально-трудовых отно-
шений показывает, что в организации позитивный 
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деловой настрой возрастает у 26 % респонден-
тов, а убывает у 16 %. Большинство, все же, ду-
мают о том, как сделать эффективней свою дея-
тельность. К предложениям 1/3 опрошенных ру-
ководство кампании относится внимательно; вме-
сти с тем, ряд показателей указывают на наличие 
проблем, мешающих эффективной работе орга-
низации. Только 1/3 опрошенных устраивает, при-
нятая в организации, система поощрений; доми-
нирование материальных поощрений и недо-
оценка моральных. Подавляющее большинство 
опрошенных не представляет себе свои карьер-
ные перспективы. 

Основную массу работников составляют те, кому 
«работа не представляется интересной», а в мо-
тивах респондентов преобладают оплата труда и 
карьера. Содержание же их труда, отражаемое 
показателем возрастания интереса к работе – 
«оставляет желать лучшего». 

Опрос показал, что с возрастом уровень мотива-
ции немного снижается; оценке ситуации по ген-
дерному признаку показывает, что мужчины не-
много более мотивированы в трудовом отноше-
нии, чем женщины. 

Анализ образовательной составляющей, в ас-
пекте трудовой мотивации, показывает, что 
только высшее образование является позитив-
ным мотивационным фактором; более низкие 
уровни образования респондентов дают негатив-
ный мотивационный эффект низкой интенсивно-
сти. Новые работники (до трех лет) более пози-
тивны в своих ожиданиях, хотя отмечается, что их 
усердие менее замечает руководство компании. 

Внутри самой организации резервы повышения 
уровня трудовой мотивации существуют, так как 
уровень заработной платы мотивированных ра-
ботников выше, чем у немотивированных. Это 
свидетельствует о том, что повышение уровня 
оплаты труда действительно способствует повы-
шению уровня мотивации.  

Итак, заработная плата является самым важным, 
но далеко не окончательным мотивационно-сти-
мулирующим фактором. Система материального 
стимулирования труда в кампании недостаточно 
эффективна в вопросе мотивационной результа-
тивности.  

Исходя из данных опроса, получили премию за 
прошедший год 83 %; мотивированных же работ-
ников в составе организации – 26 %.  

Таким образом, основную часть премии получили 
работники, не относящиеся к группе мотивиро-
ванных работников. А среди не мотивированных 
работников (более половины опрошенных) доля 
получивших премии даже больше, что, в среднем, 
по выборке. Получается, что более половины ра-
ботников, даже получая премии, остаются не мо-
тивированными. Этот факт позволяет говорить о 
необходимости пересмотра существующих поло-
жений о премировании.  

Руководству компании для повышения мотиваци-
онной эффективности необходимо или 

перераспределить часть премии в плане повыше-
ния надбавок, или пересмотреть положение о 
премировании и практику его применения в целях 
повышения его мотивационной эффективности. 
Мотивационный эффект морального стимулиро-
вания не очевиден, так как большинство, вроде 
бы, согласны, что моральное стимулирование 
есть инструмент повышения трудовой мотивации 
и должно присутствовать в комплексе стимулов. 
Однако данные о результативности моральных 
стимулов о том, какие стимулы, по каким группам 
работников следует применять для достижения 
максимального эффекта, отсутствуют. Мораль-
ные поощрения применяются существенно реже 
материальных; не мотивированные работники 
имели почти то же количество моральных поощ-
рений, что и мотивированные. Если в сфере ма-
териального стимулирования в организации су-
ществует легко проверяемая отчетность, то с мо-
ральным стимулированием дела обстоят слож-
нее. 

Кроме мер непосредственного стимулирования, 
общепризнанным мотивационным эффектом об-
ладают позитивные ожидания работника. Пони-
мание работником возможностей и перспектив 
своей карьеры (статуса) и убежденность в воз-
можности такого развития его личности – эффек-
тивный организационный стимул. Мотивационная 
эффективность организационных стимулов не-
сколько выше, чем материальных и моральных. 
Когда работнику понятны перспективы своей ка-
рьеры, это знание оказывается более эффектив-
ным стимулом для мотивации.  

Мотивационный потенциал персонала рассмат-
риваемой организации развит не полностью, су-
ществуют значительные резервы повышения эф-
фективности ее работы. Заработная плата явля-
ется важным, но далеко не основным мотиваци-
онно-стимулирующим фактором. У организацион-
ных стимулов существуют значительные возмож-
ности в повышении трудовой мотивации, но они 
не используются полностью.  

Основным требованием к эффективности «си-
стемы мотивации» является изучение и учет по-
требностей каждого работника и применение мер 
стимулирования с учетом особенностей этих по-
требностей. В идеале, распределение стимулиру-
ющих ресурсов должно быть справедливым. 

Для повышения эффективности мер трудовой мо-
тивации необходима разработка и внедрение 
следующих методик:  

–  объективной оценки эффективности стимули-
рующих мероприятий; 

–  определения уровня мотивированности ра-
ботников.  

Необходимо обратить внимание на возможности 
построения «траектории карьеры», на разработку 
достижимых и интересных для работника показа-
телей, определяющих его движение по ступеням 
профессионального роста. 
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Аннотация. Вопросы защиты населения от экстре-

мисткой деятельности актуальны всегда и для лю-

бого государства. В статье рассматриваются предпо-

сылки формирования и распространения экстре-

мистских моделей поведения в молодежной среде. 

Они основываются как на характеристиках моло-

дежи в качестве особой социальной группы, так и на 

социальных, экономических, политических и др. 

условиях в обществе в целом. Выделяются институ-

циональный, групповой и личностный уровни соци-

ального контроля, его внешние и внутренние функ-

ции, а также интегративная, латентная и реабилита-

ционные функции. 
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Annotation. The issues of protecting young people from 

extremist activities are always relevant for any state. 

The article discusses the prerequisites for the formation 

and spread of extremist behaviors among young peo-

ple. They are based both on the characteristics of youth 

as a special social group, and on social, economic, polit-

ical, etc. conditions in society. The institutional, group 

and personal levels of social control, its external and in-

ternal functions, as well as integrative, latent, and reha-

bilitative functions are distinguished. 
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опросы защиты населения от экстремисткой 
деятельности актуальны всегда и для лю-

бого государства. В рамках российского законо-
дательства существует целых 13 пунктов [1], опи-
сывающих и конкретизирующих, какие действия 
относятся к экстремизму. Однако все они, так или 
иначе, связаны с нарушением прав, свобод и за-
конных интересов граждан Российской Федера-
ции, их равенством и недопустимостью розни по 

различным основаниям, а также с нарушением 
целостности территории государства, воспрепят-
ствованием незаконной деятельности органов 
управления различного уровня и общественных 
организаций. 

В молодежной среде темпы и интенсивность рас-
пространения идей экстремизма и экстремист-
ского поведения приобретают серьезные мас-
штабы. Это связано как с особенностями самой 

В 
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молодежи (в качестве социальной группы), так и 
с социальными, экономическими и политиче-
скими факторами, влияющими на все российское 
общество в целом.  

И это не единственная причина, по которой необ-
ходимы постоянные исследования в области мо-
лодежного экстремистского поведения. Важней-
шей причиной становится тот факт, что молодежь – 
источник воспроизводства общества, механизм 
его развития [2], а изучение молодежи важно не 
только в аспекте понимания самой социальной 
группы, но и перспектив всего общества [3]. 

Если говорить о молодежи как о социальной 
группе, необходимо отметить следующее: 

●  молодежь находится в процессе социализа-
ции и усвоения различных социальных функций; 

●  молодежь является важным элементом об-
новления социальной системы [4]; 

●  молодежь обладает свойствами лабильности 
и открытости [5]; 

●  в силу эмоциональной неустойчивости и не-
устойчивости взглядов молодежь сильнее ощу-
щает проблему выбора социальных ценностей и 
ориентиров [2; 5]; 

●  современная российская молодежь в про-
цессе формирования своих нормативно-ценност-
ных ориентаций испытывает достаточно серьез-
ное влияние информационной среды, находясь 
на пересечении реального и виртуального миров, 
что сопровождается ростом рисков [6]. 

Среди причин, провоцирующих экстремизм в мо-
лодежной среде, можно выделить несколько 
групп [7]: 

●  Экономические причины, сопряженные с соци-
альным неравенством, низким уровнем жизни и 
безработицей, означающей для молодежи состо-
яние маргинальности после выпуска из учебных 
заведений. Одним из самых распространенных 
мотивов экстремистского поведения молодежи 
можно считать меркантильный, т.е. материаль-
ный, выражающий совокупность экономических 
причин, когда невозможность найти достойную 
работу подстегивается неудовлетворенностью 
низким уровнем жизни [8]. В этих условиях фор-
мируются риски нереализованных возможностей 
[6], в результате чего, молодежь легко подверга-
ется воздействию вербовщиков экстремистского 
толка [9]. Однако не вся молодежь в подобных 
условиях становится уязвимой для деструктив-
ного воздействия. Это зависит также от образова-
ния и от её социального окружения, в первую оче-
редь, от семьи. 

●  Социальные причины – проблемы в семье, 
конфликты со сверстниками, из-за которых моло-
дые люди вынуждены искать поддержку и защиту, 
и могут, ради этого, примкнуть к экстремистским 
организациям. 

●  Политические причины, которые, главным об-
разом, основаны на низком уровне доверия обще-
ства правительству и государству. 

●  Культурно-нравственные причины, приводя-
щие к подмене базовых духовных ценностей мо-
лодежи. 

●  Проблемы в образовательном процессе, свя-
занные с недостаточно реализованной воспита-
тельной функцией и не всегда эффективными 
программами по профилактике экстремизма [10]. 

В современных условиях молодежь самостоя-
тельно определяет свою систему ценностей и од-
ной из форм ее определения может стать про-
тест. Исходя из того, что экстремистское поведе-
ние можно рассматривать в качестве девиантного – 
как некие поведенческие практики по выбору и от-
стаиванию взглядов и позиций, несоответствую-
щих общепринятым социальным нормам и выра-
жающихся с помощью насильственных средств и 
действий [11] – справедливо говорить о возмож-
ной профилактике экстремистского поведения 
молодежи. 

Одним из способов профилактики может стать со-
циальный контроль. 

Социальный контроль (далее – СК) – это свой-
ство, обусловленное общественной природой че-
ловека и его взаимодействием с другими людьми 
и проявляющееся в виде использования различ-
ных механизмов, таких, в частности, как закон, 
вера, традиции и историческая память, которые 
укрепляют социальную субъектность и ин-
терсубъектность общества [12]. В общественных 
формах современности социальный контроль 
осуществляется через механизмы совести, ответ-
ственности и долга, которые обеспечивают обще-
ственное поручительство и доверие. 

Социальный контроль – это сложное и всеобъем-
лющее явление, которое объединяет людей че-
рез механизмы, направленные на регулирование 
поведения в соответствии с целями, ценностями 
и нормами. Он играет важную роль в формирова-
нии зрелого общества, обеспечивая качество 
коммуникации между людьми, а также влияя на 
структуры власти. 

СК используется в проблемном социальном 
управлении на разных уровнях социального бы-
тия и социальных практик при возникновении се-
рьезных социальных угроз [12]. 

СК предполагает использование различных пози-
тивных и негативных мер, осуществляемых субъ-
ектами социального контроля. П. Бергер выде-
ляет несколько субъектов социального контроля: 
семья; социальные нормы; профессиональная 
среда; государство и правоохранительные ор-
ганы; специализированные учреждения [13]. 

Предполагается, что функции социального кон-
троля могут быть реализованы на трех уровнях 
[13]:  

●  институциональный уровень связан с тем, что 
в любой социальной системе всегда будут нахо-
диться деструктивные элементы и избавиться от 
них полностью невозможно, соответственно, ме-
ханизмы социального контроля должны быть 
направлены не на их полное исключение, а на 
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минимизацию деструктивных последствий и не-
обходимое восстановление системы. СК, в 
первую очередь, будет связан с восстановлением 
эффективности и социального престижа социаль-
ных институтов, приходящих в упадок вследствие 
каких-либо трансформаций системы или обще-
ственных и индивидуальных потребностей; 

●  групповой уровень реализуется за счет силь-
ных социальных связей и направлен на ориента-
цию молодежи на конформные модели поведе-
ния и сдерживание девиаций через вовлечен-
ность, привязанность, приверженность, убежден-
ность. Главным условием здесь выступает вовле-
ченность в социальные контакты, однако стоит 
подчеркнуть, что она может быть отнесена как к 
группам с транслируемыми позитивными кон-
формными моделями, так и к группам девиации; 

●  личностный уровень тесно связан с социали-
зацией и основывается, среди прочего, на само-
контроле, стойкости, правосознании и рациона-
лизме и приверженности нормативному поведе-
нию, что, в зависимости от их уровня, позволяет 
говорить о нормативной или деструктивной соци-
ализации. 

При этом нельзя не отметить тесную взаимосвязь 
всех уровней, Так, например, формирование у 
молодежи самоконтроля на личностном уровне 
невозможно без трансляции норм через группо-
вой уровень и без эффективной работы социаль-
ных институтов, задающих, распространяющих и 
регулирующих эти нормы – на институциональ-
ном уровне, а для этого необходимо, чтобы 
нормы были приняты и позитивно транслирова-
лись взрослыми. 

Социальный контроль можно проводить не 
только на различных уровнях социальной си-
стемы, но и в разное время по фактам проявле-
ния молодежного экстремистского поведения.  

Социальный контроль экстремистского поведе-
ния молодежи может реализовываться: 

–  через интегративную функцию государства – 
т.е. через поддержание внутреннего единства, не 
позволяющего распространяться моделям моло-
дежного экстремистского поведения;  

–  функцию правоохранительных органов – че-
рез пресечение возможных отклонений, что, в 
большей степени, будет связано уже с непосред-
ственными актами такого поведения, а также, че-
рез отрицательный пример будет сдерживать 
дальнейшее распространение экстремистского 
поведения [14].  

Выделяется также и латентная функция, направ-

ленная на предотвращение появления и распро-

странения экстремистского поведения, что, в 

первую очередь, связано с семьей и институтом 

образования, обеспечивающими внутренний кон-
троль и отвечающими за социализацию. Именно 

эту функцию можно назвать превентивной. 

И, наконец, стоит выделить реабилитационную 

функцию, направленную на восстановление фи-

зического, психологического и социального состо-

яния субъектов, склонных к экстремистским фор-
мам поведения. Главная цель – вернуть их к нор-

мальной жизни в обществе и помочь избежать де-

виантной деятельности в будущем. Для этой 

функции используются различные учебные заве-

дения, интернаты, пансионаты, больницы и реа-

билитационные центры. 

Как мы видим, функции социального контроля по 

профилактике экстремистского поведения могут 
быть внешними и внутренними. В данном контек-
сте, основной целью профилактики экстремизма 

можно понимать создание социальных, психоло-

гических условий и воздействий, которые бы спо-
собствовали формированию здоровой системы 

ценностей и снижению экстремистских проявле-

ний у молодых людей и молодежных групп. 

Работа по профилактике экстремистского поведе-

ния молодежи должна носить комплексный, раз-
носторонний, многоуровневый характер, и быть 
направлена, в том числе, на формирование усло-

вий и предпосылок для перевода активности под-

ростков и молодых людей в конструктивное 

русло. А конкретные формы социального кон-

троля должны учитывать специфику сфер воз-
действия, субъектно-объектных отношений, ис-
пользуемых приемов и способов. 
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Аннотация. В условиях развития нового типа обще-

ства – информационного – происходит формирова-

ние новых политических норм. Авторы статьи рас-

сматривают такие из них как политические тради-

ции, обычаи и ритуалы. В статье даны авторские 

определения политических норм, политических тра-

диций, политических обычаев. Представлены 

группы традиций, обычаев и ритуалов, характерных 

для индустриального и информационного обще-

ства. Авторами поднимается вопрос об исследова-

нии их с социологических позиций. Кратко рассмот-

рено современное состояние политических тради-

ций, обычаев и ритуалов в российском обществе. 

Предложены перечни этих стандартов регулирова-

ния отношений в политике, которые можно рассмат-

ривать как критерии для эмпирического социологи-

ческого исследования. 
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современном мире формируется новый тип 
общества – общество информационное. Та-

кой тип общества предполагает новую иерархию 
ценностей, новый тип человека, переосмысление 

роли государства в жизни общества. Сегодня 
идет формирование новых общественных отно-
шений практически во всех сферах жизни обще-
ства. Формируются новые формы взаимо-

В 
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действия, происходит отмирание старых и фор-
мирование новых норм формальных и нефор-
мальных.  

Развитие новых традиций, ритуалов, церемониа-
лов и т.д. касается также такой важной сферы 
взаимоотношений как политика. Именно в ней 
происходит решение вех наиболее важных во-
просов жизни общества. Важность формирования 
новых политических традиций, обычаев, ритуа-
лов отражается и в научной литературе в виде ра-
бот, посвященных этим явлениям. Это –                              
Дж. Александер, Н.А. Баранов, М. Глюкман, Р. Гу-
дин, М.Н. Марченко, Г.И. Мусихин, Дж. Остин,                              
А.И. Черных и другие ученые. Однако эти иссле-
дования не такие частые, особенно в социологии. 
А между тем, важность их сегодня вполне акту-
альна, что объясняется функциями, выполняе-
мыми данными стандартами поведения в обще-
стве и сфере политических взаимодействий – они 
сохраняют и передают информацию, упорядочи-
вают взаимодействие, объединяют население и 
т.д.  

Авторы статьи рассматривают спектры традиций, 
обычаев и ритуалов с точки зрения критериев для 
их анализа в социологическим исследовании. Вы-
деление критериев, обычно, связано со структу-
рой политической культуры. Обычаи, традиции, 
ритуалы и церемониалы – это нормы. Тогда вы-
шеперечисленные стандарты поведения отно-
сятся к нормативному компоненту в структуре по-
литической культуры [1, c. 53-6].  

Прежде чем исследовать вышеназванные стан-
дарты взаимодействия в политике, целесооб-
разно рассмотреть понятие «политическая 
норма» и соотношение традиций, обычаев и ри-
туалов с правовыми (формальными) и неправо-
выми (неформальными) политическими нормами.  

Политические нормы означают стандарты пове-
дения акторов в вопросах получения, использова-
ния и удержания власти, имеющие силу на терри-
тории всего государства.  

Правовые нормы закреплены в законодатель-
стве. Это Конституция РФ,  

ФЗ от 14 апреля 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных организациях», ФЗ от 26 сентября 1997 года 
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», ФЗ от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях их деятельности», ФЗ от 11 августа 1995 
года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях», ФЗ от                     
11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических пар-
тиях» и т.д. 

Неправовые нормы поддерживаются обществом. 
Нужно заметить, что неформальные нормы – это 
очень широкое понятие и отметить соотношение 
традиций, обычаев и ритуалов с правовыми и не-
правовыми нормами. Они проявляются в тради-
циях, обычая, ритуалах и т.д. Хотя, в ряде слу-
чаев, традиции и обычаи сочетаются с нормами 
права. Право либо санкционирует их, либо отвер-
гает, либо молчит (так называемое 

квалифицированное молчание права). Из этого 
не следует, что традиции и обычаи носят подчи-
ненный по отношению к праву характер, как 
утверждают некоторые авторы, ссылаясь на слу-
чаи возникновения коллизий между правом и 
обычаем, когда первенство или приоритет оста-
ется за правом. Это естественно в силу того, что 
за правом стоит государство. Цепочку взаимоот-
ношений между традициями, обычаями и нор-
мами права можно проследить от традиции и 
обычая к норме права, а от нее — к новым тради-
циям и обычаям [2]. 

Но, в любом случае, когда неформальные нормы 
составляют обычаи, традиции, ритуалы и т.д., и 
когда они закрепляются в формальных нормах, 
рассмотреть эти стандарты поведения стоит.  

Традиции. Это – системы действий с точки зрения 
трансляции опыта взаимодействия. Эти понятия 
очень близкие по смыслу. Ряд ученых сегодня 
между некоторыми из них не делают различия. 
Но, все – таки, есть исследователи, кто их не 
отождествляет. Автор исследования тоже при-
держивается последней точки зрения.  

Итак, традиции – это исторически сложившиеся 
нормы взаимодействия между акторами и пере-
даваемые из поколения в поколение, регулирую-
щие наиболее значимые моменты данных взаи-
модействий. Тогда, политические традиции – это 
исторически сложившиеся нормы в сфере поли-
тических отношений между акторами, передавае-
мые из поколения в поколение, регулирующие 
наиболее значимые моменты данных взаимодей-
ствий. 

В настоящее время в России, когда идет развитие 
информационного общества, происходит станов-
ление новых политических традиций. Хотя, про-
должают иметь место и старые, такие как:  

–  сакральность государственной власти; 

–  активность населения в решении муниципаль-
ных вопросов; 

–  сильное государство, которым гордятся и ко-
торого боятся; 

–  сильный политический лидер; 

–  дуализм во властных отношениях (традиции 
Востока и Запада); 

–  соборность и коллективизм; 

–  равенство, авторитарность [3, c. 210]; 

–  слабость демократических институтов; 

–  неформальное урегулирование вопросов во 
властных структурах; 

–  само построение политических институтов, 
чтобы так урегулировать вопросы и т.д. [4, c. 81].  

Но сегодня идет и формирование новых полити-
ческих институтов. Это – цивилизационные при-
емы ведения дискуссий, способность убеждать 
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рациональными аргументами, использование 
компромисса, маневренность и создание союзов, 
использование СМИ, активное давление на 
власть разных политических сил, «завоевание 
улиц» (манифестации, демонстрации и т.д.) соци-
альные союзы, проявление солидарности, толе-
рантность не только как терпимость, но и готов-
ность к взаимодействию, использование положи-
тельного опыта другой стороны [3, с. 210], много-
партийность, разделение властей, гражданское 
общество, возрастание роли права [4, c. 81] и т.д.  

 Вышеперечисленные традиции старые и совре-
менные можно рассматривать как критерии 
оценки политических традиций в эмпирическом 
социологическом исследовании.  

Обычай очень созвучен со словом обычно. Ино-
гда его рассматривают как часть традиции, ино-
гда – отождествляют с нею. Также, отмечают, что 
обычай более точен, чем традиция. Он регули-
рует обычные отношения, не выходящие «из ряда 
вон». Обычай – это нормы, регулирующие взаи-
модействия между акторами в повседневной 
жизни. Тогда, политические обычаи – нормы, ре-
гулирующие устоявшиеся, обыденные политиче-
ские взаимодействия в сфере политики.  

Политические обычаи выступают как конкретизи-
рованные нормы поведения различных организа-
ций – структурных элементов политической вла-
сти – по поводу проведения избирательных кам-
паний, самих выборов и т.д. Объясняется это тем, 
что политические обычаи формируются на ос-
нове сложившихся политических отношений. Су-
ществование этих обычаев обусловлено и тем, 
что они выступают в роли своеобразных средств 
организации исполнения правовой нормы, соче-
таются с ней и тесно переплетаются. Традиции 
же, тоже действуя в политической сфере, охваты-
вают главные, существенные политические отно-
шения, но они не предусматривают детальной ре-
гламентации, как обычаи [5].  

Сохраняются старые политические обычаи. Это – 
получение политической информации гражда-
нами по телевизору вечером в информационных 
программах, наличие упорядоченной процедуры 
процесса выборов, неформальное обсуждение 
политических новостей среди ближайшего окру-
жения, наличие политических анекдотов и т.д.  

К таким новым политическим обычаям может от-
носиться присутствие на выборах независимых 
наблюдателей от разных организаций, наличие 
разных форма голосования (непосредственное 
посещение избирательного участка, онлайн-
форма, посещение организаторами голосования 
тех, кто не может прийти по болезни и т.д.), обмен 
гражданами политической информацией, обмен 
мнениями в соц.сетях, возможность населением 
получения информации о политических событиях 
в интернете, процедура встречи Президента РФ с 
гражданами, транслируемая по телевизору, ее 
формат, где граждане задают вопросы, и т.д.  

В качестве исследовательских критериев также 
может быть использован данный перечень ста-
рых и новых политических обычаев.  

«Практическим воплощением символического со-
держания политических традиций является ри-
туал как особая модель политического действия. 
Ритуал – это культурно стандартизированный 
набор действий символического содержания, со-
вершаемых в ситуациях, предписываемых тради-
циями» [5]. Обычно, он проводится уполномочен-
ными на это специалистами. Тогда, политический 
ритуал – это стандартизированный набор дей-
ствий символического содержания в сфере поли-
тических взаимодействий.  

Старые политические ритуалы – это вставание 
при исполнении гимна, вручение вверительных 
грамот послам, празднование 9 Мая, дипломати-
ческие приемы, регламентация заседания выбор-
ных органов власти, регламентация съездов по-
литических партий, Военный Парад, посвящен-
ный Победе в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., схождение главы государства с 
трапа самолета, порядок выступления кандидата 
перед избирателями, порядок встречи депутата с 
избирателями, государственные визиты, дипло-
матические приемы и т.д.  

Политические ритуалы находят своё отражение и 
в формировании современной политической ре-
альности в России, присущие политическим лиде-
рам, которые зачастую ими пользуются. В связи с 
этим, можно проанализировать политические ри-
туалы с точки зрения их места в политической 
жизни современного российского общества и гос-
ударства.  

Новые политические ритуалы – послание Прези-
дента Федеральному Собранию, прямая линия с 
президентом, Торжественная церемония вступ-
ления в должность Президента РФ, новогоднее 
обращение Президента РФ [6, с. 30–35], и т.д.  

Итак, сегодня активно используется интернет в 
процессе коммуникации по политическим вопро-
сам. Возникают и развиваются новые, онлайно-
вые формы политического взаимодействия вла-
сти и общества [7, c. 81] . Новые технические воз-
можности дают новые способы воздействия на 
аудитории в политических целях для государства. 
Одновременно с появлением новых технологий 
распространения информации появляются новые 
механизмы цензуры и надзора над гражданами 
посредством использования возможностей ин-
тернета. Сегодня создаются новые неформаль-
ные нормы взаимодействия в сети интернет, а 
властные структуры стараются их активно ис-
пользовать в целях реализации государственной 
политики [8, c. 37]. 

Таким образом, что касается современного состо-
яния политических традиций, обычаев и ритуалов 
в современной России, то можно отметить следу-
ющие моменты: 

–  политические традиции медленно, но все-таки 
становятся более демократическими; 

–  все больше приобретает значение в общении, 
получении политических знаний интернет, по-
этому обмен мнениями происходит активнее; 
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–  интернет-ресурсы, интернет-традиции и риту-
алы активно использует государство для своего 

влияния на население; 

–  снижается количество общенародных празд-

ников как массовых сборов, гуляний населения. 

Эти праздники все более становятся обычными 

выходными [9, c. 106]; 

–  политические ритуалы, чаще всего, относятся 

к формальным нормам и проводятся уполномо-

ченными на это специалистами. В этой связи, го-

раздо меньше представляют интереса для кон-

кретных социологических исследований.  

Все вышеперечисленные политические обычаи и 
ритуалы можно использовать в качестве крите-

риев оценки знаний и политической деятельности 

исследуемой совокупности той или иной 

социальной группа. Здесь можно исследовать 

знание о тех или иных вышеназванных стандар-

тах (их спектр), отношение к ним, следование или 

не следование и т.д. Сравнить разные подгруппы 

традиций, ритуалов, обычаев.  

Итак, политические традиции, обычаи и ритуалы 

как часть политических норм актуальны для ис-
следований с позиций социологии. Это необхо-

димо, так как эти стандарты поведения упорядо-

чивают взаимодействие в политике. В информа-

ционном типе общества нужны свои, новые стан-

дарты поведения. Именно социология может дать 

анализ взаимодействий разных общностей. Это 
необходимо для дальнейшего формирования 

трансляции опыта, упорядочивания отношений 

между акторами, отвечающие вызовам времени в 

сфере политических отношений.  
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Аннотация. Авторы работы подчеркивают, что сего-

дня происходит усиление роли регионального 

управления в федеральной структуре механизма 

государственного управления России. В связи с 

этим, вопросы регионального управления очень ак-

тивно освещаются в научной литературе. В рамках 

обозначенного поля исследования, важную роль, по 

мнению авторского коллектива, играет институцио-

нальная деятельность в формировании структур и 

ценностей, отвечающих за эффективность регио-

нального управления. Авторы статьи подчеркивают, 

что социальные институты определяют региональ-

ную политику, влияя на самоидентификацию насе-

ления, их представления о власти. Деятельность со-

циальных институтов в рамках регионального управ-

ления нацелена на улучшение качества жизни граж-

дан и осуществляется путем создания и развития ин-

формационных связей между структурными эле-

ментами. 
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Annotation. The authors of the work emphasize that to-

day the role of regional governance in the federal struc-

ture of the mechanism of public administration in Rus-

sia is being strengthened. In this regard, the issues of 

regional governance are very actively covered in the sci-

entific literature. In the framework of the designated 

field of research, an important role, according to the au-

thors' team, is played by institutional activity in the for-

mation of structures and values responsible for the ef-

fectiveness of regional governance. The authors of the 

article emphasize that social institutions determine re-

gional policy, influencing the self-identification of the 

population, their ideas about power. The activities of 

social institutions within the framework of regional gov-

ernance are aimed at improving the quality of life of cit-

izens and are carried out by creating and developing in-

formation links between structural elements. 
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опросы, связанные с механизмами государ-
ственного управления страной, вызывают 

огромный интерес среди научного сообщества, 
политиков, менеджеров.  

В последнее время мы наблюдаем за усилением 
роли регионального управления в федеральной 
структуре механизма государственного управле-
ния России [1]. Связано это с тем, что каждый 

В 
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регион уникален, неповторим, этот факт указы-
вает на различные проблемы в каждом конкрет-
ном регионе. Данное обстоятельство побуждает 
заинтересованных лиц обратиться к вопросам ре-
гионального управления.  

Среди направлений, которые освещаются в 
научно-исследовательских работах последних 
лет можно выделить:  

–  теоретико-методологические основания ис-
следования регионального управления [2; 3; 4]; 

–  управление рисками при возникновении кри-
зисов [5]; 

–  развитие цифровой экономики и региональ-
ное управление [6]. 

Также, стоит обратить внимание и на тот факт, 
что в рамках основных образовательных про-
грамм различных направлений обучения реали-
зуется курс «Управление региональным разви-
тием», направленный на изучение стратегий раз-
вития региона, региональной экономики и поли-
тики, а также выработку навыков у обучающихся 
по разработке планов и прогнозов для успешного 
развития региона. 

Таким образом, деятельность социальных инсти-
тутов в российском обществе, роль этой институ-
циональной деятельности в формировании струк-
тур и ценностей, отвечающих за эффективность 
регионального управления, уже длительное 
время являются фокусом пристального внимания 
российского научного сообщества.  

Современное понимание институтов было сфор-
мулировано Д.C. Нортом [7; 8] в рамках институ-
циональной теории, согласно которой социаль-
ный институт включает в себя три основополага-
ющих элемента:  

1) формальные правила (законодательные акты, 
официально закрепленные нормативы);  

2) неформальные правила (на добровольной ос-
нове взятые нормы поведения, негласные ко-
дексы); 

3) механизмы принуждения, обеспечивающие 
соблюдение правил (судебная и правоохрани-
тельная системы).  

Важно подчеркнуть, что институциональная тео-
рия Д.C. Норта применима к любой сфере обще-
ственной деятельности, и управленческая сфера – 
не исключение, в том числе сфера регионального 
управления. Однако применительно к россий-
скому социуму, данная теория требует конкрети-
зации.  

В ракурсе неоинституционального подхода, соци-
альные институты – принятые обществом «пра-
вила игры», созданные человеком ограничитель-
ные рамки, которые позволяют по определенным 
правилам организовать отношения и взаимодей-
ствия между людьми, реализующиеся не на 
структурном, а на поведенческом уровне.  

Что касается системы регионального управления – 
это следует представить как деликатную систему 
регламентации и направления действий в нужное 
руководству региона направление. Институты 
формируют социальную политику. Правила и ти-
пичные операционные процедуры, составляю-
щие основу общественных институтов, наклады-
вают свою печать на социальную политику, струк-
турируя и направляя социально-политическое по-
ведение.  

В рамках институциональной теории, примени-
мой к региональному управлению, социальные 
институты оказывают существенное влияние на 
проводимую политику. Социальные институты 
определяют региональную политику, влияя на са-
моидентификацию населения, их представления 
о власти. 

Под системой управления понимаются «системы, 
в которых протекают процессы управления» [9]. 
Если мы обратимся к системе регионального 
управления, то она представляет собой совокуп-
ность многих систем управления, которые взаи-
мосвязаны между собой и деятельность которых 
направлена на обеспечение реализации постав-
ленных целей и задач.  

Тот спектр проблем, который решается в каждом 
конкретно взятом регионе, протекает на двух 
уровнях: на макросоциальном и мезосоциальном.  

На макросоциальном уровне решение проблем и 
управления институтами в регионах должен соот-
ветствовать задачам федерального значения.  

Например, в России на федеральном уровне 
большое внимание уделяется молодежной поли-
тике, что позволяет развивать человеческий по-
тенциал [10]. В России создано и активно рабо-
тает Федеральное агентство по делам молодежи, 
деятельность которого направлена на формиро-
вание среды, которая помогает молодым людям 
найти свои таланты и реализовать мечты в Рос-
сии [11].  

Работа с молодежью в рамках региона выража-
ется в деятельности комитетов по молодежной 
политике. Комитет по молодежной политике Ро-
стовской области, Краснодарского края и Респуб-
лики Дагестан способствует самореализации мо-
лодежи данных регионов, развивает их творче-
ские и инновационные инициативы, что позво-
ляет молодым людям совершенствовать свои 
компетенции в рамках родного региона, что, в 
свою очередь, позитивно влияет на успешное 
развитие всей территории указанных субъектов 
РФ. 

Также, одной из стратегических целей России яв-
ляется повышение уровня рождаемости в стране. 
Управленческий процесс в регионе устроен таким 
образом, чтобы способствовать решению обозна-
ченной цели. На основе «Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на пе-
риод 2025 г.» [10], во всех субъектах Российской 
Федерации были разработаны региональные де-
мографические стратегические документы, 
направленные на улучшение демографической 
ситуации.  
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В Москве реализует свою деятельность в рамках 
данного направления Департамент семейной и 
молодежной политики города Москвы.  

В Ростовской области собран координационный 
совет по реализации в Ростовской области Кон-
цепции государственной семейной политики в 
Российской Федерации. Координационный совет 
является коллегиальным, межотраслевым орга-
ном, образованным в целях управления, коорди-
нации, межведомственного взаимодействия и 
контроля за реализацией в Ростовской области 
Концепции. 

На мезосоциальном уровне – в процессе институ-
ционального управления необходимо учитывать 
специфические региональные проблемы, прису-
щие каждому отдельному региону. Это преду-
сматривает, по мнению М.А. Васькова, следую-
щие институциональные особенности: 

–  во-первых, создание регионального меха-
низма, который будет ориентирован на регулиро-
вание вопросов, связанных с обеспечением соци-
ально-экономического развития регионов; 

–  во-вторых, формирование «адекватной регио-
нальным условиям институциональной системы, 
которая должна обеспечивать эффективную ком-
муникацию между властью и обществом, состоя-
щим из различных групп интересов, с обеспече-
нием реального участия в управлении регионов» 
[12, с. 306]. 

Одной из важных частей, которая входит в регио-
нальную систему управления, является инфор-
мационное обеспечение. Данный элемент струк-
туры управления выполняет важную функцию 
снабжения органов управления полной, досто-
верной, актуальной и адекватной информацией.  

В составе информационной системы создается 
база данных – специально организованная струк-
тура информационных элементов о параметрах и 
показателях деятельности организации. База 
данных представляет собой информационную 
модель управляемого объекта и является источ-
ником информации для обоснования и принятия 
управленческих решений во всех подразделе-
ниях организации. 

На территории Ростовской области осуществляет 
свою деятельность Министерство региональной 
политики и массовых коммуникаций Ростовской 
области [12], одним из направлений деятельно-
сти которого является рассмотрение и оценка 
возможных рисков общественно-политического 
характера при разработке и принятии решений 
органами государственной власти Ростовской об-
ласти. Также, в рамках своей деятельности дан-
ное Министерство осуществляет сбор информа-
ции от органов местного самоуправления по во-
просам проведения публичных мероприятий, 

заявленных политическими партиями, обще-
ственными объединениями и физическими ли-
цами. Деятельность данной структуры способ-
ствует развитию информационных связей между 
структурными элементами управленческой си-
стемы региона; 

–  в-третьих, реализация мер по развитию обще-
ственной инфраструктуры, по оздоровлению раз-
личных слоев населения в социальных институ-
тах (здравоохранения и медицины, образования 
и воспитания) [13].  

К примеру, со стороны государства уделяется се-
рьезное внимание оздоровлению населения пу-
тем развития массового спорта среди населения 
страны: Федеральный проект «Спорт – норма 
жизни», который является частью большого наци-
онального проекта «Демография». «Спорт – 
норма жизни» – это проект, который позволяет не 
только привлечь большое количество людей к ре-
гулярным занятиям спортом, но и повысит каче-
ство жизни граждан, а значит, положительным об-
разом повлияет на здоровье населения и продол-
жительность их жизни.  

На территории Ростовской области Министерство 
по физической культуре и спорту Ростовской об-
ласти в рамках данного проекта провели следую-
щие работы: 

–  создан физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа на территории гребного ка-
нала «Дон» в г. Ростове-на-Дону; 

–  модернизированы 2 футбольных поля (ста-
дион «Авангард» ГБУ РО «СШОР № 13» г. Таган-
рог, стадион на гребном канале «Дон» в г. Ро-
стове-на-Дону) [14]. 

В рамках регионального управления важной за-
дачей, действующих на территории региона соци-
альных институтов, является улучшение качества 
жизни граждан: увеличение доходов, уменьшение 
числа бедных, улучшение образования, питания 
и здравоохранения. 

Важно подчеркнуть, что сохранение целостности 
системы регионального управления зависит от 
развития информационных связей между струк-
турными элементами. Без обмена информацией 
между элементами такие управленческие си-
стемы не могут функционировать и сохранять 
свою целостность в рамках региона [15]. 

В целом, в региональном управлении важно учи-
тывать нормативно закрепленные основы управ-
ленческой деятельности, которые прописаны в 
Конституции РФ, законодательных актах, имею-
щих отношение к регламентации государствен-
ной, гражданской и муниципальной службы, си-
стемы взаимоотношений представителей орга-
нов государственной власти с населением реги-
она.  
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овременный этап местного самоуправления 
в России характеризуется рядом значимых 

и решающих разработок, повлиявших на прогресс 
в развитие территорий стали следующие акты и 
распоряжения: 

В 2019 году был принят новый закон «О муници-
пальном управлении», который уточняет порядок 
формирования органов местного самоуправле-
ния, определяет их компетенцию и права, а 
также, устанавливает требования к муниципаль-
ным служащим. 

В рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» было выделено более 600 миллиар-
дов рублей на развитие муниципальной инфра-
структуры, включая строительство и ремонт до-
рог, объектов социальной и культурной сферы, а 
также жилья. 

В контексте данного исследования, нами прове-
ден анализ посланий Президента РФ Федераль-
ному Собранию от 20 февраля 2019 года и от                    
15 января 2020 года, в которых говорится о стра-
тегической важности развития отношений феде-
ративных и местных властей, и в которых уделено 
должное внимание вопросам, посвященным 

взаимодействию всех уровней публичной власти 
[1]. 

Кабмин РФ подготовил указ по развитию местного 
самоуправления в России вплоть до 2030 года. К 
тому же, вышестоящее руководство страны пору-
чили Мишустину Михаилу Владимирович прора-
ботать вопрос о возложении полномочий на 
Минэкономразвитие стать координатором дея-
тельности федеральных органов власти в органи-
зации и развития местного самоуправления в 
России. 

В 2021 году был принят закон «О прямых выборах 
глав муниципальных образований», который рас-
ширяет права жителей на выбор своих руководи-
телей и упрощает процедуру проведения выбо-
ров. 

В рамках программы «Местное самоуправление» 
были выделены дополнительные средства на 
обучение и повышение квалификации муници-
пальных служащих [2]. 

Кроме того, в последние годы в России активно 
развивается институт градостроительного со-
вета. Это – орган, созданный на муниципальном 

С 
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уровне для координации градостроительной дея-
тельности и развития территории.  

В настоящее время в России действует около                                     
22 тысяч муниципальных образований, которые 
объединены в 85 субъектов Федерации. Каждое 
муниципальное образование имеет свой орган 
местного самоуправления – совет депутатов и ис-
полнительную власть, возглавляемую главой му-
ниципалитета. 

В последние годы в России происходит активное 
развитие и модернизация системы местного са-
моуправления. Уделяется огромное значение та-
кому важному показателю, как геостратегические 
территории, которые влияют на экономические, 
социальные, культурные и политическими аспек-
тами страны.  

Приграничные зоны имеют важное значение для 
развития торговли и экономического сотрудниче-
ства с соседними странами, регионы с развитой 
инфраструктурой, такие как порты и аэропорты, 
территории, богатые природными ресурсами, та-
кими как нефть и газ, территории с высоким уров-
нем туристической привлекательности, которые 
могут стать источником дохода и создания новых 
рабочих мест. 

Управление геостратегическими территориями в 
местном самоуправлении является одним из клю-
чевых драйверов экономического роста в России 
в местном самоуправлении и имеет стратегиче-
ское значение для развития регионов или госу-
дарства в целом.  

Кроме того, ведется работа по созданию единой 
системы муниципальной статистики и улучшению 
качества жизни населения в регионах.  

Существует известный афоризм: «Государство 
имеет дело с гражданами, а местное самоуправ-
ление имеет дело с жителями». И, в данном кон-
тексте, «жители» в большей мере характеризует 
систему местного управления, чем «граждане» 
[3]. 

Жители современного города формируют, шага-
ющее в ногу со временем, свое городское сооб-
щество – это общее благоустройство города, а 
также, городское хозяйство и культурное про-
странство города.  

Серьезной проблемой для современной России и 
общества становится стремительное развитие 
цифровых технологий во всем мире. Эта область 
развития требует основательной и продолжи-
тельной государственной поддержки. Цифровая 
трансформация задает тон даже для такой, каза-
лось бы, формальной и консервативной профес-
сиональной сферы деятельности как органы пуб-
лично управления [4]. 

Прогресс в области диджитализации и высокотех-
нологического развития сетевых технологий поз-
воляет улучшать производительность и функцио-
нальность информационных систем, которые на 
протяжении последних лет оказали колосальное 
влияние на создание и внедрение сервисного гос-
ударства 2.0, Федеральный проект «Цифровое 

государственное управление», благодаря разра-
боткам которого, реализуется комплексный под-
ход к решению жизненных проблем граждан [5]. 

Современная действительность такова, что про-
цесс трансформации в области дегитализации 
затронул все сферы жизни общества. Наличие 
улучшенного багажа знаний цифровых компетен-
ции у служащих необходимы уже сегодня. Оче-
видно, что их обладание в значительной мере по-
влияет на улучшение эффективной деятельности 
в цифровой среде государственных и муници-
пальных служащих [6]. 

В целом, современный этап местного самоуправ-
ления в России характеризуется рядом положи-
тельных изменений, направленных на укрепле-
ние роли местных органов управления и децен-
трализацию власти. Однако для достижения бо-
лее высоких результатов необходимо продол-
жать работу по улучшению условий труда и си-
стемы мотивации муниципальных служащих, а 
также, проводить активную работу по привлече-
нию талантливых и амбициозных людей для ра-
боты в муниципальных службах. 

В заключение, можно резюмировать следующее: 
современный этап развития муниципального об-
разования в нашей стране знаменуется ведением 
работы по оптимизации модели местного само-
управления. Выполняются разграничения в веде-
нии полномочий и зон ответственности между 
государственной и местной властью. Внедрены 
новые понятия районов муниципальных образо-
ваний, такие как – муниципальный район и город-
ской округ. 

Кроме того, сегодня перед местной администра-
цией, как и перед всей нацией, возник вопрос, 
связанный с необходимостью ликвидации по-
следствий, вызванных короновирусной инфек-
цией (COVID-19).  

Для стабилизации восстановления экономики и 
госбюджета, в связи с ограничениями, введен-
ными из-за пандемии, общей разработкой может 
стать снижение налоговой и имущественной 
нагрузки для малого и среднего бизнеса и соци-
альные предприятия. Для этого необходимо зако-
нодательно определить решения, нацеленные на 
финансовую господдержку, включая и сами муни-
ципалитеты. 

Как мы видим, на современном этапе в сфере де-
ятельности органов местного самоуправления 
сделано не мало. Приоритетными направлени-
ями в решении задач на пути становления мест-
ного самоуправления в современной России 
можно отметить следующие:  

–  формирование единой структуры публичной 
власти;  

–  разработку новых по качеству мер оцениваю-
щих эффективность деятельности органов мест-
ного управления и глав муниципальной власти; 

–  модернизацию системы по оказанию населе-
нию услуг государственных и муниципальных;  
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–  совершенствование качества федерального и 
муниципального управления;  

–  определение соразмерного объема прерога-
тивы и ресурсные возможности муниципалите-
тов;  

–  расширение территорий местного самоуправ-
ления с дальнейшим развитием на этих террито-
риях инфраструктурных и социально-экономиче-
ских составляющих для качественной жизни 
населения небольших муниципалитетов и сель-
ских населенных пунктов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные 

технологии как важнейший элемент управления 

персоналом. Автор подчеркивает, что использова-

ние социальных технологий является важным эле-

ментом в современном управлении персоналом и 

позволяет повысить эффективность и успешность 

компании. В статье рассматриваются различные со-

циальные технологии, такие как социальные сети, 

веб-конференции, онлайн-обучение и другие, кото-

рые помогают улучшить коммуникацию внутри ком-

пании и между сотрудниками, улучшить процессы 

найма и подбора персонала, а также повысить эф-

фективность обучения и развития персонала. Автор 

подчеркивает, что социальные технологии будут 

продолжать развиваться и иметь значительное вли-

яние на управление персоналом в будущем. Они 

позволят компаниям адаптироваться к быстро меня-

ющейся бизнес-среде, улучшать свою конкуренто-

способность и успешность, привлекать и удерживать 

талантливых сотрудников, а также создавать благо-

приятную и продуктивную рабочую среду. 
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Annotation. The article considers social technologies as 

the most important element of personnel management. 

The author emphasizes that the use of social technolo-

gies is an important element in modern personnel man-

agement and can improve the efficiency and success of 

the company. The article considers various social tech-

nologies, such as social networks, web conferences, 

online training and others, which help to improve com-

munication within the company and between employ-
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well as increase the effectiveness of staff training and 
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оциальные технологии представляют собой 
совокупность методов и средств, призван-

ных обеспечить эффективное взаимодействие 
людей в различных сферах общественной жизни. 
В сфере управления персоналом социальные 
технологии используются для улучшения комму-
никации между руководством и сотрудниками, по-
вышения мотивации и эффективности работы 
персонала, а также – для улучшения взаимодей-
ствия между коллегами. 

Социальные технологии играют ключевую роль в 
современном управлении персоналом. Они поз-
воляют руководству более эффективно контроли-
ровать выполнение задач, повышать мотивацию 
сотрудников и улучшать коммуникацию между 
коллегами. Например, использование социаль-
ных сетей внутри компании может значительно 
повысить продуктивность работы, позволить 
быстро решать проблемы и получать обратную 
связь от сотрудников. Также, социальные техно-
логии могут применяться для проведения онлайн-
тренингов и обучения персонала. 

Использование социальных сетей для поиска и 
привлечения кандидатов – это одна из наиболее 
популярных и эффективных методик рекрутинга в 
современной практике управления персоналом. 
Социальные сети предоставляют огромную базу 
потенциальных кандидатов, которых можно иден-
тифицировать и связаться с ними напрямую [1]. 

Привлечение кандидатов через социальные сети 
имеет несколько преимуществ.  

Во-первых, это более быстрый способ поиска и 
привлечения кандидатов, чем традиционный под-
ход с использованием вакансий на сайтах. 

Во-вторых, этот метод позволяет найти кандида-
тов с более точным профилем, так как социаль-
ные сети хранят много информации о предпочте-
ниях, навыках и опыте работы пользователей. 

Для привлечения кандидатов через социальные 
сети необходимо провести анализ целевой ауди-
тории и определить наиболее соответствующие 
ей социальные сети. Далее, можно создать 

С 
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страницу компании в социальных сетях и разме-
щать в ней информацию о работе и вакансиях. 
Некоторые социальные сети, такие как Вконтакте 
и Телеграм, также позволяют использовать плат-
ные и бесплатные рекламные кампании для при-
влечения кандидатов – Авито и hh.ru. 

Однако при использовании социальных сетей 
необходимо учитывать законодательные ограни-
чения, связанные с защитой персональных дан-
ных. Кроме того, некоторые социальные сети мо-
гут иметь ограничение на рекламу вакансий, по-
этому перед началом использования данной ме-
тодики необходимо изучить ее особенности и со-
блюдать требования социальных сетей и законо-
дательства. 

Организация внутрикорпоративных социальных 
сетей имеет ряд преимуществ для сотрудников и 
компаний, которые хотят наладить более эффек-
тивное общение и обмен опытом. 

С одной стороны, это позволяет создать единое 
централизованное место для общения сотрудни-
ков, где они могут делиться знаниями и опытом, 
задавать вопросы и получать на них ответы от 
коллег из разных отделов. Это может сильно по-
высить эффективность работы и сократить 
время, затрачиваемое на поиск информации и 
коммуникацию с другими сотрудниками [2]. 

С другой стороны, такие социальные сети могут 
улучшить взаимодействие между коллегами, ко-
торые ранее не имели возможности общаться 
лично из-за большого количества сотрудников и 
разных отделов. Это может помочь создать более 
тесную и дружескую атмосферу в компании, что 
может оказать положительное воздействие на 
продуктивность и настроение сотрудников. 

При этом необходимо учитывать, что внедрение 
таких социальных сетей требует определенной 
организации и подготовки. Важно обеспечить без-
опасность и конфиденциальность сотрудников, 
предоставив им доступ только к необходимой ин-
формации и контролируя доступ разных уровней 
сотрудников. Также, необходимо проводить обу-
чения и тренинги для сотрудников, чтобы они 
знали, как использовать социальные сети эффек-
тивно и безопасно [3].  

Далее, можно использовать такой инструмент, 
как создание обучающих модулей и онлайн-кур-
сов для повышения квалификации и развития 
персонала – это процесс разработки и внедрения 
программ обучения, которые помогают сотрудни-
кам улучшить свои профессиональные навыки и 
знания. Подобные модули и курсы могут быть ор-
ганизованы как внутренние программы компании, 
так и внешние курсы, доступные через интернет. 

Задача создания обучающих модулей и онлайн-
курсов состоит в том, чтобы помочь персоналу 
приобрести необходимые знания и навыки для 
выполнения своих задач и ролей в организации. 
Эти модули и курсы могут быть специально 
настроены под определенные профессиональ-
ные требования и могут включать в себя 

различные материалы, такие как лекции, видео-
уроки, текстовые материалы и тесты. 

Создание обучающих модулей и онлайн-курсов 
имеет множество преимуществ для компании и 
персонала. К примеру, такие программы обуче-
ния могут помочь компании укрепить свою кадро-
вую базу и улучшить эффективность работы ее 
персонала. Они также могут помочь персоналу 
повысить свою профессиональную компетенцию, 
что повышает их ценность как сотрудников и мо-
жет привести к повышению должности и зар-
платы. 

Применение социальных технологий в управле-
нии персоналом может принести множество пре-
имуществ для компаний. Одно из наиболее за-
метных преимуществ – это возможность значи-
тельно повысить эффективность процессов под-
бора и найма новых сотрудников. С использова-
нием социальных технологий можно быстро и 
легко находить кандидатов, проверять их профес-
сиональные навыки и опыт, а также узнавать о их 
личностных качествах и потенциале. 

Кроме того, использование социальных техноло-
гий может существенно снизить затраты на обу-
чение и развитие персонала. Благодаря доступу к 
онлайн-курсам, обучающим материалам и трени-
ровочным программам, сотрудники могут само-
стоятельно улучшать свои навыки и знания. Это 
позволяет компаниям сэкономить на обучении, 
проводимом сторонними специалистами. 

Социальные технологии также улучшают комму-
никацию между сотрудниками и руководством. 
Внедрение системы обратной связи позволяет 
быстро и эффективно решать проблемы на рабо-
чем месте, а также повышает уровень участия со-
трудников в жизни компании. 

Использование социальных технологий в управ-
лении персоналом может увеличить мотивацию и 
лояльность сотрудников. Взаимодействие с ком-
панией через социальные сети, общение с колле-
гами и руководством в онлайн-режиме может со-
здать чувство сообщества и помочь работникам 
лучше понимать ценности компании [4]. 

Также, существуют недостатки в использовании 
социальных технологий в управлении персона-
лом, которые могут негативно сказаться на эф-
фективности такой системы. Ниже описаны неко-
торые из этих недостатков: 

Риск утечки конфиденциальной информации. Си-
стемы управления персоналом, основанные на 
социальных технологиях, часто содержат конфи-
денциальную информацию, такую как данные о 
зарплате, личная информация о сотрудниках, и 
т.д. Если система не обеспечивает надежную за-
щиту от несанкционированного доступа, то есть, 
риск утечки конфиденциальной информации, что 
может привести к серьезным проблемам для ком-
пании и ее сотрудников. 

Возможность негативного влияния социальных 
сетей на производительность сотрудников. 
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Социальные сети могут быть отвлекающими, осо-
бенно, если сотрудникам разрешено использо-
вать их в рабочее время. Это может привести к 
снижению производительности и ухудшению ка-
чества работы, а также к конфликтам между со-
трудниками. 

Необходимость постоянного обновления и мо-
дернизации системы. Технологии быстро меня-
ются, и системы управления персоналом на ос-
нове социальных технологий должны постоянно 
обновляться и модернизироваться, чтобы оста-
ваться эффективными. Это может потребовать 
значительных затрат на разработку, обучение и 
поддержку системы, что может быть неприем-
лемо для небольших компаний с ограниченным 
бюджетом. 

Таким образом, использование социальных тех-
нологий в управлении персоналом имеет свои 
преимущества и недостатки. При выборе такой 
системы необходимо учитывать все ее возможно-
сти и риски, а также, рассмотреть альтернатив-
ные варианты, чтобы выбрать один, наиболее 
подходящий для вашей компании. 

Итоговая оценка важности использования соци-
альных технологий в управлении персоналом за-
ключается в том, что такие технологии могут зна-
чительно повысить эффективность управления 
персоналом, в частности, они позволяют лучше 
понимать потребности и ожидания сотрудников, а 
также, учесть различия в культуре и менталитете 
персонала, укрепить командную работу и увели-
чить вовлеченность сотрудников в жизнь компа-
нии. 

Социальные технологии также предоставляют 
возможность сбора и анализа большого объема 
данных о персонале, что может использоваться 

для принятия более информированных решений 
в области управления персоналом.  

Перспективы развития социальных технологий в 
будущем остаются очень высокими. С началом 
эпохи цифровой трансформации, социальные 
технологии играют все более важную роль в 
жизни людей и работы компаний. Необходимо 
рассмотреть перспективы по развитию социаль-
ных технологий [5]: 

1. Использование больших данных и машинного 
обучения – возможность собирать данные, прово-
дить аналитику и обрабатывать информацию бу-
дет все более востребовано в будущем. 

2.  Использование искусственного интеллекта 
(AI) – AI поможет автоматизировать множество 
задач, связанных с управлением персоналом, та-
ких как набор персонала, оценка производитель-
ности, и другие. 

3. Использование VR и AR-технологий – новые 
возможности для тренинга и развития персонала 
в компаниях. 

4. Развитие новых социальных сетей для управ-
ления персоналом и обмена знаниями. 

5. Усиление защиты данных – с увеличением 
объема данных, хранение и защита данных ста-
нут все более важными и продвинутыми. 

Таким образом, использование социальных тех-
нологий является важным элементом в совре-
менном управлении персоналом, что позволяет 
повысить эффективность и успешность компа-
нии; социальные технологии будут продолжать 
развиваться и иметь значительное влияние на 
управление персоналом в будущем. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций 

трансформаций трудовых ценностей представите-

лей разных поколений: беби-бумеров, «Х», «Y», «Z». 

По результатам социологического исследования 

экономически активного населения Хабаровского 

края, автором был проведен анализ инверсии тру-

довых ценностей представителей разных возраст-

ных когорт. На основе ранжирования трудовых цен-

ностей был рассчитан показатель, характеризующий 

количественную оценку ценностного разрыва 

между представителями полярных поколений – бу-

мерами и зетами. Максимальное значение ценност-

ного разрыва у зумеров, как и у «младших» милле-

ниалов наблюдается с представителями иксов (0,72; 

0,89 соответственно), что характеризует социальную 

проблему межпоколенных отношений, отражаю-

щую конфликт «отцов и детей». Меньший ценност-

ный разрыв (0,38) у «Z» – ов характерен с «буме-

рами», что говорит о циклическом характере тен-

денции трансформации трудовых ценностных ори-

ентаций. Такие ценности как достойная заработная 

плата, перспективы карьеры, престижная и интерес-

ная (по содержанию) работа входят в ТОП-5 приори-

тетных трудовых ценностных установок младшей и 

старшей когорты. Однако для старшего поколения 

эти ценности обуславливают социально ответствен-

ные трудовые практики, в то время, как для млад-

шего поколение данные ценности имеют гедонисти-

ческую направленность. 
 

Ключевые слова: трансформация системы трудовых 

ценностей, молодежь, поколения, инверсия ценно-

стей, «нормальная» аномия, ценностный разрыв, 

тенденции. 

 

   

Annotation. Тhe article is devoted to the analysis of 

trends in the transformation of labor values of repre-

sentatives of the generation of «baby boomers», «X», « 

Y », «Z». According to the results of a sociological study 

of the economically active population of the Khabarovsk 

Territory, the author analyzed the inversion of labor val-

ues of representatives of different age cohorts. Based 

on the ranking of labor values, an indicator was calcu-

lated that characterizes a quantitative assessment of 

the value gap between representatives of the polar gen-

erations - boomers and zetas. The maximum value of 

the value gap among zoomers, as well as among the 

«younger» millennials, is observed with representatives 

of the Xs (0.72; 0.89, respectively), which characterizes 

the social problem of intergenerational relations, re-

flecting the conflict of «fathers and children». A smaller 

value gap (0.38) among «Z» – s is typical with «boom-

ers», which indicates the cyclical nature of the trend in 

the transformation of labor value orientations. Values 

such as decent wages, career prospects, prestigious and 

interesting (in terms of content) work are included in 

the TOP-5 priority labor values of the younger and older 

cohorts. However, for the older generation, these val-

ues determine socially responsible labor practices, 

while for the younger generation, these values have a 

hedonistic orientation. 
 

 

 

 

Keywords: transformation of the system of labor val-

ues, generations, inversion of values, «normal» anomie, 

value gap, trends. 

 

                                                                       

 
сследование трудовых ценностных ориен-
таций российского общества является акту-

альным вопросов в социологии, сохранившим 
свою значимость и в настоящее время. Экономи-
ческие реформы 1990-х годов спровоцировали 
разрушение устоявшейся ценностной системы 
российского общества, при этом новая система 
трудовых установок еще полностью не сформи-
ровалась. Отражением данных процессов на 
рынке труда является трансформация 

ценностной матрицы, а также – дифференциация 
стратегий интеграции в систему социально-тру-
довых отношений представителей разных поко-
лений. 

В современной российской социологии суще-
ственный вклад в развитие теории ценностей 
внесли А.Г. Здравомыслов, С.Г. Кара-Мурза,                                                  
В.С. Магун, Н.Е. Покровский, Л.В. Рожкова,                                  
Д.О. Стребков, А.Л. Темницкий, Ж.Т. Тощенко, 

И 
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А.В Шевчук, В.А. Ядов. Особое значение для рос-
сийской социологии, с нашей точки зрения, пред-
ставляет концепция «нормальной аномии», пред-
ложенная С.А. Кравченко, в рамках которой уче-
ный выдвинул положение о том, что раньше ано-
мия носила деструктивный характер (разрушение 
ценностной системы общества), то в настоящее 
время она является нормой жизни, проявляясь 
через трансформацию ценностных установок со-
циальных агентов [2]. 

Гипотеза, объект и методы исследования. В 
рамках данного исследования проверялась гипо-
теза об усилении ценностного разрыва между 
представителями разных поколений, что выража-
ется в снижении важности ценности труда как 
терминально-значимой ценности среди предста-
вителей современной молодежи. Следует уточ-
нить, что в данной работе мы придерживаемся 
теории, предложенной Н. Ноувом и В. Штраусом, 
согласно которой, поколение определяется как 
«совокупность людей, рожденных в один двадца-
тилетний период и обладающих тремя общими 
критериями: возраст; общие, единые верования и 
модели поведения; ощущение причастности к 
данному поколению» [3]. Адаптация теории Хо-
ува-Штрауса к российскому обществу предпола-
гает некоторые сдвиги формативных годов поко-
ленных групп. Согласно концепции В.В. Радаева, 
российское общество на рынке труда представ-
лено следующим поколениями: беби-бумеры, Х, 
Y, Z [4].  

С целью выявления тенденции трансформации 
трудовых ценностей среди представителей раз-
ных поколений и проверки (опровержения) гипо-
тезы исследования, нами с ноября 2020 г. по май 
2021 г. было проведено социологическое иссле-
дование в формате анкетирования населения в 
возрасте 14–75 лет, проживающего в Хабаров-
ском крае. Выборка составила 587 человек, из 

которых 8 % (47 человек) представляют поколе-
ние «Беби-бумеров»; 38 % – (223 человек) – поко-
ление «Х»; 41 % (241 человек) – «Y»; 13 % (76 че-
ловек) – представители поколения «Z». По ген-
дерному признаку большая часть (56 % респон-
дентов) – мужчины 44 % – женщины, что соответ-
ствует гендерной структуре экономически актив-
ного населения Хабаровского края. Около поло-
вины респондентов (51 %) имеют высшее образо-
вание; 31,2 % – высшее незаконченное (преиму-
щественно представители поколения «Z» и «Y») 
и меньшее число респондентов имеют среднее 
профессиональное образование (17 %). 

На момент проведения анкетирования 53 % опра-
шиваемых отметили, что работают (подавляю-
щее большинство из них – 49 % относятся к поко-
лению «Х»; 12 % – «Беби-бумеры»; 39 % – мил-
лениалы); 31,6 % – совмещают трудовую дея-
тельность с учебой (молодежь в возрасте от 22 до 
28 лет); 11 % – обучаются в учебных заведениях 
(представители поколения «Z» в возрасте от                                                    
18 лет до 21 года); 4,5 % – не работают и не 
учатся. Значительная доля респондентов – 38 % 
имеют трудовой стаж от 10 до 15 лет, 20 % опра-
шиваемых имеют опыт трудовой деятельности от 
5 до 10 лет; 18 % стаж составляет от 1 года до                      
5 лет; трудовой стаж 5 % опрошенных составляет 
более 20 лет (представители старшего поколе-
ния) [5].  

Результаты социологического исследования 
и их интерпретация. В связи с трансформаци-
ями социальной структуры российского обще-
ства, ценностная система молодого поколения 
претерпевает значительные изменения в сторону 
инструментального отношения к труду. Их трудо-
вые установки связаны, в первую очередь, с до-
стижением материального успеха [6]. Иные цен-
ностные ориентации характерны для представи-
телей более старших поколений (табл. 1). 

Таблица 1  

Трудовые ценности представителей поколения «Z», «У», «Х», «Беби-бумеров»  
(в % респондентов, отметивших соответствующие ценности, как наиболее значимые) 

 

Трудовые ценности 

Возрастные группы 

Поколение 
«Z» 

Поколение «Y» 
Поколение 

«Х» 

Поколение 
«Беби-Буме-

ров» 

14–21 г.* 22–28 лет* 29–35 лет* 36–40 лет 41–54 лет 55–76 лет 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Заработная плата 72 1 65 1 61 1 60 1 58 1 62 1 

2 Стабильная занятость 35 4 48 2 54 2 47 3 51 2 49 3 

3 Интересная работа 46 3 24 10 47 4 49 2 46 3 57 2 

4 Удобный график работы 15 11 29 7 36 9 34 7 33 7 28 9 

5 Возможность профессиональ-
ных достижений 8 15 13 17 40 6 29 9 38 5 19 11 

6 Работа, уважаемая широким 
кругом людей 6 17 14 15 9 20 15 16 12 18 36 7 

7 Большой отпуск 12 12 31 5 24 15 21 13 23 13 17 15 

8 Возможность инициативы 9 13 12 18 33 10 29 9 32 8 41 5 

9 Ответственная работа 2 20 16 14 14 19 13 18 12 18 18 13 

10 Перспективы карьеры 32 5 41 3 52 3 46 4 39 4 36 7 

11 Благоприятный климат  
в коллективе 19 9 31 5 44 5 37 6 29 10 37 6 

12 Стабильность выплаты  
заработной платы 28 7 37 4 39 7 41 5 31 9 24 10 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 Престижность работы 52 2 25 9 28 13 24 11 27 11 43 4 

14 Возможность действовать  
самостоятельно 9 13 6 20 17 18 8 20 18 15 19 11 

15 Баланс работы  
и личной жизни  29 6 26 8 23 16 21 13 21 14 18 13 

16 Возможность  
самореализации 6 17 17 13 37 8 32 8 34 6 9 16 

17 Независимость результатов 
собственного труда 18 10 19 11 31 11 17 15 27 11 3 20 

18 Самостоятельность  
в принятии решений 6 17 10 19 27 14 15 16 12 18 8 18 

19 Возможность самостоятельно 
планировать свое рабочее 
время 7 16 14 15 19 17 13 18 17 16 9 16 

20 Возможность получать до-
ходы, отличные от заработной 
платы 25 8 18 12 29 12 23 12 16 17 4 19 

 
* Респонденты, относящие к молодежной группе. 
Источник: разработано автором. 

 
Доминирующей трудовой ценностью является за-
работная плата – это то, что объединяет поколе-
ние «Z» и «Y» с представителями поколения «Х», 
«бумерами». Немаловажное значение для всех 
возрастных когорт имеет стабильность трудовых 
отношений. Так, для молодежи, относящейся к 
возрастным группам 22–28 и 29–35, лет ценность 
стабильности обусловлена определенным эта-
пом социального развития, связанного с созда-
нием семьи, рождением детей, приобретением 
жилья, что требует определенной стабильности, 
устойчивости, как в финансовой, так и в трудовой 
сферах. Другой фактор, определяющий значи-
мость ценности стабильности занятости, как для 
молодежи, так и для представителей старших по-
колений является напряженность на рынке труда, 
в результате последствий пандемии COVID-19. 
Согласно данным Международной ассоциации 
труда, каждый шестой молодой человек был вы-
нужден прекратить трудовую деятельность в 
связи с пандемией [7]. 

Важность интересной работы имеет разноплано-
вую тенденцию: снижается значимость от поколе-
ния беби-бумеров до миллениалов в возрасте от 
22 до 28 лет, однако, для зетов данная ценность 
входит в тройку доминирующих трудовых устано-
вок. Для зуммеров, работа должны быть как 
хобби, соответствовать их увлечениям. Так 100 % 
респондентов в возрасте от 14 лет до 21 года пол-
ностью согласно с высказыванием: «Работа 
должна приносить удовольствие». Ценность ин-
тересной работы для беби-бумеров и представи-
телей поколения «Х» связана с их личностными 
особенностями. Для них характерна активная 
жизненная позиция, повышенная когнитивная ак-
тивность, желание получать удовольствие, в том 
числе и от трудовой деятельности.  

По результатам нашего исследования, немало-
важное значение для представителей всех воз-
растных групп имеет ценность престижной ра-
боты. Причем, данная ценность является наибо-
лее значимой для двух, полярных поколений: «Z» 
(2 ранг, 52 % респондентов данной возрастной 
группы отметили данную ценность как наиболее 

значимую) и беби-бумеров (43 %, 4 ранг). Как по-
казал корреляционный анализ, престижная ра-
бота в глазах молодежи ассоциируется с возмож-
ностью получения большего дохода. Это под-
тверждается коэффициентами парных корреля-
ций по Пирсону. Так, между факторами «престиж-
ность работы» и «заработная плата» наблюда-
ется самая тесная (относительно других ценно-
стей) положительная связь (r = 0,72). Представи-
тели старшего поколения, престижность работы 
связывают с социально-значимыми професси-
ями, способными приносить пользу обществу 
«быть нужным», а также с высоким социальным 
статусом. Престижная работа, по результатам 
анализа респондентов, относящихся к беби-буме-
рам, тесно связана с уважаемой работой (коэф-
фициент парной корреляции равен 0,63). 

Ценность перспектив карьеры, в целом, характе-
ризуется стабильно положительной тенденцией, 
увеличивая значимость от беби-бумеров к поко-
лению «Z». Однако карьерный рост у зуммеров, в 
меньшей степени связан с их профессиональным 
развитием (коэффициент корреляции между цен-
ностями «перспективы карьеры» и терминаль-
ными ценностями незначителен: r = 0,13 с ценно-
стью «возможность профессиональных достиже-
ний»; r = 0,15 – «возможность инициативы»;                                         
r = 0,19 – «интересная работа»). У многих пред-
ставителей данной возрастной группы требова-
ния к себе как квалифицированному специалисту 
не являются высокими, что обуславливает отсут-
ствие стремления к профессиональным достиже-
ниям, проявлению инициативы, приобретению 
новых компетенций, нежелания брать на себя от-
ветственность. Именно поэтому значимость цен-
ностей возможности проявления инициативы 
также как и профессиональных достижений сни-
жается от старшего поколения к поколению «Y» 
[8]. Для поколения «Z» эти ценности не являются 
доминирующими, но, по сравнению с другими по-
колениями, играют более важную роль.  

Важность таких ценностей, как удобный график 
работы, уважаемая работа, благоприятный кли-
мат в коллективе, ответственная работа 
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снижается от поколения беби-бумеров к зетам. В 
тоже время, баланс работы и личной жизни, неза-
висимость результатов собственного труда, воз-
можность получать доходы, отличные от заработ-
ной платы, представляют большую значимость 
именно для представителей поколения «Z».  

Таким образом, анализ трудовых ценностей поз-
волил выявить ключевые отличия ценностной си-
стемы у представителей разных поколений. Для 
количественной оценки тенденций трансформа-
ций трудовых установок был рассчитан коэффи-
циент Фехнера, характеризующий степень согла-
сованности индивидуальных значений одного 
факторного признака от другого.  

В качестве факторных признаков нами использо-
вались системы трудовых ценностей представи-
телей рассматриваемых поколений. Следует по-
яснить, что под ценностным разрывом мы пони-
маем феномен, при котором система трудовых 
ценностей младшего поколения (поколения «Z») 
на соответствующие процент (коэффициент) от-
личается от системы ценностей более старшего 
поколения. Количественная оценка ценностного 
разрыва была рассчитана как разница между 1 и 
коэффициентом Фехнера по каждому парному 
сравнению (табл. 2).  

Таблица 2  

Количественная оценка ценностного разрыва* 
 

 

Беби-бумеры 
Поколение 

«Х» 
Поколение «Y» 

(36–40) 

Поколение 
«Y» 

(29–35) 

Поколение «Y» 
(22–28) 

Поколение 
«Z» 

Беби-бумеры – 0,55 0,59 0,69 0,44 0,38 

Поколение «Х» 0,55 – 0,67 0,54 0,81 0,72 

Поколение «У» 
(36–40) 0,59 0,67 – 0,22 0,44 0,69 

Поколение «У» 
(29–35) 

0,69 0,44 0,22 – 0,59 0,65 

Поколение «У» 
(22–28) 

0,44 0,89 0,44 0,59 – 0,42 

Поколение «Z» 

0,38 0,72 0,69 0,65 0,42 – 

 
* Количественная оценка разрыва рассчитана как разница между 1 и коэффициентом Фехнера по каждому парному срав-
нению. 
Источник: разработано автором. 

 
Наибольшее значение ценностного разрыва по-
коления «Z» наблюдается с представителями ик-
сов (0,72) и старшими миллениалами (0,69) в воз-
расте от 36 до 40 лет, что характеризует про-
блему межпоколенного взаимодействия, в соци-
альной практике отражающую конфликт «отцов и 
детей». С нашей точки зрения, одной из причин, 
обостряющих данную социальную проблему, яв-
ляется цифровой и технологический разрыв, ха-
рактеризующий современное общество, как об-
щество префигуративного типа. Невозможность 
старших поколения быстро адаптироваться к ди-
джитал-технологиям, которые так важны для со-
временной молодежи, приводит к усилению недо-
понимания между родителями и детьми. Другой 
причиной, усугубляющий разрыв между поколе-
ниями, является деформация процесса преем-
ственности ценностей, норм поведений от стар-
шего поколения к младшему, обусловленные 
агрессивным, негативным влиянием на молодежь 
интернета, блого-сферы, социальные сети. В ре-
зультате, происходит трансмиссия ценностей, в 
которой ключевую роль играют не первичные со-
циальные институты, такие, как семья, образова-
ние, государство, а виртуальные агенты социали-
зации, оказывающие большее влияние на транс-
формацию ценностной системы именно молодого 
поколения.  

Интересным является тот факт, что наименьший 
ценностный разрыв (0,38) характерен между 
двумя полярными поколениями: поколением Z и 
беби-бумерами, что, в определенной степени, 
противоречит гипотезе нашего исследования. 
Так, для зуммеров и беби-бумеров такие ценно-
сти, как заработная плата, престижность работы, 
интересная работа, перспективы карьеры явля-
ются приоритетными (табл. 1). Однако старшее 
поколение рассматривает их в контексте соци-
альной ответственности (пользы для общества), 
в то время, как для младшего поколение данные 
ценности имеют гедонистическую направлен-
ность.  

Начиная с поколения Х до старших миллениалов, 
наблюдается стабильная тенденция увеличения 
ценностного разрыва с представителями старших 
поколений. Это говорит о том, что ценностная си-
стема последующих поколений (поколения Х, Y 
(36–40), У (29–35) отличается на 55 %, 59 % и                                      
69 % соответственно от системы терминальных 
ценностей Беби-бумеров, что полностью под-
тверждает гипотезу данного исследования. 

Заключение. Таким образом, по результатам 
проведенного нами исследования, были выяв-
лены как отличительные, так и схожие характери-
стики в структуре ценностей различных 
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поколений. Гипотеза об усилении ценностного 
разрыва между представителями разных поколе-
ний подтвердилась частично. Полученные ре-
зультаты будут иметь практическую значимость 
для современных работодателей, центров 

профессионального развития и сопровождения 
карьеры при учебных заведениях, государствен-
ных структур, разрабатывающих и реализующих 
программы по поддержке занятости населения.  
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Аннотация. В настоящей работе авторами рассмот-

рены основные элементы иммиграционного кон-

троля как административно-правовой меры борьбы 

с незаконной миграции. Уделено внимание трак-

товке термина «миграция населения». Отмечена 

необходимость борьбы с незаконной миграцией. 

Сделаны выводы об увеличении увеличение при-

тока граждан из других государств, количества пре-

ступлений, совершенных лицами без гражданства 

или иностранными гражданами. Обозначены основ-

ные проблемы миграционного законодательства, 

предложены пути их устранения. Заявлено о необхо-

димость разработки и принятия нормативного пра-

вового акта, касающегося вопросов государствен-

ного контроля в сфере миграции. 
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Annotation. In this paper, the authors consider the 

main points of immigration control as an administrative 

and legal measure to combat illegal migration. Atten-

tion is paid to the interpretation of the term «popula-

tion migration». The need to combat illegal migration 

was noted. Conclusions are drawn about an increase in 

the influx of citizens from other states, the number of 

crimes committed by stateless persons or foreign citi-
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need to develop and adopt a regulatory legal act con-

cerning issues of state control in the field of migration 

was noted. 
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езаконная миграция представляет собой 
национальную угрозу государства, которая 

подрывает различные сферы жизни общества в 
большей мере такие как: политическая, экономи-
ческая и социальная сферы. Чаще всего, неза-
конная миграция приводит к плачевным ситуа-
циям в государстве – к терроризму, экстремизму. 
Статистика показывает, что за последний год на 
территории страны увеличился приток граждан из 
других государств, возросло количество преступ-
лений, совершенных лицами без гражданства или 
иностранными гражданами [1].  

Большая часть мигрантов сознательно нарушает 
законодательство нашей страны, не желая обра-
щаться в государственные органы для приобре-
тения соответствующего правового статуса; 

часть из них, прямо или косвенно, связана с орга-
низованной преступностью. Проблемные аспекты 
безопасности Российской Федерации на протяже-
нии последнего времени стали предметом много-
численных научных исследований ученых-адми-
нистративистов.  

В работах ученых-юристов существует различ-
ные подходы к определению понятия «миграция 
населения». На законодательном уровне отсут-
ствует закрепление трактовки данного термина, в 
силу чего, существует проблема, связанная с не-
определенностью юридического содержания по-
нятия «миграция населения».  

Миграция населения включает в себя приобрете-
ние, изменение, реализацию и прекращение 

Н 
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административно-правового статуса мигранта в 
рамках миграционно-правового отношения как 
вида административно-правового отношения. С 
другой стороны, миграция населения характери-
зуется как сложный общественный процесс, за-
трагивающий многие стороны социально-эконо-
мической жизни. В свою очередь, мигрант – это 
лицо, совершающее перемещение на новое ме-
сто проживания (в рамках временного или посто-
янного прибывания). В случае пребывания ино-
странного гражданина или лица без гражданства 
на территории чужого государства, уполномочен-
ным лицам следует совершить одно из следую-
щих действий: 

–  поставить на учет иностранного гражданина 
или лицо без гражданства по месту временного 
пребывания; 

–  зарегистрировать иностранного гражданина 
или лицо без гражданства по месту временного 
проживания; 

–  зарегистрировать иностранного гражданина 
или лицо без гражданства по месту жительства 
иностранного гражданина или лицо без граждан-
ства.  

Отмеченные выше полномочия компетентных ор-
ганов в сфере миграционных отношений, состав-
ляют природу государственного миграционного 
учета. Исключение представляют те территории 
и объекты при нахождении, на которых возникают 
особенности регламентации посещения для ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Осо-
бенностью является то, что учет при возникнове-
нии данных обстоятельств не носит разрешитель-
ный характер и не ограничивает свободу пере-
движения отмеченного круга лиц. Однако на прак-
тике существуют случаи умышленного уклонения 
иностранных граждан и лиц без гражданства от 
информирования уполномоченных органов о при-
бытии на территорию иностранного государства. 
Названные действия приводят к возникновению 
на территории страны незаконной миграции, что 
тем самым связано с наличием нарушения мигра-
ционного законодательства государства.  

В целях борьбы с незаконной миграцией, компе-
тентные органы реализуют контрольные меро-
приятия в сфере миграционной политики – имми-
грационный контроль. Отметим, что иммиграци-
онный контроль вновь входит в компетенцию Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции с 2016 года [2].  

Таким образом, иммиграционный контроль пред-
ставляет собой разновидность государственного 
контроля, целью которого является регулирова-
ние миграционных процессов, а также – пресече-
ние контрольными органами незаконной мигра-
ции. Федеральный государственный контроль в 
сфере миграции относится к особым видам кон-
троля. Данный факт обусловлен тем, что порядок 
организации и проведения данного вида кон-
трольной деятельности регулируется специаль-
ными нормативными правовыми актами. Стоит 
обратить внимание и на то, что федеральный гос-
ударственный контроль в сфере миграции 

касается лишь вопросов трудовой миграции [3]. 
Безусловно, наблюдению должны подлежать все 
существующие виды миграционных потоков, к 
числу которых относятся: внутренняя и внешняя 
миграция, в целом, а также – образовательная и 
вынужденная миграция. Данный факт приводит к 
неэффективной реализации целей государствен-
ного контроля в сфере миграционных отношений, 
наряду с борьбой с незаконной миграцией в Рос-
сийской Федерации.  

Хотелось бы коснуться проблемы правового регу-
лирования иммиграционного контроля. Вопросы 
незаконной миграции и статуса мигранта регули-
руются нормами федерального законодатель-
ства. Однако стоит отметить несовершенство 
правоприменительной практики, а также, боль-
шое количество правовых пробелов и коллизий 
законодательства в сфере миграции. 

Миграционное законодательство нуждается в об-
новлении, поскольку законы, регламентирующие 
миграцию, были приняты в нашей стране в 
начале 2000-х годов. Заслуживает внимания и то 
обстоятельство, что вопрос о разработке Феде-
рального закона «Об иммиграционном контроле» 
был поставлен еще в 2014 году. Однако вопрос о 
его создании не нашел своего развития.  

Проведя анализ такой административно-право-
вой меры борьбы с незаконной миграцией, как им-
миграционный контроль, мы считаем, что воз-
никла потребность в разработке и принятие нор-
мативного правового акта по вопросам миграции, 
который будет касаться вопросов организации и 
осуществления иммиграционного контроля. 
Также, стоит сказать о том, что мнение о кодифи-
кации российского миграционного законодатель-
ства поддерживается в работах многих авторов 
[4]. Считаем, что миграционная сфера нуждается 
в правовом упорядочении и в охране со стороны 
государства, в разработке более совершенных и 
эффективных административно-правовых мер, 
предназначенных для предотвращения развития 
незаконной миграции. Однако при реформирова-
нии, безусловно, необходимо учитывать актуаль-
ность необходимости проводимых изменений при 
сочетании интересов мигрантов и общества, раз-
личных социальных групп и личности, последова-
тельного осуществления принципов социальной 
справедливости, обеспечения личной, обще-
ственной, миграционной и национальной без-
опасности Российской Федерации. 

Обратим внимание на то, что в настоящее время 
проходит рассмотрение проекта Федерального 
закона «Об условиях въезда (выезда) и пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без гражданства». Про-
ект закона предполагает формирование кон-
трольного списка иностранных граждан, в кото-
рый лицо попадает в случае неоднократного 
нарушения правил пребывания в Российской Фе-
дерации. Поддерживаем точку зрения о необхо-
димости принятия данного федерального закона, 
поскольку считаем, что данный нормативный пра-
вой акт разрешит имеющиеся правовые про-
блемы института контроля в области миграции, а 
также, будет способствовать более 
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эффективному регулированию миграционных по-
токов, что приведет: 

–  к повышению уровня миграционной безопас-
ности в государстве; 

–  к сокращению преступности; 

–  к систематизации контрольной деятельности; 

–  к закреплению и расширению комплекса мер 
по противодействию незаконной миграции. 

 
Литература: 

1. Сводка основных показателей деятельности 
по миграционной ситуации в Российской Федера-
ции за январь-февраль 2023 года // Официаль-
ный сайт Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. URL : https://мвд.рф 

2. Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типо-
вого положения о территориальном органе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации: указ Прези-
дента РФ от 21.12.2016 № 699 // Собрание законо-
дательства РФ. 26.12.2016. № 52. Ч. V. Ст. 7614. 

 
 
3. Жеребцов А.Н. Проект Федерального закона 
«Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства» и вопросы 
совершенствования административного надзора 
в сфере миграции / А.Н. Жеребцов, В.В. Куреев // 
Юридический вестник Кубанского государствен-
ного университета. 2022. С. 34–39. 

4. Жеребцов А.Н. Целевая концепция государ-
ственной миграционной политики РФ и админи-
стративно-правовой механизм / А.Н. Жеребцов, 
А.Е. Горбань. М. : Проспект, 2022. 232 с. 

 Literature: 

1. Summary of the main indicators of the migration 
situation in the Russian Federation for January - Feb-
ruary 2023 // Official website of the Ministry of Inter-
nal Affairs of the Russian Federation. URL : 
https://мвд.рф  

2. On approval of the Regulations on the Ministry of 
Internal Affairs of the Russian Federation and the 
Model Regulations on the territorial body of the Min-
istry of Internal Affairs of the Russian Federation for 
the subject of the Russian Federation: Decree of the 
President of the Russian Federation of December 21, 
2016 № 699 // Collection of Legislation of the Rus-
sian Federation. 26.12. 2016. № 52. Part V.                                  
Art. 7614. 

3. Zherebtsov A.N. Draft Federal Law «On condi-
tions of entry (exit) and stay (residence) in the Rus-
sian Federation of foreign citizens and stateless per-
sons» and issues of improving administrative super-
vision in the field of migration / A.N. Zherebtsov,                      
V.V. Kureev // Legal Bulletin of the Kuban State Uni-
versity. 2022. P. 34–39. 

 
4. Zherebtsov A.N. The target concept of the state 
migration policy of the Russian Federation and the 
administrative and legal mechanism / A.N. Zhe-
rebtsov, A.E. Gorban. M. : Prospect, 2022. 232 p. 

  



76 

 

УДК 340.11 
DOI 10.23672/SAE.2023.84.38.004 
 
Гараева Галина Фаизовна  
доктор философских наук,  
профессор, 
профессор кафедры  
общетеоретических правовых дисциплин, 
Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
garaeva@mail.ru 
 
Терентьев Илья Игоревич 
студент 3 курса бакалавриата, 
Российский государственный  
университет правосудия  
iljaterentjew@gmail.com 
 
Устин Денис Валерьевич 
студент 3 курса бакалавриата, 
Российский государственный  
университет правосудия  
ustin-den@bk.ru  
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЗГЛЯДОВ  

Г.Ф. ШЕРШЕНЕВИЧА  
НА КРИТИЧЕСКИЙ МЕТОД  
В ПРАВЕ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

   
 
 
Galina F. Garaeva 
Doctor of Philosophy,  
Professor, 
Professor of the Department  
of General Theoretical Legal Disciplines, 
North Caucasus branch  
of the Russian State University of Justice 
garaeva@mail.ru 
 
 
Ilya I. Terentyev 
3rd year Undergraduate Student, 
Russian State University of Justice 
iljaterentjew@gmail.com 
 
 
Denis V. Ustin 
3rd year Undergraduate Student, 
Russian State University of Justice  
ustin-den@bk.ru  
 
 

RELEVANCE  

OF G.F. SHERSHENEVICH'S VIEWS  
ON THE CRITICAL METHOD  
IN LAW IN THE CONTEXT  
OF DIGITALIZATION OF SOCIETY 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается характери-

стика критического метода в праве, представленная 

в трудах Г.Ф. Шершеневича, раскрывается опреде-

ленный алгоритм применения этого метода. При по-

мощи критического метода осознается неудовле-

творительность сложившегося правопорядка, фор-

мулируются задачи, соответствующие представле-

ниям общества об идеале, реализуемые посред-

ством научно обоснованной политики права. В усло-

виях цифровой трансформации права критический 

метод позволяет выявить недостатки современного 

правового регулирования в условиях новых техноло-

гических возможностей, сохранить значимые дости-

жения в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина, сохранить имманентно присущие 

праву свойства особого нормативного регулятора. 
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ский метод в праве, Г.Ф. Шершеневич, политика 
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Annotation. The article considers the peculiarities of 

critical method in law, presented in the works of 

G.F. Shershenevich, reveals a certain algorithm of appli-

cation of this method. With the help of critical method 

the unsatisfactoriness of existing legal order is realized, 

the tasks corresponding to the ideas of society about 

the ideal are formulated and realized by means of sci-

entifically grounded policy of law. In the conditions of 

digital transformation of law the critical method allows 

to identify the shortcomings of modern legal regulation 

in the context of new technological opportunities, to 

preserve significant achievements in ensuring the rights 

and freedoms of man and citizen, to preserve the prop-

erties of a special normative regulator inherent in law. 
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аследие великих теоретиков и философов 
права, наверное, потому и остается инте-

ресным и притягательным для ученых современ-
ного мира, что сохраняет актуальный 

теоретический и практически-преобразователь-
ный потенциал для решения проблем, порожден-
ных уже другой, исторической эпохой. Особое 
значение в ряду дошедших до наших дней трудов 

Н 
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теоретиков и философов права обретают мето-
дологические разработки, направленные на по-
иск надежных методов познания права и обеспе-
чения эффективности правового регулирования. 
А так как базовые цели правового познания и пра-
вового регулирования опираются на сущностные 
характеристики права, то они сохраняют для 
субъекта познания онтологическую и гносеологи-
ческую преемственность во времени.  

Одним из таких методов, который имманентно 
присущ человеку разумному, и актуальность кото-
рого не девальвируется в веках, является крити-
ческий метод. Особенности этого метода приме-
нительно к правовой сфере глубоко и убеди-
тельно раскрыл выдающийся российский теоре-
тик и философ права, видный цивилист Габриэль 
Феликсович Шершеневич, чей вклад в разработку 
и популяризацию критического метода в праве 
трудно переоценить. Ведь именно Г.Ф. Шершене-
вич обратил внимание на системную, научную, 
практически-преобразующую, телеологическую, 
аксиологически ориентированную характеристику 
критического метода в праве, ценность и значи-
мость которого, безусловно, очевидна. При этом, 
Г.Ф. Шершеневич подчёркивал объективную 
включенность критического метода в систему ме-
тодов познания права наряду с такими признан-
ными методами как догматический, исторический, 
социологический. Он посвятил критическому ме-
тоду отдельную главу в одном из главных своих 
трудов – «Общая теория права».  

Критический метод, по мнению Г.Ф. Шершене-
вича, необходимо использовать при изучении, 
прежде всего, правовой нормы, которая является 
как результатом действия воли законодателя, так 
и следствием целей, которые он желает достичь. 
Такой взгляд на правовую норму позволяет рас-
сматривать ее с точки зрения критической оценки 
соответствия поставленной законодателем цели 
и полученного в реальности результата, то есть 
выявляет в правовой норме корреляцию долж-
ного и сущего.  

Характеризуя критический метод, Г.Ф. Шершене-
вич обращает внимание то, что критическая 
оценка правовой нормы и полученной результа-
тивности правового регулирования основывается 
строго на научном подходе, который призван 
обеспечить объективность, независимость и 
принципиальность в соотношении должного и су-
щего в объекте критики.  

Критический метод, согласно взглядам Г.Ф. Шер-
шеневича, применим к праву с точки зрения его 
научной характеристики, учёта защищаемых пра-
вом человеческих интересов, с позиции ясного 
осознания общественных целей, достижению ко-
торых способствует право [6, 321]. Фактически 
речь идет о критической оценке нормы права с 
точки зрения ее целесообразности и справедли-
вости, что отражает специфические характери-
стики нормы права, созданной человеческой во-
лей и являющейся одновременно средством до-
стижения человеческих целей.  

Критический метод в праве рассматривается          
Г.Ф. Шершеневичем как практически-преобра-

зующее средство, позволяющее отслеживать ре-
ализацию целей, поставленных законодателем 
при использовании конкретной правовой нормы. 
Оговаривая научное основание в использовании 
критического метода в праве, Г.Ф. Шершеневич 
имеет в виду не только использование накоплен-
ного научного знания о праве, но и строгую после-
довательность этапов, из которых состоит про-
цесс применения метода. Прежде всего, должно 
иметь место «…осознание неудовлетворительно-
сти действующего правопорядка в его целом и в 
частях»; затем идёт постановка идеала «… как 
цели, в направлении которой должно быть произ-
ведено преобразование права»; завершающим 
этапом является «изыскание соответствующих 
мер для перехода от существующего к желае-
мому» [7, 691–692]. Задаваемый Г.Ф. Шершене-
вичем алгоритм использования критического ме-
тода в праве позволяет в едином правовом про-
странстве рассматривать и норму позитивного 
права, и желаемый, должный результат, соотно-
симый с идеалом. «Когда сознана неудовлетво-
рительность действующего права и поставлен 
идеал того права, которое желательно было бы 
иметь, – подчёркивает Г.Ф. Шершеневич, – тогда 
остаётся выработать меры перехода от суще-
ствующего к идеальному. Это собственно назы-
вается политикою права» [6, 321]. Обобщая ска-
занное выше, можно отметить, что использова-
ние критического метода позволяет обнаружить в 
сложившемся правовом порядке отсутствие 
должного состояния, которое в силу разных при-
чин не было обеспечено правовой нормой; помо-
гает выявить те первоочередные задачи, которые 
посредством научно обоснованной политики 
права надо решить законодателю в ходе государ-
ственного регулирования общественной жизни.  

Но особое значение критический метод в праве 
обретает в условиях социальных перемен, кри-
зисного состояния общества, когда позитивная 
правовая норма перестает соответствовать изме-
нившимся общественным отношениям или не от-
вечает идеальным представлениям о правопо-
рядке на данном историческом этапе.  

Очевидность высокого методологического потен-
циала критического метода всегда делала его 
востребованным в силу имманентно присущего 
человеку рационально-оценочного отношения к 
действительности и суждениям о ней. Но, чаще 
всего, критический метод в праве не выделялся 
как отдельный, а воспринимался как само собой 
разумеющееся явление. Такое положение дел не 
мешало развитию правовой науки, а критический 
метод применялся и приносил свои плоды. Од-
нако, как мы отметили выше, значение и потен-
циал критического метода в праве возрастает, ко-
гда оно испытывает трансформацию, например, 
под влиянием научно-технического прогресса.  

Сегодня поступательное развитие науки и тех-
ники нашло свое выражение в процессе цифрови-
зации важнейших сфер общественной жизни – в 
экономике, в праве, государственном управле-
нии, здравоохранении, образовании, промышлен-
ном производстве и т.д. Все более значимое вли-
яние цифровизация начинает оказывать на пра-
вовую сферу, в частности, на правотворчество и 
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правореализацию. Цифровая реальность порож-
дает новые проблемы в обеспечении правопо-
рядка, связанные либо с отсутствием правового 
регулирования новых общественных отношений, 
возникающих в цифровом пространстве, либо с 
недостаточной эффективностью имеющихся спо-
собов правового регулирования в условиях циф-
ровизации общества.  

В сложившейся ситуации одним из востребован-
ных методов исследования социальной реально-
сти и её преобразования может стать критический 
метод в праве, о котором говорил Г.Ф. Шершене-
вич.  

На первом этапе применения критического ме-
тода, безусловно, необходимым является осозна-
ние, что сложившийся правопорядок нуждается в 
критической оценке с учетом происходящей в об-
щественной жизни цифровизации права. В част-
ности, процессы цифровизации привели к тому, 
что сегодня, в условиях виртуального простран-
ства, государство не может гарантировать соблю-
дение таких фундаментальных прав, например, 
как неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести и доброго имени, 
защиту достоинства личности, свободу мысли и 
слова и т.д., которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Именно критический ме-
тод позволяет актуализировать оценку методов 
правового регулирования в новых обстоятель-
ствах, например, применительно к цифровым 
объектам гражданских прав, к роботам, искус-
ственному интеллекту и т.д. 

При этом следует иметь ввиду, что осознание по-
требности в определенной норме права, регули-
рующей возникшие вследствие цифровизации 
общественные отношения может происходить и 
без строгого применения предложенного                            
Г.Ф. Шершеневичем критического метода в 
праве, так как недостаток правового регулирова-
ния всегда очевиден. Но применение критиче-
ского метода, согласно идеям Г.Ф. Шершеневича, 
требует помимо осознания недостаточности пра-
вового регулирования, обращения к должному, по 
существу к идеалу, и это позволяет выбирать 
наилучший вариант правовой нормы в привязке к 
желаемому результату.  

Сегодня, в отличие от предшествующих веков, 
нет торжества какого-либо идеала, который бы 
был притягателен для огромного количества лю-
дей. Однако, остаются общие ориентиры, кото-
рые указывают вектор должного, например, во 
взаимосвязи права и нравственности как соци-
альных регуляторов, что не может не учиты-
ваться к процессе правотворчества. В этой связи, 
нельзя не разделить мнение Е.А. Лукашевой, ко-
торая отмечает, что «…не может быть права, к ко-
торому не приложимы были бы моральные 
оценки, прежде всего с позиции добра, зла, чест-
ного, бессчётного и др.» [4, 120]. Но в условиях 
дальнейшего научно-технического развития, ко-
гда в правовую сферу жизни людей в мире начи-
нают привлекать искусственный интеллект, спо-
собный оптимизировать труд юриста, уменьшить 
проявление субъективного начала в принятии ре-
шений и т.д., вопрос о нравственном основании 

права приобретает особую актуальность. Как 
верно отмечают М.В. Залоило и Д.А. Пашенцев: 
«Одна из важных характеристик российского 
национального правопорядка состоит в том, что 
наряду с правовыми регуляторами важную роль 
здесь играют и регуляторы неправовые, связан-
ные с моралью, религией и т.д. В условиях циф-
ровизации национальный правопорядок России, 
несмотря на мировую тенденцию к унификации 
ценностного содержания права, может сохранить 
моральную составляющую как одну из важных 
особенностей» [1, 206]. Иными словами, критиче-
ский анализ состояния правопорядка России в 
условиях цифровизации трудно отделить от иде-
ального представления о природе права, обу-
словленного неразрывной связью права и нрав-
ственности как элементов единой соционорма-
тивной культуры [5, 40]. Таким образом, право не 
может и не должно вступать в противоречие с 
нравственностью в силу того, что находится с ней 
в одной соционормативной регулятивной плоско-
сти. Однако сегодня, под влиянием технологиче-
ского развития имеет место тенденция отстране-
ния человека от определенных видов деятельно-
сти, передача функций человека искусственному 
интеллекту, в том числе в правотворчестве и пра-
воприменении, что в конечном счете может при-
вести к игнорированию корреляции правовых и 
нравственных норм в обществе.  

Также следует подчеркнуть, что в условиях циф-
ровой трансформации права базовые антрополо-
гические ценности по-прежнему связаны с чело-
веческими потребностями в справедливости, ра-
венстве, милосердии, любви к ближнему, доб-
роте, благе и т.д. Они остаются притягательны 
для современных людей как цель и идеал. В этой 
связи следует отметить, что несмотря на то, что в 
условиях цифровизации общественной жизни 
прослеживаются тенденции, ослабляющие взаи-
мосвязь права и нравственности за счет техноло-
гических возможностей устранения человече-
ского фактора из процессов правотворчества и 
правоприменения, тем не менее последнее слово 
остается за человеком, за его желанием или не-
желанием отказаться от нравственного основа-
ния права как условия должного правового регу-
лирования.  

В этой связи, на наш взгляд, в условиях, когда но-
вые технологии способны создать альтернатив-
ные модели деятельности человека, в основе ко-
торых лежат новые формы коммуникации людей, 
новый формат социальных и межличностных кон-
фликтов, новые объекты и возможные новые 
субъекты правоотношений, новые угрозы ущем-
ления прав человека и т.д. актуальным стано-
вится не просто критический, а ценностно-крити-
ческий подход к праву, учитывающий сложивши-
еся представления о должном в правовом регули-
ровании, в том числе через призму идеала нераз-
рывной взаимосвязи права и нравственности.  

Используя сегодня критический метод в праве, 
рассмотренный в трудах Г.Ф. Шершеневича, 
можно видеть насколько цифровизация закреп-
ляет или удаляет современное общество от тех 
исторических достижений, которые приблизили 
человечество к торжеству общечеловеческих 
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ценностей. Так, в частности, в качестве такого 
бесспорного достижения, отражающего чаяния 
людей о защите их прав и свобод, можно назвать 
современные конституционно-правовые гаран-
тии, которые на сегодняшний день имеют разли-
чия в реальном правовом и цифровом виртуаль-
ном пространствах. Трудно не согласиться с мне-
нием современных ученых, которые отмечают: 
«Современные процессы цифровизации обще-
ственных отношений неизбежно затрагивают, а в 
отдельных случаях и напрямую воздействуют на 
объем и содержание конституционного статуса 
личности» [2, 112]. Так, например, право на 
неприкосновенность частной жизни, личной и се-
мейной тайны, защиту своей чести и доброго 
имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ) в условиях 
цифрового пространства приобретает особую 
проблемность в условиях роста компьютерной 
преступности, рисков утечки персональных дан-
ных, отсутствия надёжных способов хранения 
цифровых данных пользователей и т.д. Кроме 
того, современные формулировки конституцион-
ных норм не отражают, например, «право на за-
бвение», «право на защиту доброго имени циф-
ровой личности», «право на защиту частной 
жизни потребителя», «право на создание и раз-
мещение цифровой информации», «право на до-
ступ к цифровой информации» и т.д.  

Цифровая реальность в отличие от процессов ин-
форматизации и компьютеризации способна ком-
плексно решать взаимосвязанные проблемы от-
расли, общественной сферы, социальных инсти-
тутов и т.д., вносить изменения в субъектный и 
объектный состав человеческой деятельности. 
Для того, чтобы общественные отношения в циф-
ровом виртуальном пространстве были 

упорядочены и носили правовой характер, зако-
нодатель предпринимает конкретные шаги по 
правовому регулированию, а учёные разрабаты-
вают концепцию единого Информационного ко-
декса РФ [3]. Так, например, легализуется поня-
тие «цифровые права»; отдельной конституцион-
ной поправкой 2020 года в пункте «м» статьи 71, 
в ведении Российской Федерации закрепляется 
обеспечение безопасности личности, общества и 
государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных. 

Завершая анализ актуализации критического ме-
тода в праве, выделенного Г.Ф. Шершеневичем в 
качестве самостоятельного научного метода по-
знания и преобразования права, можно отметить, 
что согласно его взглядам, всякое историческое 
изучение права, а в данном случае и правового 
метода:  

«1) даёт нам возможность понять характерные 
черты современного порядка, именно благодаря 
сравнению и противопоставлению;  

2) расширяет наше общественное мировоззре-
ние, отрывая нас от крепкой связи с настоящим и 
открывая перед нами широкое поле будущего»                                                 
[6, 320–321]. К тому же, критический метод в 
праве, сопряжённый Г.Ф. Шершеневичем с требу-
емыми практическими действиями (политикой 
права) и учитывающий сложившиеся представле-
ния об идеале (должном) заключает в себе серь-
ёзный потенциал гармонизации новых технологи-
ческих возможностей с имманентно присущими 
праву свойствами, без которых оно теряет себя 
как особый нормативный регулятор.  
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приходом к власти большевиков и объявле-
нием ими об образовании социалистиче-

ского государства – Советской Республики, от но-
вой власти потребовались огромнейшие усилия, 
направленные на организацию его жизнедеятель-
ности.  

Советы подверглись не только международной 
изоляции в связи с тем, что это было первое гос-
ударство социалистического типа, но и яростному 
противодействию классово чуждых элементов 
внутри Республики. 

Одновременно с противостоянием этим угрозам, 
ослабленная Первой мировой войной Республика 
столкнулась с хозяйственной разрухой и колос-
сальной нехваткой продовольствия. В этих усло-
виях необходимо было предпринимать карди-
нальные меры для стабилизации ситуации внутри 
государства. 

Особое место в борьбе со спекуляцией и мошен-
ничеством в сфере обеспечения продоволь-
ствием отводилось сформированным загради-
тельным отрядам, которые в период Первой ми-
ровой войны выполняли функцию по 

беспощадной борьбе с паникерами, дезерти-
рами, сдающимися в плен солдатами. В годы 
Гражданской войны, в связи с колоссальной не-
хваткой в стране продовольствия, назначение за-
градительных отрядов стало иным. Их стали при-
менять для обеспечения охраны продоволь-
ственных товаров и борьбы со спекуляцией и мо-
шенничеством.  

Решительные меры принимает еще не окрепшее 
советское государство в борьбе за стабилизацию 
ситуации с продовольствием. Так, 12 января 1918 
года в связи с нависшей опасностью голода в Пе-
тербурге, Председатель Совета Народных Ко-
миссаров В.И. Ленин в своем предписании штабу 
Красной гвардии [1, с. 291] дает указание о содей-
ствии в осмотре, находившихся на путях, вагонов 
с хлебом и в поимке спекулянтов и саботажников.  

Образование многотысячных заградотрядов, их 
количественный состав и время, затрачиваемое 
ими на службу по продовольственному делу, 
были определены на совещании Президиума 
Петроградского совета с представителями продо-
вольственных организаций 14 января 1918 года.  

С 
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Инструкцию для осмотра, учета и реквизиции 
было поручено разработать Петроградскому Со-
вету с участием делегатов от районных Советов 
или особой комиссии. 

Меры, принимаемые к спекулянтам, пойманным с 
поличным, а также – к недобросовестным членам 
заградотрядов в условиях борьбы за хлеб, были 
очень строгими: нарушители подлежали рас-
стрелу на месте.  

Революционным отрядам предписывалось осу-
ществлять контроль за передвижением хлебных 
грузов, сбором и ссыпкой хлеба, а также, прини-
мать крайние революционные меры против спе-
кулянтов и для реквизиции хлебных запасов. При 
составлении протоколов о реквизиции, аресте 
или расстреле, в качестве понятых привлекались 
беднейшие слои населения из близлежащих де-
ревень в количестве не менее шести человек. 

По результатам совещания с представителями 
продовольственных организаций, СНК РСФСР                       
14 января 1918 года принимает постановление 
«О мерах по улучшению продовольственного по-
ложения». В данном нормативном правовом акте 
Всероссийскому продовольственному совету и 
Комиссариату продовольствия было предписано 
направить не только комиссаров, но и вооружен-
ные отряды для «самых революционных мер про-
движения грузов, сбора и ссыпки хлеба и т.д., а 
также, для беспощадной борьбы со спекулянтами 
и саботажниками, а при выявлении таковых, рас-
стреливать их на месте» [1, с. 314]. 

Значительно были расширены права народного 
комиссара по продовольствию в соответствии с 
Декретом ВЦИК и СНК от 13 мая 1918 года «О 
чрезвычайных полномочиях народного комис-
сара по продовольствию» [2, с. 264]. Согласно 
данному нормативному правовому акту, он имел 
право: 

–  издавать постановления;  

–  отменять постановления местных продоволь-
ственных органов; 

–  требовать от учреждений и организаций всех 
уровней безоговорочного исполнения своих рас-
поряжений;  

–  применять военную силу при оказании сопро-
тивления при отборе хлеба; 

–  распускать и реорганизовывать продоволь-
ственные органы на местах; 

–  увольнять, смещать, предавать революцион-
ному суду, аресту должностных лиц в случае их 
дезорганизующего вмешательства и т.д.  

В соответствии с Декретом СНК от 16 мая 1918 
года, его полномочия были дополнены. 

Советская власть прилагала все усилия для обес-
печения населения столиц и губерний продоволь-
ствием, но проводимые мероприятия не позво-
ляли в полной мере удовлетворить потребности 
масс. Чтобы решить данную проблему, 21 мая 

1918 года СНК выступил с обращением к питер-
ским рабочим [2, с. 298], в котором содержался 
призыв вступать в продовольственные отряды, 
организуемые комиссариатом продовольствия, и 
бороться за хлеб. Подобные обращения также 
были адресованы рабочим других районов и гу-
берний. 

27 мая 1918 года, в соответствии с Декретом 
ВЦИК и СНК [2, с. 307], были реорганизованы Ко-
миссариат продовольствия и местные продо-
вольственные органы. Данный декрет послужил 
основой для легализации практики создания и 
применения особых отрядов, состоящих из созна-
тельных и рекомендованных партиями професси-
оналов.  

Находясь в ведении местных продорганов, дея-
тельность этих отрядов, осуществляемая сов-
местно с отрядами Красной армии, определялась 
особой инструкцией, утвержденной народным ко-
миссаром продовольствия.  

02 июня 1918 года, в соответствии с телефоно-
граммой В.И. Ленина Петроградскому Совету о 
посылке продовольственных работников для ру-
ководства продовольственными отрядами, тако-
вые были направлены из состава питерских рабо-
чих [2, с. 609].  

В соответствии с Постановлением СНК от 03 ав-
густа 1918 года, за добровольцами-рабочими, 
направленными в продовольственные отряды, 
сохранялись их места работы и средний зарабо-
ток. 

В целях установления твердого порядка и закон-
ности действий заградительных реквизиционных 
отрядов, 04 августа 1918 года было принято По-
ложение о таких подразделениях, действующих 
на железнодорожных и водных путях [3, с. 170]. 
Данный нормативный правовой акт четко опреде-
лял все обязанности членов отрядов, начиная с 
начальника отряда и его действий при осмотре 
пассажиров и грузов. Кроме того, документ регла-
ментировал нормы провоза провизии и её виды. 

Необходимо отметить, что нормы провозимых 
продуктов могли изменяться и дополнительно ре-
гулироваться решениями СНК. Так, постановле-
нием СНК от 05 сентября 1918 года [3, с. 295] 
была изменена норма провоза хлебных продук-
тов, а заградительным отрядам вменялось в обя-
занность, под страхом самой суровой ответствен-
ности, не чинить препятствий к свободному про-
возу трудящимися и рабочими 1,5 пуда хлебных 
продуктов в Москву и Петроград до 01 октября 
1918 года. 

Несмотря на имеющийся положительный эффект 
от деятельности заградительных отрядов, уже к 
концу 1918 года в адрес руководства Советского 
государства стали поступать многочисленные жа-
лобы на незаконные действия таковых, особенно 
на территориях, очищенных от оккупации немцев. 
Подобное отношение заградительных отрядов к 
пассажирам и населению дискредитировало со-
ветских работников и создавало ложное пред-
ставление о советской власти. Чтобы 
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предупредить такие явления, постановлением 
ВЦИК и НКПС от 31 декабря 1918 года «О желез-
нодорожных заградительных отрядах» [4, с. 275] 
предписывалось, в случае обнаружения действий 
заградительных отрядов, дискредитирующих со-
ветскую власть, привлекать весь состав, в том 
числе и командный, к строгой ответственности и 
преданию суду революционного трибунала.  

Безусловно, в деятельности заградотрядов, как, 
впрочем, и других подразделений, было много 

недочетов и упущений. Так, циркулярным распо-

ряжением Управления Продармии от 27 марта 

1919 года № 320/Т отмечалось, что, несмотря на 

предписания Наркомпрода, деятельность загра-
дительных отрядов не была поставлена на долж-

ный уровень. Продорганы не имели своего аппа-

рата для борьбы с мошенничеством и ограничи-

вались услугами ЧК и железнодорожной охраны. 

Результатом такого небрежного отношения к 
своим обязанностям продорганов губерний явля-
ется наблюдавшийся бурный поток мешочников, 

сыгравший существенную роль в разрушении же-

лезнодорожного транспорта и беспрерывно под-

рывавший, с громадными усилиями, налаживае-

мую государственную хлебную монополию. Дис-
локация заградотрядов, нередко, была состав-
лена беспорядочно и бессистемно: местами, от-
ряды расставлялись часто, местами – лишь из-
редка, при этом в одних отрядах наблюдался из-
быток людей, а в других – их совершенно не хва-

тало.  

Качественный состав отрядов, во многих случаях, 
оставлял желать лучшего, агенты продорганов 

при отрядах имелись не везде и не всегда в до-

статочном количестве.  

Бессмысленные задержки поездов до часу и бо-

лее наблюдались повсеместно. Нередки были 

случаи задержки одного и того же поезда загра-

дотрядами, расположенными по направлению 
движения этого поезда, на несколько часов. 

Реквизиция запрещенных к провозу грузов часто 

проводилась с нарушениями: без выдачи на то 

установленных квитанций, без регистрации в 

книге ревизий, зачастую, без соблюдения норм. 

Учет, хранение и сдача реквизированных продук-
тов нередко были организованы очень плохо, ре-

зультатом чего являлись злоупотребления, 

порча, бесконтрольное, не ограниченное ника-

кими нормами, расходование продуктов отря-

дами для собственного потребления. 

В данных условиях, от местных продорганов и 
штабов продчастей категорически требовалось 
упорядочить деятельность заградотрядов, ис-
пользовав для устранения недочетов все имею-

щиеся средства. 

Ответственность за своевременное исполнение 

требований возлагалась на губернских и уездных 
продкомиссаров, командиров и комиссаров прод-

частей и местных полномочных представителей 

Наркомпрома.  

При обнаружении в дальнейшем, не устраненных 
своевременно замечаний, виновные несли самую 
суровую ответственность вплоть до предания 
суду. 

В этой связи, было необходимо произвести пере-
становку отрядов, пересмотреть дислокацию и 
рационально расположить отряды по железнодо-
рожным станциям, точно установив их количе-
ственный состав и уделив должное внимание ка-
чественной составляющей кадров. При этом за-
градотряды необходимо было расположить лишь 
на тех станциях, где производились смена паро-
возов или набор топлива.  

Отряды, скомпрометировавшие себя и не внуша-
ющие доверия в плане исправления, немедленно 
откомандировывались в распоряжение соответ-
ствующих военкомов для укомплектования мар-
шевых эшелонов, отправляющихся в действую-
щую армию, где они должны были искупить свою 
вину перед революцией рядом боевых подвигов. 

Необходимо было передать заградотрядам опре-
деленное количество агентов продорганов из 
числа, преданных делу революции, рабочих и 
крестьян, которым и следовало поручить учет, 
хранение, расходование и сдачу реквизирован-
ных продуктов. 

Выдачу квитанций, уплату денежных средств за 
реквизированные продукты требовалось произ-
водить быстро, без задержек; не взятые квитан-
ции необходимо было оставлять в реквизицион-
ной книжке или пересылать их почтой по месту 
жительства, если потерпевшим был указан его 
адрес. Реквизиционные продукты без выдачи кви-
танций приходовали особым актом, засвидетель-
ствованным представителем железнодорожной 
милиции.  

Уплата денежных средств производилась, по воз-
можности, одновременно с выдачей квитанции; 
неуплаченная сумма за реквизиционные про-
дукты на месте реквизиции должна была выпла-
чиваться соответствующим продорганом по ме-
сту жительства потерпевшего при предъявлении 
им квитанции, о чем в ней делалась соответству-
ющая пометка. 

Запрещалось производить реквизиции ненорми-
рованных продуктов или товаров и предметов по-
требления, не имея на то полномочий от соответ-
ствующих продорганов. 

Командирам и комиссарам продчастей предписы-
валось осуществлять негласный надзор за дея-
тельностью подчиненных им отрядов путем регу-
лирования поездов, своевременно принимая 
меры к устранению замеченных нарушений. 

Реквизиционные продукты, по мере их накопле-
ния, ответственные агенты сдавали местным 
продорганам на нужды детского питания, за ис-
ключением скоропортящихся; по мере накопле-
ния, повагонно их отправляли со складов непо-
средственно в Москву по адресу: Наркомпрод, в 
фонд детского питания [5, л. 16].  
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Разрешалось расходование продуктов из имею-
щихся в наличии на складах на содержание загра-
дительных отрядов. Расходование это необхо-
димо было производить по нормам красноармей-
ского пайка, ведя ежедневную отчетность. 

Для работы по осмотру багажа и грузов, провози-
мых пассажирами, использовали время, которое 
было предусмотрено для стоянки поездов, ни в 
коем случае не задерживая таковые сверх поло-
женного времени, определенного расписанием. 

При последовательном расположении заградот-
рядов по линии следования поезда осмотр произ-
водился очередями по заранее составленному и 
согласованному начальником заградотряда 
плану; причем, на каждой станции производился 
осмотр нескольких вагонов. 

Для борьбы с мошенничеством, главным обра-
зом, использовалось время посадки и высадки 
пассажиров, cдачи и получения продуктов бага-
жом. К такой работе привлекали рабочую 

инспекцию, представители которой обязаны были 
заменять заградотряды. 

С мая 1919 года части Продармии и заградот-
ряды вошли в состав Войск ВОХР, а, начиная с 
сентября 1920 года – войск ВНУС. 19 января 1921 
года войска ВНУС и заградотряды были пере-
даны в военное ведомство, а со второй половины 
1921 года, после введения новой экономической 
политики, и вовсе ликвидированы. 

Таким образом, созданные для борьбы со спеку-
ляцией в период Гражданской войны заградот-
ряды, в большей степени, справлялись со своими 
основными задачами, несмотря на имеющиеся 
нарушения и недостатки. Организация и деятель-
ность таких подразделений была регламентиро-
вана нормативными правовыми актами, опреде-
ляющими их права и обязанности. За допущен-
ные нарушения в своей деятельности состав за-
градотрядов, включая командование, строго 
наказывался, вплоть до осуждения военным три-
буналом.  

 
Литература: 

1. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М. : 
Издательство политической литературы, 1974. 
Т. 35. 600 с. 

2. Декреты Советской власти. 17 марта – 10 июля
1918 г. М. : Гос. изд-во политической литературы, 
1959. Т. II. 698 с. 

3. Декреты Советской власти. 11 июля – 09 но-
ября 1918 г. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Ин-т истории Акад. наук СССР. М. : Полит-
издат, 1964. Т. III. 676 с. 

 
4. Декреты Советской власти. 10 ноября 1918 г. –
31 марта 1919 г. / Ин-т марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Ин-т истории Акад. наук СССР. М. : По-
литиздат, 1968. Т. IV. 744 с. 

 
5. ГАСО. Ф. 9р. Оп. 1. Ед. хр. 24. 

 Literature: 

1. Lenin V.I. Complete works. M. : Publishing House 
of Political Literature, 1974. Vol. 35. 600 p. 

 
2. Decrees of the Soviet government. March 17 –
July 10, 1918. M. : State Publishing House of Political 
Literature, 1959. Vol. II. 698 p. 

3. Decrees of the Soviet government. July 11 – No-
vember 09, 1918 / Institute of Marxism-Leninism un-
der the Central Committee of the CPSU, Institute of 
History of the Academy of Sciences of the USSR.                      
M. : Politizdat, 1964. Vol. III. 676 p. 

4. Decrees of the Soviet government. November 10, 
1918 – March 31, 1919 / Institute of Marxism-Lenin-
ism under the Central Committee of the CPSU, Insti-
tute of History of the Academy of Sciences of the 
USSR. M. : Politizdat, 1968. Vol. IV. 744 p. 

5. GASO. F. 9r. Op. 1. Ed. hr. 24. 

 
  



84 

 

УДК 347.65 
DOI 10.23672/SAE.2023.11.58.005 
 
Жиленкова Татьяна Валерьевна 
доцент кафедры гражданского права,  
Восточно-Сибирский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
pravo-tv@mail.ru 
 

СТАТУС СЛУЖЕБНОГО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

   
 
 
Tatyana V. Zhilenkova 
Associate Professor  
of the Department of Civil Law,  
East Siberian branch  
of the Russian State University of Justice  
pravo-tv@mail.ru 
 

THE STATUS OF AN OFFICIAL WORK  

IN JUDICIAL PRACTICE 
 

                                                                      

 

Аннотация. Правовой статус служебного произведе-

ния неоднократно исследовался в научной и учеб-

ной литературе и становится предметом исследова-

ния в рамках рассмотрения дел о защите интеллек-

туальных прав на произведения. Гражданский ко-

декс Российской Федерации предъявляет доста-

точно жесткие требования к критериям признания 

произведения служебным, что влечет за собой пере-

распределение исключительного права в пользу ра-

ботодателя. Судебная практика свидетельствует, что 

не всегда работодателю удается доказать тот факт, 

что произведение, созданное работником, является 

служебным. Этому способствует недостаточная фор-

мализация трудовых функций работника и недоста-

точное описание конечного ожидаемого интеллек-

туального продукта. В статье анализируются нормы 

действующего законодательства и материалы су-

дебной практики с тем, чтобы сформировать алго-

ритм оформления отношений между работником и 

работодателем, необходимый и достаточный для 

установления статуса произведения как служебного.
 

Ключевые слова: произведение, авторское право, 

служебное произведение, трудовые отношения, ин-
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Annotation. The legal status of an official work has been 

repeatedly investigated in scientific and educational lit-

erature and becomes the subject of research within the 

framework of consideration of cases on the protection 

of intellectual rights to works. The Civil Code of the Rus-

sian Federation imposes rather strict requirements on 

the criteria for recognizing a work as official, which en-

tails the redistribution of the exclusive right in favor of 

the employer. Judicial practice shows that it is not al-

ways possible for the employer to prove the fact that 

the work created by the employee is official. This is fa-

cilitated by insufficient formalization of the employee's 

labor functions and insufficient description of the final 

expected intellectual product. The article analyzes the 

norms of current legislation and materials of judicial 

practice in order to form an algorithm for the registra-

tion of relations between an employee and an em-

ployer, necessary and sufficient to establish the status 

of a work as an official one. 
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вступлением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ) служебным произведением 
признается произведение, созданное в пределах, 
установленных для работника (автора) трудовых 
обязанностей. Как неоднократно отмечалось в 
научной литературе, институт служебных произ-
ведений носит межотраслевой характер и «нахо-
дится на стыке двух отраслей права – трудового 
и гражданского» [1, с. 60]. 

Установление статуса служебного произведения 
сопряжено с рядом практических сложностей. 
Обязанность по доказыванию служебного харак-
тера произведения возлагается на работодателя. 
Согласно п. 104 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» суд устанавливает, является ли 
конкретное произведение служебным, исходя из 
положений законодательства, действовавшего на 
момент создания такого произведения.  

Ранее Закон об авторском праве и смежных пра-
вах содержал иную формулировку, где служеб-
ным признавалось произведение, созданное в по-
рядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя. Как мы ви-
дим, ныне действующая норма, несколько шире, 
чем положение Закона об авторском праве и 
смежных правах.  

Таким образом, применительно к служебным про-
изведениям, созданным после 31 декабря 2007 
года судам необходимо исследовать вопрос, вхо-
дит ли создание произведения в трудовые обя-
занности работника. Данное обстоятельство мо-
жет быть установлено на основании должностных 
инструкций или регламентов (Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2018 
№ С01-344/2018 по делу № А40-117491/2017), 
трудового договора (Определение Верховного 
Суда РФ от 19.08.2016 № 306-ЭС16-11182 по 
делу № А49-6556/2015; Постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 20.12.2019                                      

С 
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№ С01-1278/2019 по делу № А33-30365/2018), до-
полнительного соглашения к трудовому договору 
(Постановление Суда по интеллектуальным пра-
вам от 08.11.2019 № С01-1076/2019 по делу                  
№ А03-16834/2018). А вот свидетельские показа-
ния не смогут подтвердить служебный характер 
произведения (Постановление Суда по интеллек-
туальным правам от 01.08.2019 № С01-446/2019 
по делу № А40-202764/2018), так же, как и нали-
чие трудовых отношений автора произведения с 
иным работодателем, выдавшим служебное за-
дание во исполнение гражданско-правового дого-
вора в интересах третьего лица (Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2019 
№ С01-573/2019 по делу № А41-75964/2018). 

Как отмечает Е.С. Гринь «для квалификации про-
изведения как служебного необходимо опреде-
лить, входило ли задание на создание произведе-
ния в пределы трудовых обязанностей работ-
ника» [2, с. 66]. Безусловно, межотраслевая при-
надлежность института создает определенные 
коллизии с точки зрения требуемой гражданским 
законодательством детализации описания трудо-
вых функций и их результата и положениями тру-
дового законодательства. Аналогичного мнения 
придерживается Н.А. Новикова, указывая, в част-
ности, на то, что «правовое регулирование созда-
ния и использования служебных произведений 
должно строиться с учетом особенностей каждой 
из названных категорий, тем более, что в нормах 
Гражданского кодекса РФ регулирование явля-
ется единым, в нормах Трудового кодекса РФ 
правовое регулирование данных вопросов во-
обще отсутствует, а практика включения соответ-
ствующих положений в содержание трудового до-
говору не богата, при этом, учитывая тот факт, 
что в создании норм трудовых договоров крайне 
редко участвуют специалисты в сфере права ин-
теллектуальной собственности, такие положения 
очень часто содержан ошибочные, а порой и про-
тиворечивые положения» [3, с. 313]. 

ГК РФ не исключает возможность создания про-
изведения на основании служебного задания, вы-
данного работодателем (Решение Суда по интел-
лектуальным правам от 26.05.2020 по делу                      
№ СИП-664/2019). При этом также необходимо, 
чтобы создание произведений входило в служеб-
ные обязанности работника (Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 25.03.2020 
№ С01-13/2020 по делу № А19-2534/2019). Зача-
стую работодатели пренебрегают выдачей слу-
жебного задания в письменном виде, что приво-
дит в последующем к невозможности установить 
служебный характер произведения.  

Факт выдачи служебного задания может быть 
установлен, например, договором между автором 
служебного произведения – работником и работо-
дателем об условиях и порядке выплаты возна-
граждения автору служебного произведения 
(Определение ВАС РФ от 15.06.2010                               
№ ВАС-5413/10 по делу № А41-11030/09), из ко-
торого усматривается, что произведение создано 
работником в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей В противном случает суд не 
сможет установить служебного характера 

произведения (Постановление Президиума Суда 
по интеллектуальным правам от 17.02.2020                       
№ С01-1538/2019 по делу № СИП-610/2019). 

Другой аспект выдачи служебного задания связан 
со слабой индивидуализацией произведения, ко-
торое должно быть создано работником, что 
также может привести к невозможности установ-
ления служебного статуса произведения. Так, в 
одном из споров суд указал, что служебное зада-
ние на разработку макета мебельных опор, не 
позволяет установить, какое именно произведе-
ние явилось результатом выполнения этого при-
каза, что имело существенное значение для при-
нятия судебного решения (Определение Верхов-
ного Суда РФ от 06.11.2015 № 309-ЭС15-14335 по 
делу № А76-12233/2014). 

Оформления трудовых отношений, создания про-
изведение в период действия трудового договора 
и включения создания того или иного произведе-
ния в круг трудовых обязанностей работника бу-
дет достаточно для установления служебного 
статуса произведения. При этом суды отмечают, 
что заключение дополнительных договоров, 
например, лицензионного, не требуется (Поста-
новление Суда по интеллектуальным правам от 
13.12.2018 № С01-1029/2018 по делу                                        
№ А40-15173/2018). 

Для определения юридической судьбы служеб-
ного произведения большое значение имеет факт 
уведомления работодателя о его создании. ГК РФ 
не содержит норм, устанавливающих форму и по-
рядок уведомления, соответственно уведомле-
ние работодателя может быть сделано в любой 
форме. Однако для получения судебной перспек-
тивы целесообразно, чтобы на уровне локального 
акта работодателя была предусмотрена письмен-
ная форма такого уведомления, либо уведомле-
ние работодателя сопровождалось составлением 
какого-либо документа, соответствующего содер-
жания (например, акта приема-передачи произве-
дения – Постановление Суда по интеллектуаль-
ным правам от 25.05.2018 № С01-344/2018 по 
делу № А40-117491/2017). В этом случае доста-
точно легко будет определить дату начала от-
счета трехлетнего срока, в течение которого ра-
ботодатель может «закрепить» за собой исключи-
тельное прав на служебное произведение.  

Таким образом, анализ судебной практики позво-
ляет сформировать следующую совокупность 
условий, необходимых для закрепления за произ-
ведением статуса служебного: 

1. Наличие трудовых отношений между автором 
и работодателем. 

2. Включение в трудовые обязанности работ-
ника функционала по созданию произведений. 

3. Выдача работодателем служебного задания в 
письменном виде на создание произведения. 

4. Уведомление работником в письменном виде 
о создании произведения и передача его работо-
дателю. 
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Аннотация. В представленной статье рассмотрен 

ряд вопросов, возникающих при производстве оч-

ной ставки, как на этапе предварительного рассле-

дования, так и на этапе судебного следствия. Отме-

чено, что очная ставка является одним из важней-

ших следственных действий направленной на полу-

чение достоверной информации путем устранения 

существенных противоречий, в показаниях ранее 

допрошенных лиц. Рассмотрены различные точки 

зрения на понятие «очная ставка», исследованы за-

дачи и этапы подготовки к производству очной 

ставки. Предложено ст.5 УПК РФ дополнить п. 23.1, 

включив в данный пункт понятие «очная ставка», в 

ч. 6 ст. 192 УПК РФ предложено внести дополнение. 
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Annotation. The presented article discusses a number 

of issues arising during the confrontation, both at the 

stage of preliminary investigation and at the stage of ju-

dicial investigation. It is noted that the confrontation is 

one of the most important investigative actions aimed 

at obtaining reliable information by eliminating signifi-

cant contradictions in the testimony of previously inter-

rogated persons. Various points of view on the concept 

of «confrontation» are considered, the tasks and stages 

of preparation for the production of confrontation are 

investigated. Article 5 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation is proposed to supplement 

paragraph 23.1 by including the concept of «confronta-

tion» in this paragraph, Part 6 of Article 192 of the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation is pro-

posed to make an addition. 
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ассматривая понятие и сущность очной 
ставки нельзя не отметить то, что одна 

группа авторов определяет очную ставку как раз-
новидность допроса. Действительно, основная 
цель, как допроса, так и очной ставки состоит в 
получении достоверной информации от прямых 
или косвенных участников произошедшего собы-
тия об известных обстоятельствах, имеющих 

отношение к расследуемому уголовному делу. 
Однако, несмотря на некоторую схожесть, до-
проса и очной ставки, согласиться с данным мне-
нием довольно трудно, так как такое определение 
не передает истинной сущности и конкретной 
цели очной ставки. Тем самым происходит отож-
дествление данного следственного действия с 
допросом [2, с. 273]. Кроме того, очная ставка от 

Р 
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обычного допроса отличается задачами, процес-
суальными и тактическими правилами проведе-
ния. 

Далее, рассматривая отличия очной ставки от 
обычного допроса, необходимо отметить, что на 
стадии предварительного расследования допра-
шиваемые лица, с разрешения допрашивающего, 
могут задавать друг другу вопросы (ч. 2 ст. 192 
УПК РФ), а также адвокат свидетеля (ч. 6 ст. 192 
УПК РФ). Законодатель не предусмотрел участие 
адвоката потерпевшего, а ведь наибольшее коли-
чество очных ставок проводится именно между 
потерпевшим и другими участниками уголовного 
судопроизводства. В связи с этим, мы предла-
гаем, в ч. 6 ст. 192 УПК РФ после фразы «если 
свидетель» добавить фразу «или потерпевший»; 
далее – по тексту. 

При расследовании уголовных дел довольно ча-
сто возникают ситуации, в которых после допроса 
участников уголовного судопроизводства выяв-
ляются серьезные противоречия в показаниях по 
обстоятельствам, имеющим существенное значе-
ния для расследования уголовного дела. В таких 
случаях возникает необходимость проведения 
очной ставки. 

По нашему мнению, очная ставка – это одновре-
менный допрос двух и более лиц с целью устра-
нения существенных противоречий между ними, 
которые были выявлены в ранее полученных по-
казаниях. Поэтому мы предлагаем ст. 5 УПК РФ 
дополнить п. 23.1 изложив понятие очной ставки 
в следующей формулировке: «Очная ставка – од-
новременный допрос двух и более лиц с целью 
устранения между ними существенных противо-
речий в ранее полученных показаниях». 

Отметим, что законодательно не определено по-
нятие «существенные противоречия». К суще-
ственным противоречиям можно отнести проти-
воречия: 

–  в событии преступления; 

–  в виновности подозреваемого (обвиняемого) 
лица; 

–  в характере и размере причиненного вреда; 

–  в квалифицирующих признаках содеянного 
преступления; 

–  и в других обстоятельствах, подлежащих до-
казыванию [3, с. 188].  

Для того, чтобы наиболее точно уяснить сущ-
ность рассматриваемого следственного действия 
необходимо исследовать не только его понятие, 
но и задачи, которые подлежат разрешению пу-
тем его проведения. К задачам, решаемым при 
проведении очной ставки, необходимо отнести: 

–  изобличение допрашиваемого в заведомой 
недостоверности предоставленных ранее при до-
просе сведений, имеющих существенное значе-
ние при расследовании уголовного дела; 

–  установление истины при добросовестном за-
блуждении одного из допрашиваемых лиц отно-
сительно произошедшего преступного события; 

–  разоблачение ложного алиби подозреваемого 
(обвиняемого); 

–  разоблачение возможного самооговора до-
прашиваемого лица; 

–  проверка ранее полученных показаний допра-
шиваемых лиц; 

–  проверка следственных версий; 

–  укрепление правдивости и достоверности уже 
имеющихся показаний; 

–  исследование личностей допрашиваемых; 

–  установление новых, ранее не выявленных 
обстоятельств; 

–  установление причин возникновения суще-
ственных противоречий. 

Принимая решение о производстве очной ставки 
необходимо убедиться в наличии условий обяза-
тельных для ее проведения: 

–  наличие возбужденного уголовного дела; 

–  лица, подлежащие допросу в ходе очной 
ставки, должны быть предварительно допро-
шены; 

–  в ранее полученных показаниях допрашивае-
мых должно быть установлено наличие суще-
ственных противоречий; 

–  должны отсутствовать обстоятельства пре-
пятствующие проведению очной ставки (наруше-
ние прав и законных интересов допрашиваемых и 
др.). 

При установлении наличия условий необходимых 
для проведения очной ставки начинается процесс 
непосредственной подготовки к ее проведению. 
Процесс подготовки к проведению очной ставки 
условно можно разделить на несколько этапов. 

1. Изучение показаний лиц, подлежащих до-
просу в ходе очной ставки и принятия решения о 
необходимости проведения очной ставки. 

Изучаются показания, в которых были выявлены 
существенные противоречия, и другие матери-
алы, которые могут прояснить возникшие во-
просы. Выясняется характер противоречий и оце-
нивается их критичность для расследования уго-
ловного дела. После принятия решения о необхо-
димости проведения очной ставки, наступает 
этап, от которого во многом зависит результат 
данного следственного действия.  

2. Подготовка плана производства очной ставки 
и алгоритма ее проведения. 

При составлении плана производства очной 
ставки и алгоритма ее проведения необходимо 
учесть все подготовительные этапы. Необходимо 
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определить круг вопросов подлежащих выясне-
нию для устранения имеющихся противоречий в 
показаниях допрашиваемых лиц. При определе-
нии вопросов необходимо продумать возможные 
варианты ответов на них с целью построения по-
следующего диалога с допрашиваемыми лицами.  

3. Изучение личности допрашиваемых лиц. 

Необходимость данного этапа заключается в том, 
что личностные особенности допрашиваемых 
лиц определяют очередность их допроса при про-
изводстве очной ставки, тактику ее проведения, 
круг вопросов, подлежащих выяснению.  

4. Выбор места, времени и длительности прове-
дения очной ставки. 

На стадии предварительного расследования це-
лесообразно очную ставку проводить в служеб-
ном кабинете, в судебном следствии, соответ-
ственно, в зале судебного заседания. Правиль-
ный выбор места проведения очной ставки, вре-
мени и длительности ее проведения оказывают 
положительное психологическое воздействие и, 
как правило, настраивает допрашиваемых лиц на 
дачу правдивых показаний. 

5. Техническое обеспечение очной ставки. 

При проведении очной ставки рекомендовано ис-
пользование технических средств, а именно, 
средств аудио-видео фиксации [1, с. 43]. В связи 
с этим, необходимо заранее решить вопрос, свя-
занный с техническим оснащением. Нельзя до-
пускать, чтобы использование технических 

средств создавало неблагоприятные условия 
проведения данного следственного действия. 

6. Подборка вещественных доказательств, доку-
ментов и иных материалов, которые планируется 
предъявить при проведении очной ставки. 

Предъявление вещественных доказательств, до-
кументов и иных материалов, опровергающих 
ложные показания одного из допрашиваемых, по-
могают убедить данное лицо дать правдивые по-
казания. 

7. Обеспечение безопасности допрашиваемых 
лиц. 

При производстве очной ставки нельзя исключать 
возможность того, что в ходе ее проведения 
между допрашиваемыми лицами может возник-
нуть конфликтная ситуация в виду несогласия с 
показаниями друг друга. В связи с этим, необхо-
димо заранее позаботиться о создании таких 
условий, которые бы исключили возможность 
причинения телесных повреждений допрашивае-
мыми лицами друг другу.  

Окончанием производства очной ставки является 
фиксация ее результатов путем заполнения соот-
ветствующего протокола. Протоколы занимают 
основную часть любого уголовного дела [4, с. 23]. 
В протоколе отражается весь ход проведения оч-
ной ставки, а также результаты ее проведения. 
Особое внимание уделяется разрешению суще-
ственных противоречий, имеющихся в ранее по-
лученных показаниях, ради достижения этой цели 
собственно и проводится очная ставка. 
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Аннотация. Уголовно-правовое знание имеет глубо-

кие корни. Первые попытки осмысления ряда уго-

ловно-правовых явлений обнаруживаются еще у фи-

лософов Античности. На всех последующих этапах 

становления цивилизации есть подтверждение 

тому, что интерес к криминальной сфере социаль-

ного бытия и соответствующей области знания был 

неслучаен. Внимание мыслителей к ним имело и 

продолжает иметь онтологическую основу, по-

скольку ни одна из предлагаемых ими картин мира 

до сих пор не обходилась без уголовно-правового 

концепта как своей необходимой части. Для успеш-

ного развития как отечественной науки уголовного 

права, так и системы уголовного права в современ-

ную эпоху необходимо восстановить отечественную 

традицию анализа общеметодологических и теоре-

тических проблем уголовного права, а также функ-

ций, задач и целей уголовного права. 
 

Ключевые слова: уголовная политика, право, пре-

ступность, контроль. 

 

   

Annotation. Criminal law knowledge has deep roots. 

The first attempts to comprehend a number of criminal 

law phenomena are found even among the philoso-

phers of Antiquity. At all subsequent stages of the for-

mation of civilization, there is evidence that interest in 

the criminal sphere of social existence and the corre-

sponding field of knowledge was not accidental. The at-

tention of thinkers to them had and continues to have 

an ontological basis, since none of their proposed pic-

tures of the world has so far been without a criminal law 

concept as its necessary part. For the successful devel-

opment of both the domestic science of criminal law 

and the criminal law system in the modern era, it is nec-

essary to restore the domestic tradition of analyzing 

general methodological and theoretical problems of 

criminal law, as well as the functions, tasks and goals of 

criminal law. 
 

 

Keywords: criminal policy, law, crime, control. 

 

                                                                       

 
егламентированная в статье 2 УК РФ юриди-
ческая конструкция задач уголовного права 

в современных условиях, была правильно понята 
обществом и властью, должным образом доктри-
нально разработана и могла оптимизировать уго-
ловную политику, правотворческую и правопри-

менительную практику, опираясь при этом на под-
держку общества. 

Лишь, только таким образом уголовное право как 
специфическая система норм действительно мо-
жет решать такие задачи, как:  

Р 
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–  специфические, ей свойственные, не внедря-
ясь в компетенцию иных отраслей права;  

–  достаточно конкретные, поддающиеся про-
верке и обладающие управленческим потенциа-
лом;  

–  только необходимые, являющиеся «послед-
ним аргументом» законодателя [1]. 

Это означает, что уголовная политика, как бы ни 
определять ее содержание, как бы ни оценивать 
влияющие на нее факторы, должна, во всяком 
случае, опираться на понимание задач уголов-
ного права, адекватное наполнение их юридиче-
ским и социальным содержанием. В то же время, 
задачи уголовного права в определенной своей 
части – но никогда не полностью – адаптируются 
к проводимой в обществе уголовной политике 

Поскольку задачи уголовного права реализуются 
в рамках уголовно-правовой политики, постольку 
целесообразно вначале отметить следующее.  

Борьба с преступностью требует установления 
жесткого социального контроля со стороны госу-
дарства, создания специальных государственных 
структур, использования государственно-власт-
ных полномочий, определения четкой государ-
ственной политики. 

Будучи составной частью внутренней политики 
государства, политика борьбы с преступностью 
характеризуется совокупностью основополагаю-
щих научно обоснованных идей и положений об 
исходных позициях, стратегических направле-
ниях, путях и средствах преодоления преступных 
посягательств, которыми руководствуются госу-
дарственные и общественные органы в своей 
практической деятельности. Ее основой высту-
пает уголовная деятельность, в которую входят 
принципы и направления, формы и методы 
борьбы с преступностью, основывающиеся на 
уголовном праве.  

Таким образом, задачи уголовного права реали-
зуются через уголовную политику.  

Еще ученые советского периода указывали, что 
уголовная политика – сложнейшее социальное 
явление; к тому же, следует учитывать, что 
«предмет уголовной политики, ее основное со-
держание – борьба с преступностью – предопре-
деляет и некоторые особенности ее реализации».  

Уголовная политика на современном этапе разви-
тия российского общества имеет множество про-
блем, характеризующихся реализацией уголов-
ной политики и получивших в настоящее время 
солидную научную разработку, в связи с чем, нам 
представляется целесообразным затронуть лишь 
один аспект, касающийся форм, в которых проис-
ходит процесс реализации уголовной политики.  

Проведенные исследования позволяют утвер-
ждать, что уже в первой четверти XX в. имели ме-
сто попытки определить предмет, метод, цели, 
задачи и другие основные положения теории со-
ветской уголовной политики. 

Справедливые высказывания ученых относи-
тельно построения оптимальной модели разви-
тия уголовно-правовой политики, включающей в 
себя создание Доктрины современного уголов-
ного права, разработку на ее основе Концепции 
уголовно-правовой политики, а также, проектиро-
вание и принятие нового Уголовного кодекса РФ, 
воплотить в жизнь представляется возможным, 
лишь определившись с ключевыми категориями в 
рассматриваемой области. 

Традиционным нам представляется то обстоя-
тельство, что отсутствию, закрепленной на зако-
нодательном уровне, дефиниции «уголовная по-
литика» сопутствует доктринальный плюрализм 
относительно понимания данного термина.  

Нам представляется, что под уголовной полити-
кой необходимо понимать стратегическую дея-
тельность государства по противодействию пре-
ступности в целях охраны прав и свобод лично-
сти. Отметим и точку зрения А.И. Бойко, согласно 
которой сущность деятельности государства в во-
просах уголовной политики состоит в управлении 
криминальными процессами в направлении ми-
нимизации преступности [2]. 

Очевидно, что значимость и масштабы данной 
деятельности чрезвычайно широки и разнооб-
разны, в связи с чем, необходимо обратить доста-
точно пристальное внимание на вопросы состав-
ных частей уголовной политики и ее ключевого 
элемента – уголовно-правовой политики. 

Справедливо отмечается методологическая роль 
уголовной политики по отношению к уголовно-
правовой, уголовно-процессуальной и уголовно-
исполнительной политике. В то же время, суще-
ствует точка зрения о ведущем (доминирующем) 
положении уголовно-правовой политики в струк-
туре уголовной политики. Например, А.Б. Мель-
ниченко отмечает, что уголовно-правовая поли-
тика «тесно связана с уголовным правом, играю-
щим определяющую роль в комплексе отраслей, 
институтов и норм, составляющих правовую ос-
нову борьбы с преступностью» [3].  

На то, что уголовно-правовая и уголовная поли-
тика – две самостоятельные, не равные по сво-
ему содержанию и объему категории, указал                                      
Ю.В. Недотко, отметив, что «уголовно-правовая 
политика, представляя собой ядро и норматив-
ную базу всей уголовной политики, является ее 
составной частью, структурным элементом» [4]. 

Казалось бы, что ответ на вопрос о соотношении 
уголовной и уголовно-правовой политики доста-
точно тривиален и искать его нужно в соотноше-
нии «целого» (уголовной политики) и «части» 
(уголовно-правовой политики). Иллюстрируя это 
небезызвестными кругами (диаграммой) Эйлера, 
круг уголовно-правовой политики полностью дол-
жен находиться в рамках большего круга уголов-
ной политики, при этом, оставляя место для иных 
содержательных элементов уголовной политики. 

Однако стоит отметить, что именуется «традици-

онным» представление о том, что уголовную по-
литику можно понимать в широком и узком 
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значениях, при этом, как раз, в узком понимании, 

отождествляя политику уголовную с уголовно-

правовой. Такой подход, по сути, позволяет 
утверждать о тождественности рассматриваемых 
категорий при условии понимания их в «узком» 

смысле (диаграмма Эйлера, в таком случае, бу-
дет представлена двумя равными по объему кру-
гами с идентичным содержанием). 

Подчеркнем, что ученые отмечают необходи-

мость выделения широкого, среднего или узкого 

толкования содержания уголовной политики как 
единственно возможного способа классифика-

ции. 

Э.Ф. Побегайло указывает на то, что в качестве 

составных частей единой уголовной политики ав-

торы выделяют «уголовно-правовую, уголовно-

процессуальную, уголовно-исполнительную, кри-

минологическую и административно-правовую 

разновидности такой политики» [5]. 

В то же время, А.И. Александров, со ссылкой на 

ряд исследований, указывает на шесть направле-

ний уголовной политики: «уголовно-правовая, 

уголовно-превентивная, уголовно-розыскная, уго-

ловно-процессуальная, уголовно-исполнитель-

ная и уголовно-организационная» [6]. 

Вышеизложенное позволяет констатировать: 

–  во-первых, наличие плюрализма мнений отно-

сительно составляющих уголовной политики, как, 
впрочем, и наименования данных элементов 

(«составные части единой уголовной политики», 

«направления», и т.п.); 

–  во-вторых, преобладающая точка зрения, со-

гласно которой уголовная политика включает в 

себя уголовно-правовую, уголовно-процессуаль-

ную, уголовно-исполнительную и профилактиче-

скую, дополняется тезисами о том, что в состав 

уголовной политики необходимо также включать 
административно-правовую, уголовно-розыскную 

(оперативно-разыскную), уголовно-организацион-

ную и т.д.; 

–  в-третьих, отсутствие терминологического 

единства: уголовно-исполнительная политика мо-

жет именоваться пенитенциарной либо уголовно-

исправительной, криминологическая политика – 

профилактической. 

Наша точка зрения состоит в том, что в структуру 
уголовной политики должны входить:  

–  уголовно-правовая политика;  

–  криминологическая (профилактическая) поли-

тика;  

–  уголовно-процессуальная политика;  

–  уголовно-исполнительная (пенитенциарная 

политика); 

–  постпенитенциарная политика. 

Подводя итог нашего исследования относительно 

указанных составляющих уголовной политики, 

считаем допустимым схематично отразить неко-

торые ключевые признаки рассматриваемых ка-

тегорий. 

Во-первых, в качестве составляющих единой уго-

ловной политики следует считать политику уго-

ловно-правовую, криминологическую (профилак-
тическую), уголовно-процессуальную, уголовно-

исполнительную (пенитенциарную) и постпени-

тенциарную. Иные, предлагаемые авторами ва-
рианты (административно-правовая, уголовно-

розыскная (оперативно-розыскная), уголовно-ор-

ганизационная политика и т.п.) в обособлении не 

нуждаются ввиду их содержательного сходства 

или подчиненного положения с уже указанными 

составляющими (по признакам ключевого субъ-
екта, объекта и цели воздействия). 

Во-вторых, под уголовно-правовой политикой 

следует понимать деятельность государственных 
органов по нормативному определению концепту-
альных основ борьбы с преступностью посред-

ством закрепления целесообразных мер воздей-
ствия за совершение антиобщественных деяний. 
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Аннотация. Исследование презумпций в уголовном 

процессе актуально с точки зрения теории, прак-
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ную роль в судебном процессе, уголовно-процессу-

альные презумпции оказались наименее изучен-

ным видом правовых презумпций. Авторами пред-

принята попытка обобщения существующих в юри-

дической науке на данный момент представлений 

об их свойствах с целью продолжения формирова-

ния «работающей» комплексной теории правовых 

презумпций в уголовно-процессуальном праве. 
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сследование презумпций в уголовном про-
цессе актуально с точки зрения теории, 

практики, а также в дидактическом аспекте.  

На практике, презумпции играют важную роль в 
судебном процессе. В юридической науке призна-
ется, что их значение проявляется при рассмот-
рении дел в суде. Как отмечает судья Верховного 
Суда Российской Федерации в отставке Н.А. Ко-
локолов, без презумпций осуществление любого 
судопроизводство немыслимо. Обращаясь в суд 
за разрешением социального конфликта на ос-
нове норм права, инициатор процесса неизбежно, 
а порой и вынужденно погружается в удивитель-
ный мир предположений [6, с. 253].  

В теоретическом аспекте, целью разработки дан-
ной проблематики является продолжение форми-
рования «работающей» комплексной теории 

правовых презумпций в уголовно-процессуаль-
ном праве, а также, дополнение имеющихся зна-
ний о правовых презумпциях как общего понятия. 
В ходе изучения уголовно-процессуальных пре-
зумпций в юридических вузах осуществляется 
формирование точного и ясного представление о 
данном феномене.  

Научные разработки проблемы презумпций уго-
ловно-процессуального права проводились как в 
рамках общей теории права, так и отраслевых ис-
следований. Основополагающими работами в 
этой области можно считать, труды В.К. Бабаева 
и В.И. Каминской [1; 5]. 

В рамках исследовательского «бума» интереса к 
правовым презумпциям в первые пятнадцать лет 
нынешнего столетия, презумпциями в уголов-
ном процессе посвятили свои работы                                       

И 
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Х.А. Каландаришвили, К.Б. Калиновский,                             
Н.А. Колоколов, К.К. Панько, А.В. Смирнов,                             
О.Н. Сычева и др. 

Однако, несмотря на отмеченную актуальность 
обозначенной темы, обращение к специальной 
литературе показывает, что несмотря на высокую 
значимость, именно уголовно-процессуальные 
презумпции оказались наиболее слабо изучен-
ными. В связи с этим, настоящая статья не пре-
тендует на всеобъемлющий анализ презумпций в 
уголовном процессе и представляет собой по-
пытку подведения некоего промежуточного итога – 
опыта обобщения имеющихся на данный момент 
представлений об их свойствах (признаках).  

Предварительно следует констатировать, что, 
термины «презумпции в уголовном процессе», 
«уголовно-правовые презумпции», «презумпции 
в судопроизводстве» будут использоваться как 
равнопорядковые, несмотря на их нетождествен-
ность. В данном случае, принимается во внима-
ние, что в области уголовно-процессуального 
права имеют место иные виды презумпций, выде-
ляемые в ходе классификации по разным основа-
ниям, уголовно-процессуальные материально-
правовые и процессуальные. Так, например, в ка-
честве отраслевых в данном случае могут высту-
пить презумпции общеправового или межотрас-
левого характера.  

Характеризуя свойства уголовно-процессуаль-
ных презумпций, Х.А. Каландаришвили указывает 
на отсутствие каких-либо принципиальных осо-
бенностей в их содержании и логическом постро-
ении в соотношении с общим понятием правовых 
презумпций [3, с. 32]. 

В связи с этим, часть перечисляемых автором 
признаков презумпций в уголовном судопроиз-
водстве совпадает с признаками правовых пре-
зумпций (отражение повторяемости явлений и 
жизненных процессов; вероятностный характер, 
опровержимость) [4, с. 11]. Их особенности прояв-
ляются в связи со спецификой сферы правового 
регулирования – уголовного процесса, что нахо-
дит отражение в дефинициях.  

Учитывая, что основная функции уголовно-про-
цессуальной презумпции реализуется при рас-
смотрении возникшего спора в суде, Ю.А. Сери-
ков предлагает следующую дефиницию уго-
ловно-правовой презумпции: – это закрепленный 
в норме права вероятностный вывод о факте, ко-
торый принимается судом без процедуры доказы-
вания, в случае установления связанного с ним 
факта (факта-основания) и неопровержения пу-
тем доказывания иного факта» [8, с. 9]. 

Х.А. Каландаришвили уточняет сферу примене-
ния уголовно-правовой презумпции как распреде-
ление бремени доказывания: «Правовая пре-
зумпция в уголовном судопроизводстве – это 
прием юридической техники, существующий в 
виде законного предписания (при этом не обяза-
тельно именуемый в тексте закона презумпцией), 
который представляет собой предположение о 
фактах, подтвержденных или опровергнутых при 
расследовании и рассмотрении уголовного дела, 

распределяющий бремя доказывания между сто-
ронами [4, с. 16].  

Признание важной роли уголовно-процессуаль-
ных функций в распределении бремени доказы-
вания позволяет называть ее «доказательствен-
ной презумпцией».  

Кроме указанной, презумпции в уголовном про-
цессе выполняют роль достижения эффективно-
сти и процессуальной экономии уголовного судо-
производства, а также, координации и упорядочи-
вания уголовно-процессуальных отношений. В 
ряде случаев, они стоят на защите государствен-
ного порядка.  

Вместе с тем, ряд исследователей полагает, что 
ценность уголовно-процессуальной презумпции 
не определяется только данной функцией и выхо-
дит за рамки процесса доказывания, поскольку ее 
важнейшим свойством является «особая соци-
альная значимость и нравственное содержание, 
заключающееся в вере в них, а потому и в необ-
ходимости их использования в уголовно-процес-
суальном доказывании без каких либо сомнений» 
[9, с. 211].  

Точку зрения З.З. Зинатуллина разделяет и                                    
Н.А. Колоколов, утверждая, что в основе каркаса 
презумпции и ее легитимности лежит «граждан-
ское чувство» справедливости, вера в нее. [6,                                       
с. 254]. 

Следует отметить, что Н.А. Колоколов – один из 
немногих исследователей, который представил 
перечень признаков презумпций в уголовном су-
допроизводстве, к числу которых он отнес:  

–  тесную связь с социальными конфликтами, 
состоящую в том, что презумпции являются сред-
ством разрешения конфликтов; публичный харак-
тер;  

–  формирование отношений власти и подчине-
ния;  

–  наличие особой процессуальной формой вы-
ражения;  

–  охарактеризованность специфическим право-
вым режимом обеспечения законности [6, с. 257]. 

Как нам представляется, в качестве одного из, до 
настоящего времени не замеченных свойств пре-
зумпций в уголовном процессе, можно отнести и 
их соотносимость с формой (видом) уголовного 
(судебного) процесса. Если подходить к характе-
ристике уголовно-процессуальных презумпций, 
например, наиболее часто обсуждаемой в юриди-
ческой науке презумпции невиновности, исполь-
зуя конкретно-исторический метод, то нивелиру-
ются некоторые противоречия в их трактовке и 
общество, наконец сможет вспоминать о них «без 
стыда» [6, с. 254].  

Также, интересной, но не разработанной до 
настоящего времени остается гипотеза В.В. Мам-
чуна о рискогенности правовых презумпций. Ав-
тор отмечает, что в области правоприменения 
правовая презумпция может выступать, в своего 
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рода, «указателем» в процессе правового мыш-
ления, опосредующего стадии процесса право-
применения и позволяющего прийти к правиль-
ному решению дела по существу. Именно в этом 
качестве, в случае возникновения противоречия 
между содержанием общеправовой презумпции и 
конкретной нормы правовая презумпция, может 
выступить рискогенным фактором [7, с. 366]. Дан-
ный вывод относится и к презумпциям уголовного 
процесса 

Отражением общих тенденций в развитии право-
вых презумпций является увеличение числа уго-
ловно-процессуальных презумпций. Если                              
М.С. Строгович выделял только три презумпции 
уголовного процесса, то в настоящее время, 

согласно своеобразной «моде», предлагаются 
«новые» презумптивные положения, к числу кото-
рых можно отнести минимальности судебных из-
держек, презумпцию беспристрастности судьи и 
др. [2, с. 27]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно конста-
тировать наличие, хотя и не систематизирован-
ных, и не лишенных дискуссионности знаний об 
особых свойствах уголовно-процессуальных пре-
зумпций. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
том, что учение о презумпциях в уголовном про-
цессе находится на стадии становления и тре-
бует дальнейших познавательных усилий иссле-
дователей.  
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равовой институт прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования занимает 

одно из ключевых мест в системе регулирования 
уголовно-процессуальных отношений. Выступая 
одной из форм завершения уголовно-процессу-
ального производства, он имеет высокую соци-
ально-правовую значимость, так как обеспечи-
вает защиту законных интересов всех участников 
правоотношений, как на стадии досудебного про-
изводства, так и в ходе уголовного судебного про-
цесса. 

Принятию обоснованного решения предшествует 
большая работа по формированию доказатель-
ственной базы, анализу всех объективных и субъ-
ективных обстоятельств совершения преступле-
ния, определению юридических оснований отказа 
от уголовного преследования конкретного лица и 
общего прекращения уголовного дела в 

соответствии с действующим уголовно-процессу-
альным законодательством Российской Федера-
ции. Это связано не только с установлением всех 
фактов в рамках совершенного деяния, но и изу-
чением посткриминального поведения подозре-
ваемого и обвиняемого, в том числе в части воз-
мещения ущерба или использования иного спо-
соба загладить причиненный преступлением 
вред. 

По данным официальной статистики Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации за 2022 г. судами первой инстанции 
было прекращено 146890 уголовных дел, что со-
ставляет почти 19 % от общего числа рассмот-
ренных за отчетный период. Из них в связи с дея-
тельным раскаянием прекращено 12130 дел, при-
мирением с потерпевшим – 105409 дел, примене-
нием принудительных мер воспитательного 

П 
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воздействия – 1248 дел. Судебный штраф при 
освобождении от уголовной ответственности 
назначен 5607 решениями, при общей сумме су-
дебного штрафа 312396 тысяч рублей. По реаби-
литирующим основаниям: отсутствие события, 
состава преступления, непричастность к преступ-
лению и др. от уголовного преследования были 
освобождены 992 человека. 

При этом 13941 дело было возвращено проку-
рору для устранения недостатков в порядке                               
ст. 237 УПК РФ в связи с отказом в принятии или 
прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и назначения меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа в 
ходе досудебного производства по уголовному 
делу [4]. 

Эти данные свидетельствуют о высокой значимо-
сти принятия обоснованных решений о прекраще-
нии уголовного дела и уголовного преследования 
и наличии ряда процессуальных и организацион-
ных проблем. 

В наибольшей степени они проявляются на ста-
дии предварительного следствия, что в совокуп-
ности с общим невысоким показателем процента 
прекращения уголовных дел следственными ор-
ганами в сравнении с количеством вынесенных 
судебных решений требует, в первую очередь, 
осуществления системного ведомственного кон-
троля. 

При этом нельзя не согласиться с мнением                              
Ю.Е. Пудовочкина, что наличие проблем, среди 
прочего, обусловлено неунифицированностью 
процедуры освобождения от уголовной ответ-
ственности, поскольку ст. 75,76 УК РФ указывают 
на возможность освобождения от уголовной от-
ветственности, а ст. 76.1, 78, примечания к ста-
тьям Особенной части – императивно опреде-
ляют обязательность освобождения. При этом 
даже при наличии независящей от усмотрения 
ситуации на практике она превращается в реали-
зацию позиции «лицо освобождается от уголов-
ного преследования – в смысле: может быть 
освобождено» [3, с. 70]. 

И.И. Короленко, Е.Ю. Драгунова обращают вни-
мание на высокий процент допускаемых след-
ственных ошибок: односторонность исследова-
ния обстоятельств дела, неточное следование 
законодательным нормам, формальный подход к 
обеспечению прав и законных интересов всех 
участников правоотношений, хоть и направлен-
ный на достижение целей уголовного судопроиз-
водства, но объективно не способствующий их 
достижению [2, с. 11]. 

В совокупности с высокой загруженностью следо-
вателей, кадровыми проблемами, спецификой 
ведомственной статистики, оценивающей резуль-
тативность работы следователя по количеству 
дел, переданных в суд, это снижает качество 
предварительного расследования, приводит к 
процессуальным нарушениям и в итоге препят-
ствует эффективному функционированию си-
стемы досудебного разбирательства. 

Решение проблем лежит в плоскости совершен-
ствования законодательной базы, обеспечения 
обучения сотрудников органов предварительного 
следствия, обобщения практики проведении 
следственных действий, повышения качества ру-
ководства следственными органами при обеспе-
чении эффективного ведомственного контроля. 

По мнению В.А. Батина «ведомственный процес-
суальный контроль» направлен на процессуаль-
ное наблюдение, проведение анализа деятельно-
сти следователя, а также принятие в этой связи 
процессуальных решений, имеющих властно-рас-
порядительный характер [1 с. 7]. 

Ведомственный контроль на этапе прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования 
выражается в изучении руководителем след-
ственного органа материалов уголовного дела, 
постановления следователя и, в случае выявле-
ния недостатков, возвращении уголовного дела с 
указаниями о производстве дополнительного рас-
следования. 

Раннее действующее законодательство в ст. 127 
УПК РСФСР предусматривало полную ответ-
ственность следователя за производство предва-
рительного следствия, законное и своевременное 
проведение следственных действий. 

Согласно ч. 3 ст. 39 УПК РФ указания руководи-
теля следственного органа по уголовному делу 
обязательны для исполнения следователем, и 
могут быть обжалованы им только руководителю 
вышестоящего следственного органа. Однако, на 
практике следователь, докладывая о ходе рас-
следования, как правило, получает устные указа-
ния, которые фактически невозможно обжало-
вать в случае несогласия с ними. 

К этому следует добавить ведомственную подчи-
ненность следователя руководителю следствен-
ного органа, которая ставит под вопрос реализа-
цию принципа процессуальной самостоятельно-
сти следователя, предусмотренного ст. 38 УПК 
РФ. 

Это провоцирует падение личной ответственно-
сти следователя, нежелание проявлять инициа-
тиву в выборе методов работы и достижении ре-
зультатов, при этом контроль руководителя след-
ственного органа не всегда может быть объектив-
ным, поскольку за нарушения, допущенные в 
ходе предварительного следствия, отвечает не 
только следователь, но и руководитель, дающий 
указания и контролирующий их исполнение. 

Исходя из этого, целесообразно ставить вопрос о 
нормативном урегулировании границ ведом-
ственного контроля. Для этого конкретизировать 
право следователя самостоятельно принимать 
решения, закрепив в ч. 2 ст. 38 УПК РФ его право 
на обжалование решений руководителя след-
ственного органа об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела, об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования. 
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Таким образом, повышение эффективности внут-
реннего контроля на досудебной стадии уголов-
ного процесса в современных условиях невоз-
можно без изменения процессуального статуса 
руководителя следственного органа; изменения 
подходов к формированию ведомственной 

статистики, ориентированной на оценку работы 
следственных органов по количеству направлен-
ных дел в суд и сложившегося стереотипа воспри-
ятия прекращения дела, как недоработку следо-
вателя. 
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Аннотация. В исследовании авторами, на основе 

правовой базы, рассмотрены условия службы от-

дельных категорий сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации. На при-

мере рабочего места оператора системы охранного 

телевидения обращается внимание на необходи-

мость соблюдения норм трудового права, обеспечи-

вающих защиту здоровья сотрудников от воздей-

ствия вредных и опасных факторов рабочей среды, 

а также требуемое состояние безопасности на объ-

ектах охраны. 
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Annotation. In the study by the authors on the basis of 

the legal framework, the conditions of the service of 

certain categories of employees of the penal system of 

the Russian Federation are considered. On the example 

of the workplace of the operator of the security televi-

sion system, attention is drawn to the need to comply 

with labor law standards that ensure the protection of 

the health of employees from the influence of harmful 

and dangerous factors of the working environment, as 

well as the required state of security at security facili-

ties. 
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орьба с преступностью во все времена отно-
силась к одной из основных видов деятель-

ности государства. В течение всего периода раз-
вития не только отечественной, но и мировой ис-
тории вопросам совершенствования инструмен-
тов и способов обеспечения и контроля исполне-
ния наказаний уделено достаточно много внима-
ния. Стоит отметить, что и в XXI веке указанные 

вопросы не потеряли своей актуальности, более 
того в соответствии с положениями Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года [1], 
Правительством Российской Федерации обозна-
чены новые направления развития пенитенциар-
ной системы России, которые ориентированы на 
совершенствование ее деятельности. 

Б 
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Так, в Концепции, предусмотрен отдельный раз-
дел «XVIII. Совершенствование условий несения 
службы (выполнения работы)», в соответствии с 
положениями которого, спланирован комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий 
для несения службы (выполнения работы) со-
трудниками, и заключающийся в следующих ос-
новных направлениях:  

–  приведения численность сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации (далее – УИС) в со-
ответствие к фактическому объему выполняемых 
в учреждении работ; 

–  повышения квалификации кадрового состава 
УИС;  

–  разработки и внедрения различных средств 
мотивации сотрудников УИС; 

–  развития материально-технической базы 
учреждений УИС.  

Исходя из анализа содержания указанного раз-
дела, следует, что при формулировке комплекса 
мероприятий не было учтено то обстоятельство, 
что под условиями труда, в соответствии с поло-
жениями Трудового кодекса Российской Федера-
ции [2], предусмотрена «совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника». То есть, адаптируя указан-
ное определение под деятельность УИС, под 
условиями несения службы (выполнения работы) 
должна подразумеваться, кроме того, минимиза-
ция рисков в месте службы сотрудником, которые 
могут оказывать влияние на его работоспособ-
ность и здоровье. В то же время, в период про-
хождения службы, на основании статьи 16 Феде-
рального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ [3] каж-
дый сотрудник имеет право на государственную 
защиту его жизни и здоровья, в том числе в слу-
жебное время.  

Для определения условий службы рассмотрим 
конкретный пример, связанный с деятельностью 
оператора системы охранного телевидения (да-
лее – СОТ). Указанное должностное лицо явля-
ется важным субъектом системы безопасности 
исправительного учреждения или следственного 
изолятора.  

Так, по официальным статистическим сведениям 
Федеральной службы исполнения наказаний, не-
смотря на существенное снижение количества 
осужденных в местах лишения свободы за по-
следние пять лет на – 32 %, уровень пенитенци-
арной преступности вырос на 17 % [4]. Наиболее 
распространены в пенитенциарных учреждениях 
такие преступления, как: дезорганизация дея-
тельности учреждений УИС, побег из мест лише-
ния свободы (ст. 313 УК РФ), незаконный оборот 
наркотических веществ (ст. 228–228.1 УК РФ), 
преступления против жизни и здоровья человека 
(гл. 16 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), уклонение 
от отбывания наказания в виде лишения свободы 
(ст. 314 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК РФ) 
[5]. На выявление таких правонарушений и 

преступлений, а также принятие оперативных 
мер по предотвращению последствий направ-
лена служебная деятельность оператора СОТ. 
Оператор осуществляет с использованием камер 
видеонаблюдения постоянный обзор территории, 
зданий и помещений учреждения. 

Обратившись к положениям статьи 11 Федераль-
ного закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ, можно 
констатировать, что любой сотрудник имеет 
право «на отдых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации». Законодателем 
делается отсылка к положениям Раздела V. Тру-
дового кодекса Российской Федерации, который 
предусматривает, что перерывы работнику могут 
не предоставляться, если продолжительность его 
рабочей смены не превышает 4 часов, во всех 
других случаях «должен быть предоставлен пере-
рыв для отдыха и питания продолжительностью 
не более двух часов и не менее 30 минут» (статья 
108 ТК РФ). Также, «по условиям производства 
(работы) предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, работодатель обязан обес-
печить работнику возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время».  

Таким образом, на основании трудового законо-
дательства РФ, при сменной работе в 12 часов 
оператору СОТ правилами внутреннего распо-
рядка учреждения для отдыха и приема пищи 
должны быть предусмотрены временные интер-
валы продолжительностью от 30 минут до 2 ча-
сов. 

Также, в рамках данного исследования обратим 
внимание на количество мониторов, закреплен-
ных за оператором СОТ, и выведенных на них 
изображений с камер видеонаблюдения. Как пра-
вило, в деятельности учреждений и органов УИС 
на посту оператора СОТ используются мониторы 
с диагональю от 19 до 32 дюймов, как правило, до 
16, позволяющие вывести на экран сразу не-
сколько изображений в требуемом для оценки об-
становки качестве. В реалиях деятельности ис-
правительных учреждений, один оператор СОТ 
обслуживает несколько таких мониторов. Однако 
количество мониторов, а также видеокамер, об-
служиваемых одним оператором нормативными 
правовыми документами не урегулировано, и, со-
ответственно, не установлены нормы допустимой 
нагрузки на органы зрения оператора. Так, напри-
мер, для действующих учреждений УИС не опре-
делено количество мониторов и изображений от 
видеокамер на рабочем месте оператора СОТ, а 
для вновь строящихся предусмотрено ориентиро-
вочно 30 видеокамер, обслуживаемых с одного 
автоматизированного рабочего места оператора 
СОТ [6]. На практике, в учреждениях УИС одним 
оператором СОТ обслуживается в среднем 9 мо-
ниторов, при этом средняя нагрузка на одного 
оператора составляет от 125 до 132 видеоизоб-
ражений, что превышает установленную норму 
(30 видеоизображений). Фактически в ряде учре-
ждений УИС количество изображений от видеока-
мер превышает среднюю нагрузку оператора 
СОТ в 3–5 раз.  

Для повышения эффективности видеонаблюде-
ния и обеспечения безопасности объектов 
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охраны УИС целесообразно применять техноло-
гии видео аналитики и искусственного интеллекта 
с целью снижения нагрузки на операторов СОТ и 
обеспечения поддержки принятия решений опе-
ративного реагирования на критические ситуа-
ции. 

Следующим аспектом условий службы оператора 
СОТ является безопасный труд. Заметим, что в 
соответствии с уголовно-исполнительным зако-
нодательством, оператор СОТ имеет право на 
«государственную защиту его жизни и здоровья», 
в том числе, при выполнении им непосредствен-
ных должностных обязанностей. Как следствие, 
при организации несения службы администра-
цией исправительного учреждения должны быть 
минимизированы риски получения сотрудником 
вреда здоровью и угроз для жизни. Влияние на 
органы зрения и утомляемость оператора оказы-
вают расстояние до мониторов, высота их разме-
щения и углы обзора, освещенность рабочего ме-
ста и конструктивные особенности мебели.  

В связи с ограниченными физиологическими воз-
можностями человека воспринимать и обрабаты-
вать видеоинформацию, около 25 % информации 
может теряться, если не предпринимать органи-
зационные меры по приоритетам распределения 
изображений от видеокамер по зонам обзора с 
учетом компоновки размещения мониторов: ра-
бочего, оперативного, дежурного, тревожного и 
справочного. При этом необходимо учитывать 
условия восприятия информации человеком в 
пределах поля зрения человека. Угол ясного вос-
приятия информации по горизонтали и вертикали 
составляет соответственно 12 на 9 градусов, угол 
периферийного зрения – 60 на 60 градусов, а пол-
ное поле зрения без поворота головы – 120 на                             
90 градусов [7]. 

Расстояние от оператора до мониторов опреде-
ляется в зависимости от модели и размера диа-
гонали монитора, качества видео изображения и 
частоты сменяемости кадров. Такие параметры 
системы охранного телевидения, как качество ви-
део изображения и частота сменяемости кадров 
обеспечиваются требованиями технического за-
дания при выполнении контракта на поставку обо-
рудования. Оборудование рабочих мест операто-
ров осуществляется администраций учреждений 
УИС, и поэтому важно при условиях выделяемого 
помещения для рабочего места оператора СОТ 
обеспечить требования безопасного труда.  

В соответствии с уголовно-исполнительным зако-
нодательством, минимальные требования к пло-
щади поста (помещения) оператора СОТ состав-
ляют 12 м2 [8]. При его типовых размерах 3 × 4 
метра необходимо обеспечить оптимальное рас-
стояние оператора до мониторов. Однако в 
настоящее время установлены требования к оп-
тимальным расстояниям до мониторов, разме-
щенных на рабочем месте оператора ПЭВМ, то 
есть, на рабочем столе, при этом, расстояние 
между оператором и монитором не должно быть 
меньше 1,5 и больше 5 диагоналей экрана мони-
тора [7]. Однако на рабочем месте оператора 
СОТ кроме мониторов, размещенных на столе 
оператора, используются удаленные панели мо-
ниторов.  

При организации рабочего места требуется учи-
тывать антропометрические и биомеханическим 
данные человека. Кресло должно быть подвиж-
ным и подъемно-поворотным. Углы наклона 
спинки в пределах ± 30° и высота поверхности си-
дения в пределах 400–550 мм должны быть регу-
лируемые. Высота рабочей поверхности стола 
при невозможности регулировки должна состав-
лять 725 мм. 

Освещение рабочего места на экранах монито-
ров не должно создавать бликов. Поэтому мони-
торы боковой стороной должны быть ориентиро-
ваны к световым проемам помещения. Искус-
ственное освещение должно обеспечивать рав-
номерное освещение помещения. 

Подводя итог проведенному исследованию, счи-
таем, что в части реализации мероприятий по 
улучшению условий несения службы сотрудни-
ками, необходимо предусмотреть оценку соответ-
ствия существующих условий труда всех рабочих 
мест сотрудников УИС требованиям трудового 
законодательства, и в случае выявления наруше-
ний обеспечить соблюдение установленных 
норм.  

Применительно к условиям труда операторов 
СОТ, при сменном по 12 часов дежурстве, необ-
ходимо обеспечить перерывы для отдыха и при-
ема пищи не менее 30 минут, а также, безопасные 
условия работы при наблюдении с использова-
нием мониторов за текущей обстановкой в учре-
ждении. Кроме того, требуется научно обоснован-
ная нагрузка на одного оператора по количеству 
обслуживаемых мониторов и изображений от ка-
мер видеонаблюдения. 
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ратный рост преступности, фиксируемый за 
минувшие десятилетия в современной Рос-

сии не в последнюю очередь связан со сменой об-
щественного идеала (по определению М. Горь-
кого, «посоха человечества»), породившего 
«плюрализм индивидуализма» и другие замет-
ные перемены в общественном и индивидуаль-
ном сознании, в числе которых наблюдается и от-
чужденность личности. Это – не новое соци-
ально-психологическое явление. Еще в XIX веке 
К. Маркс в известном экономическом труде и дру-
гих своих работах глубоко исследовал его истоки: 
«Превращение рабочей силы в товар» [1].  

Современный социальный порядок в России ос-
нован, главным образом, на праве частной соб-
ственности и свободе труда. На указанных фило-
софско-правовых принципах и ценностях выстра-
иваются образ мышления, идеалы граждан.  

Декларирование свободы труда в обществе, ос-
нованном на частной собственности, является на 
практике не чем иным, как отделением непосред-
ственного производителя от собственности на 
орудия и средства производства, распределения 
производственной продукции (товара).  

В российской социальной действительности, сло-
жившейся в результате, так называемой, прива-
тизации, прошедшей в 90-е годы ХХ века, непо-
средственный производитель в значительной 
мере утратил понимание общественной 

необходимости и пользы совокупного труда, в ре-
зультате чего, в его сознании сложилось опреде-
ленное отчуждение от общества. 

Возникший культ прибыли, бережливости, уме-
ренности и денег лишает человека возможности 
развиваться. «Новые» жизненные ценности раз-
лагают личность, делают ее неустойчивой в пове-
дении, еще более отчуждая от каких-либо обще-
ственных начинаний.  

Отчужденная личность не воспринимает предла-
гаемые ей новые идеалы, более того, она проти-
востоит им. В своей массе, индивидуальности та-
кого рода образуют среду правового нигилизма, 
являющегося одной из причин правонарушений. 
Обеспокоенные подобным положением дел идео-
логи и политики российских перемен занялись по-
исками общенациональной идеи, которая спло-
тила бы народ. Это звучит демагогически громко, 
т.к., провозглашенные и культивируемые ими 
ценности, работают в сознании людей на личный 
интерес. Делу не поможет и «бурное» правотвор-
чество, поскольку правовая норма моделирует 
лишь некоторые уровни поведения. Факторами, 
провозглашающими путь к общественному спло-
чению и личностному идеалу, могут стать лишь 
философия, идеология, нравственность. Это 
находится за рамками правовой системы, но ис-
следуется криминологией. «Чем выше развитие 
мировоззрения личности, степень её правового и 
нравственного сознания, тем более широким 

К 



105 

 

кругом общественных интересов эта личность ру-
ководствуется»[2]. Уточнять или менять обще-
ственный идеал необходимо с изменений в Кон-
ституции. К примеру, с изложения ст. 37. Из ее 
прочтения каждому гражданину должно быть 
ясно, что труд источник богатства не только лич-
ности, но и общества. Государство стимулирует 
общественно-полезный труд, защищает непо-
средственного производителя. Самой высокой 
целью является облегчение и умножение челове-
ческого труда. Трудом и только трудом создана 

цивилизация. Ее расцвет возможен при разумной 
организации труда, в котором преобразуется и 
личность участников трудовых отношений. Что 
касается провозглашения свободы труда – это 
всего-навсего начало истинной цивилизации че-
ловечества, которая, к сожалению, только декла-
рируется, а призывом к единству действий во 
благо людей не является. На наш взгляд, следует 
уточнить пункт 1 статьи 37 Конституции РФ в 
предлагаемом виде: 

 

Декларировано в Конституции Наши предложения 

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и профессию 

1. Труд свободен и защищается законом. Труд ис-
точник богатства личности и общества. Каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. Государство стимулирует производи-
тельный и общественно-полезный труд 

 
Такого рода уточнения, на наш взгляд, в соци-
ально-правовом плане позволят более четко 
нацеливать государственный механизм на повсе-
дневное внимание к подлинным интересам лю-
дей труда, на уровне государственной политики 

формировать у них общественный и личностный 
идеал, сплачивать общество в стремлении к 
умножению личного и общественного богатства, 
возвышать принципы и ценности человеческого 
бытия, роль законов в его укреплении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные 

моменты в разграничении террористических и экс-

тремистских преступных деяний, имеющие важное 

значение при квалификации преступления и при-

влечения к уголовной ответственности. Столкнув-

шись с опасностью с терроризмом на своей террито-

рии, практически все страны вынуждены активизи-

ровать работу по направлению международного по-

лицейского сотрудничества в решении проблемы с 

терроризмом, переработать свои законодательства 

в ущерб демократическим устоям. Противодействие 

терроризму должно представлять собой согласован-

ную систему мер, включающую политический, пра-

вовой и институциональный контроль. 
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дация, насилие, ненависть, уголовное законода-
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Annotation. The article deals with problematic mo-

ments in the distinction between terrorist and extremist 

criminal acts, which are important in the qualification of 

a crime and bringing to criminal responsibility. Faced 

with the danger of terrorism on their territory, almost 

all countries are forced to intensify work on the direc-

tion of international police cooperation in solving the 

problem of terrorism, to revise their legislation to the 

detriment of democratic foundations. Countering ter-

rorism should be a coherent system of measures that 

includes political, legal and institutional control. 
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ерроризм – отнюдь, не новое явление в 
жизни людей, он существует длительное 

время всей истории страны. Говорится об этом и 
в отношении ответственности за данное преступ-
ление, которая подвергалась реформированию 
наряду с развитием государственности и уго-
ловно-правового закона. То правовое регулиро-
вание терроризма, которое мы можем наблюдать 
в нынешнее время – результат многовекового со-
вершенствования уголовного закона.  

Наша страна занимается, в том числе, разработ-
кой нормативных актов по борьбе с терроризмом. 
На сегодняшний день выполнена масштабная ра-
бота по созданию законодательной базы проти-
водействия терроризму и иным проявлениям экс-
тремизму. Основополагающая её часть содер-
жится в положениях Конституции РФ (статьи 6, 
13–15, 17, 19, 29), запрещающие пропаганду, воз-
буждающую расовую, национальную или религи-
озную ненависть, а так же создание и деятель-
ность общественных объединений, деятельность, 

которых направлена на подрыв безопасности гос-
ударства, нарушение целостности РФ, создание 
вооруженных формирований. 

Проблему противодействия терроризму в России 
следует рассматривать как важнейшую общего-
сударственную задачу. Для эффективной борьбы 
с терроризмом экстремизмом, как представля-
ется, необходим системный подход к организации 
антитеррористической деятельности на государ-
ственном уровне. 

Имеющееся в государстве достаточное количе-
ство специализированных структур можно 
назвать подготовленными к борьбе с террориз-
мом лишь условно, поскольку они в большей сте-
пени сориентированы на проведение силовых ак-
ций, когда преступление уже совершено. Между 
тем, борьба с терроризмом – это. прежде всего, 
заблаговременная оперативная работа, позволя-
ющая выявлять террористические организации 
на стадии возникновения, а террористические 

Т 
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акты пресекать на стадии планирования и подго-
товки [1, с. 36]. 

Вернемся к сказанному выше: к вопросу о разгра-
ничении террористических и экстремистских пре-
ступных деяний. 

Следует согласиться с мнением тех исследовате-
лей, которые разграничивают терроризм и экс-
тремизм, поскольку эта два разнородных явле-
ния. Террористические и экстремистские преступ-
ления расположены в разных главах и разделах 
УК РФ, у данных видов преступления различается 
родовой и видовой объект преступления, данные 
преступления посягают на отличающийся круг об-
щественных отношений охраняемых уголовным 
законом. Так, родовым объектом террористиче-
ских преступлений выступают общественные от-
ношения в сфере общественной безопасности и 
общественного порядка, тогда как родовым объ-
ектом преступлений экстремистской направлен-
ности являются общественные отношения в 
сфере нормального функционирования органов 
государственной власти.  

Таким образом, террористические преступления 
посягают на общество, в целом, и на отдельных 
его представителей, для преступлений экстре-
мисткой направленности характерно посягатель-
ство именно на институты государственной вла-
сти [2, с. 168]. 

Другим критерием разграничения экстремистских 
и террористических преступлений является цель 
совершения данных преступлений.  

Экстремистские преступления совершаются с це-
лью возбуждения ненависти и вражды по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социальной группе.  

Целью террористических преступлений является 
дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздей-
ствие на принятие ими решений, а также, угроза 
совершения указанных действий в тех же целях, 
в качестве дополнительной цели террористиче-
ских преступлений выступает устрашение насе-
ления. 

Таким образом, экстремизм и терроризм явля-
ются разнородными, по своей сущности, негатив-
ными явлениями, которые необходимо разграни-
чивать. Следует внести изменения в уголовное 
законодательство с целью устранения коллизий 
при определении терроризма и экстремизма, а 
также, иных определений и понятий, проистекаю-
щих из данных явлений. Основным шагом в дан-
ном направлении является внесение изменения в 
закон о противодействии экстремистской дея-
тельности, а именно – исключение из содержания 
экстремистской деятельности указания на пуб-
личное оправдание терроризма, а также – осу-
ществление иной террористической деятельно-
сти.  

Далее, следует разграничить понятия «экстре-
мистская деятельность» и «экстремизм» для 

построения четкой и взаимосвязанной системы 
основных понятий. Следует отметить, что в за-
коне о противодействии терроризму законода-
тель разграничивает понятия «терроризм», «тер-
рористическая деятельность» и «террористиче-
ский акт», выстраивая определенную взаимосвя-
занную систему категоричного аппарата. 

Данные изменения в уголовное законодательство 
благоприятно скажутся на деятельности право-
охранительных органов при расследовании пре-
ступлений, а также, устранят возможные пробелы 
и коллизии при квалификации экстремистских и 
террористических преступлений. 

Еще одной важной проблемой в области борьбы 
с террористической деятельностью является 
международное сотрудничество в сфере пере-
крытия финансовых потоков, направляемых на 
поддержку террористов [3, с. 12]. 

Необходимо подчеркнуть, что общее предупреди-
тельное воздействие как базис борьбы с финан-
сированием терроризма должно быть построено 
на принципе полного отрицания легитимности 
террористических методов борьбы. Еще одним 
направлением общей профилактики в вопросах 
противодействия терроризму должна стать дея-
тельность по изменению характера взаимоотно-
шения общества и государства. В этом ключе, 
должна быть сформирована общенациональная 
идея о неприемлемости борьбы за власть неде-
мократическими, насильственными способами                                     
[4, с. 35].  

Также, в связи с острой актуальностью данной 
проблемы, нам представляется необходимым ис-
ключение из ст. 205.1 УК РФ такого деяния, как 
«финансирование терроризма» и создание само-
стоятельной нормы с закреплением ее в ст. 205.7 
УК РФ 

Не менее значимым в рассматриваемом нами во-
просе является и повышение качества подготовки 
и переподготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов в области противодействия финан-
сированию терроризма. Основной целью такой 
деятельности должна стать выработка единой су-
дебно-следственной практики [5, с. 10]. 

Безусловно, в этой работе активное участие дол-
жен принимать Росфинмониторинг, обладающий 
полномочиями по контролю над всеми финансо-
выми потоками, совместно с подразделениями 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России.  

По утверждению В.В. Путина, именно Росфинмо-
ниторинг и должен создавать преграду в финан-
сировании терроризма. 

Однозначно, терроризму способствуют, в первую 
очередь, социально-экономические причины: 
бедность и неравенство.  

По статистике, именно в бедных странах, где у 
людей нет доступа к образованию, где не выпла-
чивают пособия и пенсии, процветает терроризм. 
Его политические причины: государственная 
идеология и репрессии. Они всегда ведут к 
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общественному конфликту, стороны которого всю 
свою историю использовали террор, так как это – 
единственный метод борьбы в условиях тотали-
тарного государства. Но самое главное – это 
культура народа: если он считает, что человек 
другой веры, другой нации или других убеждений 
это – враг, а убивать врагов – это воля Господа, 
не удивительно, что они страдают от терроризма. 
В обществе, которому чужда толерантность; в 
стране, в которой чуждо равенство прав и воз-
можностей, в народе где «другой» значит «враг», 
терроризм будет вечным спутником жизни [6,                    
с. 59]. 

Отчуждение естественных прав человека и кон-
троль над личностью не только не даст положи-
тельных результатов, но и усугубит положение. 
Напротив: рыночная экономика, социальные га-
рантии, свобода слова и СМИ, гуманизм и толе-
рантность, как мы видим на примере скандинав-
ских стран, гарантируют ликвидацию терроризма. 
Поэтому демократия – не источник терроризма, а 
спасение от него.  

Силовые меры по борьбе с терроризмом дают 
лишь временный эффект, не позволяя полностью 
его искоренить. В нашей стране большое внима-
ние уделяется профилактике терроризма. Рос-
сийские спецслужбы делают все, чтобы на ран-
ней стадии предотвратить возможность соверше-
ния теракта. Как правило, это противоборство 
скрыто от глаз общественности и не становится 
достоянием гласности. И только по отдельным 
официальным сообщениям граждане могут су-
дить об эффективности мер контртеррористиче-
ского противодействия [7, с. 144]. 

В наши дни государственная антитеррористиче-
ская политика должна быть на высоком уроне. 
Разработка законов, одновременная работа с 

населением – главное оружие против террорис-
тической деятельности. Взаимная заинтересо-
ванность общественности, государственных и 
правоохранительных органов должны привести к 
высоким результатам в борьбе с терроризмом. 
Ведь, спокойная жизнь в нашем государстве, а 
также, его благополучное развитие в будущем за-
висит от профессиональной и оперативной ра-
боты государственных служб и неравнодушия 
населения [8, с. 178]. 

Большинство государств пытаются бороться и 
борются с терроризмом силовыми методами. 
Учитывая то, что продолжается это уже примерно 
где-то 20 с лишним лет, можно сделать вывод о 
неэффективности данного метода, так как это 
направлено по большей части не на терроризм, а 
уже на его проявление. Поэтому нужно устранять 
именно симптомы зародившейся болезни, ведь 
терроризм – это всегда реакция на определенные 
проблемы и события.  

Хотелось бы отметить, что нужно понимать и все-
гда помнить, что у терроризма нет национально-
сти; иначе, обстановка станет еще более напря-
женной, ведь Россия – это многонациональная 
страна, народу которой нужно сплотиться в об-
щем горе.  

Терроризм – это, прежде всего, идеология, а не 
взрывы, то есть, начальная стадия, поэтому 
нужно «лечить» сам недуг, а не его последствия. 
Для этого нужны сильные и действенные методы, 
а также – хорошие профессионалы.  

Понимаем, что достичь всего этого возможно пу-
тем содействия и помощи всех государств друг 
другу в разработке комплексной программы 
борьбы с любым финансированием международ-
ного терроризма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются два состава 

преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105 

(«Убийство лица в связи с осуществлением им слу-

жебной деятельности или выполнением обществен-

ного долга») и ст. 277 («Посягательство на жизнь гос-

ударственного или общественного деятеля») Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. Раскрыва-

ются их признаки и отличительные черты, указыва-

ется на неопределенность понятийного ряда и слож-

ности правоприменения. Констатируется целесооб-

разность определения вышеуказанных понятий в со-

ответствующих официальных разъяснениях, осно-

ванных на требованиях закона, способствующие 

правильному толкованию и единообразному при-

менению закона на всей территории Российской Фе-

дерации. 
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Annotation. The article deals with two elements of 

crimes provided for in paragraph «b» of Part 2 of Article 

105 («Murder of a person in connection with the exer-

cise of his official activity or the performance of a public 

duty») and Article 277 («Encroachment on the life of a 

state or public figure») of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation. Their signs and distinctive features are 

revealed, the uncertainty of the conceptual series and 

the complexity of law enforcement are indicated. The 

expediency of defining the above concepts in the rele-

vant official explanations based on the requirements of 

the law, contributing to the correct interpretation and 

uniform application of the law throughout the territory 

of the Russian Federation, is stated. 
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ет сомнений в том, что обоснованная квали-
фикация преступлений является значимым 

фактором в сфере борьбы с преступностью. В 
Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) нашли свое отражение два, на пер-
вый взгляд, схожих состава преступлений, верное 
разграничение которых имеет большое значение 
для квалификации действий лица. Речь идет о со-
ставе преступления, предусмотренного ст. 277 УР 
РФ («Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля») и п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлением 
им служебной деятельности или выполнением 
общественного долга»). 

При разграничении составов преступлений, 
предусмотренных п. «б». ч. 2 ст. 105 УК РФ и                            
ст. 277 УК РФ, основополагающим является во-
прос разграничения именно объекта и субъектив-
ной стороны совершенного деяния, как ключевых 
и наиболее спорных моментов.  

В случае решения того, является ли совершенное 
деяние подлежащим квалификации по п. «б» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, первоочередным будет являться 
определение объекта преступления. А именно – 
следует учитывать тот факт, что основным объек-
том преступления являются общественные 

отношения по охране именно жизни, а второсте-
пенным объектом в такой ситуации будут высту-
пать общественные отношения, которые обеспе-
чивают лицу возможность осуществления своей 
служебной деятельности или выполнения обще-
ственного долга (дополнительный объект)                    
[1, с. 42] [1, л. 42]. 

В преступлении, предусмотренном ст. 277 УК РФ, 
также находят отражение сразу два объекта (дву-
хобъектное преступление): основным объектом 
преступления в данном случае являются обще-
ственные отношения, характеризующие полити-
ческую систему Российской Федерации, которая 
представляет собой сложный механизм, взаимо-
связанных между собой, не только политических 
институтов, но и социально-политических общно-
стей, которые обеспечивают эффективное осу-
ществление власти государства; в качестве до-
полнительного объекта рассматривается личная 
неприкосновенность государственного и обще-
ственного деятеля.  

В своих научных исследованиях такие представи-
тели науки, как Т.К. Агузаров, Ю.В. Грачева и                                                  
А.И. Чучаев, рассматривая объект преступления 
ст. 277 УК РФ, высказали суждение, касающееся 
непосредственно личности потерпевшего. С их 

Н 
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точки зрения, при признании неприкосновенности 
личности государственного или общественного 
деятеля как наиболее приоритетного для уго-
ловно-правовой защиты, интересы политической 
системы Российской Федерации находятся в пря-
мой взаимосвязи с наделением особого статуса 
потерпевшего от преступления, не теряя при этом 
своей значимости, статус которых характеризу-
ется возложенными на них функциями как пред-
ставителей общественных объединений и госу-
дарственной власти, осуществляющих свою дея-
тельность как внутри страны, так и во внешней по-
литике государства [2, с. 20; 2, л. 20].  

Однако не следует приуменьшать значимость до-
полнительного объекта преступления, преду-
смотренного ст. 277 УК РФ, поскольку именно 
признак наличия угрозы для жизни человека от-
граничивает такое деяние от ряда иных преступ-
лений, содержащихся в главе 29 УК РФ «Преступ-
ления против основ конституционного строя и 
безопасности государства». 

Таким образом, при рассмотрении объектов пре-
ступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 105 и 
ст. 277 УК РФ, можно сделать вывод о том, что                          
ст. 105 УК РФ на первый план выдвигает именно 
жизнь человека как наиболее приоритетный объ-
ект охраны от преступного посягательства. В слу-
чае же ст. 277 УК РФ, жизнь человека рассматри-
вается под призмой возложения на личность по-
терпевшего служебных обязанностей или обще-
ственного долга как основу государственной без-
опасности и функционирования политической си-
стемы Российской Федерации.  

После выделения особенностей объекта преступ-
лений, немаловажным является произвести дей-
ствия по разграничению составов преступлений 
на основе субъективной стороны, которая, на 
первый взгляд, является тождественной между 
собой. 

Субъективная сторона убийства лица или его 
близких, в связи с осуществлением данным ли-
цом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга, имеет свои особенности. 
Преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2                       
ст. 105 УК РФ, как правило, совершается по мо-
тиву мести, обусловленной общественной или 
служебной деятельностью потерпевшего. Однако 
подобная квалификация возможна и при неуста-
новленном мотиве мести, когда убийство совер-
шается с целью воспрепятствовать правомерной 
деятельности потерпевшего или в связи с пред-
стоящей его служебной или общественной дея-
тельностью, которая для виновного представля-
ется нежелательной. 

В свою очередь, ст. 277 УК РФ не распространя-
ется на случаи «неустановленного мотива», то 
есть, возможность привлечения к уголовной от-
ветственности по данной норме сводится только 
к таким ситуациям, когда виновный мстил за гос-
ударственную или общественную деятельность 
потерпевшего или преследовал цель прекратить 
подобную деятельность потерпевшего. Если же 
такие мотивы установить не представляется воз-
можным, то содеянное необходимо 

квалифицировать по смежным составам, уста-
новленными УК РФ, в том числе, по п. «б» ч. 2                                    
ст. 105 УК РФ. 

Анализируя мотив как важное отличие в субъек-
тивной стороне анализируемых составов пре-
ступлений, нам целесообразным видится раскры-
тие таких понятий, как «осуществление служеб-
ной деятельности» и «выполнение обществен-
ного долга», и в противовес им - понятия «госу-
дарственная или иная политическая деятель-
ность». Необходимость такого разграничения 
обусловлена целью определения точного круга 
полномочий и обязанностей, в связи с которыми, 
потерпевший будет рассматриваться в понима-
нии конкретной статьи Особенной части УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 (ред. от 03.03.2015) «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» указано, что под осуществлением слу-
жебной деятельности следует понимать действия 
лица, входящие в круг его обязанностей, вытека-
ющих из трудового договора (контракта) с госу-
дарственными, муниципальными, частными и 
иными зарегистрированными в установленном 
порядке предприятиями и организациями незави-
симо от формы собственности, с предпринимате-
лями, деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству [3].  

Под выполнением же общественного долга сле-
дует понимать осуществление гражданином как 
специально возложенных на него обязанностей в 
интересах общества или законных интересах от-
дельных лиц, так и совершение других обще-
ственно полезных действий (пресечение право-
нарушений, сообщение органам власти о совер-
шенном или готовящемся преступлении либо о 
местонахождении лица, разыскиваемого в связи 
с совершением им правонарушений, дача свиде-
телем или потерпевшим показаний, изобличаю-
щих лицо в совершении преступления, и др.) [3]. 

Важным является то, что перечень общественно 
полезных действий не имеет каких-либо четких 
критериев, тем самым, абстрагируя возможность 
его понимания. Именно поэтому в каждом кон-
кретном случае возникает необходимость в уста-
новлении факта того, что субъект преступления в 
момент реализации своего преступного умысла, 
достоверно осознавал, что потерпевший выпол-
няет именно общественной долг и, исходя из 
этого понимания, причиняет последнему вред                                     
[1, с. 42; 1, л. 42]. 

Таким образом, на современном этапе разрабо-
танности действующего законодательства невоз-
можно определить точный и конкретный круг лиц, 
которые бы являлись потерпевшими по рассмат-
риваемым составам преступлений. В этой связи, 
нам представляется целесообразным, даже если 
и не вводить в законодательство новых норм и ак-
тов, которые бы включали однозначное опреде-
ление рассмотренных понятий, но, по крайней 
мере, рассмотреть возможность появления офи-
циальных разъяснений, основанных на требова-
ниях законов, способствующих правильному 
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толкованию и единообразному применению за-
кона на всей территории Российской Федерации. 

Анализируя понятийный ряд, заложенный в ос-
нову мотивов преступлений, предусмотренных п. «б» 
ч. 2 ст. 105 и ст. 277 УК РФ, становится ясно, что 
между ними проходит «тонкая грань», на уровне 
узко рассматриваемых сфер деятельности чело-
века и функционирования общества в целом. 
Иными словами, при установлении мотива дея-
ния лица, совершившего преступление, необхо-
димо учитывать какую деятельность осуществ-
ляет потерпевший, какой круг обязанностей вхо-
дит в его компетенцию, за какое именно действие 
осуществляется преступное посягательство.  

Резюмируя вышеуказанное, отметим, что диффе-
ренциация рассмотренных составов преступле-
ний представляет собой многоуровневую си-
стему, которая формируется вследствие четкого 
понимания сущности входящих в нее элементов, 
правильного использования и толкования терми-
нологии, а при выборе того или иного состава 
преступления, нам представляется необходимым 
руководствоваться положениями не только уго-
ловного законодательства или смежных отраслей 
права, но и иными правовыми нормами, преду-
смотренными действующим законодательством 
Российской Федерации.  
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Аннотация. События современной истории россий-

ско-украинских отношений, характеризующиеся 

драматизмом, внешнее проявление которого выра-

жается в закономерном применении Россией воен-

ной силы для решения задачи по предотвращению 

угрозы нашему национальному суверенитету со сто-

роны ряда недружественных нам стран, предопре-

деляют проведение анализа всплеска национали-

стических настроений на Украине и агрессивных 

действий ее представителей по отношению к Рос-

сийской Федерации. Выявляя отдельные страницы 

отечественной истории, авторы акцентируют внима-

ние: во-первых, на роли Галичины как региона, яв-

ляющегося источником распространения деструк-

тивных националистических идей антироссийской 

направленности; во-вторых, на важности целена-

правленной работы с личным составом органов 

внутренних дел, в части сообщения каждому сотруд-

нику исторической правды относительно российско-

украинских отношений; в-третьих, на необходимо-

сти поддержания в служебных коллективах органов 

   

Annotation. The events of the modern history of Rus-

sian-Ukrainian relations, characterized by drama, the 

external manifestation of which is expressed in the nat-

ural use of military force by Russia to solve the problem 

of preventing a threat to our national sovereignty from 

a number of countries unfriendly to us, predetermine 

the analysis of a surge of nationalist sentiments in 

Ukraine and the aggressive actions of its representa-

tives in relation to the Russian Federation. Revealing in-

dividual pages of national history, the authors focus on: 

firstly, the role of Galicia as a region that is the source 

of the spread of destructive nationalist ideas of anti-

Russian orientation; secondly, on the importance of 

purposeful work with the personnel of the internal af-

fairs bodies, in terms of telling each employee the his-

torical truth regarding Russian-Ukrainian relations; 

thirdly, on the need to maintain a high level of moral 

and psychological resistance to the challenges and 

threats of the present in the service teams of the inter-

nal affairs bodies. 
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внутренних дел высокого уровня морально-психо-

логической устойчивости к вызовам и угрозам насто-

ящего времени. 
 

Ключевые слова: история России, Древняя Русь, Га-

личина, контрпропаганда, историческая память, ор-

ганы внутренних дел, общественный порядок. 
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ter-propaganda, historical memory, internal affairs bod-

ies, public order. 

 

                                                                       

 
арадигма гибридной войны XXI в. имеет 
прочное сопряжение со стремлением США 

и их западных сателлитов к переводу нашей 
страны на «обочину» истории в российско-укра-
инских отношениях и, как следствие, на перифе-
рию мировой цивилизации. Особая роль в отме-
ченном направлении военного, экономического и 
информационного воздействия на Россию при-
надлежит фактору украинского национализма, 
возведенному на алтарь русофобства в качестве 
центрального элемента комплексного деструк-
тивного давления на государственный суверени-
тет Российской Федерации. Отмеченное обстоя-
тельство свидетельствует об актуальности целе-
направленной воспитательной работы с личным 
составом отечественных органов внутренних дел 
(далее – ОВД) по разъяснению подлинной исто-
рии становления российского государства, осо-
бенностях истории развития Киевской Руси и 
роли земли, народа, традиций и культуры Гали-
чины в процессе формирования и распростране-
ния националистических воззрений на всю терри-
торию современных украинских областей.  

Немаловажное значение в работе с личным со-
ставом ОВД Российской Федерации также имеет 
фактор многонациональности служебных коллек-
тивов, в составе которых свои функциональные 
задачи правоохранительного толка решают, в 
том числе, и российские граждане украинской 
национальности. В этой связи, несомненного вни-
мания заслуживают требования Приказа МВД 
России от 29 июня 2022 г. № 480 «Об утвержде-
нии Положения о Главном управлении по работе 
с личным составом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» относительно реализа-
ции следующих двух функций:  

–  во-первых, осуществления мониторинга мо-
рально-психологического состояния личного со-
става ОВД и изучения социально-психологиче-
ского климата в служебных коллективах;  

–  во-вторых, организации контрпропаганды и 
информационно-психологической защиты лич-
ного состава ОВД.  

Апеллируя к теме проведенного нами исследова-
ния, мы считаем необходимым, в первую оче-
редь, обратить внимание на авторскую позицию 
идеолога украинской независимости и историка 
М.С. Грушевского (1866–1934), теоретические 
труды которого были использованы при реализа-
ции политики «коренизации» в Украинской ССР 
[4].  

По мнению данного украинского идеолога, сле-
дует различать две народности (украинскую и ве-
ликорусскую) и две истории («хохла» и «кацапа») 

[1, с. 10–11]. При этом отмеченный «трубадур» 
особого склада украинцев демонстрирует оче-
видное стремление к обособлению лиц украин-
ской национальности по многим параметрам ан-
тропологии и жизненного уклада. «Украинский эт-
нический тип отличается от великороссов и бело-
руссов во многих отношениях: особенностями ан-
тропологическими в тесном смысле, т.е. физиче-
ским устройством тела (формой черепа, ростом, 
соотношениями частей тела), и чертами психофи-
зическими, проявляющимися в народном харак-
тере, психологии, складе семейных и обществен-
ных отношений» [1, с. 9], – констатирует М.С. Гру-
шевский.  

Акцентируя внимание на особенностях террито-
риального раздела между восточнославянскими 
племенами, особенно их северной вариации (кри-
вичи, дреговичи, радимичи и вятичи), и полянами, 
а также, южнославянскими племенами подлин-
ного украинства и, населяющими западные тер-
ритории (в районе Карпат, Галичины, земель 
Холмской, Белзской и Подольской), отмеченный 
историк особо подчеркивает турецко-финское 
влияние на формирование будущей великорус-
ской нации. По констатации М.С. Грушевского, си-
стематическое нашествие с востока турецко-фин-
ских орд составляет подлинную «историческую 
язву» украинского народа, его экономического и 
культурного развития, его колонизации. В то же 
время, согласно суждению историка, украинцам 
следует поставить в заслугу их многовековую 
борьбу за ценности европейской культуры, «для 
которой они были оплотом против азиатов»                                      
[1, с. 17], пришедших с востока. 

Как следует из презентуемой им истории русско-
украинских отношений, уже ко второй половине 
XIV – первой половине XV вв. в пределах за-
падно-украинских территорий начинает домини-
ровать польское право и, как следствие, насту-
пает ополячивание населения. Это, в первую оче-
редь, касалось украинской элиты, вобравшей в 
себя уклад польской шляхты [1, с. 163]. Отмечен-
ный процесс ополячивания вызвал рост нацио-
нального самосознания порабощенного населе-
ния на указанных выше территориях. Что каса-
ется непосредственно Галичины, то данный ре-
гион, по оценке М.С. Грушевского, выступает од-
новременно в качестве форпоста и центра укра-
инского национального движения и националь-
ного возрождения [1, с. 367]. Следует заметить, 
что указанный регион выполнял роль «рассад-
ника» украинской националистической идеологии 
в течении всего XX в., в том числе, и в период 
вхождения УССР в состав СССР. 

По нашему представлению, рассмотренная пози-
ция М.С. Грушевского, как, впрочем, и 
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современная псевдооценка коллективным Запа-
дом ряда территориальных неурядиц между неко-
торыми государствами корреспондирует свод 
следующих «правил национализма»: если об-
ласть была нашей в течение 500 лет, а вашей она 
стала только в течение 50 лет, вы – оккупант. 
Если область была вашей 500 лет, а нашей                               
50 лет, она должна принадлежать нам, ибо это – 
«историческая справедливость» [5]. 

Объективный подход к осмыслению темы Гали-
чины как украинского фрагмента российской исто-
рии способствует нашему обращению к историче-
скому очерку, который представил в 1915 г.                         
Н.М. Лагов, обратившийся к анализу истории 
«спорной», по его оценке, территории Галичины 
(в немецком понимании – Галиции). Успешное 
наступление русской армии против австро-вен-
герских войск и достигнутая победа в Галиций-
ской битве (август-сентябрь 1914 г.) позволили 
автору указанного очерка отметить фактор вос-
становления исторической справедливости, со-
пряженный с возвращением Галичины в лоно 
Российского государства, той Галичины, вся исто-
рия которой с момента похода святого князя Вла-
димира в 981 г. по всей Галичине до реки Сан и 
со времен образования в XII в. русского княже-
ства с центром в Галиче «вкраплена в нашу об-
щую русскую историю» [2, с. VII].  

Неоспоримость данного факта очевидна, не-
смотря на длительный период польского и ав-
стрийского засилья на территории Галичины, а 
также, связанных с ними, процессами учреждения 
Унии и принятия духовно-просветительскими га-
лицийскими Братствами униатских канонов. Про-
водя параллель с событиями начала XIX в. и 
насаждением националистической идеологии в 
ее западно-украинском и польско-немецком вари-
ациях среди населения всех украинских террито-
рий, мы устанавливаем, что, согласно составлен-
ной в июле 1914 г. записке при Военно-цензурном 
отделе Управления генерал-квартирмейстера 
штаба главнокомандующего армиями Юго-запад-
ного фронта, к указанному времени существовал 
план об отторжении от России «Украины» и ее 

присоединении к «Галиции». Идеология этого 
плана и пути его реализации были обоснованы 
польским, австро-венгерским и немецким эле-
ментами в сочетании с «украинофильствующей» 
партией украинского населения [3, с. 6].  

Как следует из событий современной истории, от-
меченный план явился исходным документом для 
обострения военно-политической обстановки по 
периметру юго-западных границ Российской Фе-
дерации с переводом Украины в состояние откры-
того военного противостояния с нашей страной 
при подстрекательстве и последующей под-
держке украинских притязаний на исконно рос-
сийские территории со стороны нашего против-
ника, именуемого коллективным Западом. 

Подводя итог изложенному, мы считаем необхо-
димым отметить следующее: 

1. В теории и практике пропагандистского воз-
действия на украинское население тема Гали-
чины и ее особого статуса как монумента нацио-
налистического движения украинских масс ак-
тивно разрабатывалась и апробировалась идео-
логами этого движения и иными акторами инфор-
мационного воздействия со стороны ряда запад-
ных стран. Отмеченное воздействие информаци-
онного толка в качестве конечной цели преследо-
вало не заботу об «заблудших» представителях 
украинского народа, а, в первую очередь, реше-
ние стратегической задачи по ослаблению рос-
сийского государства и запланированной транс-
формации российского суверенитета в сторону 
его ослабления. 

2. Отмеченное обстоятельство свидетельствует 
об актуальности обоснованной разъяснительной 
работы с личным составом органов внутренних 
дел Российской Федерации, в части доведения до 
него исторической правды о ключевых моментах 
отечественной истории и готовности к защите 
нашей Родины посредством эффективного про-
тиводействия любым попыткам со стороны внеш-
них и внутренних сил к дестабилизации обще-
ственного порядка в стране. 
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Аннотация. При исследовании феномена социаль-

ных сетей следует уделить особое внимание норма-

тивным дефинициям, указанным в современном 

российском законодательстве. Статья посвящена 

рассмотрению статуса аккаунтов в социальных се-

тях, закрепленном в законодательстве и юридиче-

ской литературе, анализу проблем, связанных с пра-

вовым регулированием статуса аккаунтов в социаль-

ных сетях, выявлению основных проблемных ситуа-

ций, возникающих при попытке урегулировать дан-

ный вопрос, правовые проблемы в вопросе насле-

дования аккаунтов в социальных сетях. 
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Annotation. When studying the phenomenon of social 

networks, special attention should be paid to the nor-

mative definitions specified in modern Russian legisla-

tion. The article is devoted to the consideration of the 

status of accounts in social networks, enshrined in leg-

islation and legal literature, the analysis of problems as-

sociated with the legal regulation of the status of ac-

counts in social networks, the identification of the main 

problematic situations that arise when trying to resolve 

this issue, legal problems in the issue of inheritance of 
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ри изучении феномена социальных сетей 
следует уделить особое внимание норма-

тивным дефинициям, указанным в законодатель-
стве.  

Понятие «социальная сеть» было сформулиро-
вано в Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. 
№ 530-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» следую-
щим образом: социальная сеть – это сайт (стра-
ница в сети интернет), информационная система 
или программа для электронных вычислительных 
машин. Данные объекты предназначены и ис-
пользуются пользователем для предоставления, 
распространения или хранения информации, 

путем создания и дальнейшего использования 
личными интернет-страницами, которые должны 
работать с использованием официального языка 
Российской Федерации или государственных язы-
ков республик Российской Федерации, в том 
числе, языков малых народов. На данных плат-
формах распространяется реклама, направлен-
ная на привлечение внимания потребителей, 
непосредственно находящихся на территории 
Российской Федерации. Ежедневный охватывае-
мый поток таких пользователей онлайн-сервисом 
должен составлять не менее 500 тысяч человек 
[1].  

Сайтом, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
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информации, информационных технологиях и о 
защите информации», признается совокупность 
программ для электронных вычислительных ма-
шин и иной информации, содержащейся в инфор-
мационной системе, доступ к которой обеспечи-
вается посредством информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет») по доменным именам или по сетевым 
адресам, позволяющим идентифицировать 
сайты в сети «Интернет» [2]. Отдельное понятие 
«аккаунт в социальной сети» в действующих нор-
мах закона отсутствует, что является явным про-
белом и требует оперативного вмешательства со 
стороны законодателя.  

Первой попыткой легального закрепления поня-
тия «аккаунт в социальной сети» был сделан в 
2014 году генеральной ассамблеей Делавэра. 
Она приняли законопроект, согласно которому 
была предусмотрена возможность оформлять 
право собственности на интернет-аккаунты, при-
надлежавшие умершему гражданину. Согласно 
Статье 3, вносящей изменение в действующее 
законодательство штата, виртуальный аккаунт 
умершего приравнивался к обычной правовой ка-
тегории «имущество», которая входит в общий 
объем наследственной массы наследодателя [3]. 

 Зачастую, те страны, где предпринимались по-
пытки законодательно определить статус акка-
унта, тяготели к приравниванию его к личным 
дневникам лица. Законодатели, оценивая данный 
вопрос, исходят из того, что подобно дневникам, 
аккаунты в социальных сетях преимущественно 
используются для самовыражения владельца ак-
каунта, для отражения различных жизненных си-
туаций подобно тому, как это должно было бы 
осуществляться в дневниках. По нашему мнению, 
нельзя однозначно согласиться или отрицать 
данную позицию, потому что не всегда аккаунт в 
социальной сети используется подобно дневнику. 
В подобных случаях этот подход будет ошибоч-
ным. 

Ученый-цивилист Е.Ю. Петров в своих работах 
неоднократно касается проблемы правового ста-
туса социальных сетей в различных правовых се-
мьях. Согласно его позиции, пробелы в граждан-
ском законодательстве в части правовой регла-
ментации статуса аккаунтов в социальных сетях 
активно компенсируется пользовательским со-
глашением, заключаемым между пользователем 
и самой социальной сетью. По мнению автора, 
мировая правоприменительная практика сложи-
лась таким образом, что в некоторых странах лю-
бые вопросы, связанные со статусом аккаунта в 
социальной сети: передача его по наследству или 
иным, не противоречащим законом способом – 
происходит исключительно путем обращения в 
суд [4].  

Исследуя германскую гражданско-правовую док-
трину и подход немецких судов к вопросу право-
вого статуса аккаунтов в социальных сетях, мы 
наблюдаем тенденцию, согласно которой немец-
кие суды говорят об отсутствии у аккаунтов в со-
циальных сетях непосредственной связи с лично-
стью пользователя. Такая позиция наблюдается, 
например, в Решении пленума «Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom 12. Juli 2018 III ZR 183/17» 
(гер. – Верховный суд Германии) [5]. Это приво-
дит к тому, что вместе со всей наследственной 
массой, наследодатель передает наследнику 
право обратиться в социальную сеть по телеком-
муникационным каналам связи и получить, вос-
становить и (или) изменить доступ к аккаунту в со-
циальной сети. Таким образом, наследник полу-
чает неограниченный доступ ко всем перепискам 
и личным данным, находящимся в аккаунте (что, 
согласно немецкому праву, не нарушает принцип 
тайны переписки), в том числе, доступ к платным 
подпискам, оформленным наследодателем на 
соответствующий аккаунт. 

Учитывая, что лицензионное соглашение в зару-
бежных социальных сетях основано на нормах 
права иностранных правовых порядков, они часто 
могут не соответствовать нормам российского за-
кона, в том числе, противоречить концептуаль-
ным принципам и подходам в отношении право-
вого статуса имущества как такового. 

 Если сравнивать позицию немецких судов и рос-
сийскую правовую доктрину в отношении объек-
тов, подлежащих процедуре правопреемства в 
формате наследования, то нормы ст. 1112 ГК РФ 
будут полностью идти в разрез с мировыми тен-
денциями, связанными с приданием некоммерче-
ским цифровым активам статуса имущества, вхо-
дящего в общую наследственную массу наследо-
дателя. 

Исходя из анализа практики использования ли-
цами аккаунтов в социальных сетях, можно выде-
лить различные виды их использования, тако-
выми могут быть:  

–  личное использование лицом аккаунта в соци-
альной сети; 

–   «совместные» аккаунты (зачастую организуе-
мые супругами);  

–  сугубо коммерческие аккаунты.  

Более того, данные виды аккаунтов не обяза-
тельно существуют в отрыве друг от друга; они 
могут сочетаться, что дополнительно усложняет 
проведение научных исследований по данному 
вопросу. Отдельно необходимо выделить ситуа-
цию с коммерческими аккаунтами; так, некоторые 
авторы относят аккаунты в социальных сетях к 
цифровым объектам, не обладающим экономиче-
ской ценностью [6]. Например, доктор юридиче-
ских наук М.А. Рожкова придерживается позиции, 
согласно которой, виртуальное имущество (в том 
числе, аккаунты в социальных сетях), являясь не-
материальными объектами, имеют экономиче-
скую ценность только в формате использования 
таких объектов в виртуальном пространстве.  

Аккаунт, являясь набором данных, обозначающих 
информацию о самом физическом лице – соб-
ственнике или пользователе, можно рассматри-
вать в формате блага, не представляющего эко-
номическую ценность «во-вне». Автор указывает 
на то, что наследование представляет собой пе-
реход исключительно имущественных благ, что 
противоречит сущности аккаунта в социальной 
сети, как такового, ведь, являясь 
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неимущественным благом, такой вид объекта не 
может подлежать наследованию [7]. 

Далеко не все авторы придерживаются вышеопи-
санных мнений; можно встретить в юридической 
литературе и мнения иного характера. На наш 
взгляд, более рациональной является позиция 
А.В. Гапановича, который, в зависимости от цели 
использования аккаунта, делит его на пользова-
тельские и коммерческие [8]. Пользовательскими 
являются такие аккаунты, которые носят исклю-
чительно информационный характер и содержат 
информацию о пользователе, в то время как ком-
мерческими следует признавать аккаунты, кото-
рые задействованы в осуществлении пользовате-
лем предпринимательской деятельности. Стоит 
также отметить, что лица по своему усмотрению 
могут сочетать элементы как пользовательского, 
так и коммерческого аккаунта. При углубленном 
анализе становится ясно, что провести чёткие 
границы в данном вопросе невозможно, как мини-
мум, из-за количества различных вариантов раз-
вития событий. Аккаунт в социальной сети, как 
правило, ведется лично лицом его создавшим; 
следовательно, формат использования он выби-
рает сам, основываясь на нормах закона и дей-
ствующего лицензионного соглашения с социаль-
ной сетью. 

Возвращаясь к вопросу о том, является ли акка-
унт объектом, не обладающим экономической 
ценностью – следует обратиться к мнению                          
Г.В. Киселева, который в своем исследовании де-
тально разобрал ситуации, при которых аккаунты 
могут обладать экономической значимостью как 
для самого лица-владельца аккаунта, так и для 
его потенциальных наследников [9].  

Зачастую, компаниями, владеющими проектами, 
аккаунты в которых могут характеризоваться по-
добным, к примеру, компания Valve с их Steam, 
где электронная библиотека товаров, принадле-
жащих лицу, может составлять ощутимую сумму 
в стоимостном выражении. В таком случае, как 
само лицо будет считать данный аккаунт для себя 
дорогим, так и его наследники будут расценивать 
такой аккаунт как существенный актив в процессе 
деления наследства. При этом сама компания 
Valve не допускает перехода аккаунта по наслед-
ству, в то время как сам продукт, купленный 
внутри площадки Steam, остается навсегда при-
вязанным к аккаунту, а соответственно, и к лично-
сти. Такой же продукт, но уже купленный на физи-
ческом носителе, будет без проблем включен в 
состав наследства лица. Разница описанных си-
туаций складывается, по большей части, из того, 
что в одном случае это – цифровой, не существу-
ющий физически объект, в то время как во втором 
случае объект физически представлен, и вопросы 
по поводу его правовой квалификации не возни-
кают. 

Исходя из всего вышеописанного, стоит более по-
дробно осветить вопрос по поводу наследования 
аккаунта в случае смерти лица. Наиболее попу-
лярная позиция по поводу статуса аккаунта – при-
знание их такими объектами, которые являются 
сугубо личными. Считается, что после смерти 
лица, наследникам нет необходимости владеть и, 
тем более, пользоваться аккаунтом умершего, 
ссылаясь на его личный характер. Чаще всего, со-
циальные сети предоставляют наследникам вы-
бор, состоящий из двух вариантов: сделать из 
страницы умершего своеобразный «вневремен-
ной мемориал» либо же удалить страницу и, тем 
самым, полностью стереть факт присутствия дан-
ного аккаунта в социальной сети. Социальная 
сеть «ВКонтакте», если на то есть желание 
наследников умершего лица, может указать в 
графе, где указывается время последней актив-
ности аккаунта соответствующую пометку «Стра-
ница умершего человека», тем самым, превра-
щая страницу в памятник умершего. Более того, в 
том случае, если наследники решат поступить та-
ким образом, страница автоматически становится 
закрытой от посторонних пользователей. Помимо 
прочего, меняется ее логин, а номер и электрон-
ная почта отвязываются. Иначе поступила соци-
альная сеть «Одноклассники», в которой испол-
нение страницы умершего визуально отличается 
от варианта «ВКонтакте». В «Одноклассниках» 
возможно установить, так называемую, «Траур-
ную рамку» на аккаунт умершего лица. Траурная 
рамка – это опция для профиля умершего чело-
века, при которой главная фотография стано-
вится черно-белой и появляется черная лен-
точка. Сам профиль будет закрыт и доступен 
только для пользователей из списка «друзей». 

Исходя из юридической практики по данному во-
просу, в настоящее время не представляется воз-
можным наследовать, хоть какой бы то ни было 
аккаунт. То есть, единственный выход для лиц не 
утратить доступ к такому объекту – заблаговре-
менно позаботиться о сохранении необходимых 
для входа в аккаунт данных на бумажном или 
электронном носителе, чтобы наследники, в слу-
чае смерти лица, могли авторизоваться на сайте 
и продолжить пользование аккаунтом, в том 
числе, извлекать из него прибыль. Подобный спо-
соб видится нам противоречивым, ведь, в таком 
случае, может происходить прямое нарушение 
правил онлайн-платформы. Более рационально, 
на наш взгляд, разрешить данный вопрос можно 
следующим образом:  

–  следует законодательно установить опреде-
ление аккаунта как такового, и аккаунта в соци-
альной сети, в частности;  

–  установить возможность наследования акка-
унта путем признания его частью имущества лица 
и распространить на него нормы о наследовании. 

 
Литература: 

1. Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации: Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2006. № 31 
(часть I). Ст. 3448. 

 Literature: 

1. On information, information technologies and in-
formation protection: Federal Law of July 27, 2006                 
№ 149-FZ // Collection of Legislation of the Russian 
Federation. 2006. № 31 (part I). Art. 3448. 

 



120 

 

2. Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act 
Approved // Uniform Law Commision: сайт. URL : 
http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title= 
Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act Ap-
proved (date of the application 19.12.2022). 

3. Pressemitteilung Nr. 115/18 vom 12.7.2018, 
Pressemitteilung Nr. 31/18 vom 14.2.2018 // Der 
Bundesgerichtshof : сайт. URL : https://juris.bun-
desgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/documen 
t.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=86602&pos=0&anz=1 
(date of the application 19.12.2022). 

4. Наследственное право: постатейный коммен-
тарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского ко-
декса Российской Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Пет-
ров. М. : М-Логос, 2018. 656 с. 

5. Кириллова Е.А. Основные проблемы наследо-
вания цифровых активов / Е.А. Кириллова // 
Наследственное право. 2020. № 2. С. 37–39.  

6. Гапанович А.В. К вопросу о наследовании вир-
туального имущества в социальных сетях / 
А.В. Гапанович // Наследственное право. 2020. 
№ 2. С. 40–43.  

7. Рожкова М.А. Нематериальные объекты граж-
данских прав: некоторые общие вопросы /
М.А. Рожкова // Журнал Суда по интеллектуаль-
ным правам. Сентябрь 2022. Вып. 3 (37). С. 78–
90. 

8. О судебной практике по делам о наследова-
нии : Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 № 9 // Российская газета. 2012. 
№ 127(5800). Ст. абз. 3. П. 14. 

 
9. Киселев Г.В. Правовые проблемы наследова-
ния игровых аккаунтов в многопользовательских 
онлайн-играх / Г.В. Киселев // Право и бизнес. 
2021. № 3. С. 44–47.  

2. Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act 
Approved // Uniform Law Commission: site. URL : 
http://www.uniformlaws.org/NewsDetail.aspx?title= 
Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act Ap-
proved (date of the application 12/19/2022). 

3. Pressemitteilung Nr. 115/18 vom 12.7.2018, 
Pressemitteilung Nr. 31/18 vom 14.2.2018 // Der 
Bundesgerichtshof : website. – URL: https://juris.bun-
desgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/docu-
ment.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=86602&pos=0&a
nz=1 (date of the application 12/19/2022). 

4. Inheritance law: article-by-article commentary on 
articles 1110–1185, 1224 of the Civil Code of the 
Russian Federation / Ed. ed. E.Yu. Petrov. M. :                       
M-Logos, 2018. 656 p. 

5. Kirillova E.A. Main problems of inheritance of dig-
ital assets / E.A. Kirillova // Inheritance law. 2020.                       
№ 2. P. 37–39.  

6. Gapanovich A.V. On the issue of inheritance of 
virtual property in social networks / A.V. Gapanovich //
Inheritance law. 2020. № 2. P. 40–43.  

 
7. Rozhkova M.A. Intangible objects of civil rights: 
some general issues / M.A. Rozhkova // Journal of 
the Court for Intellectual Property Rights. September 
2022. Release 3 (37). P. 78–90. 

 
8. On judicial practice in cases of inheritance: De-
cree of the Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation dated 05/29/2012 № 9 // Ros-
siyskaya Gazeta. 2012. № 127(5800). Art. par. 3 
P. 14. 

9. Kiselev G.V. Legal problems of inheritance of 
game accounts in multiplayer online games /                           
G.V. Kiselev // Law and business. 2021. № 3. P. 44–
47. 

  



121 

 

УДК 343 
DOI 10.23672/SAE.2023.13.86.004 
 
Лозовский Денис Николаевич 
доктор юридических наук,  
доцент, 
профессор кафедры уголовного процесса, 
Краснодарский университет МВД России 
dlozovsky@mail.ru 
 
 
 
Лозовская Наталья Николаевна 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры специальных дисциплин, 
Краснодарский университет МВД России 
lozovsky@mail.ru 
 
 
 

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С НЕЗАКОННЫМ ОТЧУЖДЕНИЕМ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

   
 
 
Denis N. Lozovsky 
Doctor of Law,  
Associate Professor, 
Professor of the Department  
of Criminal Procedure, 
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
dlozovsky@mail.ru 
 
Natalia N. Lozovskaya 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Special Disciplines, 
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
lozovsky@mail.ru 
 

ON THE ISSUE OF THE ACTIVITIES  

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES FOR 
THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION  

OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL  

ALIENATION OF LAND 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные ас-

пекты раскрытия и расследования противоправных 

деяний в сфере незаконного оборота земельных 

участков. Проанализирован предмет доказывания, 

особенности судебно-следственной практики по де-

лам данной категории. Авторами даны отдельные 

рекомендации, направленные на повышение эф-

фективности деятельности по раскрытию и рассле-

дованию преступлений, связанных с незаконным от-

чуждением земельных участков. 
 

Ключевые слова: незаконной оборот земельных 

участков; расследование преступлений в сфере зе-

мельных правоотношений; предмет доказывания; 

методика расследования отдельных видов преступ-

лений. 

 

   

Annotation. The article discusses certain aspects of dis-

closure and investigation of illegal acts in the field of il-

legal turnover of land plots. The subject of proof, the 

features of judicial and investigative practice in cases of 

this category are analyzed. Separate recommendations 

aimed at improving the efficiency of the disclosure and 

investigation of crimes related to the illegal alienation 

of land plots are proposed. 
 

 

 

Keywords: illegal turnover of land plots; investigation of 

crimes in the sphere of land legal relations; subject of 

proof; methods of investigation of certain types of 

crimes. 

 

                                                                       

 
реступные посягательства в сфере незакон-
ного отчуждения и последующего перерас-

пределения земельных ресурсов в современных 
условиях продолжают сохранять свою актуаль-
ность и распространенность. Государством пред-
принимается комплекс мер превентивного харак-
тера, направленных на обеспечение защищенно-
сти прав и законных интересов собственников и 
иных владельцев недвижимости, включая госу-
дарственную регистрацию сделок с недвижимым 
имуществом, ведение соответствующих государ-
ственных реестров, декриминализацию противо-
правных действий в данной сфере. Однако про-
должает эволюционировать и преступность, 

постепенно адаптируясь к изменяющимся усло-
виям и порядку юридического оформления сде-
лок [1].  

Особую роль в процессе расследования преступ-
лений в сфере земельных правоотношений иг-
рает установление обстоятельств, подлежащих 
установлению по делам данной категории.  

По мнению профессора А.В. Варданяна, к ним 
следует отнести следующее:  

–  имела ли место регистрация незаконной 
сделки с землей;  

П 
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–  где, когда состоялась регистрация незаконной 
сделки с землей;  

–  кто осуществил регистрацию незаконной 
сделки с землей, какова должность и функцио-
нальные обязанности, стаж службы в соответ-
ствующей должности лица, зарегистрировавшего 
незаконную сделку с землей;  

–  какие противоправные действия предшество-
вали регистрации незаконной сделки с землей;  

–  какие нарушения установленного порядка ре-
гистрации сделки с землей были допущены и кем;  

–  какие действия по сокрытию фактов регистра-
ции незаконной сделки с землей (иных преступле-
ний в сфере земельных правоотношений) были 
предприняты виновными;  

–  каков характер и размер вреда вследствие не-
законной сделки с землей, кому причинен вред;  

–  наличие обстоятельств, смягчающих и отягча-
ющих наказание лица, совершившего регистра-
цию незаконной сделки с землей, а также обстоя-
тельств, которые могут повлечь освобождение от 
наказания;  

–  какие обстоятельства свидетельствуют о 
наличии имущества, подлежащего конфискации, 
полученного в результате совершения преступ-
ления или являющего доходами от этого имуще-
ства, либо предназначенного для финансирова-
ния организованной группы, преступного сообще-
ства (преступной организации) [2]. 

В процессе изучения материалов судебно-след-
ственной практики, монографических работ по ис-
следуемой тематике нами определены наиболее 
эффективные методы борьбы с преступлениями 
указанной категории. 

Для выявления и раскрытия схем незаконного от-
чуждения земельных участков путем подделки 
технических планов зданий, сооружений необхо-
димо: 

●  Запросить в районных администрациях ин-
формацию о земельных участках, которые реали-
зовывались без проведения торгов физическим 
лицам по льготной цене. 

●  Получив список, посредством «личного 
сыска» (чему способствуют знание местности и 
её характеристик), а также, с помощью Интернет-
ресурсов определить отсутствие зданий, соору-
жений на реализуемых по льготной цене земель-
ных участках. 

●  В Росреестре и районных администрациях на 
земельные участки, возможно оформленные не-
законным путем, запросить документы, послужив-
шие основанием перехода права собственности, 
а также - регистрационные дела на земельные 
участки. 

●  Провести анализ полученных документов, а 
также, сведений, находящихся в регистрацион-
ных делах, в ходе которого обратить внимание на 

следующие элементы, возможно указывающие 
на признаки состава преступления: 

–  копию технического плана зданий, сооруже-
ний (как правило, будет указано о наличии гаража 
или постройки хозяйственного назначения); 

–  сведения о кадастровом инженере составив-
шего технический план; 

–  данные физического лица; 

–  наличие доверенного лица; 

–  выделение участков на «свежих террито-
риях». 

●  Необходимо учитывать, что данный состав 
преступления является тяжким, срок давности по 
нему составляет 10 лет со дня совершения пре-
ступления (преступление считается оконченным 
с момента регистрации права в регистрирующем 
органе). 

●  Провести опрос без расшифровки цели вла-
дельцев соседних земельных участков, в ходе ко-
торого необходимо выяснить, возводились ли ка-
кие-либо здания сооружения на земельных участ-
ках, возможно оформленных незаконным путем. 

●  При наличии сведений о возможной неправо-
мерной передаче земельных участков, в том 
числе, в целях недопущения внесения ложных 
сведений в какие-либо документы, послужившие 
основанием перехода права собственности, 
необходимо в кратчайшие сроки в администрации 
провести оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на изъятие: 

–  документов, связанных с куплей-продажей зе-
мельных участков (выписки, – договоры купли-
продажи, договоры дарения, заявления в Росре-
естр и т.д.); 

–  заявлений лиц о предоставлении им земель-
ного участка. 

●  Произвести осмотр места происшествия с уча-
стием независимого кадастрового инженера на 
предмет установления отсутствия на интересую-
щих земельных участках каких-либо зданий или 
сооружений. 

●  Произвести опрос лиц, которым перешло 
право собственности земельных участков, реали-
зуемых по льготной цене. 

●  В ходе ознакомления опрашиваемого с реги-
страционным делом необходимо установить сле-
дующие сведения: 

–  подавал ли заявление; 

–  знаком ли с главой или иными сотрудниками 
администрации, в обязанности которых входит 
контроль за передачу земельных участках из гос-
ударственной в личную собственность; 

–  когда, каким образом возводил здание, соору-
жение; 
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–  на каком основании получил технический план 
здания, сооружения; 

–  знаком ли был ранее с кадастровым инжене-
ром, который изготовлял технический план зда-
ния, сооружения; 

–  известен ли законодательный порядок полу-
чения земельных участков по льготной цене; 

–  реализовал ли полученный участок третьим 
лицам. 

●  В случае реализации земельного участка тре-
тьим лицам, произвести их опрос с целью уста-
новления того факта, что на момент приобрете-
ния земельного участка на нем отсутствовали ка-
кие-либо здания, сооружения. 

●  Произвести опрос сотрудников администра-
ции, которые осуществляли отчуждение земель-
ных участков. 

●  Необходимо получить следующие документы: 

–  выписка из Росреестра об основных характе-
ристиках объекта недвижимости; 

–  выписка кадастровой стоимости земельного 
участка на момент регистрации; 

–  выписка о наличии прав собственности лица 
на иные объекты (на собственника каждого зе-
мельного участка). 

В случае установления нарушения законодатель-
ства в отношении физических лиц, которые при-
обрели земельный участок путём предоставле-
ния фиктивных документов, возбуждается уго-
ловное дело, предусмотренное ст. 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии должностных лиц администрации, способ-
ствующих отчуждению земельных участков по 
фиктивным документам, возбуждаются уголов-
ные дела по ст. 286 УК РФ и ст. 293 УК РФ. 

Практическое применение данного алгоритма вы-
явления, пресечения и документирования пре-
ступлений в сфере незаконного отчуждения зе-
мельных участков позволяет повысить эффектив-
ность раскрытия и расследования исследуемой 
категории преступлений. 

Так, в ходе оперативно-разыскных мероприятий, 
проведенных сотрудниками оперативных подраз-
делений, установлено, что ряд физических лиц 
обратился в администрацию одного из районов с 
заявлениями о предоставлении им в аренду зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

После заключения данных договоров аренды, с 
целью незаконного выкупа предоставленных им в 
аренду земельных участков по льготной цене в 
размере 3 % от их кадастровой стоимости, дан-
ные физические лица изготовили с помощью ка-
дастрового инженера БТИ подложные официаль-
ные документы – технические планы зданий, со-
держащие ложные сведения о наличии на зе-
мельных участках нежилых зданий – якобы по-
строенных одноэтажных деревянных гаражей. 

В последующем, на основании указанных под-
ложных технических планов зданий, содержащих 
ложные сведения о наличии на земельных участ-
ках нежилых зданий, и заключенных договоров 
аренды земельных участков, эти лица зареги-
стрировали в подразделении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии право собственности на указанные 
нежилые здания – гаражи, якобы построенные 
ими на арендованных участках. 

В дальнейшем, физические лица обратились в 
администрацию с заявлениями о предоставлении 
им земельных участков в собственность за плату 
без проведения торгов, обосновав свои заявле-
ния, зарегистрированными в установленном по-
рядке, правом их собственности на якобы имею-
щиеся на данных земельных участках нежилых 
зданий – гаражей. На основании данных докумен-
тов, сотрудники администрации передали в соб-
ственность указанные земельные участки без 
проведения торгов, за оплату в размере 3 % от 
кадастровой стоимости передаваемых земель-
ных участков. Путем обмана физические лица 
причинили администрации области имуществен-
ный ущерб на сумму более 5 млн руб. 

Таким образом, предложенные рекомендации, по 
нашему мнению, будут способствовать повыше-
нию качества расследования преступлений. свя-
занных с отчуждением земельных участков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы квали-

фикации убийства матерью новорожденного ре-

бенка, представлены статистические данные коли-

чества уголовных дел по данному преступлению. Ав-

торы обсуждают объект и предмет преступления, 

период «сразу после родов», а также, необходи-

мость добавления новой части в статью, которая ка-

сается убийства нескольких новорожденных детей 

матерью. Авторы предлагают уточненные опреде-

ления, которые позволят обеспечить большую яс-

ность и понимание в отношении правовых послед-

ствий, связанных с делами об убийствах новорож-

денных. 
 

Ключевые слова: квалификация преступления, 

убийство, мать, новорожденный ребенок, детоубий-

ство (инфантицид), психотравмирующая ситуация, 

депрессия, родовой процесс. 

 

   

Annotation. Тhe article deals with the problems of qual-

ifying the murder of a newborn child by a mother, pre-

sents statistical data on the number of criminal cases for 

this crime. The authors discusses the object and subject 

of the crime, the period "immediately after childbirth",

and the need to add a new part to the article, which 

concerns the murder of several newborn children by a 

mother. The authors proposes updated definitions that 

will provide greater clarity and understanding regarding 

the legal implications of neonatal homicide cases. 
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1996 году Уголовный кодекс РФ в ст. 106 
ввел особую категорию преступления – 

убийство матерью новорожденного ребенка. Ра-
нее это преступление считалось обычным убий-
ством по ст. 103 УК РСФСР. Однако в связи с со-
зданием этой новой категории, суды стали учиты-
вать психологическое состояние женщины до или 
после родов, в числе прочих факторов, в качестве 
смягчающих обстоятельств. Это связано с тем, 
что мать могла испытывать серьезные эмоцио-
нальные расстройства, такие как послеродовая 
депрессия или психоз, которые могут повлиять на 

ее способность понимать последствия своих дей-
ствий. 

По статистической информации, по ст. 106 в 2017 г. 
было вынесено 42 обвинительных приговора, в 
2018 г. – 33, в 2019 г. – 29, в 2020 и 2021 гг. – по 
26 обвинительных приговоров [1]. Это указывает 
на незначительное снижение количества осуж-
денных по данной статье [2]. 

Важно отметить, что этот вид убийства имеет 
большой латентный период, а это означает, что 

В 
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фактическое количество дел может не в полной 
мере отражаться в цифрах, предоставляемых 
уполномоченными органами. Поэтому крайне 
важно провести дальнейшие исследования для 
полного понимания современной криминологиче-
ской ситуации по данному конкретному виду пре-
ступлений. 

Рассматривая проблемы квалификации убийства 
матерью новорожденного ребенка, начнем с объ-
екта преступления – общественные отношения и 
жизнь новорождённого ребенка. В научном сооб-
ществе существуют разногласия по поводу того, 
какой возрастной диапазон составляет «новорож-
денный ребенок». Рассмотрим три определения 
новорождённого ребёнка: 

–  судебная медицина определяет ребенка как 
новорожденного в течение первого дня рождения;  

–  педиатрия считает ребенка новорожденным в 
течение месяца после рождения,  

–  акушерство определяет ребенка как новорож-
денного в течение первой недели после рожде-
ния.  

Современное уголовное право солидарно с педи-
атрией и считает ребенка новорожденным в тече-
ние первого месяца после его рождения. Отсут-
ствие четкого определения может усложнить 
юридическую категоризацию убийства матерью 
своего ребенка. Это может сделать оценку таких 
случаев более сложной и неопределенной.  

Определение начала и окончания родового про-
цесса может быть неясным в юридической науке. 
В данном случае, мнения специалистов раздели-
лись на две группы: 

–  специалисты из первой группы определяют 
период «сразу после родов» как отдельный слу-
чай и считают его завершенным, когда мать начи-
нает кормить новорожденного грудью [3];  

–  специалисты из второй группы предлагают ис-
пользовать судебно-медицинский критерий, при 
котором неонатальный период длится 24 часа [4].  

Однако мы предлагаем, чтобы «сразу после ро-
дов» период заканчивался через 2–4 часа после 
выхода плаценты, поскольку на практике жен-
щину, как правило, переводят в послеродовое от-
деление по истечении этого времени, и при отсут-
ствии осложнений она считается здоровой. 

Переходя к следующему вопросу в нашем иссле-
довании квалификации преступления, важно рас-
смотреть субъект преступления, которым, в дан-
ном случае, является сама мать. В современном 
быстро развивающемся обществе термин «мать» 
приобрел новые значения и теперь может быть 
разделен на три различных типа:  

–  традиционная биологическая мать, которая 
зачала, выносила и родила ребенка; 

–  генетическая мать, предоставившая яйце-
клетку ребенку;  

–  суррогатная мать, которая вынашивает и ро-
жает ребенка (в том числе, преждевременные 
роды) по договору о суррогатном материнстве, 
заключаемому между суррогатной матерью (жен-
щиной, вынашивающей плод после переноса до-
норского эмбриона) и потенциальными родите-
лями.  

С юридической точки зрения, мать определяется 
наличием определенных документов, например, 
медицинского свидетельства о рождении. Однако 
с учетом того, что на практике существует так 
много различных типов матерей, становится все 
труднее правильно квалифицировать преступле-
ния, когда речь идет о матери.  

Есть мнение, что суррогатная мать, совершившая 
детоубийство, не может быть привлечена к уго-
ловной ответственности по статье 106 УК РФ [5]. 
Мы же считаем, что это мнение ошибочно, по-
скольку суррогатная мать вынашивает и рожает 
ребенка, что может обернуться для нее значи-
тельными психологическими изменениями. Про-
цесс родов может быть очень эмоционально тя-
желым для женщины. Кроме того, важно учиты-
вать этические последствия того, что суррогатная 
мать лишает новорожденного жизни. Поэтому 
крайне важно, чтобы правовая система заняла 
решительную позицию против любых форм наси-
лия по отношению к новорожденным, в том числе 
рожденным в результате суррогатного материн-
ства. 

Согласно нашему анализу, имеется проблема с 
некоторыми положениями УК РФ. Статья 106 не 
учитывает сценарий, когда мать умышленно уби-
вает более одного новорожденного ребенка. Это 
приводит к проблемной ситуации, когда возни-
кает конфликт между привилегированным пре-
ступлением (статья 106) и квалифицированным 
преступлением (статья 105). Согласно действую-
щему законодательству, предпочтение отдается 
статье 106, что означает, что матери будет 
предъявлено обвинение в привилегированном со-
ставе преступления [6]. Решить эту проблему 
можно путем включения в статью 106 новой части 2, 
которая конкретно касается убийства матерью 
многоплодных новорожденных детей.  

Подводя итог, можно сделать несколько выводов 
относительно статьи 106 УК РФ.  

Во-первых, необходимы дополнительные разъяс-
нения Верховного Суда РФ в отношении спорных 
моментов состава преступления, указанного в 
настоящей статье, а именно: установление чет-
ких временных рамок, когда ребенок считается 
новорожденным, определение времени начала и 
окончания родов, определение психотравмирую-
щей ситуации. 

Следует согласиться с мнением ряда авторов о 
том, что «оценочные признаки – и достоинство, и 
проблема уголовного права. С одной стороны, 
они позволяют более полно учесть правозначи-
мые обстоятельства дела в процессах кримина-
лизации и квалификации деяний, а с другой – 
несут в себе риск неверного толкования, то есть, 
ошибок, а по более решительным высказываниям 
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исследователей – риск произвола правопримени-
теля» [7]. 

Во-вторых, предлагается изменить статью 106 УК 
РФ, добавив уточнение, в каком случае женщина 
является матерью именно своего ребенка. Это 
потребует добавления в статью терминов «био-
логический, суррогатный, генетический». 

Наконец, статью 106 предлагается дополнить 
второй частью, которая возложит на мать ответ-
ственность за убийство двух и более новорожден-
ных детей. Эти предлагаемые изменения направ-
лены на обеспечение большей ясности и понима-
ния в отношении правовых последствий, связан-
ных с делами об убийствах новорожденных.  
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматрива-

ются теоретические вопросы, связанные с осуществ-

лением правового регулирования института банк-

ротства, а также, проводится анализ нормативно-

правовых актов, положения которых регулируют 

сферу банкротства. Как отмечают авторы, условия 

экономической обстановки постоянно меняются, 

что требует корректировки законодательства, поло-

жения которого затрагивают соответствующую 

сферу. Законодательные изменения должны быть 

направлены на упрощение проведения процедуры 

банкротства, поскольку в настоящее время данная 

процедура является достаточно сложной. Лица, ко-

торые желают провести процедуру банкротства, 

сталкиваются с трудностями на каждом новом 

этапе, в связи с чем, они вынуждены нести дополни-

тельные расходы. Такая обстановка оказывает не-

благоприятное влияние на экономическую ситуа-

цию должника. В данной связи, очевидно, что необ-

ходимо проведение законодательных изменений, 

которые позволят сделать банкротство более при-

влекательным экономическим институтом для граж-

дан. На основании упрощенных законодательных 

процедур, судебная практика придёт к упрощению 

применения процедуры банкротства. В настоящее 

время перед институтом банкротства стоят задачи, 

связанные с повышением эффективности действую-

щей рыночной системы, что предусматривает избав-

ление от неэффективных участников рыночной си-

стемы. 
 

Ключевые слова: банкротство, банкротство физиче-

ского лица, должник, кредитор, имущество, един-

ственное жилье, судебное рассмотрение. 

 

   

Annotation. Within the framework of this article, theo-

retical issues related to the implementation of the legal 

regulation of the institution of bankruptcy are consid-

ered, as well as an analysis of regulatory legal acts, the 

provisions of which regulate the sphere of bankruptcy. 

The conditions of the economic situation are constantly 

changing, which requires adjustment of the legislation, 

the provisions of which affect the relevant area. Legisla-

tive changes should be aimed at simplifying the bank-

ruptcy procedure, since at present this procedure is 

quite complicated. Individuals who wish to proceed 

with bankruptcy face difficulties at each new stage, and 

therefore have to bear additional costs. This situation 

has an adverse effect on the economic situation of the 

debtor. In this regard, it is obvious that it is necessary to 

carry out legislative changes that will make bankruptcy 

a more attractive economic institution for citizens. On 

the basis of simplified legislative procedures, judicial 

practice will come to simplify the application of the 

bankruptcy procedure. At present, the institution of 

bankruptcy faces tasks related to increasing the effi-

ciency of the current market system, which involves get-

ting rid of inefficient participants in the market system. 
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дной из наиболее важных проблем и акту-
альных проблем гражданского права явля-

ется повышение эффективности института несо-
стоятельности граждан, поскольку положения 
данного института оказывают непосредственное 
влияние на развитие товарно-денежных отноше-
ний. Кроме того, институт банкротства следует 
рассматривать как эффективный инструмент 
гражданского оборота. Банкротство является 
неизбежным явлением общественной экономиче-
ской жизни. Процедура банкротства предусмат-
ривает объявление или признание должника с 
письменного согласия кредиторов неспособным 
удовлетворить все требования кредиторов.  

Несмотря на то, что ученые неоднократно обра-
щали внимание на необходимость дифференци-
ации понятий «несостоятельность» и «банкрот-
ство», в настоящее время положения законода-
тельства использует данные понятия как сино-
нимы. Основным шагом на пути к возможному 
банкротству является недостаточность имуще-
ства должника для покрытия имеющихся у него 
долгов [1]. Значение института банкротства в по-
следнее время возрастает. Согласно статистиче-
ским данным, количество банкротств физических 
лиц в России в 2021 г. выросло на 62 % по срав-
нению с 2020 г. Рост количества банкротств тесно 
связан с пандемией коронавирусной инфекцией. 
Кроме того, на значимость и рост применения 
норм данного института оказывают изменения 
частно-правового законодательства. В то же 
время, не все законодательные изменения оказы-
вают положительное влияние на граждан, а также – 
на бизнес. Помимо этого, экономическая сфера в 
настоящее время стала менее стабильной, по-
скольку в отношении России реализуются различ-
ного рода санкции, что ведет к сокращению коли-
чества владельцев частного бизнеса [4]. 

Начиная с 2015 г., граждане РФ имеют возмож-
ность самостоятельно признавать себя банкро-
тами. С 01 октября 2015 г. банкротами признано 
около 475000 граждан. Зачастую, граждане само-
стоятельно инициируют собственное банкрот-
ство, поскольку для многих из них применение 
норм данного института представляет собой воз-
можность выйти из сложной жизненной ситуации. 
Применение положений института банкротства 
позволяет должникам списать долги перед креди-
торами, а также, имеющиеся задолженности в 
виде штрафов и налогов. После признания граж-
данина банкротом процесс принудительного ис-
полнения и исполнительные производства, воз-
бужденные в отношении него, оканчиваются. 

В то же время, следует отметить, что не весь пе-
речень долгов подлежит списанию. Соответству-
ющие положения приведены в законодательстве 
о банкротстве, согласно которому, алименты, 
вред, причиненный здоровью, убытки юридиче-
скому лицу списанию не подлежат. Признание 
гражданина банкротом не позволяет применять 
положения соответствующего института в тече-
ние 5 лет. В данный период времени, гражданин 
обязан направлять уведомления в денежно-кре-
дитные организации о своем банкротстве в слу-
чае обращения за новым займом или кредитом 
[3]. Признание гражданина банкротом 

предусматривает также ограничения, связанные 
с применением запрета занимать руководящие 
должности в организациях в течение 5 лет. В про-
цессе проведения процедуры банкротства граж-
данина, на него налагается запрет, связанный с 
осуществлением продажи имущества, сделок по 
отчуждению, дарению, использованию банков-
ских карт, ему также приостанавливается право 
выезда заграницу. По усмотрению суда, на долж-
ника могут быть наложены иные запреты и огра-
ничения. 

Гражданин вправе самостоятельно обратиться с 
заявлением о признании банкротом. Помимо 
него, соответствующее заявление вправе пред-
ставить Федеральная налоговая служба или кре-
диторы. Если общая сумма задолженности пре-
вышает 500000 рублей, то лицо обязано подать 
заявление о признании банкротом. Если сумма 
долгом менее полумиллиона, однако, если граж-
данин осознает, что не имеет возможности пога-
сить задолженность, он обращается в суд с заяв-
лением о признании его банкротом.  

В процессе банкротства проводится процедура 
реструктуризации долга. Применение данной 
процедуры, зачастую, может быть использовано 
как способ решения финансовых проблем. Ре-
структуризация задолженности, зачастую, пред-
ставляет собой эффективный механизм восста-
новления платежеспособности. В рамках приме-
нения данной процедуры, необходимо составить 
план реструктуризации. Применение процедуры 
реструктуризации возможно, если у должника 
имеется стабильный доход, размер которого поз-
воляет производить расчеты с кредиторами. 
Кроме того, для применения реструктуризации у 
должника не должно быть судимостей за совер-
шение экономических преступлений [4]. Реструк-
туризация не может применяться, если гражда-
нин ранее признавался банкротом, и с этого мо-
мента не прошло 5 лет. В то же время, следует 
отметить, что в последнее время реструктуриза-
ция применяется редко, что может быть связано 
с наложением на повседневную жизнь должника 
различных ограничений, связанных с соверше-
нием сделок. 

Если применение процедуры реструктуризации 
невозможно, то происходит реализация имуще-
ства должника, после чего осуществляются рас-
четы с кредиторами. В то же время, не все иму-
щество должника может быть реализовано, един-
ственное жилье и бытовые предметы сохраня-
ются за должником. В данной связи, гражданину 
перед применением положений о банкротстве, 
необходимо оценить все последствия. К примеру, 
могут возникнуть проблемы, связанные с реали-
зацией автомобиля. Должнику необходимо в су-
дебном заседании доказать, что без автомобиля 
он лишается возможности осуществлять свою 
трудовую деятельность, к примеру, подтвердить 
суду, что является таксистом. Кроме того, суд 
должен сохранить транспортное средство за ин-
валидом. Жилье, которое зарегистрировано на 
близких родственников, подаренное или продан-
ное, также подлежит списанию, если таковое не 
является единственным жильем должника. 

О 
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Анализ судебной практики, связанной с рассмот-
рением дел о банкротстве граждан, говорит о том, 
что, зачастую, граждане ведут себя недобросо-
вестно. Принцип добросовестности довольно ча-
сто нарушается при осуществлении процедуры 
банкротства, например, о его нарушениях говорит 
дарение имущества, которое может войти в кон-
курсную массу, близким родственникам [3]. При 
осуществлении банкротства должник преследует 
одну цель – наиболее быстрым способом рассчи-
таться с долгами. Целью кредитора является удо-
влетворение своих требований и получение для 
этого наибольшего количества имущества долж-
ника.  

На практике, нередко встречаются ситуации, ко-
гда должник при осуществлении процедуры банк-
ротства, объединяется свое недвижимое имуще-
ство. Законодательство предусматривает право 
на единственное жилье, однако гражданин при 
проведении перепланировки может объединить 
две квартиры. Для решения данной ситуации не 
предусмотрено законодательных норм. В то же 
время, анализ правоприменительной практики 
Верховного Суда РФ предусматривает, что в слу-
чаях, когда должник объединил квартиры до 
начала процедуры банкротства, его поведение 
следует рассматривать как противоправное. Если 
объединение жилой площади произошло в ходе 
процедуры банкротства, то такие действия также 
признаются противоправными и, помимо всего 
прочего, назначается проведение экспертизы, ре-
зультаты которой позволяет установить возмож-
ность возврата в прежнее положение. Решение 
описанной ситуации связано с дальнейшим изу-
чением поведения должника. Иных разъяснений 
и законодательных положений, на основе кото-
рых можно решить данную ситуацию, не имеется. 

Помимо этого, следует указать, что процедура 
банкротства не является бесплатной, у нее фик-
сированная стоимость, которая составляет 25000 
рублей. В то же время, практика показывает, что 
на деле должник несет еще большие расходы, 
связанные с участием финансового управляю-
щего, которые осуществляет координацию проце-
дуры. Кроме того, должнику, который решается 
на банкротство, зачастую, требуется помощь 
юриста. 

В период пандемии многие отрасли экономики 
претерпевали трудности. В данной связи, Прави-
тельство РФ принимало меры, которые были 
направлены на облегчение положения индивиду-
альных предпринимателей и организаций. Одной 
из таких мер было введением моратория на 

возбуждение дел о банкротстве в отношении от-
дельных категорий должников, осуществляющих, 
например, перевозки. К таким категориям долж-
ников не применялись санкции, связанные с неис-
полнением обязательств, которые возникли до 
введения моратория, кроме того, такие лица 
освобождались от уплаты неустойки. При судеб-
ном разбирательстве о взыскании денежных 
средств с лица, которое подпадает под морато-
рий, должно быть доказано, что оно не постра-
дало от обстоятельств, которые послужили осно-
ванием для введения моратория, в ином случае 
поведение ответчика будет признано недобросо-
вестным [2]. 

Таким образом, чтобы улучшить экономическое 
положение субъектов хозяйственной деятельно-
сти, институт банкротства предусматривает ре-
шение различных задач, среди которых является 
ликвидация неэффективных участников рыноч-
ной деятельности. В то же время, применение 
норм о банкротстве не должно затрагивать закон-
ных интересов иных лиц.  

Институт банкротства имеет важнейшую реаби-
литационную составляющую, которая связана с 
обеспечением интересов кредиторов. Достиже-
нию наиболее оптимальных решений между 
должниками и кредиторами зависит от дальней-
шего формирования судебной практики, а также, 
от разъяснений Верховного Суда РФ в отношении 
наиболее значимых вопросов, связанных с прове-
дением процедур банкротства.  

При установлении недобросовестного поведения 
лиц, которые желают признать себя банкротами, 
важную роль играют функции государства, свя-
занные с обеспечением безопасности и защиты 
граждан. Фиктивное банкротство может привести 
к неблагоприятным экономическим послед-
ствиям. Например, речь идет о таких послед-
ствиях как повышение уровня преступности, укло-
нение от уплаты налогов, рост безработицы. 

В данной связи, институт банкротства рассматри-
вает как новый институт для гражданского законо-
дательства, который требует дальнейшей работы 
по совершенствованию. Процедура банкротства 
не должна быть излишне сложной и недоступной 
для граждан, не должна предусматривать несе-
ния дальнейших расходов, ухудшать экономиче-
ское положение. В данной связи, необходимо 
провести работу по совершенствованию законо-
дательства в дальнейшем, направленную на 
упрощение проведения процедуры банкротства. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию акту-

альных вопросов занятости и трудоустройства моло-

дых граждан РФ на современном этапе экономиче-

ского развития страны. Дефицит рабочей силы, по 

мнению авторов, является результатом демографи-

ческих проблем, с одной сторон, а с другой стороны, 

связан с проблемами трудоустройства молодых лю-

дей как главного источника прогрессивного разви-

тия любого современного государства со старею-

щим населением. Авторы постарались определить 

круг проблем занятости и трудоустройства моло-

дежи, а также, проанализировать меры, предприни-

маемые государством для решения вопросов заня-

тости. 
 

Ключевые слова: занятость, безработица, моло-

дежь, цифровые технологии, молодежный рынок 

труда. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of topi-

cal issues of employment and employment of young cit-

izens of the Russian Federation at the current stage of 

economic development of the country. The shortage of 

labor force as a result of demographic problems, on the 

other hand, the problems of employment of young peo-

ple as the main source of progressive development of 

any modern state with an aging population. The authors 

tried to identify the range of problems of employment 

and youth employment. As well as analyze the 

measures taken by the state to address employment is-

sues. 
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последние годы экономика нашего государ-
ства характеризуется достаточно низкими 

темпами роста, идет сокращение численности ра-
бочей силы, но при этом растет доля нетрудоспо-
собного населения и это создает большую 
нагрузку на бюджет. Повышение пенсионного воз-
раста снизило остроту создавшейся проблемы, 
но частичная мобилизация и миграция населения 
вновь обострили ситуацию. 

Статья 37 Конституции России закрепляет право 
всех граждан государства на труд, который каж-
дый свободен выбирать или на который свободен 
соглашаться по своему усмотрению.  

Одной из главных проблем, которая остается не 
решенной, является молодежная занятость. В 
2021 году граждан в возрасте 20–34 года насчи-
тывалось 27,7 млн человек, в конце 2022 года эта 
цифра определялась в 26,6 млн человек. Граж-
дан в возрасте от 35–49 лет прибавилось, но не-
значительно. Число этой категории к концу 2022 
года определялось 33,6 млн человек [2].  

На сегодня численность молодежи на рынке 
труда составляет 29,8 % всего занятого населе-
ния страны, то есть, доля занятой молодежи на 
рынке труда значительно снизилась. Так, напри-
мер, еще в 2021 году, анализируя молодежный 
рынок труда, замминистра труда и социальной 

В 
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защиты Елена Мухтиярова во время совещания 
по поддержке занятости молодежи заметила, что: 
«Каждый десятый молодой человек в возрасте до 
24 лет не учится, не работает и не находится в 
поиске работы… в России уровень занятости мо-
лодежи до 24 лет составляет 23,6 %». По мнению 
же Татьяны Голиковой, «экономически неактив-
ными пока остаются 60 % молодых людей» [3]. 
Это говорит о нехватке молодежи на рынке труда. 
Кто же в нашем государстве относиться к моло-
дежи? 

Молодежь – это особая социальная группа, кото-
рая отличается своим статусом в обществе и воз-
растом. Ранее, возрастная категория молодежи 
определялась от 18 до 30 лет. Сегодня к моло-
дежи относятся граждане от 14 до 35 лет.  

Молодежь обладает таким уровнем мобильности 
и интеллектуальной активности, который выгодно 
отличает ее от других групп населения. Это – са-
мостоятельный субъект, являющийся неотъемле-
мой частью общества. Еще в советское время мо-
лодежь рассматривалась как резерв партии для 
построения на тот период времени коммунисти-
ческого общества. Поэтому на протяжении всех 
времен к молодому поколению было повышенное 
внимание. Ведь молодое поколение – это буду-
щее любого государства. Поэтому главной зада-
чей государства в сфере труда и занятости явля-
ется обеспечение условий для достижения эконо-
мической самостоятельности и реализации права 
молодых граждан на труд.  

Какие же причины влияют на снижение занятости 
молодежи в России? 

Во-первых, демографическая ситуации. По рас-
четам аналитиков, к 2030 году вообще будет ощу-
щаться сокращение занятости молодежи, так как 
именно на 90-е годы прошлого столетия при-
шелся в стране спад рождаемости. Демографиче-
ская яма сказалась на рынке труда. 

Во-вторых, – высокая миграция молодежи в 
стране, которая пришлась на конец 2022 – начало 
2023 гг. По некоторым оценкам, свыше 500 тысяч 
россиян иммигрировали за рубеж.  

Следующая – призыв на военную службу части 
молодых людей в связи с частичной мобилиза-
цией. Хотя эта категория относится к занятому 
населению, но в связи данной обстановкой, в 
стране произошло высвобождение рабочих мест. 

К причинам снижения молодежной занятости на 
рынке труда можно также отнести увеличение ко-
личества молодежи, выбирающей очную форму 
обучения, гарантирующую отсрочку службы в ар-
мии. Все это способствует вымыванию трудоспо-
собного молодого поколения с рынка труда и по-
казывает, что российский рынок труда пережи-
вает определенные трудности.  

Главная проблема 2023 года в России на рынке 
труда – это нехватка квалифицированных кадров. 
Особенно страдают такие отрасли экономики, как 
обрабатывающая промышленность, легкая про-
мышленность, машиностроение, логистика и 

хранения. Не хватает рабочих рук в сфере водо-
снабжения и воодотведения, так как эти профес-
сии не прельщают молодежь. Эта проблема обо-
значилась еще до введения западных санкций. 
Обострилась ситуация после начала СВО и в пе-
риод мобилизации. И в большей степени не-
хватка кадров сказалась на молодежи. 

Особое беспокойство вызывает сельская моло-
дежь, которая часто не может учиться и работать 
по месту жительства по причине отсутствия рабо-
чих мест и вынуждена переезжать в крупные об-
ластные города и федеральные центры. Сель-
ская молодежь, стараясь улучшить свое положе-
ние, перебирается на работу в город. Сёла пу-
стеют, а порой – и просто вымирают.  

Помощь в возрождении таких поселений требует 
больших усилий и, прежде всего, от государства. 
Чтобы молодежь после окончания учебного заве-
дения захотела вернуться в село, нужно созда-
вать для этого необходимые условия, разрабаты-
вать больше социальных программ, проектов, ко-
торые бы заинтересовали молодые кадры и воз-
родили умирающие деревни. Российский моло-
дежный рынок, особенно в сельской местности, 
требует пристального внимания и решения со-
здавшейся в последние десятилетия проблемы. 

В целях реализации инновационного потенциала 
молодежи, облегчения стартовых условий вхож-
дения молодых граждан в рыночные отношения, 
необходимо осуществить меры по социально-эко-
номической, организационной и правовой под-
держке предпринимательской (фермерской) дея-
тельности молодых граждан, молодых семей, 
коллективов молодых работников, а также орга-
низаций молодых предпринимателей. 

Чтобы обеспечить социальную защищенность 
молодому поколению нашего государства, сле-
дует создать условия, чтобы они поверили в себя 
и стремились достичь лучших результатов для 
самоопределения и самоутверждения. Именно 
создание таких условий является главной зада-
чей государства и общества. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание 
молодежной занятости. К тому же, результаты ис-
следований показывают, что уровень занятой мо-
лодежи снижается ежегодно, а рынок труда не от-
вечает ее современным запросам. 

Современная молодежь хочет иметь престижную 
профессию и сразу с большим доходом. Также, 
стоит заметить, что в России все больше просле-
живается моральная деградация общества и, в 
большей степени, среди молодежи. Меняется и 
структура населения нашей страны. 

Кроме всего, хотелось бы заметить, развитие 

цифровых технологий и увеличение на рынке 

труда искусственного интеллекта тоже может ска-

заться на уровне безработицы. Исследователи в 

области IT-технологий обозначили увеличение 

роста занятости в этой области в некоторых слу-
чаях в два раза. Но не следует упускать, что ис-
кусственный интеллект, на развитие которого в 

настоящее время направлена государственная 
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политика, может отразиться на потере рабочих 
мест простыми работниками. 

Правительство серьезно обеспокоено создавше-

мися сложностями на рынке труда, поэтому была 

разработана Долгосрочная программа содей-

ствия занятости молодежи на период до 2030 г.  

Программа содержит различные меры поддержки 
по следующим направлениям:  

–  формирование карьерных стратегий моло-

дежи под потребности рынка труда; 

–  соответствие качества образования требова-

ниям работодателей; 

–  создание условий для совмещения учебы с 
работой или бизнесом; 

–  создание дополнительных механизмов сниже-

ния рисков незанятости молодежи.  

Планируется, что программа охватит около 

380 тыс. человек прямыми и 5 миллионов косвен-

ными мерами поддержки. Благодаря этой про-
грамме, доля трудоустроенных выпускников мо-

жет вырасти до 85 % к 2024 году и до 92 % к 2030 

году [1]. 

Несмотря на поддержку государства, на совре-

менном рынке труда молодёжь все же постоянно 

сталкивается с трудностями отсутствия опреде-
ленного стажа работы, опыта, которые требуют 
работодатели. Хотелось бы заметить, что рабо-

тодатели часто не заинтересованы в приеме 

несовершеннолетних на работу, т.к. трудовой ко-

декс требует создания особых условий для их 
труда, а результаты их труда не всегда устраи-
вают работодателя. Поэтому, принимая на ра-

боту несовершеннолетних или студентов, работо-

датели или не заключают с ними трудовые дого-

вора, или заключают гражданско-правовой дого-

вор, который не дает социальных гарантий моло-

дому работнику, ущемляя его право на защиту. 

Для решения этих проблемных вопросов, Мини-

стерство труда и социальной защиты на феде-

ральном портале проектов нормативных право-

вых актов разместило законопроекты, направлен-

ные на поддержку работодателей, которые при-

нимают в период летних каникул молодежь в воз-
расте с 14 до 18 лет для трудоустройства как по 

трудовым, так и гражданско-правовым догово-

рам. Данным работодателям будет предложено с 
01 января 2024 года воспользоваться сниженным 

тарифом на уплату страховых взносов в размере 

7,6 % за данных работников [4]. Это позволит сни-

зить безработицу среди молодежи. Также, ожида-

ются, связанные с этим, изменения в пенсионном 
и налоговом законодательстве. 

Кроме того, хотелось бы заметить, что наиболее 

ущемленной категорией молодежи являются сту-
денты очных отделений вузов, доля которых на 

рынке труда значительно увеличилась в связи с 
увеличением платного образования, маленьким 
размеров получаемых стипендий или невозмож-

ностью родителей содержать детей и платить за 

их обучение. 

Низкая платежеспособность заставляет студен-

тов идти подрабатывать в ущерб получения зна-

ний. Это, в большей степени, отвлекает студен-
тов от процесса образования, снижает успевае-

мость и сказывается, в итоге, на интеллектуаль-

ном потенциале общества. Поэтому уровень ква-

лификации выпускников порой не соответствует 
требованиям работодателей. А рынок труда 

также требует состязательности и умения пока-
зать свои знания и умения, соответствующие ре-

алиям современности.  

Определенное количество молодых людей во-

влекается в настоящее время в неформальный 

сектор: самозанятость, индивидуальное предпри-

нимательство, зарабатывание денег на различ-
ных цифровых платформах, что удаляет их от по-

лучения профессиональных навыков и умений. 

Таким образом, мы рассмотрели актуальные во-

просы занятости молодежи в Российской Федера-

ции. Анализ текущей ситуации на молодежном 

рынке труда подтверждает, что с одной стороны, 
дефицит рабочей силы является результатом де-

мографических проблем, с другой стороны – свя-

заны с проблемой трудоустройства молодых лю-

дей как главного источника прогрессивного разви-

тия любого современного государства со старею-

щим населением. Законодатель вносит коррек-
тивы в нормативные акты, которые призваны 

улучшить существующее положение. Оценить их 
результативность мы сможем по прошествии вре-

мени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные ас-

пекты, связанные с внедрением информационных 

технологий в сферу уголовного процесса, рассматри-

ваются вопросы правового регулирования видео-кон-

ференц-связи как на досудебном производстве, так и 

в суде. Автором анализируются изменения, внесен-

ные в уголовно-процессуальное законодательство 

Федеральным Законом Российской Федерации 

№ 610-ФЗ от 29 декабря 2022 года. Предложено вне-

сти изменения в ч. 4 ст. 241.1 УПК РФ, дополнив поло-

жением, согласно которому, при рассмотрении уго-

ловного дела с участием присяжных заседателей, а 

также, в отношении несовершеннолетних подсуди-

мый должен присутствовать непосредственно в зале 

судебного заседания. На основе проведенного ана-

лиза сделан вывод о том, что внедрение цифровых 

технологий требуют комплексного глубокого изуче-

ния, разработки основательной нормативной базы, 

регулирующей данные правоотношения. 
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электронное уголовное дело, видео-конференц-
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Annotation. The article discusses some aspects related to 

the introduction of information technology in the field of 

criminal procedure, discusses the issues of legal regula-

tion of videoconferencing both in pre-trial proceedings 

and in court. The author analyzes the changes made to 

the criminal procedure legislation by the Federal Law of 

the Russian Federation № 610-FZ of December 29, 2022. 

It is proposed to amend Part 4 of Art. 241.1 of the Code 

of Criminal Procedure of the Russian Federation, adding a 

provision according to which when considering a criminal 

case with the participation of jurors, as well as in relation 

to minors, the defendant must be present directly in the 

courtroom. Based on the analysis, it is concluded that the 

introduction of digital technologies requires a compre-

hensive in-depth study, the development of a thorough 

regulatory framework governing these legal relations. 
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аучно-технический прогресс сегодня прони-
кает во все сферы нашей жизни, оказывая 

положительное влияние на общественные отно-
шения. В условиях пандемии в 2020 году право-
применители вынуждены были переходить на ди-
станционный формат в судопроизводстве, в том 
числе и в уголовном. Несмотря на то, что в сего-
дня массовая угроза распространения COVID-19 
миновала, данные формы взаимодействия, апро-
бированные на практике, достаточно прочно уко-
ренились в судопроизводстве.  

Концепция информатизации судов и системы Су-
дебного департамента до 2030 года предусматри-
вает реализацию гарантий участников судебного 
процесса на дистанционное участие в судебном 
заседании, дальнейшего развития систем аудио-
протоколирования хода судебных заседаний, си-
стем защиты персональных данных участников 
судебного процесса.  

Термины «цифровизация», «электронное уголов-
ное дело», «цифровые доказательства», «элек-
тронное правосудие» уже не являются новыми 
для отечественного уголовного судопроизвод-
ства. Вопросы, связанные с цифровизацией уго-
ловного процесса, являются в настоящее время 
одними из обсуждаемых в научной среде. Уче-
ные-процессуалисты по-разному оценивают вли-
яние инновационных технологий на уголовно-
процессуальные отношения. Ряд ученых считает, 
что происходящие процессы коренным образом 
изменят сущность уголовного процесса. Другие 
авторы, с которыми я солидарна, полагают, что 
процесс цифровизации не несет в себе револю-
ционных изменений, по крайней мере, на началь-
ном этапе.  

В 2016 году Федеральным Законом РФ от 23 июня 
2016 года № 220-ФЗ УПК РФ был дополнен                                      
ст. 474.1 «Порядок использования электронных 
документов в уголовном судопроизводстве».  

Н 
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Федеральным законом РФ от 29 декабря 2022 
года № 610-ФЗ в данную норму внесены измене-
ния: процессуальные документы, подписанные 
лицом усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (ходатайство, заявление, жалоба, 
представление, не содержащие сведений, со-
ставляющих охраняемую федеральным законом 
тайну), и приложения к ним могут быть поданы в 
суд в форме электронного документа посред-
ством федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», либо ин-
формационной системы, определенной Верхов-
ным Судом Российской Федерации, Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, либо систем электронного докумен-
тооборота участников уголовного судопроизвод-
ства с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия. 

В соответствии с ч. 5 данной статьи, закреплено, 
что судебное решение может быть изготовлено в 
виде электронного документа, который подписы-
вается судьей усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При этом изготавлива-
ется экземпляр судебного решения и на бумаж-
ном носителе. 

Полагаю, что введение данной нормы расширило 
доступ граждан к правосудию, несмотря на слож-
ности, связанные с неравномерной технической 
оснащенностью отдельных участников уголов-
ного судопроизводства (потерпевших, свидете-
лей, подозреваемых, обвиняемых).  

 Следует согласиться с З.С. Лебедевым, который 
считает, что «использование электронных доку-
ментов еще не означает цифровизации уголов-
ного дела, однако, постепенный переход к ис-
пользованию цифровых ресурсов должен благо-
приятно сказаться на цифровизации уголовного 
процесса в целом» [1, с. 112].  

Особого внимания заслуживает вопрос об ис-
пользовании видео-конференц-связи в уголовном 
судопроизводстве. Законодательное регулирова-
ние распространялось не только судебные ста-
дии, но и досудебное производство. С 2011 года 
суд мог допросить свидетеля и потерпевшего ди-
станционно (ч. 4 ст. 240, ст. 278.1 УПК РФ). С 2022 
года в УПК РФ введена ст. 189.1, регламентирую-
щая право следователя, дознавателя на прове-
дение ряда следственных действий с использова-
нием видео-конференции-связи. Полагаю, что за-
крепление в УПК РФ допроса и иных следствен-
ных действий с использованием дистанционных 
технологий должно отразиться и на совершен-
ствовании тактики производства этих следствен-
ных действий, а также, на детальном законода-
тельном урегулировании. Качественное и резуль-
тативное проведение таких следственных дей-
ствий, как очная ставка, опознание в сегодняшних 
условиях не всегда возможно, и это далеко не 
связано с техническими возможностями. Пола-
гаю, что непосредственный контакт необходим 
при производстве данных следственных дей-
ствий, а не опосредованный. 

В 2023 году в УПК РФ внесена ст. 214.1, в соот-
ветствии с которой, подсудимый участвует в су-
дебном заседании непосредственно, при наличии 
технической возможности суд по ходатайству 
подсудимого вправе принять решение о его уча-
стии в судебном заседании путём систем видео-
конференц-связи. Данное положение, без-
условно, соответствует потребностям современ-
ной действительности, способствует процессу-
альной экономии, сокращению сроков – оптими-
зации судопроизводства, однако при всех поло-
жительных моментах, нельзя забывать и о про-
цессуальных гарантиях отдельных участников 
уголовного процесса. Думается, что данная 
норма не должна применяться массово, а только 
в исключительных случаях. Участие в судебном 
заседании подсудимого с помощью систем ви-
део-конференц-связи нарушает и непосредствен-
ность – общее условие судебного разбиратель-
ства, предусмотренное ч. 1 ст. 240 УПК РФ. Каким 
образом он будет осматривать вещественное до-
казательство, не присутствуя в зале судебного 
заседания? 

В ч. 4 ст. 241.1 УПК РФ содержится положение, 
согласно которому, только при рассмотрении уго-
ловного дела с участием присяжных заседателей 
подсудимый должен присутствовать непосред-
ственно в зале судебного заседания. Полагаю, 
что не только в этом случае подсудимый должен 
присутствовать в зале судебного заседания, но и 
при рассмотрении уголовных дел с участием лиц, 
которые в силу возраста имеют право на допол-
нительные процессуальные гарантии. Речь идет 
о несовершеннолетних подсудимых, а также, об 
их законных представителях и защитниках. Дан-
ные лица нуждаются в особой процессуальной 
защите, поэтому вправе должны присутствовать 
в зале судебного заседания непосредственно. 

В ст. 310 УПК РФ содержится положение о том, 
что председательствующий оглашает приговор 
(вводную и резолютивную части), присутствую-
щие в зале судебного заседания выслушивают 
приговор стоя. Как уже отмечалось, с введением 
в УПК РФ норм о видео-конференц-связи в судеб-
ном заседании, кроме присутствующих, могут 
быть и участвующие лица (потерпевший, подсу-
димый). Исходя из буквального анализа ч. 1                                      
ст. 310 УПК РФ следует, что речь идет только о 
присутствующих участниках. Полагаю, что вес 
без исключения должны выслушивать текст при-
говора только стоя, независимо от формы уча-
стия. В этой связи, представляется необходимым 
дополнить ч. 1 ст. 310 УПК РФ «… Все присутству-
ющие в зале судебного заседания, включая со-
став суда, а также, участвующие лица, выслуши-
вают приговор стоя». 

В научной литературе достаточно давно исследу-
ется вопрос о введении «электронного уголов-
ного дела», проводится сравнительно-правовой 
анализ зарубежного законодательства (в частно-
сти, Республики Казахстан). Высказывается обос-
нованное мнение, что качество расследования 
повысится, уменьшаться коррупционные риски                                    
[2, с. 60]. Полагаем, что в перспективе 
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электронный формат заменит бумажный. Про-
цесс это закономерный и предсказуемый в совре-
менных условиях. Хотелось бы только, чтобы для 
следователей и дознавателей он был не таким 
сложным и рутинным, требующим дублирования 
материалов в электронном виде и на бумажном 
носителе. 

В настоящее время, цифровизация в уголовном 
судопроизводстве, как отмечает Л.А. Воскоби-
това, развивается в соответствии с «фрагментар-
ным» подходом [3, с. 37]. Преимущественно, ин-
новационные технологии находят свое примене-
ние в судебных стадиях. Как справедливо отме-
чает Уполномоченный по правам человека в РФ 
Т. Москалькова, в основе цифровизации должно 
быть системное межведомственное взаимодей-
ствие в рамках цифрового поля, которое повысит 
процессуальные гарантии участников уголовного 

процесса, будет способствовать достижению це-
лей уголовного процесса [4]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно конста-
тировать, что сегодня происходит закономерный 
постепенный переход к новому формату уго-
ловно-процессуальных отношений. Современные 
реалии свидетельствуют о необходимости корен-
ных изменений, связанных с цифровой трансфор-
мацией, обеспечивающих процессуальные гаран-
тии участников процесса. 

Полагаю, что механизмы внедрения цифровых 
технологий требуют комплексного глубокого изу-
чения, в том числе и опыта зарубежных госу-
дарств, разработки основательной нормативной 
базы, регулирующей данные правоотношения. 
Особое внимание следует уделить совершен-
ствованию механизмов защиты информации. 
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Аннотация. В статье затрагивается проблема опре-

деления структуры борьбы с преступностью. Авто-

рами анализируется содержание таких видов дея-

тельности в рамках борьбы с преступностью, как 

«выявление», «раскрытие», «расследование». Рас-

следование преступлений неверно однозначно ин-

терпретировать, как этап, последующий раскрытию. 

Раскрытие и расследование преступлений правиль-

нее рассматривать, как самостоятельные виды дея-

тельности в рамках борьбы с преступностью. Статья 

будет полезна для определения места криминали-

стики в системе уголовной политики. 
 

Ключевые слова: выявление преступлений, раскры-

тие преступлений, расследование преступлений, 

криминалистическая теория, борьба с преступно-

стью. 

 

   

Annotation. Тhe article touches upon the problems of 

defining the structure of the fight against crime. The 

content of such activities in the fight against crime as 

«detection», «disclosure», «investigation» is deter-

mined. It is wrong to interpret the investigation of 

crimes unambiguously as a stage following the disclo-

sure. It is more correct to consider the disclosure and 

investigation of crimes as independent activities within 

the framework of the fight against crime. The article will 

be useful for determining the place of criminology in the 

system of criminal policy. 
 

 

Keywords: crime detection, crime detection, crime in-

vestigation, criminalistic theory, crime fighting. 

 

                                                                       

 
ермин «борьба с преступностью (правонару-
шениями)» имеет легальный характер. Его 

появление в правовом поле связано с 

Федеральным законом РФ от 03.04.1995 г.                                      
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 
где отмечено, что борьба с преступностью 

Т 
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выражается в деятельности по выявлению, пре-
дупреждению, пресечению и раскрытию преступ-
лений (ст. 10) [12]. 

 Федеральное законодательство в сфере проти-
водействия терроризму и коррупции расширило 
представление о сущности борьбы с преступно-
стью, включив в его объем расследование пре-
ступлений (правонарушений).  

Международно-правовой уровень регулирования 
угроз национальной безопасности (в рамках мо-
дельного законодательства СНГ), а также науч-
ное осмысление объекта борьбы с преступно-
стью (коим, в конечном итоге, является замышля-
емое, совершаемое и совершенное преступле-
ние), позволяют включить в объем данной катего-
рии применение к лицам уголовно-правового воз-
действия в рамках реализации уголовной ответ-
ственности [11]. 

В целом, борьба с преступностью объединяет та-
кие виды правоохранительной деятельности, как 
предупреждение преступности (в значении 
предотвращения преступлений), пресечение пре-
ступности, выявление, раскрытие, расследова-
ние преступлений и применение принудительных 
мер уголовно-правового воздействия. 

А.И. Долгова совершенно справедливо охаракте-
ризовала и предотвращение, и пресечение пре-
ступлений, как «своеобразный мостик» между 
предупреждением в классическом понимании 
данного термина (где объектом являются не со-
вершенные преступления, а только лишь фак-
торы, их порождающие в будущем) и последую-
щей правоохранительной деятельностью, свя-
занной ориентированной на привлечение лица, 
совершившего преступление к уголовной ответ-
ственности [5]. Цель предотвращение и пресече-
ния – не допустить совершения преступления как 
такового либо не допустить его доведения до 
конца. 

В свою очередь, применение к лицу, совершив-
шему преступление, мер уголовно-правового воз-
действия (в данном случае речь следует вести о 
мерах уголовно-правового принуждения), пред-
ставляет реализацию ретроспективной юридиче-
ской ответственности и преследует карательную 
цель восстановления социальной справедливо-
сти [9], наряду с целями предупреждения и воспи-
тания (исправления) лица, совершившего пре-
ступление.  

При этом выявление, раскрытие и расследование 
преступлений представляют из себя фактически 
компоненты уголовного преследования, что 
прямо проистекает из толкования ч. 2 ст. 21 
УПКФ, в которой меры установления события 
преступления, и меры изобличения виновного 
рассматриваются, как меры уголовного преследо-
вания.  

К.А. Синкин и Д.А. Емельянова не без основания 
отмечали, что уголовное преследование следует 
рассматривать, опираясь на положения п. 55 ст. 5 
УПК РФ, но в более широком аспекте, как дея-
тельность, ориентированную на вынесение 

справедливого приговора. Однако на наш взгляд, 
цель уголовного преследования не может быть 
ограничена вынесением приговора, поскольку в 
таком случае представляется, что принятие по 
уголовному делу в отношении лица, совершив-
шего преступление, иного процессуального реше-
ния, не позволяет говорить о полноте уголовного 
преследования.  

Вместе с тем, уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает множество вариан-
тов прекращения уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям, когда есть все 
основания полагать, что применяемые в таком 
случае меры уголовно-правового воздействия 
позволяют достичь тех же целей, что и наказание. 
Представляется, что уголовное преследование в 
таком случае не прервано, а закончено решением 
уполномоченного лица. То есть, целью уголов-
ного преследования является принятие обосно-
ванного решения о применении к лицу принуди-
тельных мер уголовно-правового воздействия. 
Это осуществляется, как раз, за счет мер, изобли-
чающих виновное лицо в совершении преступле-
ний – мер выявления преступления, раскрытия и 
расследования преступлений. При этом на наш 
взгляд, само по себе, подобное процессуальное 
решение, которое может быть представлено как 
обвинительным приговором суда, так и, напри-
мер, постановлением о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования в связи с дея-
тельным раскаянием, является «мостиком» 
между уголовным преследованием и примене-
нием мер уголовно-правового воздействия. 

В целом, на наш взгляд, выявление, раскрытие и 
расследование преступлений как составные ча-
сти борьбы с преступностью следует рассматри-
вать в контексте их криминалистического статуса, 
к которому данные категории более предрасполо-
жены как самостоятельные формы правоохрани-
тельной деятельности, опосредованные крими-
налистической методикой.  

В уголовно-процессуальном плане, выявление, 
раскрытие и расследование преступления рас-
творяются в стадиях уголовного судопроизвод-
ства и в зависимости от целей исследователя мо-
гут рассматриваться и как вспомогательные ме-
ханизмы судопроизводства, и как задачи.  

Следует отметить, что в правовой науке содержа-
ние категорий «выявление», «раскрытие» и «рас-
следование» преступлений не лишено дискусси-
онности. Если обратиться к семантике слова «вы-
явить», которое толкуется, как сделать что-то яв-
ным, обнаружить, вскрыть [13], представляется, 
что выявить преступление, – установить факт его 
совершения. Собственно, подобная позиция и по-
лучила наибольшее распространение [7]. 

Обращает на себя внимание точка зрения                                      
Л.В. Бертовского, который отмечает, что выявить 
преступление, – это установить факт совершения 
общественно опасного деяния на основе собран-
ных данных об обстоятельствах, относящихся к 
объекту и объективной стороне содеянного. На 
наш взгляд, подобная позиция требует уточне-
ния, поскольку процесс установления факта 
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совершения преступления предполагает обнару-
жение события с признаками преступления (об-
щественной опасности, противоправности, ви-
новности и наказуемости), а не состава преступ-
ления. Для этого необходимо познать социаль-
ную сущность деяния, а не его квалификацион-
ные признаки (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

С позиции семантики, термин «раскрытие пре-
ступлений» весьма близок к термину «выявление 
преступлений». Так, С.И. Ожегов толкует слово 
«раскрыть», как обнаружить, сделать что-нибудь 
известным [13]. Это закономерно повлияло на су-
ществовании точки зрения, что раскрытие пре-
ступления включает как деятельность по обнару-
жению факта преступления, так и по изобличе-
нию виновного лица. Однако разделение этих 
терминов предполагает и законодатель, и юриди-
ческая техника. 

В правовой науке смысловая схожесть указанных 
категорий была преодолена за счет изменения 
объекта обнаружения. В случае выявления пре-
ступлений, данный объект представлен уголовно 
наказуемым деянием, а в случае раскрытия пре-
ступления – лицом, совершившим преступление. 
Данная точка зрения получила наибольшее рас-
пространение [14]. При этом известны и вариации 
данного подхода. 

Так, А.С. Ахмадуллин под раскрытием преступле-
ния понимает деятельность, направленную как на 
установление лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого, так и на розыск данного 
лица [1]. При этом интерес вызывает момент 
окончания деятельности по раскрытию преступ-
лений. 

Существуют позиция, согласно которой, раскры-
тие преступления означает возникновение воз-
можности вынесения постановления о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого [10]. В таком 
случае, деятельность следователя не прекраща-
ется, и он продолжает устанавливать обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, собирать допол-
нительные доказательства, выявлять причины и 
условия преступлений, что предполагает потреб-
ность в определении правовой природы этой де-
ятельности. По мнению исследователей, эта дея-
тельность представляет собой расследование 
преступления [14], что, в целом, вписывается в 
рассматриваемую нами схему. Однако суще-
ствует и другая позиция, согласно которой, про-
цесс раскрытия преступлений завершается, когда 
у суда появляются объективные данные, позво-
ляющие признать лицо виновным в совершении 
преступления и назначить ему наказание [6]. С та-
кой точки зрения расследование преступлений 
подпадает под объем понятия «раскрытие пре-
ступления».  

Исследователи отмечают наличие определенной 
конкуренции между категориями «раскрытие пре-
ступления» и «расследование преступления», ко-
гда они рассматриваются с позиции общего и 
частного, причем, в качестве общего, по мнению 
разных ученых, может выступать каждое из этих 
понятий [15]. Однако как мы уже отмечали, такой 

подход не соответствует позиции законодателя, 
рассматривающего раскрытие и расследование 
преступлений (правонарушений) как самостоя-
тельные виды деятельности. При этом на прак-
тике, зачастую, разницу между данными поняти-
ями не проводят. Например, Фрунзенский район-
ный суд г. Владимира в приговоре в отношении                                     
г-на Г., обвиняемого по ч. 2 ст. 228 УК РФ отметил, 
что учитывает признание подсудимым вины и 
оказанное им содействие раскрытию и расследо-
ванию, в ходе которого тот подробно изложил об-
стоятельства содеянного, указав, в том числе, ме-
сто и способ приобретения наркотического сред-
ства, что позволило расширить и закрепить дока-
зательственную базу по делу [3]. При этом обсто-
ятельства дела таковы, что Г, являясь единствен-
ным лицом, совершившим это преступление, был 
задержан с поличным, от органов предваритель-
ного расследования и суда не скрывался, т.е., 
фактически, содействие в раскрытии этого пре-
ступления не оказывал. 

Тот же суд в приговоре по другому уголовному 
делу – по обвинению г-на Т. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
характеризующегося аналогичными обстоятель-
ствами, отметил, что Т. активно содействовал 
расследованию, подробно сообщив об обстоя-
тельствах совершенного преступления, что поз-
волило расширить и закрепить доказательствен-
ную базу по уголовному делу [4]. В данном слу-
чае, мы видим, что разница между исследуемыми 
категориями проводится.  

При этом семантически разница между раскры-
тием и расследованием преступлений суще-
ственная. С.И. Ожегов толкует слово «расследо-
вание», как всестороннее рассмотрение, изуче-
ние [13]. 

 В целом, в правовой науке сложилось опреде-
ленное единство взглядов относительно сущно-
сти понятия «расследование преступлений», под 
которым традиционно понимается деятельность 
органов предварительного расследования, 
направленная на доказывание обстоятельств 
преступления и решение иных задач [8]. При этом 
задачи, стоящие перед расследованием преступ-
лений, шире, чем задачи раскрытия преступле-
ний. Причем обстоятельств, которые необходимо 
выяснить по уголовному делу довольно много, и 
не все они связаны с лицом, совершившим пре-
ступление [15]. Например, к таким обстоятель-
ствам относится установление потерпевшего по 
уголовному делу и размер причиненного вреда.  

Следует подчеркнуть, что расследование пре-
ступлений неверно однозначно интерпретиро-
вать, как этап, последующий раскрытию. Раскры-
тие и расследование преступлений правильнее 
рассматривать, как самостоятельные виды дея-
тельности в рамках борьбы с преступностью 

Подводя итог изложенному, отметим, что выявле-
ние, раскрытие и расследование преступлений 
представляют из себя разновидность криминали-
стической деятельности, реализуемой в рамках 
борьбы с преступностью. 



141 

 

Литература: 

1. Ахмадуллин А.С. Понятия «раскрытие пре-
ступления», «выявление преступления», «оче-
видное и неочевидное преступления», использу-
емые при формировании официальной правовой 
статистики / А.С. Ахмадуллин // Законность. 2017. 
№ 9(995). С. 45–48. 

2. Бертовский Л.В. Выявление преступлений, 
связанных с нарушением правил экономической 
деятельности / Л.В. Бертовский // Академическая 
мысль. 2018. № 1(2). С. 13.  

3. Дело № 1-47/2023 (1-409/2022), УИД 
№ 33RS0003-01-2022-003648-04: Архив Фрунзен-
ского районного суда г. Владимира. 

4. Дело № 1-99/2022, УИД 33RS0003-01-2022-
000526-58 : Архив Фрунзенского районного суда
г. Владимира. 

5. Долгова А.И. Криминология : кр. учеб. курс / 
А.И. Долгова. – 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 266–267.  

6. Дяблова Ю.Л. Некоторые аспекты соотноше-
ния расследования и раскрытия преступлений /
Ю.Л. Дяблова // Известия Тульского государ-
ственного университета. Экономические и юриди-
ческие науки. 2009. № 1. С. 363. 

7. Зеленская Т.В. Значение задач оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроиз-
водстве / Т.В. Зеленская // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. 
Сборник научных трудов. Иркутск : Изд-во БГУЭП, 
2008. Вып. 1. С. 21.  

8. Лозовский Д.Н. К вопросу о понятии метода 
расследования преступлений / Д.Н. Лозовский // 
Общество и право. 2009. № 4. С. 258.  

9. Медведев Е.В. Цели уголовно-правового воз-
действия / Е.В. Медведев // Общество и право. 
2009. № 3. С. 111. 

10. Михайлов А.И. Процессуальная сущность рас-
крытия преступлений / А.И. Михайлов, Л.А. Сер-
геев // Советское государство и право. 1971. № 4. 
С. 113–115.  

11. Михайлов А.Е. Объем деятельности по борьбе 
с преступностью / А.Е. Михайлов // Ученые за-
писки. 2021. № 2(38). С. 99–104.  

12. О федеральной службе безопасности: Феде-
ральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ; Ред. от 
29.12.2022 // Собрание законодательства РФ. 
1995. №15. Ст. 1269. 

13. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 
53000 слов / С.И. Ожегов; Под общ. ред проф. 
Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М. : Оникс, 2005. 

 
14. Потапов С.А. Основные аспекты, характери-
зующие понятие раскрытие преступления /
С.А. Потапов // Актуальные проблемы государ-
ства и права. 2022. Т. 6. № 1. С. 90.  

 

 Literature: 

1. Akhmadullin A.S. The concepts of «crime disclo-
sure», «crime detection», «obvious and non-obvious 
crimes» used in the formation of official legal statis-
tics / A.S. Akhmadullin // Legality. 2017. № 9(995).               
P. 45–48. 

 
2. Bertovsky L.V. Detection of crimes related to vio-
lation of the rules of economic activity / L.V. Ber-
tovsky // Academic thought. 2018. № 1(2). P. 13  

 
3. The case № 1-47/2023 (1-409/2022), UID                                   
№ 33RS0003-01-2022-003648-04: Archive of the 
Frunzensky District Court of Vladimir. 

4. Case № 1-99/2022, UID 33RS0003-01-2022-
000526-58: Archive of the Frunzensky District Court 
of Vladimir. 

5. Dolgova A.I. Criminology : kr. studies. course / 
A.I. Dolgova. 4th ed., reprint. and additional. M. : 
Norm : INFRA-M, 2019. P. 266–267. 

6. Dyablova Y.L. Some aspects of the correlation of 
investigation and disclosure of crimes / Y.L. Dyablova //
Proceedings of Tula State University. Economic and 
legal sciences. 2009. № 1. P. 363. 

 
7. Zelenskaya T.V. The significance of the tasks of 
operational investigative activity in criminal proceed-
ings / T.V. Zelenskaya // Siberian criminal procedural 
and criminalistic readings. Collection of scientific pa-
pers. Irkutsk : Publishing House of BSUEP, 2008.                     
Issue 1. P. 21. 

8. Lozovsky D.N. On the question of the concept of 
the method of investigating crimes / D.N. Lozovsky // 
Society and law. 2009. № 4. P. 258. 

9. Medvedev E.V. Goals of criminal legal impact / 
E.V. Medvedev // Society and Law. 2009. № 3.                              
P. 111. 

10. Mikhailov A.I. Procedural essence of crime detec-
tion / A.I. Mikhailov, L.A. Sergeev // The Soviet state 
and law. 1971. № 4. P. 113–115.  

 
11. Mikhailov A.E. The scope of activities to combat 
crime / A.E. Mikhailov // Scientific notes. 2021.                           
№ 2(38). P. 99–104. 

12. On the Federal Security Service : Federal Law                     
№ 40-FZ of 03.04.1995; ed. from 29.12.2022 // Col-
lection of legislation of the Russian Federation. 1995. 
№ 15. Art. 1269. 

13. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language: 
Approx. 53,000 words / S.I. Ozhegov; under total. ed-
ited by prof. L.I. Skvortsova. 24th ed., ispr. M. : Onyx, 
2005. 

14. Potapov S.A. The main aspects characterizing 
the concept of crime detection / S.A. Potapov // Ac-
tual problems of the state and law. 2022. Vol. 6. № 1. 
P. 90. 

 



142 

 

15. Токманцев Д.В. Разграничение понятий «рас-
крытие преступлений» и «расследование пре-
ступлений» / Д.В. Токманцев // Законность. 2019. 
№ 11. С. 50–52. 

15. Tokmantsev D.V. Differentiation of the concepts 
of «disclosure of crimes» and «investigation of 
crimes» // Legality. 2019. № 11. P. 50–52. 

  



143 

 

УДК 340 
DOI 10.23672/SAE.2023.69.63.024 
 
Михайлов Максим Сергеевич  
аспирант, 
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» 
m23aks@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ  

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 ИЗ КОНКУРСНОЙ МАССЫ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
ГРАЖДАНИНА-БАНКРОТА 
 

   
 
 
Maxim S. Mikhailov 
Postgraduate Student, 
Moscow Financial  
and Industrial University «Synergy» 
m23aks@yandex.ru 
 

THE PROBLEM OF EXCLUDING  

REAL ESTATE FROM  
THE BANKRUPTCY ESTATE  
WHEN SELLING THE PROPERTY  
OF A BANKRUPT CITIZEN 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные ас-

пекты процедуры исключения имущества из кон-

курсной массы при реализации имущества гражда-

нина-банкрота. На основании анализа правовых 

норм банкротного, гражданско-процессуального и 

исполнительного законодательства, обозначены ос-

новные затруднения, возникающие в рассматривае-

мой сфере. Правовые инструменты банкротного 

производства, призванные в полной мере обеспе-

чить защиты конституционных прав должника-граж-

данина и членов его семьи, тем не менее, в недоста-

точной степени обеспечивают защиту интересов 

кредиторов. Непроработанность отдельных аспек-

тов процедуры изъятия недвижимого имущества из 

конкурсной массы, в конечном итоге, создает про-

странство для злоупотребления правами со стороны 

должника, в том числе посредством совершения не-

правомерных действий по отчуждению жилых по-

мещений. В статье демонстрируется, что значитель-

ный объем действий при оценке правомерности ис-

ключения объектов недвижимого имущества из кон-

курсной массы должника возлагается на суд, вынуж-

денный применять правоприменительное усмотре-

ние для установления критериев разумности и про-

порциональности при удовлетворении соответству-

ющего ходатайства. Не разрешенным остается во-

прос об исключении из конкурсной массы един-

ственного объекта недвижимого имущества чрез-

мерно большой площади и высокой рыночной стои-

мости. Это свидетельствует о ненадлежащем регу-

лировании данного вопроса на законодательном 

уровне. 
 

Ключевые слова: недвижимое имущество, конкурс-

ная масса, обращение взыскания, должник, имму-

нитет. 

 

   

Annotation. The article reveals the actual aspects of the 

procedure for excluding property from the bankruptcy 

estate when selling the property of a bankrupt citizen. 

Based on the analysis of the legal norms of bankruptcy, 

civil procedure and enforcement legislation, the main 

difficulties arising in this area are identified. The legal 

instruments of bankruptcy proceedings, designed to 

fully ensure the protection of the constitutional rights 

of the debtor-citizen and his family members, neverthe-

less, do not sufficiently protect the interests of credi-

tors. The lack of elaboration of certain aspects of the 

procedure for the withdrawal of real estate from the 

bankruptcy estate ultimately creates a space for abuse 

of rights by the debtor, including through the commis-

sion of illegal actions for the alienation of residential 

premises. The article demonstrates that a significant 

amount of actions in assessing the legality of excluding 

real estate objects from the debtor's bankruptcy estate 

is assigned to the court, which is forced to apply law en-

forcement discretion to establish criteria of reasonable-

ness and proportionality when satisfying the relevant 

petition. The issue of exclusion from the bankruptcy es-

tate of a single object of real estate of excessively large 

area and high market value remains unresolved. This in-

dicates improper regulation of this issue at the legisla-

tive level. 
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зъятие у физического лица недвижимого 
имущества в ходе реализации процедуры 

банкротства связывается в юридической док-
трине с определенными трудностями, так как, в 
отдельных ситуациях, необходимость удовлетво-
рения кредиторский требований посягает на кон-
ституционное право на жилище. Проблемы обра-
щения взыскания на недвижимое имущество в 
рамках исполнительного производства 

достаточно актуальны в текущих социально-эко-
номических условиях развития российского об-
щества, как в теоретическом, так и в практиче-
ском отношении. С теоретической точки зрения, 
существует объективная необходимость воспол-
нения пробелов в научном понимании вопросов 
правового регулирования обращения взыскания 
на недвижимое имущество. В то же время, нали-
чие проблем правового регулирования создает 

И 
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затруднения для практического осуществления 
самой процедуры обращения взыскания на объ-
екты недвижимого имущества, что подчеркивает 
необходимость разработки рекомендаций по их 
устранению. Особая роль недвижимости как ос-
новы жизни и деятельности человека, основного 
средства производства и ограниченного ресурса 
создает необходимость для формирования 
надлежащей системы правового регулирования. 
Следовательно, от законодателя требуется осо-
бая деликатность при конструировании норм о 
включении недвижимого имущества в состав кон-
курсной массы, при соблюдении которой удалось 
бы в полной мере сбалансировать интересы сто-
рон в рамках банкротного производства. 

Обращение взыскания на недвижимое имуще-
ство является эффективным средством получе-
ния денежных средств после принудительной ре-
ализации в целях удовлетворения требований 
кредитора. Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [2] (далее – Закон о банкротстве) содержит 
нормативное положение, согласно которому 
объем конкурсной массы гражданина охватывает 
собой все его имущества, которым он владел на 
момент принятия соответствующего арбитраж-
ного решения (п. 1 ст. 213.25). Несмотря на то, что 
правовая природа банкротного производства 
предполагает максимизацию поглощения кон-
курсной массой имущества должника, законода-
тельство предусматривает ситуации иммунитета 
для отдельных объектов его собственности. Та-
кой статус предполагает, что определенное иму-
щество подлежит исключению из конкурсной 
массы. Технико-юридическая конструкция п. 3                         
ст. 213.25 Закона о банкротстве предполагает 
именно исключение, а не отказ от включения в 
конкурсную массу определенного имущества. 
Данный шаг со стороны законодателя является 
заметной деталью в общей картине приоритетно-
сти защиты интересов кредиторов – если конкурс-
ный иммунитет имущества возможен, то он реа-
лизуется уже после формирования конкурсной 
массы, а не до этого. 

Имущественный иммунитет предполагает запрет 
на взыскание определенного объекта собствен-
ности в рамках банкротного производства путем 
исключения его из состава конкурсной массы. Фе-
деральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» [3] устанав-
ливает, что обращение взыскания на имущество 
(в целом) должника, является «изъятие имуще-
ства и (или) его принудительную реализацию 
либо передачу взыскателю». Закон о банкротстве 
содержит бланкетную диспозицию, в соответ-
ствии с которой исключение имущества из кон-
курсной массы осуществляется в соответствии с 
нормами Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – ГПК РФ). 

Ст. 446 ГПК РФ устанавливает исполнительный 
иммунитет для жилых помещений, которые явля-
ются единственно пригодными помещениями для 
постоянного проживания. Рассматриваемый за-
прет призван содействовать реализации консти-
туционного права на жилище, причем данное 
субъективное право признается подлежащим 

защите не только в отношении должника, но в от-
ношении членов его семьи [8, с. 63]. 

Исключение объекта недвижимости, являюще-
гося единственным пригодным жильем при усло-
вии отсутствия в его отношении залоговых прав, 
осуществляется в заявительном порядке. Для 
этого заинтересованной стороной, в качестве ко-
торой может выступать сам гражданин либо фи-
нансовый управляющий, подается соответствую-
щее ходатайство в арбитражный суд. Закон о 
банкротстве позволяет финансовому управляю-
щему самостоятельно решать данный вопрос, од-
нако в юридической доктрине общим местом яв-
ляется представление о предпочтительности су-
дебного порядка исключения недвижимого иму-
щества из конкурсной массы. Действующим зако-
нодательством не определены пределы действия 
имущественного (исполнительского) иммунитета 
применительно к жилому помещению (его ча-
стям) [6, с. 84–85]. 

Применение процедуры исключения недвижи-
мого имущества гражданина-должника из кон-
курсной массы предполагает необходимость сба-
лансирования интересов сторон банкротного про-
изводства. В силу данного обстоятельства пред-
полагается, что действия должника по исключе-
нию жилого помещения из конкурсной массы не 
должны быть направлены на уклонение от со-
трудничества с судом и кредиторами. Также, дей-
ствия должника не должны умышленным образом 
содействовать сокращению объема конкурсной 
массы. Иначе говоря, должник не должен злоупо-
треблять предоставленными законодательством 
изъятиями для процедуры реализации его иму-
щества. 

Иммунитет в отношении отдельных объектов не-
движимого имущества создает определенные 
риски противоправного использования данного 
инструмента. Жилы помещения являются доста-
точно привлекательным объектов для удовлетво-
рения требований кредиторов, так как обыкно-
венно обладают значительной стоимостью и, в 
целом, относительно легко реализуются на рынке 
недвижимости. В свою очередь, должники могут 
быть заинтересованы в сохранении у них в соб-
ственности объектов недвижимости. 

Известно, что злоупотребление правом представ-
ляют собой действия стороны правоотношений, 
которые могут приводить к негативным послед-
ствиям, основанием которых являются правомер-
ные притязания данной стороны. Типичным ви-
дом данных негативных следствий является ма-
териальный ущерб, который в рамках банкрот-
ного производства представляет собой умаление 
материального блага. Оно осуществляется в ре-
зультате сокращение возможностей для удовле-
творения кредиторских требований посредством 
уменьшения конкурсной массы, в том числе за 
счет изъятия из ее состава объектов недвижи-
мого имущества. 

Классическим примером дилеммы баланса инте-
ресов кредитора и должника является дорогосто-
ящее недвижимое имущество. В рамках 
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банкротного производства, единственным при-
годным для проживания жилым помещением 
должника может оказаться объект недвижимости, 
стоимость которого значительного превосходит 
среднерыночную стоимость иных жилых помеще-
ний на рынке. Подобная ситуация может склады-
ваться в результате умышленных действий долж-
ника, который может избавиться перед процеду-
рой банкротства от менее ценного недвижимого 
имущества. В результате таких действий в соб-
ственности должника оказывается чрезвычайно 
дорогое, но при этом единственное жилье, кото-
рое подлежит исключению из конкурсной массы. 

В результате подобных действий, кредиторы ли-
шаются возможности удовлетворения своих за-
конных требований, хотя рыночная стоимость по-
добного жилья не только может это обеспечить, 
но и позволить должнику приобрести более деше-
вое и пригодное для проживания жилое помеще-
ние. Судебной практике известны случаи, когда в 
собственности должника оказывались объекты 
недвижимости, представляющие собой преми-
альные дома большой площади, расположенные 
в престижных районах. Однако формального раз-
решения вопрос о правомерности действий долж-
ника, требующего исключения таких объектов из 
состава конкурсной массы, не получил ни в пра-
воприменительной практике, ни в юридической 
доктрине. В значительной степени, оценка дей-
ствия должника в такой ситуации становится 
предметом судебной дискреции. 

Для правильного таких споров необходимо при-
влекать к участию в деле членов семьи гражда-
нина-должника, а также анализировать не только 
жилье банкрота, но и жилье его супруга и обстоя-
тельства возникновения права собственности на 
недвижимость и фактическое проживание долж-
ника. Примечательно, что денежные средства от 
продажи единственного жилья исполнительским 
иммунитетом не обладают. Перевод нежилого по-
мещения в жилое также свидетельствует о недоб-
росовестности должника и лишает такой объект 
недвижимости исполнительского иммунитета. 
Если взыскание на недвижимое имущество все-
таки удалось обратить, то, несмотря на это, долж-
ник может создавать различные препятствия по 
ходу проведения торгов и продажи имущества, и 
задача взыскателя – вовремя это пресечь. При 
обращении взыскания на объект недвижимого 
имущества, являющегося предметом залога (ипо-
теки), у многих взыскателей-залогодержателей 
возникает соблазн признать за взыскателем 
право собственности на предмет залога, минуя 
торги. По закону обращение взыскания на жилье 
должно осуществляться только путем его про-
дажи с публичных торгов с определением началь-
ной продажной цены. Конструктивным критерием 
баланса прав и законных интересов лиц, состоя-
щих на иждивении должника, является его (долж-
ника) материальное положение после обращения 
взыскания на недвижимое имущество. Первосте-
пенная необходимость усматривается в закреп-
лении критериев достаточности жилья и нормы, 
согласно которой при прочих равных продаваться 
должно более дорогое из имеющихся помеще-
ний. 

Процесс удовлетворения ходатайства должника 
или финансового управляющего представляет 
собой действия суда по оценке правомерности 
заявленных требований, которые сводятся к про-
верке факта наличия недвижимого имущества у 
должника и установлению иных значимых обсто-
ятельств. Вопрос об объеме и содержании дан-
ных значимых обстоятельств остается открытым, 
так как судебная инстанция обыкновенно решает 
его посредством правоприменительного усмотре-
ния. Очевидно, что правомерность заявленных 
требований должна соотноситься с индивидуаль-
ными характеристиками объекта недвижимого 
имущества, наличие иных жилых помещений, а 
также, обстоятельствами возникновения призна-
ков несостоятельности у должника. Добросовест-
ность действий должника должна представлять 
собой следствие из оценки суммы обстоятельств, 
предшествующих моменту возникновения несо-
стоятельности. 

Известно, что конкуренция нескольких жилых по-
мещений в праве приобретения исполнительного 
иммунитета решается судов не только на основа-
нии соблюдения интересов должника, но и на ос-
новании обеспечения конституционного права на 
жилище членами семьи должника. Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 
№ 48 «О некоторых вопросах, связанных с осо-
бенностями формирования и распределения кон-
курсной массы в делах о банкротстве граждан» [5] 
устанавливает необходимость оценки судом при-
годности одного из объектов недвижимого иму-
щества для постоянного проживания. Данная 
пригодность определяется исходя из необходи-
мости равно справедливого удовлетворения по-
требностей должника и членов его семьи в реали-
зации конституционного права на жилище.  

Судебное усмотрение являются правопримени-
тельным механизма пресечения попыток созда-
ния мнимого неудовлетворительного положения 
должника, якобы не располагающего достаточ-
ным имуществом для удовлетворения кредитор-
ских требований. Данное противодействие по-
пыткам злоупотребления своими правами со сто-
роны должника предполагает наличие фактиче-
ской, а не юридической нуждаемости должника и 
членов его семьи в конкретном жилом помеще-
нии. Судом должно учитываться то обстоятель-
ство, что содержание большого по площади объ-
екта недвижимого имущество должно требовать 
значительных финансовых вложений, что всту-
пает в противоречие с представлением о недо-
статочности средств для удовлетворения креди-
торских требований. 

Конечно, безусловным препятствием на пути эф-
фективного правоприменения в рассматривае-
мых ситуациях является отсутствие законода-
тельных положений о пропорциональном соот-
ветствии размера жилого помещения потребно-
стям должника и членов его семьи. Очевидно, что 
пригодность для проживания должна определяется 
исходя и баланса требований разумности и про-
порциональности, однако законодательный под-
ход не предоставляет достаточных оснований 
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для разрешения ситуаций исключения чрезмерно 
больших объектов недвижимости и конкурсной 
массы. Такая ситуация служит предпосылкой при-
вилегированного положения должника в рамках 
банкротного производства, открывая значитель-
ное пространство для манипулирования его акти-
вами. 

В отношении объектов недвижимости отказ в удо-
влетворении поданного ходатайства об исключе-
нии из конкурсной массы может быть осуществ-
лен судом либо при наличии залогового обреме-
нения на данном объекте, либо при наличии 
иного пригодного для проживания помещения. 
Залоговое обременение является понятным ме-
ханизмом защиты интересов залогодержателя, 
который в противном случае утратил бы возмож-
ность реализации титульного права. Исключение 
объекта недвижимого имущества также стано-
вится невозможным в ситуации двусторонней ре-
ституции, в рамках которой признание сделки не-
действительной влечет за собой возврат недви-
жимости обратно в состав конкурсной массы. 

Оспаривание сделок является конструктивным 
средством формирования конкурсной массы 
должника, который лишает должника возможно-
сти распоряжаться своим имуществом даже в том 
случае, если объектом сделки является един-
ственное пригодное для проживания жилое поме-
щение. Кроме того, такие сделки явным образом 
свидетельствуют о том, что сам должник не вос-
принимает данный объект недвижимости в каче-
стве единственного пригодного для проживания 
жилого помещения, если допускает возможность 
его отчуждения. Типичным признаком такой 
сделки является аффилированность должника, 
выступающей в качестве стороны продавца, со 
своими близкими родственниками-покупателями. 
Противоправный интерес в банкротном производ-
стве заключается в отчуждении имущества, рис-
кующего попасть в состав конкурсной массы либо 
по заниженной рыночной стоимости, либо в 
пользу родственников [7, с. 149]. 

Положительным средством установления недоб-
росовестности действий должника может стать 
выявление экономического смысла заключаемой 
сделки, которая, как правило, не укладывается в 
логику правомерных действий должника в рамках 
банкротного производства. Заключение недей-
ствительной сделки, предметом которой высту-
пает единственное пригодное для проживания 
жилое помещение, порождает обязательство, од-
ной из сторон которого становится добросовест-
ный приобретатель. Признаки добросовестности 
стороны покупателя в такой ситуации сводятся к 
отсутствию осведомленности в факте неправо-
мерности отчуждения кредитором-продавцом 
данного недвижимого имущества, а также, в при-
нятии покупателем необходимых разумных мер 
для установления факта легитимности правомо-
чий продавца по отчуждению данного имущества. 
Иными словами, в рамках такой сделки у покупа-
теля не было возможности усомниться в право-
мерности действия продавца. 

В юридической доктрине можно встретить пере-
чень признаков, которые свидетельствуют о 

сомнении в правомерности такой сделки. Перво-
степенное значение в данном контексте является 
необоснованно заниженная цена реализуемого 
имущества, которая указывает на необходимость 
оперативной его продажи, а также – на те обсто-
ятельства, что сделка явным образом не носит 
бытовой характер. Несоответствие стоимости ре-
ализуемого объекта недвижимости среднерыноч-
ным показателям является достаточным обосно-
ванием для наличия у покупателя заинтересован-
ности в установлении причин такого дисконтиро-
вания. Вместе с тем, при банкротстве физиче-
ского лица у покупателя меньше возможностей 
для надлежащей осведомленности в правомер-
ности таких сделок, чем при банкротстве индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц 
[9, с. 57–58]. 

Значимым аспектом признания сделки по отчуж-
дению жилого помещения недействительной яв-
ляется возможность его возвращения в конкурс-
ную массу при условии, что добросовестный при-
обретатель в этой ситуации может заявлять 
право требования должнику, которое удовлетво-
ряется в рамках банкротного производства (п. 3 
ст. 61.6 Закона о банкротстве). При невозможно-
сти возврата недвижимого имущества в конкурс-
ную массу в натуре со стороны добросовестного 
приобретателя взыскивается стоимость данного 
имущества. Противодействие неправомерному 
отчуждению объектов недвижимого имущества 
со стороны должника формирует значимый век-
тор законодательного обеспечения инструментов 
формирования конкурсной массы, так как утрата 
права собственности со стороны должника в от-
ношении объекта недвижимости влечет за собой 
невозможность полного удовлетворения креди-
торских требований. Наиболее типичной средой 
для осуществления неправомерных действий по 
исключению объектов недвижимого имущества и 
конкурсной массы должника-гражданина стано-
вится упрощенное банкротное производство, ко-
торое создает благоприятные условия для тене-
вых манипуляций с объектами права собственно-
сти. На деле, единственным конструктивным юри-
дическим механизмом ограничения неправомер-
ных действий должника-гражданина оказывается 
сама возможность не освобождать его от после-
дующего исполнения своих обязательств по удо-
влетворению кредиторских требований уже после 
завершения банкротного производства. 

Абсолютный характер исполнительного иммуни-
тета единственного жилья был подвергнут кор-
рекции Конституционным судом РФ в Постанов-
лении от 26 апреля 2021 г. № 15-П [4]. Много-
кратно указывая ранее законодателю на необхо-
димость конкретизации ст. 446 ГПК РФ, Конститу-
ционный суд РФ не произвел конституционно-
правовую дисквалификацию данной нормы ис-
ключительно в силу рисков нарушения права на 
жилище и посягательства на достоинство лично-
сти. Отсутствие соответствующей реакции зако-
нодателем в ответ на указания высшей конститу-
ционно-судебной инстанции было истолковано 
Конституционным судом РФ как необходимость 
истолкования ст. 446 ГПК РФ как нормы, не явля-
ющейся безусловным основанием для отказа во 
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взыскании единственного жилья. Отмена испол-
нительного иммунитета может осуществляться 
судом в случаях, если взыскание единственного 
жилья в итоге не оставит должника и членов его 
семьи без пригодного жилого помещения площа-
дью по крайней мере не меньшей, чем по нормам 
предоставления жилья на условиях социального 
найма. Если, в итоге, врученной суммы доста-
точно для покупки жилого помещения по указан-
ным нормам, то взыскание единственного, но из-
быточно дорогого жилья является обоснованным 
и разумным шагом в рамках банкротного произ-
водства. 

Можно сделать вывод о том, что исключение не-
движимого имущества из конкурсной массы при 
реализации имущества гражданина-банкрота со-
прягается с рядом проблем правового регулиро-
вания, возникающих в результате недостаточной 
проработке данного процесса в банкротном, про-
цессуальном и исполнительном законодатель-
стве. Выявленные проблемы свидетельствуют о 
необходимости их законодательного разрешения 
путем прояснения критерием и стандартов разум-
ности, справедливости и пропорциональности 
при исключении недвижимого имущества из кон-
курсной массы при реализации имущества граж-
данина-банкрота. 
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дминистративно-правовые средства, осу-
ществляемые сотрудниками органов внут-

ренних дел направлены на предупреждение и 
пресечение правонарушений. В качестве цели 
можно указать снижение количества инцидентов, 
связанных с допускаемыми нарушениями в ходе 
правоприменительной деятельности. В первую 
очередь это выражается в неукоснительном со-
блюдении требований законности при примене-
нии вышеуказанных мер [1 с. 12].  

Выступая в качестве основного принципа дея-
тельности правового государства, в ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации, указываются: «Ор-
ганы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и 
их объединения должны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и законы». 

В национальном законодательстве указанный 
выше принцип реализуется в статье 1.6 КоАП РФ, 
закрепляющей законность в качестве непремен-
ного условия привлечения лица к административ-
ной ответственности, оговаривая при этом необ-
ходимость соблюдения рамок компетенции ор-
гана власти или конкретного должностного лица в 
случаях реализации им административно-прину-
дительных мер. 

В ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» указывается на необходи-
мость соотнесения обоснованности применения 
мер принуждения должностным лицом и положе-
ний закона. Так, в указанном законе регулируются 
правоотношения законности с точки зрения при-
менения мер административного принуждения 
должностными лицами полиции, которые в даль-
нейшем трансформируются в положения КоАП 
РФ. 

В ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 г.            
№ 3-ФЗ «О полиции» установлена возможность 
использования предусмотренных администра-
тивным законодательством мер, в частности, вы-
несения предупреждения и назначения админи-
стративного штрафа. 

Анализируя нормативные правовые акты, мы 
приходим к выводу о том, что основным условием 
законности применения мер административного 
принуждения является соблюдение положений 
законодательства, в частности, оснований и осо-
бенностей применения указанных мер сотрудни-
ками полиции в рамках осуществления ими пра-
воохранительной деятельности. 

Согласно теории А.И. Каплунова, применение 
мер административного принуждения должно 
быть поставлено в зависимость от двух 
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нормативных оснований, которые по своей сути 
дают исчерпывающую характеристику институту 
законности применения мер принуждения сотруд-
никами полиции: 

–  нормы, устанавливающие правовые границы 
применения мер административного принужде-
ния в целях недопущения нарушения прав иных 
лиц; 

–  нормы, гарантирующие неукоснительное сле-
дование нормам, устанавливающим правовые 
границы применения мер административного 
принуждения [2 с. 25].  

Нарушения, допущенные при несоблюдении пре-
делов обоснованного применения отдельных мер 
государственного принуждения, влекут за собой 
наступление ответственности, установленной за-
конодательством. Стоит отметить статью 18 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции», которая указывает на возможность при-
влечения должностного лица к ответственности в 
случае превышения своих полномочий.  

Таким образом, положения указанной статьи, 
устанавливает «предупредительный» характер 
административно-правового средства, который 
направлен на обеспечение законности в дей-
ствиях сотрудников органов внутренних дел. То 
есть, при несоблюдении сотрудником полиции 
норм, регулирующих порядок применения от-
дельных мер административного принуждения, 
следует наступление неблагоприятных для него 
последствий.  

Наружные службы, деятельность которых 
направлена на охрану общественного порядка, в 
ходе несения службы нередко нарушают предпи-
санные им нормы, что ведет к применению в от-
ношении сотрудников дисциплинарной ответ-
ственности. С учетом этого, возникает необходи-
мость проведения профилактических мер в отно-
шении сотрудников. Так, согласно данным отчета 
Инспекции по работе с личным составом ГУ МВД 
России по Пермскому краю, за 2020 год к дисци-
плинарной ответственности было привлечено 
110 сотрудников УУП, 97 сотрудников ППСП и 113 
сотрудников ГИБДД. В 2021 году к дисциплинар-
ной ответственности было привлечено 109 со-
трудников УУП, 140 сотрудников ППСП и 117 со-
трудников ГИБДД. В 2022 году к дисциплинарной 
ответственности было привлечено 127 сотрудни-
ков УУП, 116 сотрудников ППСП и 130 сотрудни-
ков ГИБДД. 

Краснокамским районным судом Пермского края 
рассмотрено дело по заявлению И.В. Филипьева 
по факту незаконного применения физической 
силы сотрудниками полиции. В ходе судебного 
разбирательства установлено, что И.В. Фили-
пьев, устроив драку в общественном месте, отка-
зался прекратить противоправные действия по-
сле того, как на место происшествия прибыли со-
трудники полиции. Для того, чтобы И.В. Филипьев 
прекратил осуществление своей преступной дея-
тельности, сотрудниками полиции была приме-
нена физическая сила, после чего                                         
И.В. Филипьева доставили в отдел полиции. При 
рассмотрении дела факт необоснованного 

применения физической силы при изложенных                                      
И.В. Филипьевым в исковом заявлении обстоя-
тельствах не нашел своего объективного под-
тверждения [3]. 

Красновишерским районным судом Пермского 
края рассмотрено исковое заявление А.В. Попо-
вой к Отделу МВД России по Красновишерскому 
городскому округу, Министерству финансов Рос-
сийской Федерации, Управлению федерального 
казначейства по Пермскому краю о взыскании 
стоимости поврежденного имущества. Требова-
ния А.В. Поповой мотивированы тем, что в ре-
зультате применения в отношении нее сотрудни-
ками полиции физической силы, ее входная 
дверь была повреждения. В ходе судебного раз-
бирательства было установлено, что сотрудники 
полиции прибыли по жалобе на шум в квартире 
15 по адресу: г. Красновишерск Пермского края, 
ул. Геофизиков. По указанному адресу дверь 
квартиры открыла А.В. Попова с внешними при-
знаками алкогольного опьянения. На требования 
объяснить по существу обстоятельства происхо-
дящего последняя ответила отказом и начала 
толкать сотрудников полиции, хватать их за фор-
менное обмунжирование. После применения со-
трудниками полиции физической силы в отноше-
нии А.В. Поповой у последней стала отсутство-
вать возможность закрывать входную дверь. Сто-
имость ремонта двери она оценила в 10000 руб-
лей. При рассмотрении дела факт повреждения 
входной двери А.В. Поповой сотрудниками поли-
ции при изложенных ей в исковом заявлении об-
стоятельствах не нашел своего объективного 
подтверждения [4]. 

В целях предупреждения и пресечения наруше-
ний законности, сотрудниками полиции прово-
дится комплекс мероприятий, направленный на 
осуществление общественного порядка.  

В ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» предусматривается перио-
дическая проверка профпригодности действую-
щего сотрудника и осуществление мероприятий 
по совершенствованию знаний в рамках освоения 
им компетенций. В соответствии с Приказом МВД 
России от 05.05.2018 г. № 275 [6] сотрудники по-
лиции проходит профессиональную служебную и 
физическую подготовки в процессе прохождения 
службы (мероприятия включают в себя правовую, 
служебную, огневую и физическую подготовку).  

Особое внимание следует уделить Приказу МВД 
России от 25.12.2020 г. № 900, согласно которому 
ведется воспитательная, психологическая и соци-
альная работа с сотрудниками полиции. Работа в 
указанных направлениях ведется с целью форми-
рования морально-психологической готовности 
сотрудников к эффективным действиям, достиже-
ния высокой степени их морально-психологиче-
ской устойчивости к влиянию негативных факто-
ров складывающейся обстановки, а также при ис-
полнении оперативных и служебных задач, пре-
дупреждения и пресечения нарушений законно-
сти сотрудниками полиции.  

Таким образом, пункт 28 Приказа МВД России от 
25.12.2020 г. № 900 изложить в следующей редак-
ции: «занятия по морально-психологической 



150 

 

подготовке с сотрудниками полиции проводятся 
не реже двух раз в месяц. По решению руководи-
теля занятия могут проводиться более                              
2 раз в месяц».  

В рамках проведения занятий по морально-психо-
логические подготовки, а также при проведении 

профессиональной переподготовки сотрудникам 
полиции разъясняются их действия при примене-
нии мер административного принуждения, а 
также законность их применения. Однако при при-
менении указанных мер, сотрудники полиции не-
редко сталкиваются с вопросом сопротивления 
лиц, к которым применяются данные меры. 
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Аннотация. В данной статье автор отмечает важное 

значение института наследования, который затраги-

вает интересы всех участников гражданского обо-

рота, способствуя укреплению частной собственно-

сти. Анализируя случаи признания завещаний не-

действительными, судебную практику по данной ка-

тегории дел, автор приходит к выводу о том, что 

главной причиной таких ситуаций является оспари-

вание дееспособности завещателя. Автор предла-

гает закрепить в практике нотариата активное ис-

пользование телекоммуникационных технологий, в 

частности, видеофиксации как доказательства леги-

тимности дееспособности завещателя, а также дей-

ствий нотариуса по составлению и удостоверению 

завещания. 
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аследственные правоотношения, в той или 
иной степени, затрагивают интересы каж-

дого человека как участника созидательной дея-
тельности, заинтересованного в преемственно-
сти перехода частной собственности от одного 
субъекта гражданского права к другому, что спо-
собствует укреплению и развитию гражданского 
оборота. Но беспроблемного развития не бывает. 
И одним из сложных теоретических и практиче-
ских аспектов наследственного права, на наш 
взгляд, является вопрос о признании завещания 
недействительным.  

 В случае, если завещание не соответствует тре-
бованиям законодательства, оно может быть при-
знано недействительным. Подчеркнем, что при-
знание завещания недействительным осуществ-
ляется в судебном порядке в результате обраще-
ния с иском лица, чьи права или законные инте-
ресы нарушены таким завещанием. Как правило, 
в качестве таких лиц выступают наследники, ко-
торые не получили наследство, либо получили 
его не в полной мере в результате того, что опре-
деленная его часть была завещана другому 
наследнику.  

На основании анализа положений ч. 3 Граждан-
ского кодекса РФ [1], можно выделить следующие 
основания признания завещания недействитель-
ным: 

–  составление завещания недееспособным ли-
цом; 

–  несоблюдение требований к форме завеща-
ния (например, составление завещания в пись-
менном виде без нотариального удостоверения, 
если отсутствовали условия, допускающие такую 
форму завещания); 

–  несоблюдение процедуры завещания (напри-
мер, отсутствие свидетелей при составлении за-
крытого завещания); 

–  признание наследника недостойным. 

Судебная практика по делам этой категории 
неоднозначна. Встречаются случаи, когда иско-
вые требования о признании завещания недей-
ствительным были удовлетворены. Как правило, 
это происходит с теми делами, которые 

Н 



152 

 

рассматриваются по таким основаниям, как несо-
блюдение процедуры составления завещания, 
его формы, т.е., более формальных аспектов, 
нежели установление дееспособности человека. 
Так, О.А. Блескина обратилась в суд с иском к 
Н.В. Скрыловой о признании недействительным 
завещания, составленного бабушкой истца. В 
обоснование требований истец указала, что в мо-
мент составления завещания бабушка не могла 
отдавать отчет своим действиям, т.к. находилась 
в преклонном возрасте, являлась инвалидом по 
зрению, плохо слышала, не могла держать ручку 
в руке и т.д. Кроме того, при составлении завеща-
ния присутствовала сама Н.В. Скрылова, что не 
допускается действующим законодательством 
РФ.  

Н.В. Скрылова не скрывала факт своего присут-
ствия в момент составления завещания, не опро-
вергал данный факт и привлеченный к участию в 
деле нотариус. Как указал суд, присутствие при 
составлении, подписании, удостоверении заве-
щания лица, в пользу которого оно составлено, 
является основанием для признания завещания 
недействительным. Присутствие Н.В. Скрыловой 
при составлении завещания, по мнению суда, 
могло исказить волю завещателя.  

Таким образом, нарушение процедуры составле-
ния завещания явилось основанием для удовле-
творения требований истца [2]. 

Однако одним из наиболее распространенных ос-
нований признания завещания недействитель-
ным в судебной практике выступает именно не-
дееспособность лица, составившего завещание 
(56 %) [3]. Для признания завещания недействи-
тельным по этому основанию судом исследуются 
материалы посмертной психолого-психиатриче-
ской экспертизы, которая, в свою очередь, носит 
лишь вероятный характер, поскольку личного об-
следования завещателя уже проведено быть не 
может в связи с его смертью. Кроме того, в рамках 
дела о признании завещания недействительным, 
исследуются такие обстоятельства, как факт 
нахождения завещателя при жизни на учете в 
психоневрологическом диспансере.  

Анализ судебной практики о признании завеща-
ний недействительными в связи с недееспособ-
ностью завещателя позволяет сделать вывод о 
том, что в большинстве случаев, такое обстоя-
тельство истцам по делу доказать не удается. 
Этому препятствует, как правило, отсутствие ка-
ких-либо юридически значимых сведений, под-
тверждающих недееспособность завещателя. 
Так, В.В. Самойлов, С.В. Самойлов и О.В. Каза-
кова обратились в суд с иском к Р.Н. Самойлову 
о признании завещания их умершего брата не-
действительным. В обоснование своих требова-
ний истцы указали на то, что в момент составле-
ния завещания наследодатель не мог отдавать 
отчет своим действиям и понимать их значение, 
поскольку в этот период он болел и проходил ле-
чение, в т.ч., химиотерапию, при этом, его состо-
яние не оценивалось положительно, т.к. у него 
наблюдались провалы в памяти. Об этих фактах 
сообщил также свидетель по делу (завещатель 
являлся его отчимом), который указал на то, что 
завещатель не мог адекватно отвечать на 

вопросы, и порой даже не узнавал его, путал со-
бытия и не осознавал, что находится в своей ком-
нате. Судом была назначена судебно-психиатри-
ческая экспертиза. Согласно заключению комис-
сии экспертов, Д.В. Самойлов не страдал психи-
ческими расстройствами, однако, сообщить, мог 
ли он в момент составления завещания понимать 
значение своих действий и руководить ими невоз-
можно, т.к. в медицинской документации отсут-
ствуют данные о психическом состоянии Д.В. Са-
мойлова в этот день. В связи с этим, в исковых 
требованиях истцам было отказано полностью 
[4]. Аналогичное решение вынесено Ярцевским 
городским судом Смоленской области по иско-
вому заявлению С.П. Крыловой к Н.С. Анисимову 
о признании завещания недействительным [5].  

Таким образом, можно констатировать, что сего-
дня проблема определения дееспособности за-
вещателя после его смерти стоит весьма остро, в 
результате чего правильно оценить, подлежит ли 
завещание признанию недействительным, порой 
практически невозможно. При этом следует отме-
тить, что одной из причин посмертного оспарива-
ния завещания является корыстная заинтересо-
ванность недобросовестных наследников, кото-
рые стремятся получить свою долю в наследстве 
на основании завещания незаконным путем. 

В связи с этим, возникает вопрос: Каким образом 
добросовестный завещатель может подтвердить 
свою дееспособность при жизни? В настоящее 
время нотариусы вынуждены буквально визу-
ально оценивать дееспособность составляющего 
завещание субъекта, поскольку у них отсутствуют 
законные основания требовать у обратившегося 
завещателя какие-либо данные из медицинских 
учреждений, подтверждающие его дееспособ-
ность. Да и сами нотариусы, действуя в рамках 
закона, не стремятся требовать какую - либо из-
быточную информацию, поскольку отказ в удо-
стоверении завещания чреват для них репутаци-
онными потерями.  

Тем не менее, по нашему мнению, выход из дан-
ной ситуации, все же, есть. Современный мир 
развивается стремительно, а телекоммуникаци-
онные технологии становятся неотъемлемой ча-
стью объективной действительности и человече-
ского бытия.  

Сегодня в практику российских нотариусов внед-
ряется видеофиксация важных сделок, к кото-
рым, наш взгляд, в полной мере относится со-
ставление завещания.  

Таким образом, в случае возникновения ситуации 
с оспариванием завещания видеофиксация будет 
неопровержимым доказательством легитимности 
его составления и удостоверения. Введение 
этого правила позволит обеспечить права и за-
конные интересы сразу двух сторон: наследода-
теля, завещание которого не может быть после 
его смерти признано недействительным, и 
наследников, которые, по примеру приведенного 
выше судебного решения, будут лишены необхо-
димости обращаться в суд за оспариванием заве-
щания и доказывать недееспособность завеща-
теля. 
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Аннотация. В статье, комплексно рассматриваются 

различные источники, которые можно использовать 

при изучении процессов суверенизации Горного Ал-

тая в первой четверти ХХ века. Особый упор сделан 

на источниковедческую базу периода Гражданской 

войны. Привлечены архивные, статистические 

фонды нескольких субъектов (Республика Алтай, Ал-

тайский край, Новосибирская область, Томская об-

ласть). Особый интерес представляют материалы из 

периодической печати рассматриваемого периода, 

источники личного происхождения: дневники, 

письма Алтайской Духовной миссии. 
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Annotation. The article comprehensively examines var-

ious sources that can be used in the study of the pro-

cesses of independences of the Altai Mountains in the 

first quarter of the twentieth century. Special emphasis 

is placed on the source base of the Civil war period. Ar-

chival and statistical funds of several subjects (the Re-

public of Altai, the Altai territory, the Novosibirsk re-

gion, and the Tomsk region) were attracted in large 

numbers. Of particular interest are materials from the 

periodical press of the period under review, sources of 

personal origin: diaries, letters, statements, and com-

plaints. 
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орный Алтай в первой четверти ХХ века 
представлял собой религиозный котел – «са-

латницу» и поле битвы, на котором сошлись пред-
ставители православия, ислама, ламаизма, ша-
манизма и старообрядчества [9]. К периоду, кото-
рый мы обозначили в заявленной тематике, эти 
отношения только обострились, и каждая сторона 
прилагала максимум усилий для того, чтобы 
встретить предстоящие катаклизмы в максималь-
ном усиленном состоянии.  

Для нас представляется интересным дать анализ 
состояния дел со стороны православия и тех 
учреждений и органов, которые являлись провод-
никами идей в среде коренного населения Алтая. 

Речь идет о деятельности Алтайской Духовной 
миссии на рубеже 1914 г. [4]. Опираться мы будем 
на первоисточники, представленные в виде отче-
тов Алтайской Духовной миссии, в которых да-
ется всесторонний анализ состояния миссии, де-
ятельности членов миссии, влияние новостей о 
событиях в ходе начала Первой Мировой войны. 
В свою очередь следует сказать, что материалы 
были собраны и изучены при работе в Государ-
ственном архиве Томской области, фонд-184. 
Оп.-1, дело № 24а, № 25.  

К концу 1914 г., Алтайская Духовная миссии за-
вершила свое внешнее развитие. В первом ука-
занном полугодии были открыты 4 новых стана 

Г 
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миссии: Едиганский, Чибитский, Табинскицй и 
Спасский (Ачаевский). В эти станы были направ-
лены священники и псаломщики с установлен-
ным жалованьем.  

Таким образом, к этому моменту Алтайская мис-
сии насчитывала 30 станов кроме центрального в 
г.Бийске, резиденцию Епископа-начальника мис-
сии, один мужской монастырь (Челышманский), 
одну мужскую общину (Александровскую), два 
женских монастыря (Улалинский-Николаевский и 
Бийский-Тихвинский), две женские общины (Че-
мальская и Матурская). Кроме того, три женских 
приюта при монастырях, 82 школы, из которых – 
две учительские: катехизаторское училище в                           
г. Бийске и второклассная женская школа при Че-
мальской общине. Общее количество учащихся 
составляло более 2700 человек.  

Алтайская миссия включала в свою деятельность 
пространство Бийского, Кузнецкого и части Бар-
наульского уездов Томской губернии, с общим ко-
личеством паствы 69357 человек, язычников и 
раскольников порядка 31000 человек. На указан-
ной территории находилось в работе миссии                      
53 церкви и 51 молитвенный дом [1].  

В 1914 г., на станах работало 35 миссионеров. 
Труды этих деятелей описывались ежегодно. 
Благовести с язычниками, богослужение, удовле-
творение духовных нужд, школьное дело, вот 
обычный труд алтайских миссионеров. Дополни-
тельно накладывались заботы по борьбе с раско-
лом, так как уже было сказано, Горный Алтай это 
прибежище старообрядцев-раскольников-кержа-
ков. Ситуация осложнялась с наплывом пересе-
ленцев из центральных регионов России в начале 
ХХ в. 

Алтай по характеру местности и населения в то 
время было принято делить на Горный Алтай и 
Черневой Алтай. Границами этого деления было 
среднее и нижнее течение р. Катунь. Конгломерат 
титульного населения этой местности именовали 
алтайскими калмыками. Суровый климат с ран-
ними заморозками препятствовал развитию хле-
бопашества, а обширные пастбища позволяли 
разводить скот, чему способствовали незначи-
тельные осадки снега. Суровая природа, скудно 
дающая радости жизни, отразилась и на харак-
тере обитателей Горного Алтая. Миссионеры от-
мечали угрюмость и молчаливость калмыков Гор-
ного Алтая. Миросозерцание также отмечалось 
как мрачное, всюду они видели грозных духов. 
Близкое соседство Монголии внесло в жизнь гор-
ного калмыка квиетизм востока и парализовало, 
по мнению работников миссии, желание бороться 
за лучшее существование. И только христиан-
ство, по мнению миссионеров, могло привнести 
просвет в запуганную душу калмыка. Черневой 
Алтай местами считался еще более суровым ме-
стом, чем Горный Алтай, поскольку был покрыт 
лесными массивами, вековыми лесами. Ското-
водство практически отсутствовало, но леса были 
богаты дичью, а реки таили в своих руслах зо-
лото. С давних пор в эти места стремились пред-
приимчивые русские люди в поисках золота и за 
дорогими мехами. Русское население научило 
черневых татар своему языку, умению расчищать 

лесные поляны под посевы, отыскивать в речках 
золото. И они также научили этих «детей при-
роды» пьянству и прочему разврату. Постоянное 
общение с русскими, сделало черневых татар бо-
лее общительными их горных сородичей, более 
склонными к христианству и русской культуре, но 
и более легкомысленными, увлекающимися [7].  

В Черневом Алтае крестились десятками, и 
только незначительная их часть оставалась языч-
никами, но и обращенцы этой части Алтая требо-
вали большего попечения, поэтому и деятель-
ность миссионеров Горного и Черневого Алтая 
имела различный характер. В то время как мисси-
онер Горного Алтая боролся с языческими веро-
ваниями калмыков, доказывая истинность хри-
стианства, миссионер Черневого Алтая переда-
вал христианское учение в положительной не-
оспоримой форме, хорошо зная, что слушатель 
не будет противоречить проповеднику. Чаще та-
кая беседа завершалась крещением язычника, а 
затем миссионер просто следил за своим обра-
щенцем. В качестве примера, стоит привести вы-
держки из записок миссионеров, работавших в 
разных сторонах Алтая. Начнем с сохранившихся 
и обнаруженных в фондах Томского архива сооб-
щений из черневого Алтая. 

«Аил Курмачь. Это резиденция нашего катихиза-
тора Мадышева. Приезжаем сюда 08 июня. Кати-
хизатор объявляет нам, что в аиле этом, желают 
принять крещение старушка Паяс Аосошева                                 
70 лет, с дочерью Устиной 30 лет. Катихизатор 
вел с ними беседы и вел подготовку их к принятию 
таинства крещения. На другой день они были про-
свещены Святым крещением». 

«В аиле Адлачи, состоялось крещение пяти чело-
век 13 июня. В аиле Карчамь, крещен инородец 
Пайрам Сайчиканов 15 июня. В аиле Усть-Чугунь 
крещена инородка Сарачак Крачинакова и младе-
нец некрещенных родителей. В Талбоновом аиле 
крещено трое, а кроме них в разное время еще 
крещено 10 человек» [2]. 

Из этих кратких записей видно, как споро и ак-
тивно проходило крещение инородческого насе-
ления. Миссионеры могли отмечать в свой актив 
явные успехи в своей деятельности, благодаря 
чему, в достаточно скорое время во многих райо-
нах Черневого Алтая (Мрасском, Кондомском, 
Матурском) почти не осталось не крещенных. 
Куда бы миссионер не проникал с проповедью 
Евангелия, всегда находились желающие при-
нять крещение. Проповеднику, правда приходи-
лось преодолевать трудности в гористой и лесной 
местности, но они всегда находили утешение, в 
своих лишениях встречая веру в сердцах слуша-
телей, готовых по первому призыву присоеди-
ниться к святой церкви. И все миссионеры Черне-
вого Алтая единогласно утверждали, что ино-
родцы охотно влекутся к православию. И главный 
труд миссионерствования заключается в под-
держке неофитов, а не в проповеди [10]. 

И совсем другая картина проповеди рисуется в 
отчетах миссионеров Горного Алтая. Берем вы-
держки о неудачах из отчета Усть-Канского мис-
сионера. 
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«04 сентября я поехал вверх по р. Чарышу. При 
устье речки Карлык, был у калмыка Бабыша Ео-
кова. Здесь присутствовали у инородца Толко-
нош, Колзонь и две жены Бабыша. Всем присут-
ствующим было рассказано о Высокопреосвя-
щенном Макарии. Все слушатели старались как-
нибудь замять моя речь, которая, по видимому, 
им не нравилась. 05 сентября был в нескольких 
юртах. Но, по большей части хозяев дома не 
было, а оставались подростки и женщины. Везде 
было предложено слово проповеди. Слушали без 
всякого внимания, а где не было мужчин и даже 
не смотрели в мою сторону. 06 сентября поехал в 
Карлык, где был у калмыка Маахы Маркитанова, 
там было еще человек 10 калмыков. Слово Божье 
слушали неохотно, хотя никто не выходил из 
юрты. Вечером доехал до калмыка Чета Челпа-
нова, основателя бурханизма, аил которого стоял 
по р.Шиверть. У него находились трое калмыков. 
Я стал рассказывать присутствующим из священ-
ной истории, но Чет все время перебивал меня 
слухами из местных газет» [2].  

Эти, тоже краткие сообщения миссионера о своей 
проповеднической деятельности наводят на 
грустные размышления. К таким же мыслям при-
ходило и руководство Алтайской Духовной мис-
сии, отмечая, что Горный Алтай, как упрямый вол, 
не хочет взять на себя легкое бремя Христова, а 
тянется под мрачное, бездушное иго бурханизма 
и шаманизма [8]. В Горном Алтае, десятками лет 
работали лучшие силы алтайских миссионеров, 
были среди них и знатоки алтайского языка и зна-
токи всей идеологии калмыков, а результаты про-
поведи десятком проповедников были ничтожны 
в сравнении с числом ежегодных крещений Чер-
невого Алтая. И несмотря на то, что религиозная 
буря бурханизма, прилетевшая из Монголии, 
смела с лица Алтая шаманизм, но не сделала ал-
тайцев восприимчивым к религиозной проповеди. 
Бурханизм, ярко вспыхнувший в Горном Алтае, 
теперь еле теплился в сердцах ярлыкчаров и во-
жаков движения, но основные массы населения 
относились к нему апатично, как и к христианству. 
Не прочь перейти, и переходили обратно к шама-
низму [3]. 

В этих условиях решено было испробовать новые 
подходы к просветительской духовной деятель-
ности. Были сформированы и отправлены дру-
жины-проповедников. В состав такой дружины 
входило сразу несколько человек: миссионеров, 
дьяконов, учителей и псаломщиков. Подобраны 
дружины были с таким расчетом, чтобы в ее со-
ставе были и священнослужители, лучшие пропо-
ведники и лучшие певцы. Этот вид проповеди, 
наконец, возымел результат и произвел сенса-
цию в тех местах, где проезжала дружина. По рас-
сказам участников и свидетелей происходящего, 
проповедь дружины была увлекательна, строй-
ное пение, световые картины и торжественное 
богослужение производили огромное впечатле-
ние на слушателей. И уже не проповедникам при-
ходилось искать слушателей, а эти последние 
буквально следовали за проповедниками. 

Последовали и крещения там, где ранее пропо-
ведь не привлекала ни одного человека. Быть мо-
жет дружина своим пением, световыми карти-
нами захватила чувства этих людей, которые не 
видели ранее ничего подобного. Возможно, люди 
не столько из-за религиозных чувств, а из любо-
пытства льнули к дружине. Возможно, общая тор-
жественная молитва вдохновляла самих пропо-
ведников на такие речи, которые жгли сердца, 
растопляли лед религиозного равнодушия, бу-
дили спящую жизнь слушателей. Как бы то ни 
было, опыт проповеднической дружины удался 
вполне. Руководство миссии отмечало, вместе с 
тем, чтобы при организации следует быть весьма 
внимательным и осторожным, чтобы в дружину 
не попали такие лица, которые способны испор-
тить самое хорошее дело.  

Нам интересно осветить, какие настроения в 
населении Алтая преимущество поселились при 
новостях о начале Первой мировой войны и по-
следовавших событиях [5]. Военная гроза, как 
неожиданная буря, коснулась и Алтая, произведя 
сначала великое смятение в населении. Не 
успели еще опомниться от ужасов Японской 
войны, как снова раздался призывной клич к ору-
жию. Уже не слабая сравнительно Япония, а бо-
лее грозная военной силой Германия с союзни-
ком в лице Австрии. Союзников России, населе-
ние в начале войны не знало. Мобилизации, 
между тем, была проведена достаточно быстро и 
энергично. Но первая растерянность скоро про-
шла. Произошло запрещение винной торговли, 
произошло пробуждение гражданского самосо-
знания. Население стало спокойно относиться к 
военным событиям и к своей жизни. По деревням 
появились попечительства для семей из числа 
тех, кто то ушел на войну. Производились сборы 
на раненых. Увеличилось число прихожан в церк-
вах. Священники в школах стали сообщать о ходе 
военных действий. Отмечают необычайный инте-
рес к войне, чего не было ранее. По сообщениям 
миссионеров, готовы принимать горячее участие 
в войне и инородцы: охотно жертвуют из своего 
скудного запаса на военные нужды, есть и добро-
вольцы из числа инородческого населения. Все 
селения притихли. В редком русском доме не 
найдется кого-либо из призванных на войну. 
Глядя на них, притихли и инородцы. Слишком 
ужасна война, слишком много уносит жертв, пу-
гает озлобление врагов, но и увеличивается в то 
же время подъем патриотического духа. Многие 
чиновники сообщали, что известие о войне пре-
кратило междуведомственную рознь. Все пони-
мают, проиграть войну – погубить Родину. Мисси-
онеры отмечают, что только с известиями о 
начале войны, инородцы поняли покровитель-
ство русского народа как защитника от врага [6]. 
Они стали теснее сближаться с русским населе-
нием, участились и крещения. Калмыки Алтая, по 
мнению руководства Алтайской Духовной миссии, 
поняли свое единство с русским народом, почув-
ствовали крепкую с ним историческую связь. Так, 
великое событие отразилось на настроениях 
населения Алтая.  
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Представлен комплексный анализ правовой основы 

местного самоуправления как одного из важнейших 

элементов системы органов публичной власти Рос-

сийской Федерации. Выявлены актуальные про-

блемы и предложены пути решения рассматривае-

мого вопроса с учетом современных вызовов. 
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естное самоуправление (далее – МСУ) яв-
ляется важной составляющей коммуника-

ции между государством и гражданами [1]. На 
уровне местного самоуправления регулируются 
каждодневные, но оттого не менее значимые для 
граждан вопросы. Уровень организации жизни му-
ниципального образования (благоустройства до-
мов, оснащенности и безопасности улиц, их 
окрестностей и, как следствие, городского про-
странства) во многом зависит от качества мест-
ного самоуправления. Поскольку МСУ зависит не 
только от управленческих способностей органов 
и должностных лиц местной власти, но и от сте-
пени заинтересованности граждан всех социаль-
ных страт муниципального образования. Отсюда 

повышение вовлеченности населения в местное 
самоуправление. Кроме того, улучшение взаимо-
действия населения с государством – ключевые 
задачи для научного сообщества, занимающе-
гося данным вопросом и для управленцев, непо-
средственно работающих на местах.  

Актуальность рассматриваемой темы обуслов-
лена важностью МСУ, как элемента всей системы 
демократических институтов России с учетом кон-
ституционных новелл. 

Трудности, возникающие в процессе развития 
местного самоуправления, детерминируются кар-
динально различными причинами, обуславлива-
ющие часто проводимые изменения, касающиеся 

М 
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как структурно-оформленной системы органов 
МСУ, так и механизмы взаимодействия с государ-
ственными органами.  

Часто проводимые корректировки, изменения не 
только «лихорадят» систему, но и не дают воз-
можности работать эффективно с четким пони-
маем перспективы. 

На таких «качелях» МСУ балансирует уже не 
одно десятилетие. Движущей силой в этом во-
просе выступают различия двух подходов: между 
сторонниками «западной» автономной от госу-
дарства системы местного самоуправления и 
«отечественной» огосударствленной системы ор-
ганизации управления на местах [2]. Противопо-
ставление этих идейно-правовых трансформаций 
воплощается в форму комбинирования положе-
ния обеих концепций. Такая гибридная система 
имела ряд недостатков, к примеру, население 
безразлично относится к идее народовластия; де-
кларирование положения о не вхождении органов 
местного самоуправления и фактическим выпол-
нением этими органами государственных функ-
ций и обязательств перед гражданами [3]. Спра-
ведливо будет заметить, что законодателем 

предлагались варианты сглаживания противоре-
чий, однако наивно полагать о быстром и одномо-
ментном решении вопросов, которые были акту-
альны на протяжении долгого времени. Понима-
ние цели восполнения данного пробела в законо-
дательстве не осталась незамеченной лицами, 
представляющими депутатский корпус нижней 
палаты парламента Российской Федерации. Так, 
парламентарии Павел Крашенинников и Андрей 
Клишас внесли 16 декабря 2021 года проект фе-
дерального закона, направленный на установле-
ние общих постулатов организации МСУ в единой 
системе публичной власти [4]. 

Необходимо отметить, что рамочный Федераль-
ный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» существенно изме-
нился с момента его принятия [5]. С учетом ком-
плексного подхода целесообразно принять новый 
закон, который бы сгладил технико-юридические 
погрешности, коллизии, пробелы и иные недо-
статки содержательно-правового характера. В 
этом контексте предлагаем организационно-пра-
вовую конструкцию-модель МСУ, представлен-
ную на рисунке (схема 1).  

 
 

Схема 1 – Модель структуры органов местного самоуправления в новых формациях 
Условные обозначения: 

Окружность как фактор, объединяющий все представленные элементы; 
1 – полномочный представитель муниципального образования; 

2 – муниципальные образования в составе муниципального района 

 
Новизна представленной организационно-право-
вой модели обусловлена следующими ключе-
выми траекториями:  

Во-первых, это формирование нового субъекта 
управления – муниципального района, путем объ-
единения нескольких сельских и городских посе-
лений, учитывая территориальную их отдален-
ность – не превышающую 20 км.  

Во-вторых, создание единого исполнительно-
распорядительного органа, полномочия которого 

будут распространяться на всю территорию субъ-
екта. Причем кадровый состав администрации бу-
дет формироваться на конкурсной основе среди 
всех ранее существовавших администраций му-
ниципальных образований, обязательное нали-
чие у кандидатов высшего образования соответ-
ствующего, либо смежного профиля. Что касаемо 
иных работников администрации, то в целом гло-
бального сокращения не будет: на территории 
сельских и городских поселений останутся терри-
ториальные подразделения будущей админи-
страции района (муниципальный субъект). 
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Данный орган также сохраняет внутреннее под-
разделение на структурные элементы: комитеты, 
отделы, департаменты, ведающие в отдельных 
направлениях общественной жизни: жилищно-
коммунальное хозяйство, связь, транспорт, обра-
зование и иные. В полномочия данных структур-
ных подразделений будут входить решение обы-
денных вопросов по просьбам и жалобам граждан 
и государственных органов. 

В-третьих, возглавляет и контролирует выше-
указанный орган глава муниципального образо-
вания, поскольку должность главы местной адми-
нистрации упразднена исходя из отсутствия необ-
ходимости в расширении административно-
управленческого аппарата. Тогда на главу муни-
ципального субъекта возлагаются полномочия 
представительства муниципального образования 
в отношениях с иными субъектами местного 
уровня, субъектами Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти.  

В-четвертых, в целях соблюдения принципа 
разделения власти, формируется совет полно-
мочных муниципального района (округа), беру-
щий на себя полномочия депутатского корпуса. 
Новеллой является и тот факт, что деятельность 
полномочных представителей является постоян-
ной, то есть ими осуществляется текущее контро-
лирование ситуации в курируемом ему муници-
пальном образовании. Данный механизм был ре-
ализован на уровне федерации, путем введения 
института полномочного представителя Прези-
дента РФ в округах и доказал свою состоятель-
ность и эффективность [6]. Поскольку полномоч-
ные в субъектах местного управления осуществ-
ляют свою деятельность на постоянной основе, 
следует рассмотреть вопрос о наделении их га-
рантиями депутатов, а именно депутатским имму-
нитетом, обеспечивая самостоятельность и неза-
висимость их деятельности. Речь идет, прежде 
всего, о гарантиях, зафиксированных в утратив-
шем силу Федеральном законе от 28 августа 1995 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», которыми обладали депутаты представи-
тельных органов местного уровня, т.е. не могут 
подвергнуты обыску по месту жительства или ра-
боты, арестованы, привлечены к уголовной ответ-
ственности без согласия прокурора субъекта Рос-
сийской Федерации [7]. 

Возглавляется данный орган Председателем Со-
вета полномочных, избираемого членами из сво-
его числа и осуществляющего текущее руковод-
ством указанным органом, организующего его ра-
боту и способствующего взаимодействию его с 
исполнительно-распорядительным органом му-
ниципалитета, государственными органами.  

В-пятых, бюджетно-финансовая составляющая 
новой муниципальной единицы принимает новый 
вектор развития. Поскольку муниципальный 
район будет состоять из ранее существовавших 
муниципальных образований, их бюджеты консо-
лидируются в один – бюджет муниципального 
района. На данный момент существует практика, 
когда несколько граничащих муниципальных 

образований обладают разной финансовой обес-
печенностью. Это обусловлено нахождением на 
территории некоторых муниципальных образова-
ний крупных предприятий, осуществляющие 
налоговые отчисления в казну местного бюджета. 
Таким образом, отсутствие таких предприятий в 
других муниципальных образованиях создает не-
равенство в финансовом обеспечении двух гра-
ничащих муниципалитетов.  

Консолидация бюджетов влечет за собой ряд по-
ложительных моментов, которые помогли бы в 
равномерном развитии всех элементов муници-
пального района. Равномерность развития 
прежде всего обусловлена распределением бюд-
жетных средств центральными органами между 
всеми муниципалитетами планомерно, учитывая 
расходные особенности отдельных территорий (к 
примеру, районный центр имеет больше расход-
ных статей вследствие нахождения на его терри-
тории административных и представительских 
органов, что влечет больших затрат содержание 
аппарата). 

Затрагивая тему расходных статей, можно отме-
тить еще один немаловажный момент, положи-
тельно влияющий на финансовое состояние му-
ниципальных образований. Поскольку упраздня-
ется должность главы администрации, Совет пол-
номочных районного значения перенимает пол-
номочия всех существовавших ранее советов де-
путатов, а также вводится институт полномочных 
представителей, курирующих деятельность под-
контрольных муниципалитетов, нет необходимо-
сти в проведении выборов по истечении срока 
полномочий.  

Бюджеты муниципального района может значи-
тельно пополнить и оптимизация административ-
ных органов. Поскольку в территориальных под-
разделениях районной администрации частично 
сокращается штат сотрудников, за счет переход 
наиболее квалифицированных работников на 
должности в районную администрацию, соответ-
ственно расходные статьи на зарплаты сокра-
тятся. При этом стоит отметить немаловажный 
момент, касаемо работников территориальных 
администраций. Их сокращение не предусматри-
вается, поскольку для населения проблематично 
по обыденным проблемам обращаться в район-
ную администрацию, на месте бывшей админи-
страции в муниципальном образовании формиру-
ется территориально подразделение. В структуру 
данного органа включается должность помощ-
ника полномочного представителя для объектив-
ной картины происходящего на территории муни-
ципалитета, обеспечивая дополнительные воз-
можности взаимодействия населения с предста-
вителями. Для реализации принципа непосред-
ственной демократии к работе в администрации 
на общественных началах могут привлекаться 
старосты отдельных улиц, объединения улиц или 
иных структурных подразделений. Приоритет для 
занятия должности старосты (названия могут 
устанавливаться муниципалитетами самостоя-
тельно!) отдается молодежи для получения не 
только теоретических знаний о работе в местных 
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органах, но и первичных практических навыков. 
Тем самым муниципальный район создает кадро-
вый резерв для замещения должностей в аппа-
рате органов местного самоуправления. 

Такая правовая компонента, как объединение 
территорий, во многом может положительно ска-
заться как на деятельности самого муниципаль-
ного района, так и на государственной политике и 

взаимодействии государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в контексте си-
стемы органов публичной власти. 

Представленная правовая парадигма как мест-
ная власть + общественно-активное население 
(как формула успеха!) = местное самоуправление 
в его юридической интерпретации. 
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Аннотация. Актуальность исследования определя-

ется необходимостью совершенствования организа-

ционно-правового механизма деятельности органов 

внутренних дел в области стратегического планиро-

вания по обеспечению общественной безопасности 

в современных условиях. С позиций управленче-

ского процесса в сфере правоохранительной дея-

тельности, уточнен понятийный аппарат в области 

объекта исследования и сущность рассматривае-

мого вида общественных отношений. Кроме того, 

уточнена классификация планов стратегического 

планирования применительно к деятельности орга-

нов внутренних дел и актуализированы угрозы об-

щественной безопасности, требующие принятия 

мер по их нейтрализации в рамках их реализации. 

Отмечена необходимость комплексного похода к 

процессу стратегического планирования в области 

обеспечения общественной безопасности, с учетом 

его административной, уголовно-процессуальной, 

оперативно-разыскной и профилактической состав-

ляющих. Выявлены проблемные вопросы и предло-

жены соответствующие изменения в нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов внутренних дел в области стратегического 

планирования по обеспечению общественной без-

опасности. 
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Annotation. The relevance of the study is determined 

by the need to improve the organizational and legal 

mechanism of the activities of the internal affairs bodies 

in the field of strategic planning to ensure public safety 

in modern conditions. From the standpoint of the man-

agement process in the field of law enforcement, the 

conceptual apparatus in the field of the object of study 

and the essence of the type of social relations under 

consideration have been clarified. In addition, the clas-

sification of strategic planning plans in relation to the 

activities of internal affairs bodies has been clarified and 

threats to public security have been updated, requiring 

measures to be taken to neutralize them as part of their 

implementation. The need for a comprehensive ap-

proach to the process of strategic planning in the field 

of ensuring public security, taking into account its ad-

ministrative, criminal procedure, operational-search 

and preventive components, is noted. Problematic is-

sues are identified and appropriate changes are pro-

posed to the normative legal acts regulating the activi-

ties of the internal affairs bodies in the field of strategic 

planning to ensure public safety. 
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 принятием Указа Президента РФ от 08 но-
ября 2021 г. № 633, утвердившим основы 

государственной политики в сфере стратегиче-
ского планирования был определен, в том числе, 
механизм реализации этой политики и обеспече-
ния стратегического планирования исходя из не-
разрывной взаимосвязи и взаимозависимости со-
циально-экономического развития и националь-
ной безопасности [1], что предопределило 

необходимость уточнения в современных реа-
лиях соответствующих организационных и право-
вых основ деятельности всех субъектов задей-
ствованных в этом процессе в том числе и орга-
нов внутренних дел Российской Федерации (да-
лее: «ОВД»). 

Прежде всего, проанализируем сущность понятия 
«стратегического планирования» уточнив его зна-
чение в максимально широком смысле, 

С 
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применительно для государственного управле-
ния в сфере всех общественных отношений и, в 
дальнейшем, конкретизировав его для деятель-
ности ОВД в области обеспечения общественной 
безопасности.  

Как и любой иной управленческий процесс, стра-
тегическое управление содержит все классиче-
ские этапы управленческого цикла. А именно: 
формулирование идеи, разработка на ее основе 
цели и конкретизация цели в промежуточных за-
дачах, но в отличии от иных уровней управления, 
стратегическое наиболее приближено именно к 
идее или цели, без подробной конкретизации в 
задачах. Конкретизация стратегического управ-
ления применительно к реализации ОВД задач в 
области обеспечения общественной безопасно-
сти возможна через уточнение целей и задач 
управления, свойственных такому виду деятель-
ности. В этой связи отметим, что компетенция 
ОВД в деятельности по обеспечению обществен-
ной безопасности определяется федеральным 
законодательством, закрепившим обеспечение 
общественной безопасности, как одно из предна-
значений полиции, являющейся составной ча-
стью органов внутренних дел [2].  

Согласимся с мнением В.П. Кочергина, что стра-
тегия – основной, но не единственный элемент 
стратегического управления и выбор правильной 
стратегии не всегда гарантирует достижения це-
лей управления, так как необходима реализация 
и иных элементов стратегического управления                       
[3, с. 163]. 

Филологический анализ понятия «стратегия» 

дает довольно однозначную трактовку этому тер-
мину, как план действий, разработанный на дли-

тельный период времени, содержащий наиболее 

глобальные и общие задачи без подробной их де-

тализации [4, с. 19].  

Одной из основных задач стратегического управ-

ления является обеспечение для субъектов 
управления возможности выработки адекватных 
решений на постоянно меняющиеся условия 

внешней среды, что может быть реализовано за 

счет появления у системы управления новых ка-

честв. То есть, стратегическое управление пред-

ставляет собой процесс, состоящий из стратеги-
ческого планирования и действия по его реализа-

ции.  

Анализируя функции деятельности органов внут-
ренних дел как системы стратегического управле-

ния в области обеспечения общественной без-
опасности, отметим, что они, в значительной сте-
пени, определяются основными направлениями 

деятельности органов внутренних дел и, в первую 

очередь, их составной частью – полицией.  

Все основные направления деятельности поли-

ции, прописанные в федеральном законе «О по-

лиции», можно разделить на четыре направле-
ния: административную, уголовно-процессуаль-

ную, оперативно-розыскную деятельность и про-

филактическую деятельность.  

Таким образом, осуществление органами внут-
ренних дел стратегического управленческого про-
цесса в сфере обеспечения общественной без-
опасности применительно к деятельности по 
обеспечению общественной безопасности, осу-
ществляется через реализацию её администра-
тивной, уголовно-процессуальной, оперативно-
розыскной и профилактической составляющих. 

Ведомственный приказ МВД России не содержит 
прямого определения процесса планирования, 
однако его определение можно вывести из поня-
тия «план», под которым подразумевается, соот-
ветствующим образом оформленное управлен-
ческое решение по реализации комплекса меро-
приятий, по достижению целей через решение от-
дельных задачи с привязкой их решения к опре-
деленному периоду времени [5].  

Смысловое и нормативное выражение понятия 
«стратегическое планирование правоохрани-
тельной деятельности органов внутренних дел», 
в том числе, в сфере обеспечения общественной 
безопасности, подробно проанализировано                                   
Э.В. Ереминым [6, с. 135]. 

Уточняя выводы, сделанные автором, добавим, 
что планирование, как управленческий процесс, 
обязательно должно определять последователь-
ность решаемых задач по достижению цели с уче-
том имеющихся ресурсов (материальных, финан-
совых и кадровых). Еще одним обязательным 
свойством процесса планирования, является рит-
мичность и непрерывность решения отдельных 
задач по достижению основной цели. Отсутствие 
этого качества предполагает разбивку его на от-
дельные самостоятельные планы. 

Таким образом, можно предложить определение 
понятию «стратегическое планирование в обла-
сти обеспечения общественной безопасности» 
применительно к деятельности ОВД как стадию 
управленческого процесса, выраженную в дея-
тельности уполномоченных субъектов органов 
внутренних дел по определению, исходя из име-
ющихся возможностей, административной, уго-
ловно-процессуальной, оперативно-разыскной и 
профилактической деятельности по реализации 
предназначения полиции в области обеспечения 
общественной безопасности, временных проме-
жутков их реализации и ответственных за их реа-
лизацию исполнителей. 

Далее, рассмотрим классификацию планов стра-
тегического планирования, отметив, что практи-
ческая значимость решения задачи по уточнению 
классификации планов стратегического управле-
ния, применительно к деятельности ОВД, прежде 
всего, обусловлена отсутствием методических 
разработок в этой области, что в условиях значи-
тельного разнообразия научных точек зрения и 
отсутствия прямого закрепления в нормативных 
правовых источниках такой классификации, не 
позволяет руководителям органов внутренних 
дел систематизировать имеющийся в его распо-
ряжении инструментарий эффективного противо-
действия негативным криминологическим про-
цессам в области обеспечения общественной 
безопасности. 
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По нормативному фактору, административно-
правовой механизм реализации стратегических 
планов предлагается разделить в зависимости от 
юридических последствий: на имеющий юридиче-
скую силу (например, план, утвержденный прика-
зом или распоряжением) и декларативный 
(например, план в виде «Дорожной карты»).  

В качестве еще одного классифицирующего при-
знака, предложим классификацию по субъектив-
ному отношению субъекта планирования к про-
цессу планирования. Субъективное отношение 
субъекта к процессу планирования обусловлено 
его возможностью применять административное 
усмотрение как мотивированный выбор субъек-
том целей стратегического планирования, мето-
дов и средств по их достижению, в рамках его 
компетенции для выполнения управленческих и 
иных задач. Пределы усмотрения, с одной сто-
роны ограничены административно-правовым 
статусом субъекта управления, а с другой сто-
роны имеющимися в его распоряжении ресур-
сами. В рамках же возможности выбора, субъект 
планирования, исходя из опыта, знаний, уровня 
образования, имеет субъективную возможность:  

–  определить метод разработки стратегических 
планов (метод программирования, целеполога-
ния и т.д.);  

–  установить сроки реализации мероприятий;  

–  определить порядок доведения плана до ис-
полнителей (на совещании, лично под роспись, 
через сервис электронного документооборота и 
т.д.);  

–  выбрать форму контроля исполнения плана и 
периодичность отчетов по исполнению отдель-
ных мероприятий.  

Классификацию возможно построить и по прин-
ципу, в котором стратегический план разрабаты-
вается, исходя из позитивных позиций и право-
мерных взглядов его составителя, по прямому 
предписанию закона или по поручению вышесто-
ящего органа или руководителя, или под давле-
нием общественного мнения, или под влиянием 
неформальных групп и лиц, либо план разраба-
тывается под влиянием негативных факторов, ко-
гда, например, резкое увеличение количества по-
страдавших и смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий стало причиной раз-
работки и утверждения Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации Государствен-
ной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения».  

По срокам действия планы подразделяют на: опе-
ративные (до 1 месяца), краткосрочные (1–3 
года), среднесрочное (3–6 лет) и долгосрочное 
(6–15 лет) и дальнесрочные (свыше 15 лет) [5]. 
Так, в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ [8], на долгосрочный и сред-
несрочный период составляется Стратегия наци-
ональной безопасности.  

Предложенный подход в классификации основан 
на рассмотрении стратегического планирования 
как функции управленческого процесса, при 

котором основная классификация проводится по 
предложенным выше элементам управленче-
ского решения, что позволяет проводить класси-
фикацию в зависимости от разных субъектов, 
объектов планирования, видов объективной дея-
тельности и субъективного отношения субъекта 
планирования к планированию. Соответственно, 
руководитель территориального органа МВД Рос-
сии получает возможность дифференцировано 
подойти к процессу планирования, поэтапно вы-
бирая каждый элемент из предложенной класси-
фикации, оставляя среди них именно тот, кото-
рый наиболее точно соответствует сложившейся 
криминологической ситуации и который позволит 
обеспечить противодействие преступности 
наиболее действенными способами. Кроме того, 
при таком подходе к стратегическому планирова-
нию, руководитель территориального органа не 
ограничен типовым набором общепринятых ви-
дов планов, а, по сути, может «конструировать» 
структуру плана из элементов, наиболее эффек-
тивно обеспечивающих задачи стратегического 
планирования. 

Далее, рассмотрим основные источники угроз об-
щественной безопасности, которые относятся к 
компетенции ОВД и определяют наиболее акту-
альные направления правоохранительной дея-
тельности в области обеспечения общественной 
безопасности. В этой связи, мы полагаем целесо-
образным рассмотреть реальную динамику каж-
дого вида угроз, исходя из статистических и иных 
эмпирических данных, проанализировав их ос-
новные тенденции, взаимосвязи и оценив роль 
полиции как одного из институтов исполнитель-
ной власти по их нейтрализации с позиций стра-
тегического планирования правоохранительной 
деятельности по обеспечению общественной 
безопасности. 

Рассматривая источники угроз общественной 
безопасности, обусловленные социальными от-
ношениями, выделим уровень террористической 
угрозы как первоочередную и одну из наиболее 
значимых для всех органов исполнительной вла-
сти, которая непосредственно влияет на состоя-
ние общественной безопасности. Особо отметим 
масштабы последствий террористических актов, 
расширение географии деятельности террори-
стов и повышение активности международных 
террористических организаций, что нашло свое 
отражение в «Концепции общественной безопас-
ности» [9]. Особая значимость террористической 
угрозы как фактора, способного разрушить сло-
жившиеся общественные отношения, по нашему 
мнению, подтверждается беспрецедентной, по 
сравнению с другими источниками угроз, динами-
кой роста статистического показателя, ее отража-
ющего. Значительность угрозы терроризма для 
сохранения целостности общества как социаль-
ной системы,  

также нашла отражение и в таком документе 
стратегического планирования, как Концепция 
противодействия терроризму в Российской Феде-
рации [11], в которой терроризм рассматривается 
не только как источник угрозы общественной без-
опасности, но и как результат действия опреде-
ленных факторов, его обуславливающих. При 



165 

 

этом все перечисленные факторы относятся к 
компетенции МВД России как субъекта стратеги-
ческого управления и их нейтрализация не только 
снизит уровень террористической угрозы, но и 
способны оказать положительное влияние на 
противодействие иным источникам угроз обще-
ственной безопасности, например, в сфере про-
тиводействия экстремистским проявлениям. По 
итогам 2022 года выявлено 1566 преступлений 
экстремистской направленности (+48,2 %) [10]. 
Масштаб нарастания экстремистских проявле-
ний, как угрозы общественной безопасности, при-
вел к осознанию необходимости разработки соот-
ветствующей стратегии противодействия, доку-
ментальным выражением которой стала утвер-
жденная Президентом РФ в 2014 году «Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года» [12], также, как и «Концеп-
ция противодействия терроризму в Российской 
Федерации», содержащая перечень внутренних и 
внешних угроз рассматриваемого социального 
явления. 

Отметим, что не все негативные тенденции раз-
вития угроз общественной безопасности компе-
тенции ОВД нашли свое отражение в документах 
стратегического планирования. Так, одной из тен-
денций, обозначившейся по итогам 2022 года, 
стал существенный рост преступлений, совер-
шенных с использованием оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирую-
щих их устройств; таких преступлений совершено 
6,2 тыс. (+32,4 %), что предопределяет необходи-
мость разработки соответствующего документа 

стратегического планирования по устранению 
данной угрозы.  

С учетом сделанных выводов, предлагается до-
полнить Типовые положения о МВД России и о 
его территориальных органах [17] нормой, уточ-
няющей задачи ОВД в рассматриваемой области, 
а именно, предлагается изложить п. 4. ст. 2 Поло-
жения о Министерстве внутренних дел Россий-
ской Федерации в следующей редакции: 

«Основными задачами МВД России являются: 

Реализация задач стратегического управления 
административной, оперативно-разыскной, уго-
ловно-процессуальной и профилактической дея-
тельностью по обеспечению общественной без-
опасности при реализации документов стратеги-
ческого планирования». 

П. 1. ст. 6. Типового положения о территориаль-
ном органе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской Фе-
дерации изложить в следующей редакции: 

«Основными задачами территориального органа 
являются: 

Реализация задач стратегического управления 
административной, оперативно-разыскной, уго-
ловно-процессуальной и профилактической дея-
тельностью по обеспечению общественной без-
опасности на территории субъекта Российской 
Федерации при реализации документов стратеги-
ческого планирования». 
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Аннотация. В статье исследуются проблемные ас-

пекты перспектив рассмотрения гражданских дел 

судами общей юрисдикции с привлечением пред-

ставителей общественности. Авторы обращают вни-

мание на вектор развития судебной системы и соот-

ветствие ему предложений о создании института 

присяжных заседателей или судебных заседателей 

по аналогии с арбитражными заседателями в арбит-

ражном процессе. По результатам анализа отече-

ственного и зарубежного опыта сделан вывод об эф-

фективности данных предложений, только по опре-

делённому перечню дел. 
 

Ключевые слова: присяжные заседатели, суд шеф-

фенов, арбитражные заседатели, судебные заседа-

тели, гражданское судопроизводство. 

 

   

Annotation. The article examines the problematic as-

pects of the prospects for consideration of civil cases by 

courts of general jurisdiction with the involvement of 

members of the public. The authors draw attention to 

the vector of development of the judicial system and 

the correspondence to it of proposals on the establish-

ment of the institute of jurors or court assessors by 

analogy with arbitration assessors in the arbitration 

process. Based on the results of the analysis of domestic 

and foreign experience, a conclusion was made about 

the effectiveness of these proposals, only for a certain 

list of cases. 
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опрос участия представителей обществен-
ности в отправлении правосудия не терял 

своей актуальности и принимал различные 
формы реализации. Это и присутствие народных 
заседателей в период действия ГПК РСФСР, ар-
битражные заседатели в современный период и 
присяжные заседатели по уголовным делам.  

За последние десятилетия произошли некоторые 
трансформации этого института. Так институт 
народных заседателей прекратил свое существо-
вание и отсутствует в ГПК РФ с 01 февраля 2003.  

Хотя участие арбитражных заседателей регла-
ментировано нормами АПК РФ и ФЗ «Об арбит-
ражных заседателях арбитражных судов субъек-
тов РФ» № 70, но во многих арбитражных судах 

субъектов РФ не сформирован состав таких засе-
дателей, и они не участвуют в рассмотрении дел, 
а суд присяжных в России с момента возникнове-
ния и до сегодняшнего дня применяется только в 
уголовном судопроизводстве. 

Такое положение дел свидетельствует о том, что 
производство по гражданским делам в судах об-
щей юрисдикции, или в арбитражных судах в 
настоящий момент осуществляют только профес-
сиональные судьи и институт участия представи-
телей общественности при отправлении правосу-
дия фактически отсутствует в практике судов. 

Однако представители общественности с 2002 
года участвуют в работе квалификационных кол-
легий при назначении судей на должность, но их 

В 
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возможности повлиять на отбор судей мини-
мальны и нет никаких гарантий, что кандидаты с 
лучшими профессиональными характеристиками 
смогут обойти тех, кого патронирует председа-
тель суда. «При отборе судей на вакантные долж-
ности решающая роль отводится председателям 
судов и лишь в исключительных случаях квали-
фикационные коллегии принимают решения, про-
тиворечащие мнению председателя того суда, 
где открылась вакантная должность» [1]. 

Возникают два вопроса:  

1. Требуется ли участие представителей обще-
ственности в рассмотрении гражданских дел? 

2. Почему институт участия представителей об-
щественности при рассмотрении указанных кате-
горий дел не реализуется в судебной практике? 

На первый вопрос можно ответить однозначно – 
конечно это необходимо. Это, прежде всего во-
прос о доверии к правосудию, которое формиру-
ется не только путем совершенствования судеб-
ного механизма рассмотрения гражданских дел, 
но и осознанием справедливости каждого судеб-
ного решения, соответствия этого решения не 
только правовым нормам, но и текущей социаль-
ной обстановке в обществе, уровню благосостоя-
ния его граждан, внутренним убеждениям населе-
ния. Представители общественности осуществ-
ляют в суде функцию социального контроля, це-
лью которого является, в том числе, поддержка 
правосудия обществом. Закрытость и непрозрач-
ность правосудия ведет к недоверию как к суду, 
так и к правосудию в целом. Участие представи-
телей общественности может и должно препят-
ствовать поверхностному отношению к рассмат-
риваемым делам судей, сокращению формаль-
ного подхода и исключению фактов коррумпиро-
ванности судей. С этой точки зрения, участие об-
щественности в отправлении правосудия по граж-
данским делам и прозрачность судебной прак-
тики можно считать одними из основных факто-
ров, позволяющих надеяться на повышение 
уровня доверия общества к правосудию по граж-
данским делам. 

На второй поставленный вопрос однозначного от-
вета нет. Курс на ускорение рассмотрения граж-
данских дел, использование неявочных видов су-
допроизводства, нежелание самих судов актив-
нее развивать и использовать институт участия 
представителей общественности – это лишь 
часть причин, по которым гражданские дела на 
настоящий момент рассматриваются лишь про-
фессиональными судьями, в том числе и в арбит-
ражном процессе. 

Вопрос о необходимости создания суда присяж-
ных по гражданским делам обсуждается уже 
около трех последних десятилетий, хотя распро-
странить власть присяжных заседателей на граж-
данские дела планировалось еще в 1991 году [3]. 
На современном этапе профессиональные юри-
сты, судьи и ученые высказываются за распро-
странение компетенции суда присяжных на граж-
данские споры [4]. «Необходимо развивать аль-
тернативный способ решения споров. Например, 

чтобы суд присяжных участвовал в гражданских 
спорах» – так выразил свою позицию судья ВС РФ 
В. Момотов на заседании Клуба имени Замятнина 
на тему «Суд присяжных в России: традиции, пути 
совершенствования и проблемы реализации» [5]. 

В истории России не существовало суда присяж-
ных по гражданским делам, однако, в советский 
период развития отечественного правосудия по 
гражданским спорам известен суд шеффенов, ко-
торый избирался на определенный срок и пред-
полагал участие в рассмотрении целого ряда дел. 
Такие суды существовали во многих развитых 
странах Европы и Азии. В Италии и Франции суд 
шеффенов называют судом ассизов, в Японии 
это Saiban-in. Суть его деятельности заключается 
в том, что происходит объединение граждан и 
судьи в одну коллегию. В суде же с участием при-
сяжных заседателей сами заседатели привлека-
ются на рассмотрение только одного конкретного 
дела и на обсуждение такого суда выносится две 
категории вопросов: правовые и фактические. 
Первые решаются профессиональным судьей, 
обладающим соответствующим образованием, 
правовыми знаниями и опытом рассмотрения 
дел, вторая же группа вопросов ставится перед 
присяжными, которые отвечают на них, основы-
ваясь на своем внутреннем убеждении. В этом 
собственно и состоит основное отличие суда 
шеффенов и суда присяжных заседателей. Срав-
нительно недавно в Российской Федерации суще-
ствовал суд народных заседателей в судах об-
щей юрисдикции, являющийся разновидностью 
суда шеффенов [6].  

В США, Англии и других странах англо-саксонской 
системы суд присяжных участвует в отправлении 
правосудия как по уголовным, так и по граждан-
ским делам [7]. В некоторых азиатских странах, к 
примеру КНР и Гонконг, он так же имеет место. По 
мнению зарубежных правоведов, такой суд явля-
ется важной частью отправления гражданского 
правосудия [8] и распространяет в обществе ува-
жение к решению суда и справедливости [9]. 

Несмотря на некоторое снижение в этих странах 
количества гражданских дел, рассмотренных с 
участием присяжных [10], споры с применением 
данного института остаются значимыми для об-
щества [11]. Хотя в целом, стран, где имеет место 
институт присяжных заседателей в гражданском 
судопроизводстве, гораздо меньше, чем тех, где 
присяжные принимают участие только при рас-
смотрении уголовных дел. 

В связи с этим обратимся к опыту судов Китая 
(КНР) по использованию в гражданских делах ин-
ститута представителей общественности. Китай-
ское правосудие по гражданским делам в послед-
ние годы развивается весьма стремительно. Осо-
бенно, когда речь идет о технологиях электрон-
ного судопроизводства, интернет-судах и приме-
нении технологии блокчейн в процессе доказыва-
ния. Вопросы использования института предста-
вителей общества при рассмотрении различных 
категорий гражданских, административных и уго-
ловных дел в КНР в последнее время также полу-
чили свое развитие. Следует отметить, что в Ки-
тае нет присяжных заседателей по гражданским 
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делам, там используется институт народных за-
седателей. 

В КНР законы «О народных заседателях» [12] и 
«Об организации народных судов» регулируют 
механизм участия заседателей в судопроизвод-
стве. Кроме того, существует «Разъяснение Вер-
ховного народного суда по некоторым вопросам 
применения Закона Китайской Народной Респуб-
лики о народных заседателях» [13] и «Меры по 
обучению, оценке, вознаграждению и наказанию 
народных заседателей» [14]. 

Состав коллегии народных заседателей при рас-
смотрении гражданских дел в КНР различен: в со-
кращенном составе участвует один судья и два 
народных заседателя, в расширенном – трое су-
дей и от четырех до семи народных заседателей. 
При этом в коллегии из трех человек народные 
заседатели могут независимо выражать мнения и 
осуществлять право голоса в отношении установ-
ления фактов и применения закона. 

Однако в группе из семи человек народные засе-
датели могут только выражать мнение и голосо-
вать независимо от установления фактов; что ка-
сается применения закона, то они могут только 
выражать свое мнение и исключаются из голосо-
вания; при этом народные заседатели принимают 
участие лишь при рассмотрении дел первой ин-
станцией. 

Если гражданское дело первой инстанции подпа-
дает под любое из следующих обстоятельств, 
дело рассматривается коллегией в составе 
народных заседателей и судей: затрагивающие 
групповые или общественные интересы; привле-
кает широкое внимания общественности или 
иным образом имеющее большое социальное 
влияние; сложность дела или другие обстоятель-
ства требуют участия в судебном разбиратель-
стве народных заседателей. 

Дела первой инстанции рассматриваются колле-
гией из семи человек, состоящей из народных за-
седателей и судей: иски о социальном обеспече-
нии, поданные в соответствии с Гражданским 
процессуальным законом Китайской Народной 
Республики и Законом об административных су-
дебных разбирательствах Китайской Народной 
Республики; дела с большими социальными по-
следствиями, включая реквизицию земли и снос 
домов, экологию и защиту окружающей среды, а 
также безопасность пищевых продуктов и ле-
карств; другие случаи с большим социальным 
значением. 

Кроме того, если истец или ответчик по граждан-
скому делу подает заявление на участие народ-
ных заседателей в коллегиальном судебном за-
седании, народный суд может решить, следует ли 
образовать коллегию из народных заседателей и 
судей. 

Народные заседатели не могут участвовать в 
рассмотрении следующих дел: 

–  дела второй инстанции; 

–  гражданские дела, рассматриваемые в упро-
щенном порядке, которые рассматриваются еди-
ноличным судьей; 

–  дела, которые подлежат судебному разбира-
тельству в соответствии с особыми процедурами; 

–  дела о признании решения иностранного суда 
о расторжении брака; 

–  дела по которым судебное разбирательство 
не требуется; 

–  случаи, когда народный заседатель ранее вы-
ступал в качестве народного посредника.  

Существование в течение длительного периода в 
различных странах, в том числе в КНР, института 
заседателей по гражданским делам и его рефор-
мирование, может говорить о сложившейся прак-
тике, не вызывающей отторжения в обществе, 
традициях, потребностях общества на различных 
исторических этапах своего развития в использо-
вании компетенций заседателей. Опыт Китая в 
этом вопросе достаточно перспективен. 

В РФ существуют различные мнения относи-
тельно целесообразности введения института 
присяжных в гражданский процесс. Сторонники 
таких изменений утверждают, что это повысит ав-
торитет судебной власти и позволит суду понять 
участников процесса, более полно разобраться в 
случившемся [15]. Е.В. Васьковский считал это 
возможным, но не целесообразным [16]. По мне-
нию Д.А. Венева, непреодолимые сложности для 
внедрения суда присяжных в гражданское судо-
производство отсутствуют [17]. 

Противники же, в частности, В.Н. Тарасов, Н.Д. Гри-
бов и И.Г. Домрачев считают идею введение суда 
присяжных по гражданским делам изначально не-
целесообразной, обращая внимание на суще-
ственные различия между гражданским и уголов-
ным процессами [19] и отмечая общее снижение 
количества дел, рассматриваемых присяжными в 
США и Англии [20].  

Учитывая особенности института присяжных за-
седателей и суда шеффенов приходится конста-
тировать тот факт, что на сегодняшний день они 
в своем классическом виде не соответствуют по-
требностям отечественной судебной системы и 
участников гражданского судопроизводства. Во 
всяком случае использование заседателей, не 
имеющих специальных знаний и опыта для рас-
смотрения всех категорий гражданских дел по 
первой инстанции ничем не оправдано. Причин 
тому несколько. 

Во-первых, в российском гражданском процессе 
реализуются такие принципы как диспозитив-
ность, равноправие сторон и состязательность, 
что значительно усложняет рассмотрение дел. 
При этом сама правовая природа гражданских 
дел не всегда связана с правонарушением. Эти 
принципы и особенности повышают требования к 
заседателям и тем самым могут создать про-
блемы для эффективного применения суда при-
сяжных заседателей, так как требуют от присяж-
ных заседателей не просто обычного житейского 
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опыта, а обладания хотя бы базовыми правовыми 
знаниями и компетенциями в соответствующих 
правовых отраслях. При таких обстоятельствах 
привлечение представителей общественности 
без специальных знаний, квалификации и опыта 
не позволит заседателям компетентно рассмат-
ривать споры.  

Во-вторых, состязательная модель гражданского 
судопроизводства и использование письменных 
доказательств в различных формах делает про-
цесс доказывания индивидуальным по каждому 
делу, учитывая специфику самих гражданско-пра-
вовых отношений. Все это в совокупности неиз-
бежно приведет к тому, что у судьи и присяжных 
заседателей, а также сторон возникнут трудности 
при разграничении фактов и права, а это, в свою 
очередь, носит принципиальное значение, когда 
речь идет о возможностях и границах допусти-
мого использования института присяжных засе-
дателей. Для суда шеффенов разграничение 
факта и права не актуально, но это не делает его 
привлекательнее, поскольку предполагает под-
держание определенного уровня компетенций та-
ких заседателей. 

Все сказанное подталкивает к выводу о том, что 
перспективы имеют отдельный, универсальный 
вариант привлечения общественности к рассмот-
рению гражданских дел. Это судебные заседа-
тели, но со специальными знаниями и практиче-
ским опытом (модель смешанного суда). Такой 
подход и был реализован в КНР (имеет место 
обучение заседателей, оплата труда и оценка их 
деятельности) и в нашей стране применительно к 
арбитражным заседателям. 

Однако, отдельные правовые пробелы стали при-
чиной «угасания» данного института в РФ, напри-
мер, использование такого основания как особая 
сложность дела и при этом АПК РФ не содержит 
критериев определения дел особой сложности. 
Это и основания, по которым судья вправе рас-
смотреть дело единолично, несмотря на удовле-
творенное ходатайство о рассмотрении дела с 
участием арбитражных заседателей и другие об-
стоятельства. Учитывая современный опыт ар-
битражных судов РФ и судов общей юрисдикции 
советского периода можно и нужно развивать ин-
ститут судебных заседателей, в том числе и в су-
дах общей юрисдикции.  

В 2022 г. на Х съезде В. Момотов подчеркнул важ-
ность дальнейшего развития цифровых техноло-
гий в судопроизводстве. По его словам, «цифро-
визация – очень интересный и важный тренд», а 
задачей современных технологий является 

оказание помощи судье и участникам процесса 
[22]. 

Кроме того, одним из перспективных направле-
ний совершенствования судопроизводства вы-
ступает оптимизация судебной нагрузки, исклю-
чение избыточных судебных процедур [24]. 

В этой связи реализованы законодательные ини-
циативы Верховного суда РФ о расширении 
сферы применения приказного и упрощенного 
производства по гражданским, административ-
ным делам и экономическим спорам [22]. 

Исходя из этого, можно считать расширение ис-
пользования упрощенных процедур рассмотре-
ния дел одним из приоритетных направлений раз-
вития гражданского судопроизводства.  

Большинство оппонентов сходятся в оценках тех 
недостатков, которые неизбежны в случае, если 
мы говорим об использовании института предста-
вителей общественности в деятельности судов 
по гражданским делам [23]. В качестве таковых 
называют – замедление сроков судопроизвод-
ства и ограничение возможностей по использова-
нию упрощенного или приказного производства, 
формирование значительного корпуса заседате-
лей, их обучение, контроль и оценку их деятель-
ности.  

Участие в судопроизводстве представителей об-
щественности так или иначе ведет к сложностям 
при формировании единообразия судебной прак-
тики и, соответственно, увеличению нагрузки на 
суды второй инстанции по рассмотрению посту-
пающих жалоб на решения, выносимые с уча-
стием представителей общественности. 

Подводя итог, следует сказать о том, что опыт 
КНР представляется наиболее оптимальным. 
Важно найти баланс между ускорением судопро-
изводства и участием представителей общества 
в рассмотрении гражданских дел, несмотря на 
имеющиеся недостатки в виде значительных вре-
менных и финансовых расходов. Сложно пере-
оценить участие представителей общественно-
сти при разрешении дел, по искам в защиту не-
определенного круга лиц, по экологическим, жи-
лищным спорам, по делам о возмещении вреда 
жизни и здоровью граждан, когда ответчиком яв-
ляется государство. Участие представителей об-
щественности в указанной категорий дел пози-
тивно скажется на формировании социально-ори-
ентированной судебной практики и повышении 
доверия к деятельности судебной системы в це-
лом. 
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нализ сложившейся ситуации, в контексте 
произошедшей трансформации современ-

ного российского общества, позволил сделать 
очевидные выводы о том, что «фиктивный брак» 
не просто разрушает институт семьи и наносит 
непоправимый урон общественной нравственно-
сти, а представляет собой опасный инструмент 
влияния на национальную безопасность государ-
ства. Речь, конечно, идёт, в первую очередь, о хо-
рошо отлаженном механизме легализации ино-
странных граждан путём заключения браков по 
расчёту на территории Российской Федерации.  

Ранее, мы подробно рассмотрели поэтапный ал-
горитм действий иностранных брачных афери-
стов, позволяющий стать им в сжатые сроки пол-
ноправными гражданами нашей страны. Объек-
тивно оценив положение дел в сфере семейно-
брачных отношений, стало очевидно, что дей-
ствующие законодательные нормы Семейного, 
Уголовного кодексов РФ и Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях не отвечают реа-
лиям сегодняшнего дня[указать источник].  

Борьба с «фиктивными браками», ведущими к 
гражданству РФ, конечно, ведётся на государ-
ственном уровне. Так, в 2018 году МВД РФ был 
разработан и направлен в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ законопроект, 
направленный на исключение случаев злоупо-
требления иностранными гражданами правом по-
лучения разрешений на временное проживание 
(далее – РВП) в РФ без учёта утверждённой Пра-
вительством РФ квоты, а также на снижение ко-
личества фактов регистрации фиктивных браков. 
Законодательная инициатива была поддержана 
Президентом РФ и новый Федеральный закон из-
менил процедуру получения РВП без учёта 
квоты, закрепив выдачу РВП иностранным граж-
данам, имеющим детей, родителей, супругов – 
граждан РФ, исключительно в том субъекте РФ, в 
котором расположено место жительства выше-
указанных родственников иностранных граждан 
[1]. 

К тому же, накануне опубликования данной ста-
тьи принят Федеральный закон от 28.04.2023                                     
№ 138-ФЗ «О гражданстве Российской 

А 
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Федерации», который не только расширил полно-
мочия главы государства по определению катего-
рий лиц, которые имеют право на упрощённое 
приобретение гражданства РФ, а еще и в целях 
исключения практики заключения «фиктивных 
браков» между иностранными гражданами и 
гражданами РФ, ввел новое обязательное усло-
вие, а именно приобретение гражданство РФ в 
упрощенном порядке только в случае наличия в 
браке общего ребёнка [2]. 

Безусловно указанные законодательные акты 
напрямую повлияют на сокращение количества 
заключаемых «искусственных браков» иностран-
цев с гражданами РФ, но этого крайне недоста-
точно. Необходимы оперативные и решительные 
меры, консолидируемые изменения в законода-
тельстве РФ, как закрепляющие само понятие 
«фиктивного брака», так и алгоритм последова-
тельных действий, механизм выявления, пресе-
чения, устранения нарушений в данной сфере, и 
применения к нарушителям мер воздействия с 
целью ликвидации негативных последствий, вы-
званных коммерческими союзами.  

В большинстве стран мира заключение «фиктив-
ного брака» с целью легализации в стране явля-
ется более чем рискованным предприятием. Про-
ведённый анализ показал, что в ряде таких стран, 
как Германия, США, Австрия, Португалия, Бель-
гия такого рода противоправные действия грозят 
тюремным заключением и штрафом, как для 
гражданина страны, так и для иностранного граж-
данина [3]. 

Опираясь на опыт зарубежных стран, частично 
преуспевших в борьбе с «фиктивными браками», 
очевидна необходимость введения юридической 
ответственности к лицам, заключающим, так 
называемые, деловые союзы в РФ, однако, при-
менение мер государственного принуждения к ви-
новном лицам за совершение таких противоправ-
ных деяний должно применяться с учётом харак-
тера и степени общественной опасности.  

Учитывая, что непосредственно сам факт вступ-
ления в «фиктивный брак» не представляет об-
щественной опасности, однако посягает на обще-
ственную нравственность, именно законодатель-
ство об административных правонарушениях со-
гласно статьи 1.2 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее 
по тексту – КоАП РФ) должно решить данную за-
дачу, защитить общественные отношения, обес-
печивающие нравственное здоровье населения и 
предупредить возможные правонарушения. 
Ведь, «…административное право располагает 
наиболее развитой и гибкой системой мер реаги-
рования предупредительного, ограничительного, 
пресекательного, обеспечительного и наказа-
тельного характера, дифференцированной по 
силе, характеру и масштабам воздействия» [4].  

Общественная нравственность в качестве объ-
екта административных правонарушений преду-
смотрена главой 6 КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность», поэтому 

предлагаем статью, устанавливающую ответ-
ственность за вступление в «фиктивный брак» 
граждан РФ с иностранцами, закрепить именно в 
данной главе. При этом мы предлагаем следую-
щую диспозицию вводимой статьи: «Заключение 
гражданином Российской Федерации фиктивного 
брака с иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, в целях получения незаконной вы-
годы, выразившейся в получении денежных 
средств, ценностей, имущества или услуг имуще-
ственного характера, если такие действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния».  

Обозначим состав данного административного 
правонарушения: 

–  объект – отношения в сфере общественной 
нравственности;  

–  объективную сторону правонарушения со-
ставляют действия, выраженные в заключении 
брака гражданином РФ с иностранным граждани-
ном, без цели создания семьи, за материальное 
вознаграждение; 

–  субъектом правонарушения выступают вме-
няемые лица, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста;  

–  субъективная сторона деяния выражается в 
форме прямого умысла, в основе которого лежит 
корыстный мотив, т.е. лицо осознает противо-
правность своих действий, желает их совершить 
и преследует цель получить вознаграждение за 
заключение фиктивного брака.  

За нарушение вышеописанной нормы в КоАП РФ 
рекомендуем следующие санкции: наложение ад-
министративного штрафа в размере 5 тысяч. При 
повторном совершение гражданином РФ админи-
стративного правонарушения, ему назначаются 
обязательные работы от 100 до 200 часов или 
наложение административного штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей.  

Что же касается мигрантов, заключивших брак 
«не по любви, а по расчёту», желающих посред-
ством заключения юридического брака получить 
определённый статус на территории РФ, то нам 
представляется следующий проект статьи в КоАП 
РФ: «Совершение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства регистрации фиктивного 
брака с гражданином Российской Федерации в 
целях получения разрешения на временное про-
живание, вида на жительство или гражданства 
Российской Федерации, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния». Нару-
шение устанавливаемых требований повлечёт 
наложение на иностранного резидента админи-
стративного штрафа в размере 5 тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы РФ 
в принудительной форме с содержанием в специ-
альном учреждении, предусмотренном Феде-
ральным законом № 115-ФЗ. 

Важно отметить, что, представляющие опасность 
правовые последствия, вытекающие из заключе-
ния «фиктивного брака», зачастую, переходят в 
уголовно-правовую плоскость, так как механизм 
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фиктивного брака активно используется при со-
вершении преступлений, включая террористиче-
ские акты. 

Актуальность вышеописанной проблемы не вы-
зывает сомнений, и нами на это обращено внима-
нию органов прокуратуры прокуратуры, судов и 

органов внутренних дел, так как вышеуказанная 
статистика говорит сама за себя. Нарастающий 
уровень угрозы очевиден, так как способствует 
замедлению социально-экономического разви-
тия, уничтожению нравственных ценностей рос-
сийского общества, интеграции в него иностран-
ных криминальных элементов (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество преступлений, совершенных 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства на территории РФ 

1 квартал 
2019 

1 квартал 
2020 

1 квартал 2021 
1 квартал 

2022 

9288 9494 9607 10385 

Удельный вес от числа расследованных 
преступлений 3,4 3,6 3,6 3,9 

АППГ –10,8 % +2,2 % +1,2 % +8,1 % 

 
* «Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации» статистические данные за период с 2019 
по 2022 г., ГИАЦ МВД России. 

 
Подводя итог и резюмируя вышесказанное, пола-
гаем, что «фиктивные браки» иностранных граж-
дан с гражданами РФ будут популярны и сохранят 
тенденцию к распространению до тех пор, пока на 
законодательном уровне не будет создана чёткая 
нормативно-правовая база, позволяющая право-
охранительным органам подходить комплексно к 
борьбе с брачными мошенниками, что, в свою 
очередь, предоставит им возможность 

уменьшить негативное влияние на состояние пра-
вопорядка в государстве и свести к нулю преступ-
ные схемы легализации иностранных граждан на 
территории РФ. В частности, предлагаемое нами 
введение административной ответственности за 
заключение «фиктивных браков» поспособствует 
предупреждению совершения более опасных 
противоправных деяний.  
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настоящее время личным правам и свобо-
дам человека и гражданина, в любом демо-

кратическом государстве всегда уделяют значи-
мое место, так как обеспечивают само существо-
ванье индивидуума и его защиту от государствен-
ного произвола. Личные права человека и граж-
данина выступают основополагающим началом, 
их всеохватывающей ценностью. Но не каждый 
человек может самостоятельно и достойно отсто-
ять свои законные права. Именно с целью по-
мощи гражданам в отстаивании своих законных 
прав создан институт Управомоченного по пра-
вам человека в нашем государстве.  

Управомоченный по правам человека (он же 
омбудсмен) – лицо, наделенное, в соответствии с 
законом, определенными полномочиями на рас-
смотрение жалоб по решениям или действиям 
(бездействиям) государственных органов от граж-
дан, которые не согласны с их решением. Эта 
должность создана в целях гарантийности за-
щиты законных прав и свобод личности и соблю-
дения их должностными лицами. При осуществ-
лении своих полномочий, Управомоченный по 
правам человека не обязан отчитываться перед 
государственными органами и должностными ли-
цами. Он волен перед ними. Омбудсмен служит 
так называемым «соединяющим звеном», между 
государством и обществом, поскольку «уравнове-
шивает баланс сил» власти и социума между со-
бой в вопросе защиты и отстаивании личных ин-
тересов [5, с. 106]. 

Основываясь на федеральный конституционный 
закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 
«Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» представляется возмож-
ным выделить следующие цели деятельности 
омбудсмена [2]: 

Восстановление и защита нарушенных прав                                         
[3, с. 6]. 

Некое правовое просвещение граждан (информи-
рование населения о наличии какого-либо лич-
ного права) [4, с. 10]. 

Улучшение законодательства государства в 
сфере прав человека и гражданина [6, с. 107]. 

Международное сотрудничество в области за-
щиты прав человека. 

Кандидату на вышеуказанную должность предъ-
являются следующие требования: во-первых, это 
должен быть гражданин Российской Федерации, 
во-вторых, возрастом от 35 лет, в-третьих, он 
должен постоянно проживать на территории Рос-
сии, а также, потенциальный кандидат должен 
иметь опыт отстаивания и защиты личных прав и, 
соответственно, обладать некоторыми знаниями 
в этой области (6 статья).  

Эта должность избирается раз в 5 лет, началом 
срока считается момент принесения присяги. 
Также закреплено, что один и тот же человек не 
может занимать эту должность более двух сроков 
подряд. 

Согласно статье 8: «Уполномоченный назнача-
ется и освобождается от должности Государ-
ственной Думой большинством их голосов от 

В 
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общего числа депутатов Государственной Думы 
путем тайного голосования» [2]. 

В прошлом столетии наша страна сделала уве-
ренный рывок на пути к демократии- учредила ин-
ститут Управомоченного, данная реформа полу-
чила большую значимость. Первые зачатки появ-
ления данной должности появились еще в 
РСФСР. Первым шагом можно считать Деклара-
цию прав и свобод человека и гражданина Рос-
сийской Федерации от 22 ноября 1991 г. В ее ос-
нове лежали те же условия назначения на долж-
ность, что и сейчас, все так же назначался сроком 
5 лет и обладал той же неподотчетностью. Но так 
как Советский Союз в скором времени распался, 
должность так и не появилась. Очередной ступе-
нью к появлению данной должности послужило 
закрепление в российском законодательстве гос-
ударственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина как основного постулата (статья 45). 
Помимо этого, парламенту предоставилось право 
назначать и освобождать от должности 
омбудсмена (статья 103) [1]. 

Наконец, 04 марта 1997 года в силу вступил фе-
деральный конституционный закон «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Фе-
дерации». Он регламентировал статус, полномо-
чия, порядок назначения и освобождения от 
должности омбудсмена в нашем государстве. 
Кроме того, закон предусмотрел учреждение ре-
гиональных должностей в субъектах федерации. 

Незадолго до того, как вступил в силу закон о со-
здании вышеупомянутого института Дума на меж-
фракционном соглашении в январе 1994 года 
предоставила обязанности уполномоченного на 
С.А. Ковалева. Он стал первым Управомоченным 
по правам человека в нашей стране. Существует 
мнение, что именно Сергей Адамович является 
автором второй главы нынешней Конституции. 

В 1998 году на данную должность был назначен 
Олег Орестович Миронов. Доктор юридических 
наук, профессор, он буквально с нуля обустроил 
работу института [3, с. 118]. 

В 2004 году О.О. Миронова сменил доктор исто-
рических наук, посол России в США В.П. Лукин. 
Владимир Петрович – личность весьма 

двузначная, многие его заявления послужили по-
водом для бурных обсуждений и осуждений. Он 
занимал данную должность два раза подряд по 
предложению Главы Государства. Но в 2014 году, 
более 100 правозащитников обратились к Прези-
денту с выражением недоверия Лукину и против 
избрания его кандидатуры на третий срок. Его об-
виняли в игнорировании защиты прав и предвзя-
том отношении.  

Следующим Управомоченным стала Памфилова 
Элла Александровна. Ее кандидатуру охотно под-
держала общественная палата. Она является 
видным государственным деятелем. На данной 
должности добилась успехов в плане повышения 
международного авторитета института Уполно-
моченного по правам человека, что свидетель-
ствует о ее успешном выполнении своей работы. 

В апреле 2016 года на вышеупомянутую долж-
ность выбрана Москалькова Т.Н. Заслуженный 
юрист Федерации, автор книг, генерал-майор ми-
лиции. Имеет множество государственных 
наград. За время своей деятельности рассмот-
рела более 220 тысяч жалоб и провела более                                      
25 тысяч личных приемов. В 2021 Москалькова 
повторно избрана на эту должность. 

На основе вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что институт Управомоченного по правам че-
ловека и гражданина является государственным 
органом, который обеспечивает охрану и защиту 
прав и свобод личности, оказывает квалифициро-
ванную юридическую помощь гражданам в отста-
ивании своих законных интересов. 

В нашей стране, к закреплению института Упра-
вомоченного по правам человека шли поэтапно, 
шаг за шагом. За время существования данного 
института было 5 Федеративных Управомочен-
ных, каждый из упомянутых выше внес свои кор-
рективы в работу данного института во благо его 
плодотворного развития.  

Однозначной оценки эффективности данного ин-
ститута в Российской Федерации нет. Однако ко-
личество рассмотренных жалоб с последующим 
восстановлением прав обратившегося, говорит 
нам о том, что идея и цель создания оправдывают 
себя.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию во-

проса обращения взыскания на долю в недвижимом 

имуществе, сособственниками которого являются 

несовершеннолетние лица, в рамках ст. 255 ГК РФ. 

Авторы указывают на то, что данная законодатель-

ная норма несовершенна и требует внесения допол-

нительных положений. Отмечается, что отсутствие 

единого законодательного подхода в гражданском 

и семейном законодательстве по вопросу принуди-

тельной реализации доли члена семьи – должника в 

недвижимом имуществе, сособственником кото-

рого является несовершеннолетнее лицо, может по-

родить нарушение прав последнего. Выводы, сде-

ланные в настоящей статье, ставят своей целью об-

ратить внимание на необходимость существенной 

доработки законодательства в указанной области. 

Авторами предлагаются пути решения указанной 

проблемы, где ключевую роль играет наличие сба-

лансированного подхода к правам несовершенно-

летних сособственников и прав кредитора. 
 

Ключевые слова: должник, кредитор, доля, недви-

жимое имущество, совместная собственность, со-

собственники, права несовершеннолетнего. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of the 

issue of foreclosure on a share in immovable property, 

co-owners of which are minors, within the framework 

of Article 255 of the Civil Code of the Russian Federa-

tion. The authors point out that this legislative norm is 

imperfect and requires additional provisions. It is noted 

that the lack of a unified legislative approach in civil and 

family legislation on the issue of forced sale of the share 

of a family member – the debtor in real estate, co-

owned by a minor, may give rise to a violation of the 

rights of the latter. The conclusions made in this article 

aim to draw attention to the need for substantial im-

provement of legislation in this area. The authors pro-

pose ways to solve this problem, where a balanced ap-

proach to the rights of minor co-owners and the rights 

of the creditor plays a key role. 
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есмотря на постоянное развитие и совер-
шенствование действующего законодатель-

ства, проблема реализации права кредитора на 
исполнение обязательства со стороны должника 
в случаях, когда такое исполнение не является 
добровольным, не перестает быть актуальной и 
требующей особого внимания со стороны, как за-
конодателя, так и правоприменителя.  

Одним из способов реализации кредитором 
права на исполнение обязательства, в опреде-
ленных законом обстоятельствах, являются по-
ложения ст. 255 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ). Указанный право-
вой инструмент является своего рода дополни-
тельной гарантией кредитора и предусматривает 
его право, в случае отсутствия у должника иных 
способов исполнения обязательств, потребовать 

Н 
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выдела доли последнего в имуществе, одним из 
сособственников которого он является [2]. 

Указанная норма предполагает, что в случае не-
возможности выдела доли в натуре, кредитор об-
ладает правом потребовать от должника продать 
свою долю остальным сособственникам, а при не-
согласии последних на совершение такой сделки, 
в судебном порядке обратить взыскание на ука-
занную долю посредством продажи с публичных 
торгов.  

Конструкция рассматриваемой нормы не отлича-
ется конкретикой, а дополнительная информация 
в законодательном исполнении отсутствует, что 
порождает неоднозначное толкование и различ-
ную судебную практику. 

С точки зрения защиты прав кредитора, ст. 255 ГК 
РФ является, как уже указывалось, дополнитель-
ной гарантией реализации его прав. Если же рас-
сматривать данную норму в контексте прав лиц, 
чьи интересы затрагиваются или могут быть за-
тронуты в правоприменительной практике указан-
ной статьи, то возникает большое количество во-
просов. В частности, хотелось бы обратить вни-
мание на права несовершеннолетних лиц. 

Одними из возможных участников рассматривае-
мых правоотношений, являются несовершенно-
летние члены семей, которые, зачастую, явля-
ются сособственниками недвижимого имущества, 
принадлежащего членам семьи. Режим имуще-
ства, которое супругами нажито в браке опреде-
ляется законодательством как совместная соб-
ственность [3]. Среди прочего, сособственниками 
недвижимого имущества могут быть совершенно-
летние и несовершеннолетние дети.  

В случае, если один из совершеннолетних членов 
семьи приобретает статус должника по имею-
щимся у него обязательствам личного характера 
и не имеет других источников возмещения, креди-
тор может потребовать выделить долю из сов-
местной собственности члена семьи – должника 
(при наличии таковой и за исключением случаев 
исполнительского иммунитета) на основании по-
ложений ст. 255 ГК РФ. В этой ситуации, исходя 
из положений указанной статьи, долю должника 
будет предложено приобрести имеющимся со-
собственникам имущества. И, если совершенно-
летние сособственники абсолютно определенно 
могут выразить свою волю по отношению к такому 
предложению, то за несовершеннолетних сособ-
ственников волю выражает законный представи-
тель и, в конечном итоге, воля законного предста-
вителя в нестандартных условиях может не удо-
влетворить интересам несовершеннолетнего. 
Следует отметить, что при наличии желания при-
обрести долю сособственника – должника в сло-
жившихся обстоятельствах, другим сособствен-
никам не всегда позволяют финансовые возмож-
ности, что ставит их в неравные условия перед 
покупателями доли посредством публичных тор-
гов. 

Законодательство не содержит запрета на отне-
сение недвижимого имущества, которое приобре-
талось с участием материнского капитала, к 

имуществу, на которое может распространяться 
действие ст. 255 ГК РФ. 

В связи с этим, авторы хотели бы обратить вни-
мание на то, что поскольку сособственниками та-
кой недвижимости почти всегда являются несо-
вершеннолетние, чьи права и законные инте-
ресы, прямо или косвенно, могут быть затронуты, 
указанная законодательная демократичность 
представляет определенную опасность и требует 
дифференцированного подхода к каждой кон-
кретной ситуации с целью исключения возмож-
ных злоупотреблений и нарушений.  

В случае отказа сособственников недвижимого 
имущества приобрести долю у должника (в рам-
ках требовании кредитора в соответствие со                                    
ст. 255 ГК РФ), кредитор реализует свое право об-
ратить взыскание на долю должника через торги.  

Таким образом, часть, например, жилого помеще-
ния в пределах доли должника, перейдет в соб-
ственность лица, не являющегося членом семьи, 
изначально владеющей жилым помещением, в 
том числе, учитывая и несовершеннолетних ее 
членов. По сути, жилое помещение получит но-
вого сособственника, который будет владеть 
своей долей наравне с остальными собственни-
ками, но не будет относиться к членам семьи. По-
лагаем, что указанная ситуация несет в себе воз-
можность ухудшения жилищных условий несо-
вершеннолетнего сособственника. Жилищное и 
иное законодательство напрямую не указывает 
на подобную ситуацию как на ухудшение жилищ-
ный условий, однако, в силу того, что нормы, 
четко описывающей и содержащей исчерпываю-
щий перечень таких ситуаций, не имеется, позво-
лим себе утверждать, что наличие в жилом поме-
щении сособственника, не относящегося к чле-
нам семьи, превращает, в сущности, такое жилье 
в коммунальное. Помимо реальной возможности 
создания для несовершеннолетнего сособствен-
ника некомфортного режима пребывания и поль-
зования жилым помещением, следует отметить, 
что немаловажно, безусловную потерю потенци-
альной коммерческой привлекательности такой 
недвижимости, что объективно создает ситуацию, 
явно нарушающую права несовершеннолетнего. 
Подчеркнем, что принять решение по поводу 
предложения сособственника – должника несо-
вершеннолетний самостоятельно не имеет воз-
можности в силу ограничений, предусмотренных 
законом [2]. 

Следует отметить, что законодательство при 
сделках с недвижимостью, участниками которой 
являются несовершеннолетние, стоит на пози-
ции, которая однозначно указывает на то, что лю-
бая подобная сделка не должна ухудшать поло-
жение последних, в том числе, финансовое. Так, 
например, учитывая нормы ст. 65 Семейного ко-
декса РФ (далее СК РФ) и ст. 169 ГК РФ, сделка с 
недвижимостью, совершенная законными пред-
ставителями малолетних, является ничтожной, 
если она явно противоречит интересам малолет-
них. Следовательно, если расценивать действия 
кредитора, который инициирует продажу с торгов 
доли должника – сособственника жилого помеще-
ния, участником которого является несовершен-
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нолетнее лицо, и такая ситуация приводит в итоге 
к описанным выше последствиям, а также – к 
иным неудобствам, сказывающимся на дальней-
шей жизнедеятельности несовершеннолетнего 
как правомерное, то налицо явное противоречи-
вое отношение законодательства к абсолютно 
идентичным правовым последствиям для кон-
кретной категории лиц.  

Полагаем, что уменьшение стоимости доли несо-
вершеннолетнего в недвижимом имуществе явно 
противоречит его интересам, не говоря уже о том, 
что наличие в жилом помещении доли посторон-
него лица, зачастую, приводит к невозможности в 
будущем коммерческой реализации данного объ-
екта недвижимости. Все вышеперечисленное не 
может идти на пользу несовершеннолетнему и 
может негативным образом сказаться на выстра-
ивании дальнейшей позитивной жизненной мо-
дели.  

Видится, что сложившееся несоответствие зако-
нодательства интересам несовершеннолетних 
лиц, необходимо корректировать. Учитывая зна-
чимость рассматриваемого инструмента, преду-
смотренного ст. 255 ГК РФ, его актуальность не 
вызывает сомнений, однако, требует внесения 
ограничений, касающихся невозможности вы-
ставлять на торги недвижимое имущество, сособ-
ственниками которого являются несовершенно-
летние лица. Необходимо дать возможность 

несовершеннолетнему самостоятельно принять 
решение относительно такой возможности. Под-
черкнем, что речь идет именно об ограничении, а 
не об отказе выставлять на торги доли подобной 
недвижимости. Ограничение должно состоять в 
отложении (приостановлении) указанных дей-
ствий до достижения несовершеннолетним мо-
мента наступления полной дееспособности.  

В свою очередь, чтобы защитить права кредитора 
в такой ситуации, имеет смысл ограничить реги-
страционные действия в отношении такого недви-
жимого имущества, дабы не возникла возмож-
ность его отчуждения со стороны должника. Без-
условно, если до момента достижения лицом пол-
ной дееспособности, долг кредитору будет пога-
шен должником и необходимость продажи с тор-
гов доли должника отпадет, то должно быть 
предусмотрено снятие ограничительных мер. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, 
что, несмотря на объективную актуальность рас-
сматриваемой нормы, пробелы, недоработки и, 
как следствие, отсутствие единообразного под-
хода к определенным категориям защищаемых 
интересов, в частности, правам несовершенно-
летних лиц, позволяют сделать вывод о необхо-
димости совместной работы законодателя и пра-
воприменителя в направлении совершенствова-
ния рассматриваемого института исполнения 
обязательств.  
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Аннотация. В статье рассмотрены уголовно-процес-

суальные и криминалистические особенности про-

изводства освидетельствования в отношении несо-

вершеннолетнего. Следственные действия изуча-

ются как с позиции уголовно-процессуального 

права, так и с позиции криминалистики. Основной 

задачей криминалистики, в данном случае, является 

разработка тактических рекомендаций по произ-

водству отдельных следственных действий. Проана-

лизирован процессуальный порядок, авторы пред-

ставили рекомендации по организации и тактике

производства освидетельствования несовершенно-

летнего. 
 

Ключевые слова: тактика производства отдельных 

следственных действий; освидетельствование; 

несовершеннолетний; следственные действия. 

 

   

Annotation. The article discusses the criminal proce-

dural and criminalistic features of the examination of a 

minor. Investigative actions are studied both from the 

standpoint of criminal procedure law and from the 

standpoint of criminology. The main task of criminology 

in this case is the development of tactical recommenda-

tions for the production of individual investigative ac-

tions.The procedural procedure is analyzed, recommen-

dations on the organization and tactics of the examina-

tion of a minor are proposed. 
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ледственные действия исследуются как с 
позиции уголовно-процессуального права, 

так и с позиции криминалистики. Основной зада-
чей криминалистики, в данном случае, является 
разработка тактических рекомендаций производ-
ства отдельных следственных действий. 

Освидетельствование как следственное дей-
ствие характеризуется процессуальными и такти-
ческими особенностями. При этом в криминали-
стической науке тактике освидетельствования 
уделяется мало внимания. Освидетельствование 
рассматривается в качестве разновидности след-
ственного осмотра, поэтому ему отводится второ-
степенная роль, что не соответствует содержа-
нию и потенциалу освидетельствования.  

Освидетельствование несовершеннолетнего вы-
ступает важным средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела. Однако теоретическая разработан-
ность положений о тактике освидетельствования 
несовершеннолетнего до сих пор находится на 
начальном этапе. Лишь отдельные научные ра-
боты посвящены тактике освидетельствования 
несовершеннолетних применительно к конкрет-
ным категориям уголовных дел.  

Проблема теоретической разработанности темы 
тактики освидетельствования усугубляется прак-
тически полным отсутствием исследований, по-
священных освидетельствованию отдельных ка-
тегорий участников процесса.  

В первую очередь, это касается несовершенно-
летних. Уголовно-процессуальное законодатель-
ство не содержит каких-либо специальных норм, ре-
гламентирующих проведение освидетельствования 

С 
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в отношении таких лиц. Криминалистика, в свою 
очередь, в достаточной мере не располагает 
научными изысканиями на тему тактики освиде-
тельствования несовершеннолетних. Все это 
приводит к тому, что на практике освидетельство-
вание как следственное действие игнорируется 
тогда, когда могло бы стать важным средством 
установления значимых для расследования об-
стоятельств.  

Система следственных действий, закрепленная в 
УПК РФ, представляет собой совокупность тех 
процессуальных средств, которые служат дости-
жению целей уголовного судопроизводства. Раз-
нообразие следственных действий обусловлено 
необходимостью существования в деятельности 
следователя разных по своему содержанию 
средств и методов установления обстоятельств, 
имеющих значение для расследования. В учеб-
ной литературе следственные действия понима-
ются как действия следователя, дознавателя, ко-
торые направлены на собирание и проверку дока-
зательств и являются основными средствами 
установления обстоятельств по уголовному делу 
[1]. 

Одним из следственных действий выступает 
освидетельствование. УПК РФ не содержит ле-
гальной дефиниции освидетельствования, по-
этому обратимся к литературным источникам. Как 
одному из важнейших следственных действий, 
освидетельствованию вполне обоснованно уде-
ляется особое внимание как в уголовно-процессу-
альной литературе, так и в криминалистической. 

В криминалистической литературе при определе-
нии понятия и признаков освидетельствования 
делается акцент на сходство данного следствен-
ного действия с осмотром. Как отмечает Н.П. Яб-
локов, освидетельствование сводится в основ-
ном именно к осмотру – обследованию тела жи-
вого человека с целью обнаружения на нем сле-
дов преступления, телесных повреждений, осо-
бых примет и их описания. Если в процессуаль-
ном плане освидетельствование имеет свои от-
личительные особенности от осмотра (ст. 179 
УПК РФ), то в задачах и тактике освидетельство-
вания много общего с тактикой осмотра [2]. 

С точки зрения процессуального законодатель-
ства, большинство рассмотренных определений 
понятия освидетельствования включают положе-
ния ч. 1 ст. 179 УПК РФ, где обозначены цели 
освидетельствования, а также участники про-
цесса, подлежащие освидетельствованию. 

Согласно положениям закона, освидетельствова-
ние характеризуется следующими признаками: 

1) освидетельствование преследует цель обна-
ружения и выявления на теле человека свойств и 
признаков, имеющих значение для уголовного 
дела (особых примет, следов преступления, те-
лесных повреждений, состояния опьянения и др.); 

2) освидетельствование не предполагает прове-
дение экспертного исследования (назначение и 
производство судебной экспертизы); 

3) освидетельствование проводится в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, свидетеля; 

4) освидетельствование свидетеля проводится с 
его согласия, за исключением случаев, когда 
освидетельствование необходимо для оценки до-
стоверности его показаний. 

Процессуальные требования к производству 
освидетельствования несовершеннолетних скла-
дываются, во-первых, из общих правил УПК РФ к 
проведению освидетельствования в целом; во-
вторых, из специальных процессуальных требо-
ваний применительно к несовершеннолетним 
участникам процесса.  

УПК РФ не содержит конкретных норм, устанав-
ливающих специальные правила относительно 
проведения освидетельствования несовершен-
нолетних участников процесса. Думается, это 
связано с тем, что специфика несовершеннолет-
них проявляется и должна учитываться, прежде 
всего, при производстве вербальных следствен-
ных действий, к которым освидетельствование не 
относится. Вместе с тем, отдельные процессу-
альные особенности проведения освидетель-
ствования в отношении несовершеннолетних все 
же имеют практическое значение. Так, в ч. 4                                     
ст. 179 УПК РФ установлено ограничение присут-
ствия следователя при производстве освидетель-
ствования в том случае, если освидетельствуе-
мое лицо иного, чем следователь, пола, а освиде-
тельствование сопровождается обнажением 
освидетельствуемого лица. Указанное требова-
ние особенно важно для производства освиде-
тельствования несовершеннолетних, которые в 
силу своего возраста и особенностей поведения 
могут чувствовать себя дискомфортно в непри-
вычной обстановке. В связи с этим, в научной ли-
тературе обсуждается вопрос привлечения к уча-
стию в производстве освидетельствования несо-
вершеннолетнего участника процесса его закон-
ного представителя.  

И если в отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого) права и обязанности 
законных представителей урегулированы УПК РФ 
достаточно подробно, то в отношении других 
несовершеннолетних участников процесса дан-
ный вопрос вообще не раскрывается. Вместе с 
тем, в отдельных случаях, проблема привлече-
ния законного представителя может возникнуть, 
если освидетельствование проводится в отноше-
нии несовершеннолетнего потерпевшего. В УПК 
РФ не содержится специальной нормы, посвя-
щенной порядку производства освидетельствова-
ния несовершеннолетнего потерпевшего. Уго-
ловно-процессуальное законодательство не 
предусматривает обязательное участие закон-
ного представителя несовершеннолетнего при 
проведении такого следственного действия. Учи-
тывая возможность противодействия со стороны 
несовершеннолетнего, в научной литературе 
предлагается в случаях, когда освидетельствова-
ние сопровождается обнажением несовершенно-
летнего, привлекать законного представителя, 
чтобы обеспечить не только права несовершен-
нолетнего, но и добровольный характер освиде-
тельствования [3]. 
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В завершение нашего исследования отметим, что 
процессуальный порядок производства освиде-
тельствования несовершеннолетнего складыва-
ется из нескольких элементов:  

–  порядка проведения следственного действия, 
в частности, освидетельствования, в целом 
(должны учитываться нормы УПК РФ, регламен-
тирующие порядок производства следственных 
действий, фиксации их хода и результатов, в том 
числе, освидетельствования);  

–  порядка проведения следственных действий, 
в том числе, освидетельствования в отношении 
несовершеннолетних участников процесса 
(должны учитываться нормы УПК РФ, определя-
ющие особенности производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, а 
также, иные нормы, посвященные несовершенно-
летним).  

В литературе практическую технологию освиде-
тельствования условно разделяют на три этапа:  

1) подготовительный;  

2) рабочий;  

3) фиксационный (удостоверительный) [4]. 

На подготовительном этапе освидетельствова-
ния осуществляются следующие действия: 

1) изучение имеющихся материалов уголовного 
дела или предварительной проверки (протокола 
осмотра места происшествия, протокола допроса 
потерпевшего, свидетелей либо объяснения за-
явителя или очевидца; справок о результатах 
проведения оперативно-розыскных мероприятий; 
сведений, полученных из криминалистических, 
автоматизированных информационно-справоч-
ных учетов, и др.); 

2) определение признаков, которые возможно 
обнаружить и зафиксировать посредством осви-
детельствования; 

3) установление неотложного характера прове-
дения освидетельствования в стадии возбужде-
ния уголовного дела (наличие на теле освиде-
тельствуемого следов преступления, которые 
имеют тенденцию к исчезновению и утрате; 
нахождение интересующего лица в состояниях 
опьянения или кратковременного психического 
расстройства с целью выявления и фиксации 
признаков); 

4) определение круга участников освидетель-
ствования: лиц, подлежащих освидетельствова-
нию (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
свидетель), их пол; 

5) выбор помещения для производства освиде-
тельствования, который осуществляется в соот-
ветствии с конкретной ситуацией; 

6) решение вопроса о производстве фото- и ви-
деосъемки; 

7) составление постановления о производстве 
освидетельствования и объявление его лицу, в 
отношении которого оно вынесено [5]. 

Также, следователю необходимо заранее опре-
делить, какие задачи должно разрешить гряду-
щее освидетельствование. Как отмечает Е.Р. 
Россинская, путем следственного освидетель-
ствования могут быть выяснены такие вопросы, 
как:  

–  имеются ли на теле освидетельствуемого осо-
бые приметы, какие именно и где? 

–  имеются ли на его теле какие-либо поврежде-
ния и где? 

–  имеются ли на теле или одежде освидетель-
ствуемого частицы тех или иных веществ, кото-
рые он мог унести с места происшествия или при-
нести на него? 

–  имеются ли на теле или одежде освидетель-
ствуемого признаки, свидетельствующие о его 
профессиональной принадлежности, и др.? [6]. 

Следователь должен использовать общие крими-
налистические рекомендации и тактические при-
емы при взаимодействии с несовершеннолетним 
при производстве любого следственного дей-
ствия, в том числе, освидетельствования. При 
освидетельствовании несовершеннолетних 
наиболее значимым, с точки зрения криминали-
стики, является выявление повреждений на теле 
несовершеннолетнего (травм, кровоподтеков, ца-
рапин и др.), а также, следов преступления 
(кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани и 
др.). В криминалистической литературе практиче-
ски отсутствуют исследования, посвященные так-
тике освидетельствования несовершеннолетних, 
что является существенным теоретическим про-
белом, не позволяющим реализовать потенциал 
данного следственного действия на практике. 
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Аннотация. Статья посещена типам личности пре-

ступника в юридической психологии и их классифи-

кации. При рассмотрении данного вопроса, по мне-

нию автора, следует учитывать место типов лично-

сти преступника в практической деятельности юри-

ста. Неудивительно, что личность преступника вхо-

дит в число обязательных элементов предмета кри-

минологии. Учитывая то, что основная практическая 

цель криминологии сводится к профилактике пре-

ступности, представляется крайне важным выде-

лить значение познания личности преступника. Изу-

чение личности преступника позволяет выявить те 

её характеристики, которые формируют преступное 

поведение лица. Исследование личности преступ-

ника способствует познанию особенностей форми-

рования негативных качеств и свойств личности че-

ловека, порождающих преступное поведение. 
 

Ключевые слова: типы личности, преступник, уго-

ловное право, совершение преступления, умышлен-

ные деяния, форма вины. 

 

   

Annotation. The article is visited by the personality 

types of the offender in legal psychology and their clas-

sification. When considering this issue, one should take 

into account the place of the offender's personality 

types in the practice of a lawyer. It is not surprising that 

the identity of the criminal is among the mandatory el-

ements of the subject of criminology. Given that the 

main practical goal of criminology is to prevent crime, it 

is extremely important to highlight the importance of 

knowing the personality of the criminal. The study of 

the personality of the offender allows us to identify 

those characteristics that form the criminal behavior of 

a person. The study of the personality of the offender 

contributes to the knowledge of the peculiarities of the 

formation of negative qualities and personality traits of 

a person that give rise to criminal behavior. 
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и одно преступное деяние не обходится без 
участия человека. Именно он, в зависимо-

сти от определённых обстоятельств, решает, со-
вершать преступление или нет и реализует дей-
ствия, направленные на получение преступного 
результата. Если даже преступление соверша-
ется в интересах третьих лиц с использованием 
их средств и непосредственно людьми, которые 
даже могут не подозревать о противоправности 
своего поведения, решение о совершении такого 
преступления, в любом случае, принимается кон-
кретным человеком либо группой лиц. Именно по-
этому отечественная основа уголовного права ис-
ходит из физической природы субъекта поведе-
ния. В человеке следует искать основополагаю-
щую причину, породившую конкретное преступ-
ление, причем независимо от формы вины. 

 При реализации умышленной формы вины чело-
век хочет совершить преступление. В рамках не-
осторожного преступного поведения, человек, 
хотя и не хочет этого, но осознанно совершает де-
яние, влекущее общественно опасные послед-
ствия, которые бы не наступили, если бы он 

самонадеянно не рассчитывал их избежать либо 
проявил большую внимательность и предусмот-
рительность [1]. 

В юридической психологии и в смежных с ней дис-
циплинах большое внимание уделяется изуче-
нию личности преступника. Личность представ-
ляет собой сложную структуру, сформированную 
под влиянием социальных, идеологических, поли-
тических, духовных и иных факторов, совокуп-
ность которых, дает определенный вектор разви-
тия, в том числе и личности преступника. 

Понимание личности преступника и ее типов поз-
воляет, в определенной степени, судить о склон-
ности определенных лиц к совершению характер-
ных для них категорий преступлений, что позво-
ляет сформировать общности типов преступни-
ков, их статистику и совокупность. 

В рамках таких дисциплин, как уголовное право, 
юридическая психология, криминология ведутся 
дискуссии о такой составляющей противоправ-
ного деяния, как – преступник. К примеру, дискус-
сионным является вопрос о том, существуют ли 

Н 
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различия между характерологическими особен-
ностями личности и типом преступного деяния, 
что оказывает большее влияние на становление 
личности преступника – биологические предпо-
сылки или социальные факторы. Поэтому тема 
изучения типов личности преступника и их склон-
ности к преступлениям с годами не теряет своей 
актуальности. 

В качестве социального ядра личности, выде-
ляют ее направленность, систему ценностей, 
жизненной ориентации, мотивационные основа-
ния. Данная конструкция и определяет типологию 
личности преступника [2].  

Традиционно, в юридической психологии разде-
ляют преступников по степени общественной 
опасности:  

1. Антисоциальный (злостный). 

2. Асоциальный (менее злостный).  

3. Тип личности преступника, характеризую-
щийся дефектами психической саморегуляции 
(случайный преступник).  

Далее, следует деление преступников по цен-
ностно - ориентационной направленности, можно 
сказать, что данное деление основывается на си-
стеме ценностей личности.  

Первыми исследователи выделяют преступников 
с антисоциальной корыстной направленностью. 
Эта группа посягает на материальные блага об-
щества, которые и выступают основным направ-
лением деятельности данной категории преступ-
ников.  

Далее выделяют преступников с антисоциальной 
корыстно-насильственной направленностью. Эта 
группа преступников ориентирована на корыст-
ные посягательства сопряженные с применение 
насилия (например, грабеж или разбой). 

В третью группу выделяют преступников с агрес-
сивной или антигуманной направленностью. Для 
данной группы характерно пренебрежительное 
отношение в жизни, здоровью и достоинству дру-
гих людей [3].  

Типология неотрывно связана со структурой лич-
ности. Она позволяет приблизиться к этой струк-
туре, так как для изучения необходимо познать 
какие черты в таких личностях являются типич-
ными. Изучение типологии преступности связано 
с анализом таких свойств как психика, эмоции, 
темперамент. Именно на этом основываются 
выше названные типологии; в их основе лежит не 
только общественная опасность и ценностные 
ориентиры, но и определенные свойства.  

Типология личностей преступников позволила 
выделить характерные черты группы антигуман-
ной направленности, а именно:  

–  неуважительное отношение к чувствам других 
людей; 

–  чрезмерная агрессивность; 

–  импульсивность, жестокость.  

Также, у данной группы преступников отсутствует 
устойчивая система воззрений, их линия поведе-
ния зависит от обстоятельств и ситуации. Они 
ставят во главе угла свои желания, не считаясь с 
окружающими людьми и принятыми в обществе 
нормами морали и права. 

У корыстного типа личности преступника выде-
ляют такие черты, как жажда наживы, неуемное 
желание обогащения. Для данного типа соверше-
ние мошенничества, краж является главным де-
лом жизни.  

Данные выводы можно сделать. только благо-
даря работе ученых, занимающихся изучением 
типов личности преступников и выделением ха-
рактерных для них черт. Их исследования, впо-
следствии, позволили органам внутренних дел 
глубже понять особенности личности различных 
категорий преступников и выделить характерные 
для них особенности в рамках совершения опре-
деленных видов преступлений. 

Таким образом, данные положения играют важ-
ную роль в процессе раскрытия и расследования 
преступлений, поскольку сотрудники органов 
внутренних дел могут, на основании конкретных 
особенностей личности преступника, предполо-
жить возможность совершения конкретного про-
тивоправного деяния подозреваемым [4].  

В настоящее время изучению типов личностей 
преступников не уделяется достаточное внима-
ние, несмотря на практическое значение данной 
темы. Так в рамках изучения юридической психо-
логии при подготовке специалистов, типология 
личности преступника не затрагивается, в полном 
объеме, и студенты практически не получают ин-
формации о типах и их особенностях, что в даль-
нейшем может сказаться на их профессиональ-
ной деятельности, поскольку, не имея достаточ-
ной информации, невозможно распознать в инди-
виде те характерные свойства, которые могут 
охарактеризовать его как преступника или право-
нарушителя. Поэтому, с практической точки зре-
ния, необходимо ввести изучение типов лично-
стей преступников в рамках всех уголовно-право-
вых дисциплин.  

В качестве заключения, можно сказать, что изуче-
ние личности преступника не представляется воз-
можным без выделения отдельных типов с прису-
щими им свойствами. При этом в каждой группе 
личность преступника будет обладать относи-
тельно стабильной совокупностью присущих ей 
качеств.  
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Аннотация. Внутреннее убеждение субъекта оценки 

доказательств в уголовном процессе (дознавателя, 

следователя, прокурора, судьи и присяжных заседа-

телей) неразрывно связано с деятельностью по 

оценке доказательств. Нам представляется возмож-

ным говорить о том, что вышеуказанная деятель-

ность предопределяет собой закономерности фор-

мирования убежденности. Поскольку, как нам из-

вестно, деятельность по формированию внутрен-

него убеждения субъекта оценки доказательств 

ограничена требования закона, постольку и внут-

реннее убеждение, как результат этой деятельно-

сти, имеет свои пределы и специфические черты. В 

настоящей работе нами предпринята попытка клас-

сификации внутреннего убеждения субъектов 

оценки доказательств, что на наш взгляд, позволит 

подойти более комплексно к проблеме пределов 

внутреннего убеждения, а также определены сами 

пределы такого убеждения и его специфические 

черты. 
 

Ключевые слова: формирование внутреннего убеж-

дения, внутреннее убеждение, субъект оценки до-

казательств. 

 

   

Annotation. The internal conviction of the subject of 

the evaluation of evidence in criminal proceedings (in-

vestigator, prosecutor, judge and jurors) is inextricably 

linked with the activity of evaluating evidence. It seems 

to us possible to say that the above-mentioned activity 

determines the patterns of formation of conviction. 

Since, as we know, the activity of forming the internal 

conviction of the subject of evidence evaluation is lim-

ited by the requirements of the law, insofar as the inter-

nal conviction, as a result of this activity, has its limits 

and specific features. In this paper, we have attempted 

to classify the internal beliefs of the subjects of evi-

dence assessment, which, in our opinion, will allow us 

to approach the problem of the limits of internal belief 

more comprehensively, and also the limits of such a be-

lief and its specific features are determined. 
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анее, нами было предложено определять 
понятие внутреннего убеждения, как логиче-

ски проверяемое, объективно-истинное умоза-
ключение уполномоченного субъекта, как резуль-
тат ограниченной процессуальными законами де-
ятельности по оценке доказательств, состоящей 
из сложных волевых интеллектуальных действий 
[1, с. 104].  

Таким образом, по нашему мнению, процессуаль-
ные ограничения деятельности по оценке доказа-
тельств накладывают определенный отпечаток 
на само внутреннее убеждение, придают ему те 
или иные специфические черты и очерчивают его 
пределы. 

Внутреннее убеждение по своей природе, нам ка-
жется возможным, разделять на обыденное, то 
есть присущее всем индивидам, и юридическое, 
которое проявляется только в деятельности упол-
номоченных на то законом субъектов оценки до-
казательств и только в тех пределах, которые 
установлены законом. [2, см. подробнее ст. 17 
УПК РФ]. 

Далее, юридическое внутреннее убеждение, ви-
дится возможным, разделять на внутреннее 
убеждение субъектов оценки доказательств в 
рамках гражданского, уголовного, администра-
тивного, арбитражного процессов и производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях. 

Р 
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В данной статье, мы рассмотрим пределы и спе-
цифические черты внутреннего убеждения 
именно в уголовном процессе. Здесь, с учетом 
особенностей, установленных законодатель-
ством, внутреннее убеждение разделим по следу-
ющим основаниям: 

–  по субъекту – на внутреннее убеждение до-
знавателя, следователя, прокурора (в судебных 
стадиях государственного обвинителя), судьи и 
присяжных заседателей; 

–  по стадии уголовного процесса – на внутрен-
нее убеждение формируемое на стадии возбуж-
дения уголовного дела; предварительного рас-
следование; подготовки дела к судебному засе-
данию; судебного разбирательства; производ-
ства в суде апелляционной инстанции (апелля-
ция); исполнения приговора; производства в суде 
кассационной инстанции (кассация); производ-
ства в надзорной инстанции (надзор) [3, с. 66–67]. 
Также в более общем смысле можно говорить о 
внутреннем убеждении на досудебных и судеб-
ных стадиях. 

Прежде чем рассматривать пределы внутреннего 
убеждения на каждой из стадий уголовного про-
цесса оговоримся, что в рамках одной стадии мо-
жет фигурировать несколько субъектов, форми-
рующих внутреннее убеждение, например: на 
стадии возбуждения уголовного дела – следова-
тель (дознаватель) и прокурор, на стадии судеб-
ного разбирательства – судья и государственный 
обвинитель. Каждый из этих субъектов форми-
рует свое внутреннее убеждение, ограниченное 
его должностными полномочиями, обязанно-
стями и законом, однако, нельзя отрицать взаи-
модополняемость этих убеждений по отношению 
друг к другу. 

На досудебных стадиях уголовного процесса де-
ятельность по формированию внутреннего убеж-
дения осуществляют дознаватель, следователь, 
прокурор и суд, что в свою очередь позволяет 
обеспечить беспристрастность, объективность и 
справедливость при принятии решений по уголов-
ным делам [4, с. 18]. 

Внутреннее убеждение следователя начинает 
формироваться на стадии возбуждения уголов-
ного дела в ходе деятельности по проверке сооб-
щения о преступлении.  

В рамках данной деятельности следователь мо-
жет производить необходимые следственные 
действия, перечень которых закреплен в ч. 1                             
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: назначать судеб-
ную экспертизу, принимать участие в ее произ-
водстве и получать заключение эксперта в разум-
ный срок; производить осмотр места происше-
ствия, документов, предметов и трупов; произво-
дить освидетельствование [5, с. 601].  

В ходе производства вышеуказанных следствен-
ных действий, следователь получает необходи-
мые сведения, проверка и оценка которых приво-
дит к формированию убежденности о наличии 

либо об отсутствии оснований и поводов для воз-
буждения уголовного дела. 

В первом случае, следователем выносится поста-
новление о возбуждении уголовного дела и при-
нятии его к своему производству [7, п. 1 ч. 1                                     
ст. 145 УПК РФ], во втором – постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 

На этом стадия возбуждения уголовного дела за-
вершается, а внутреннее убеждение субъекта, 
сформированное на этой стадии, находит свое 
закрепление в соответствующем процессуаль-
ном документе (постановлении о возбуждении 
уголовного дела либо постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела).  

На стадии предварительного расследования сле-
дователем осуществляется предварительно 
следствие, которое направлено на установление 
обстоятельств, подлежащих доказыванию на ос-
новании ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: времени, места, 
способа совершения преступления, виновности 
конкретного лица в его совершении, формы вины 
и так далее [3, с. 798]. 

Для достижения этой цели на данной стадии сле-
дователь правомочен производить более широ-
кий круг следственных действий относительно 
стадии возбуждения уголовного дела. Например, 
появляется возможность производить допрос, оч-
ную ставку, опознание и проверку показаний.  

Сведения, полученные в ходе осуществления 
предварительного следствия, после их проверки, 
оценки и процессуального закрепления стано-
вятся доказательствами, которые в свою очередь 
формируют предварительное внутреннее убеж-
дение следователя относительно виновности 
конкретного лица. Это убеждение является пред-
варительным, поскольку влечет за собой приня-
тие лишь промежуточного процессуального ре-
шения, а именно постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого.  

Здесь стоит заметить, что предварительное внут-
реннее убеждение следователя ограничивается 
наличием достаточных доказательств, дающих 
основания для обвинения лица в совершении 
преступления, то есть, на данном этапе речь не 
идет об установлении всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию. Таким образом, в рамках 
привлечения лица в качестве обвиняемого еще 
нельзя говорить о достижении содержательной 
достоверности [5, с. 191–206]. 

После того, как все обстоятельства подлежащие 
доказыванию установлены, логически прове-
рены, процессуально зафиксированы и оценены 
как в своей единичности, так и в своей совокупно-
сти, можно говорить именно об окончательно 
сформированном внутреннем убеждении следо-
вателя, которое находит свое отражение в обви-
нительном заключении. 

В рамках стадии предварительного расследова-
ния дознаватель осуществляет дознание, кото-
рое в свою очередь может быть ординарным 
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(пределы формирования внутреннего убеждения 
дознавателя здесь практически идентичны пре-
делам формирования внутреннего убеждения 
следователя) и дознанием в сокращенной форме. 
Процесс формирования внутреннего убеждения в 
рамках дознания в сокращенной форме является 
крайне специфичным. Пределами внутреннего 
убеждения здесь является наличие доказа-
тельств, достаточных для установления события 
преступления, характера и размера причиненного 
им вреда, виновности лица в совершении пре-
ступления. 

Доказательства в рамках предварительного рас-
следования представляют собой информацию, 
полученную в ходе проведения следственных 
действий, которая выявлена, проверена, оценена 
и процессуально зафиксирована. Однако, дозна-
ние в сокращенной форме предполагает прове-
дение только тех следственных и иных процессу-
альных действий, непроизводство которых может 
повлечь за собой невосполнимую утрату следов 
преступления или иных доказательств. Также 
необходимо особо отметить, что дознаватель 
вправе не проверять доказательства, если они не 
были оспорены подозреваемым, его защитником, 
потерпевшим или его представителем в рамках 
дознания в сокращенной форме. 

Иными словами, если принимать основной целью 
внутреннего убеждения в частности, и уголовного 
процесса в целом, достижение содержательной 
достоверности, в дознании в сокращенной форме 
достижение последней крайне затруднительно, а 
порой невозможно. Поскольку, содержательная 
достоверность должна выдерживать логическую 
проверку, которая не осуществляется в полной 
мере в дознании в сокращенной форме. 

Прокурор на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства осуществляет две взаимопрони-
кающие друг в друга функции – функцию проку-
рорского надзора и функцию уголовного пресле-
дования. Формирование внутреннего убеждения 
прокурора, с учетом осуществления им вышеука-
занных функций, базируется на уже выявленной, 
проверенной, оцененной и процессуально зафик-
сированной информации, полученной от следо-
вателя или дознавателя.  

Полномочия прокурора, в рамках которых он фор-
мирует внутреннее убеждение, закреплены в ч. 1 
ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, в данной работе мы не будем за-
острять отдельного внимания на всех, а выделим 
только лишь полномочия по утверждению обви-
нительного заключения, обвинительного акта или 
обвинительного постановления по уголовному 
делу. Утверждение обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного поста-
новления прокурором свидетельствуют о том, что 
в рамках предварительного расследования дея-
тельность субъектов оценки доказательств, пре-
одолев путь от суждения посредством рассужде-
ния к умозаключению, привела к логически прове-
ряемому убеждению. 

Суд также осуществляет деятельность по форми-
рованию внутреннего убеждения на досудебных 

стадиях уголовного процесса. Судебный кон-
троль общепринято подразделять на два вида: 
предварительный и последующий [3, с. 638]. В об-
щем смысле, суд на этом этапе выступает гаран-
том соблюдения принципов уголовного судопро-
изводства, прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства.  

Так, в рамках судебного контроля, судья рассмат-
ривает вопросы связанные с избранием и продле-
нием некоторых мер пресечения; с производ-
ством некоторых следственных действий; с нало-
жением ареста и его срока; с реализацией или 
уничтожением вещественных доказательств; с 
разрешением отмены постановления о прекра-
щения уголовного дела и уголовного преследова-
ния в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 214 УПК 
РФ; с рассмотрением жалобы на действия (без-
действие) и решения прокурора, следователя, ор-
гана дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания и дознава-
теля.  

Судебный контроль не может быть инициирован 
судьей, он носит последующий характер [3,                                    
с. 612], то есть его осуществление возможно ис-
ключительно по инициативе заинтересованного 
лица [6, с. 13–22 ]. 

Таким образом, формирование внутреннего 
убеждения судьи на данной стадии ограничено с 
одной стороны инициативой заинтересованного 
лица, а с другой – невозможностью предрешения 
вопросов, которые в последствии могут стать 
предметом судебного разбирательства по суще-
ству уголовного дела, в частности, судья не 
вправе делать выводы об обоснованности обви-
нения, оценке доказательств и о квалификации 
деяния. 

В судебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства прокурор именуется государственным обви-
нителем и соответственно поддерживает госу-
дарственное обвинение. Однако, роль государ-
ственного обвинителя не сводится к обвинению 
лица любой ценой. Здесь мы согласимся с                                                    
И.Я. Фойницким, который считал, что прокуратура 
является не только обвинительной стороной в 
уголовном процессе … но вместе с тем орган, 
обязанный следить за правильным применением 
закона судебными установлениями. Государ-
ственное обвинение на основании своем имеет 
не начало удобства, определяемого единолич-
ным усмотрением, а начало законности, охране-
ние его тем более важно, что уголовное пресле-
дование чрезвычайно тяжело отзывается на об-
виняемом [7, с. 604–605].  

Таким образом, на наш взгляд, в рамках судебных 
стадий уголовного процесса прокурор продол-
жает совмещать в себе функцию государствен-
ного обвинения и надзорную функцию, применяя 
все представленные ему правовые средства в це-
лях защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, а также принимая меры к восстановлению 
нарушенного права [8, с. 122] Об этом также сви-
детельствуют и положения ч. 7 ст. 246 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, 
согласно которых, если в ходе судебного разби-
рательства государственный обвинитель придет 
к убеждению, что представленные доказатель-
ства не подтверждают предъявленное 
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подсудимому обвинение, то он отказывается от 
обвинения с обязательным указанием мотивов 
своего решения. 

Таким образом, внутреннему убеждению государ-
ственного обвинителя присущи специфические 
черты, предопределяющие закономерности фор-
мирования убежденности. С одной стороны, его 
внутреннее убеждение формируется через 
призму функции уголовного преследования, кото-
рая нацеливает его на максимально эффектив-
ное и целесообразное обеспечение неотвратимо-
сти уголовной ответственности лиц, совершив-
ших преступления, но с другой стороны, ограни-
чено надзорной функцией, которая обязывает 
прокурора руководствоваться исключительно ин-
тересами точного исполнения закона [4, с. 84]. 

Внутреннее убеждение судьи на различных су-
дебных стадиях уголовного процесса имеет свои 
особенности и пределы. Это связано с тем, что в 
процессе движения уголовного дела от первой к 
последующим инстанциям деятельность по фор-
мированию внутреннего убеждения обретает ряд 
ограничений. 

Так, суд первой инстанции формирует внутрен-
нее убеждение в процессе судебного следствия 
путем изучения представленных доказательств, 
путем их непосредственного изучения. В случае, 
если сторона заявляет ходатайство о дополнении 
судебного следствия суд обсуждает его и прини-
мает соответствующее решение. Таким образом, 
в рамках судебного следствия первой инстанции 
судья, при оценке доказательств, ограничен 
только лишь требованиями, предъявляемыми                          
ч. 1 ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, то есть внутреннее убеж-
дение судьи может формироваться только на ос-
нове совокупности относимых, допустимых, до-
стоверных и достаточных доказательств. 

На стадии производства в суде апелляционной 
инстанции, внутреннее убеждение судьи 

приобретает дополнительные пределы. В рамках 
судебного следствия судья по общему правилу 
формирует внутреннее убеждение относительно 
изученных в рамках первой инстанции доказа-
тельств. Представление суду новых доказа-
тельств в апелляционной инстанции возможно 
только в случае невозможности представлениях 
этих доказательств в суд первой инстанции, в 
противном случае судья не может оценивать 
представленные новые доказательства, а также 
основывать на них свое решение. 

На стадии производства в суде кассационной ин-
станции, судья не осуществляет судебного след-
ствия, обстоятельства уголовного дела счита-
ются установленными. В этой стадии проверя-
ется соответствие приговора, постановления нор-
мам уголовного и уголовно-процессуального за-
кона. Таким образом, внутреннее убеждение 
судьи направлено только лишь на установление 
обстоятельств, которые свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении норм уголовного и 
уголовно-процессуального закона при вынесении 
приговора, постановления. 

Надзорная стадия мало отличается своими меха-
низмами формирования внутреннего убеждения 
судьи от кассационной стадии. Это обусловлено 
историческим развитием этих стадий в России На 
этой стадии внутреннее убеждение судьи также 
ограничено вопросами применения и соблюдения 
норм закона. 

Таким образом, в настоящей статье, нами пред-
принята попытка классифицировать внутреннее 
убеждение по таким основаниям, как его природа, 
по его принадлежности к тому или иному про-
цессу, по субъектам оценки доказательств, а 
также по стадиям процесса. Также нами опреде-
лены процессуальные пределы и специфические 
черты деятельности по формированию убежде-
ния субъектов оценки доказательств с учетом 
требований уголовно-процессуального законода-
тельства. 
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Аннотация. В соответствии с пунктом 2 части 2 ста-

тьи 74 УПК РФ, в качестве доказательств допуска-

ются показания свидетелей. Лицо становится свиде-

телем случайно, вместе с тем, его показания имеют 

важное значение для расследования уголовного 

дела, поскольку являются значительными и наибо-

лее распространенными доказательствами при со-

блюдении требований, установленных уголовно-

процессуальным законом, в связи чем, и проводится 

исследование в данной статье. 
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Annotation. In accordance with clause 2 of part 2 of ar-

ticle 74 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation, the testimony of witnesses is allowed as ev-

idence. A person becomes a witness by chance, how-

ever, his testimony is important for the investigation of 

a criminal case, since it is the most significant and most 

common evidence, subject to the requirements estab-

lished by the criminal procedure law, which is the sub-

ject of the study in this article. 
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ходе своего развития институт свидетель-
ствования претерпевал множественные из-

менения, которые, в конечном итоге, привели его 
на существующую ступень развития в российском 
праве. Наличие такого института дает возмож-
ность говорить о полном и всестороннем рассле-
довании уголовного дела, так как свидетельские 
показания в уголовном судопроизводстве допус-
каются в качестве доказательств и могут свиде-
тельствовать о беспристрастности к процессу.  

Уголовно правовое законодательство четко опре-
деляет статус свидетеля, его форму и содержа-
ние, а также – лиц, которые, в силу своих законо-
дательных ограничений, не подлежат допросу в 
качестве таковых.  

В соответствии со ст. 56 УПК РФ, свидетелем «яв-
ляется лицо, которому могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний» [1]. 

Статус свидетеля приобретается случайно в виду 
стечения обстоятельств, в отличии, например, от 
статуса подозреваемого (обвиняемого), которое 
лицо может получить намерено, так как на 

подсознательном уровне осознает последствия 
совершения своих противоправных деяний. 

Свидетель является одной из ключевых фигур в 
уголовном судопроизводстве, поскольку распола-
гает информацией о событии преступления 
лично, увиденном либо лично узнавшем (напри-
мер, от другого участника), имеющей значение 
для выяснения обстоятельств по делу. В равной 
мере, он может охарактеризовать подозревае-
мого или обвиняемого, сообщить о причинах, 
условиях совершения им преступления, указать 
круг его знакомых и лиц, оказывающих на него 
наибольшее влияние, что наиболее значимо при 
расследовании дел в отношении несовершенно-
летних. 

По мнению Б.Т. Безлепкина, допросу в качестве 
свидетеля подлежит лицо, осведомленное об об-
стоятельствах, входящих в предмет доказыва-
ния, а в материалах уголовного дела должны 
быть сосредоточены только процессуальные до-
кументы, содержащие доказательства, в связи с 
чем, свидетель изначально должен быть сначала 
установлен, а потом ему уже направлена по-
вестка о вызове на допрос [2]. С данным мнением, 
на наш взгляд, нельзя согласиться в полной мере, 

В 
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так как на практике распространены ситуации, ко-
гда при расследовании уголовного дела по «горя-
чим следам» устанавливается свидетель и неза-
медлительно осуществляется его допрос с целью 
выяснения обстоятельств происшедшего, уста-
новления лиц, подозреваемых в противоправном 
деянии, их приметах (наравне с потерпевшими), 
поскольку необходимо собрать как можно больше 
значимой информации для быстрого раскрытия 
дела. В последствии, при анализе всех собран-
ных доказательств данных лиц допустимо по-
вторно не допрашивать.  

Изначально предполагается, что свидетель – это 
незаинтересованное в исходе дела лицо, то есть, 
оно не причастно к совершению преступления, у 
него нет заинтересованности к сокрытию обстоя-
тельств по уголовному делу. Соответственно, 
свидетельские показания являются одним из ос-
новных видов доказательств в уголовном про-
цессе.  

Законодатель в ч. 1 ст. 79 дает легальное опре-
деление показаниям свидетелей – «сведения, со-
общенные им на допросе, проведенном в ходе 
досудебного производства по уголовному делу 
или в суде в соответствии с требованиями статей 
187–191 и 278 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации». 

Под показаниями в уголовном судопроизводстве 
А.Т. Валеев понимает «вербальное, устное сооб-
щение физического лица, обладающего соответ-
ствующим процессуальным статусом, передан-
ное в ходе предварительного расследования или 
судебного разбирательства по уголовному делу 
непосредственно указанному в законе субъекту 
(дознавателю, следователю, суду) в рамках след-
ственного действия (допрос, очная ставка, про-
верка показаний на месте, предъявление для 
опознания) и зафиксированное в порядке, преду-
смотренном Уголовно-процессуальным кодек-
сом» [3]. 

Исходя из изложенного, свидетель устно сооб-
щает информацию, значимую по уголовному 
делу, а органы предварительного расследования 
ее уже фиксируют в процессуальных документах. 
При этом стоит учитывать, что данная информа-
ция свидетелем позволяет установить обстоя-
тельства, входящие в предмет доказывания [4].  

Показания свидетеля как один из видов доказа-
тельств должны соответствовать относимости, 
допустимости, достоверности.  

Так, допрос свидетеля, направленный на уста-
новление его причастности к совершению пре-
ступления, будет считаться недопустимым дока-
зательством, так как, в данном случае, лицо 
нужно допрашивать в качестве подозреваемого 
по правилам, закрепленным в УПК РФ. Однако на 
практике возникают обстоятельства, когда, фак-
тически, подозреваемое лицо не соответствует 
требованиям, предъявляемые законом к положе-
нию подозреваемого, так как не соответствуют ни 
одному из указанных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ усло-
виям, то есть, в отношении него не возбуждено 
уголовное дело, он не задержан в соответствии 

со ст. 91, 92 УПК РФ, к нему не применена мера 
пресечения до предъявления обвинения, он не 
уведомлен о подозрении в совершении преступ-
ления в соответствии со ст. 223.1 УПК РФ. При 
этом последний критерий может быть применен 
только при расследовании уголовного дела до-
знавателем, следователь данную норму приме-
нить не может, ввиду ее содержания, а именно 
«…в ходе дознания получены достаточные дан-
ные, дающие основание подозревать лицо в со-
вершении преступления, дознаватель составляет 
письменное уведомление о подозрении…». 

В указанной ситуации возникает риск того, что по-
казания лица, допрашиваемого в качестве свиде-
теля, в ходе которого ему задаются вопросы о его 
причастности к совершению преступлению судом 
в дальнейшем могут быть исключены и признаны 
недопустимыми, в связи с нарушением права на 
защиту, что неизбежно в данном случае [5].  

Для решения данной проблемы Т.А. Шмарева 
предлагает внести изменения в ч. 1 ст. 46 УПК 
РФ, а именно – исключить «в порядке, установ-
ленном статьей 223.1 настоящего Кодекса» и из-
ложить п. 4 ч. 1 ст. 46 в следующей редакции: 
«либо, которое уведомлено письменным уведом-
лением следователя (дознавателя) о подозрении 
в совершении преступления по возбужденному 
уголовному делу» [6]. По нашему мнению, данное 
предложение заслуживает внимания. 

Обратим внимание на то, что недопустимыми по-
казаниями по уголовному делу считаются показа-
ния, основанные на слухах, догадках, домыслах, 
предположениях.  

Информация о свершенном преступлении, отно-
сящаяся к предмету доказывания по уголовному 
делу, сообщаемая свидетелем и полученная им 
от третьих лиц, должна проверяться следовате-
лем (дознавателем) на предмет достоверности. 
При этом при проведении допроса следует выяс-
нять у свидетеля первоисточник, то есть, анкет-
ные данные лица, от которого ему стало известно 
о совершенном преступлении. В совокупности, 
информация, переданная свидетелем от иных 
лиц, проверяется с помощью анализа и сопостав-
ления с имеющимися в деле доказательствами. 

Показания свидетеля – это пересказ событий ли-
цом, который видел совершение преступного де-
яния должностному лицу, которому поручено про-
вести расследование по уголовному делу. При 
этом явка свидетеля к следователю дознава-
телю, свидетеля является обязанностью лица, а 
не правом и многие граждане не воспринимают 
это всерьез, в связи с чем, бывает не просто обес-
печить явку свидетеля к следователю, дознава-
телю. 

Независимо от своей воли, человек запоминает 
случаи, не только важные для его жизни, но и со-
бытия, в которых он побывал в стрессовой ситуа-
ции. Лицо, увидевшее преступление или узнав-
шее о факте произошедшего, может запомнить 
детально цепочку инцидента, в связи с чем, 
оставленный отпечаток о правонарушении, помо-
гает установить значимые обстоятельства для 
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дела и использовать правоприменителю эти све-
дения в доказывании и принятии правильных, 
обоснованных решений. 

Оценка деяния – это личное, внутреннее психо-
логическое ощущение человека. Данное ощуще-
ние возникает у него во время процесса анализа 
данных действий, которые проходят через призму 
его морально-этических установок, его мировоз-
зрение, которое формируется в течение всей его 
жизни, а также – через внутренне-нравственные 
установки.  

Дополнительным фактором влияния является об-
становка, в которой свидетель находился: к при-
меру, стрессовая ситуация, которая может остро 
повлиять на оценку произошедшего, или же 
нейтрально-спокойная, когда чувства человека не 
обострены, и его мозговая деятельность нахо-
дится на стабильном уровне, что позволяет ему 
четко оценивать свои действия и действия иных 
лиц. К тому же, основную роль может сыграть и 
временной фактор.  

В разное время человек может по-разному отно-
ситься к увиденному. Так, человек, давший пока-
зания должностному лицу по факту преступного 
деяния, в момент проведения первичных след-
ственных действий, находясь в стрессовой ситуа-
ции, сообщает информацию о произошедшем, 
находясь под влиянием от увиденного. В даль-
нейшем, спустя время, в ходе дополнительного 
или повторного допроса свидетель сообщает сле-
дователю (дознавателю) информацию о случив-
шемся, которая отличается от первоначальных 
показаний, с дополнительными комментариями. 

Влияние общественного мнения на лицо, став-
шее свидетелем, также может оказать воздей-
ствие на точность показаний свидетеля в уголов-
ном судопроизводстве. В ходе расследования 
уголовного дела свидетель неоднократно сталки-
вается с тем, что, так или иначе, подпадает под 
воздействие третьих лиц.  

Таким образом, мировоззрение свидетеля и 
иного источника информации накладывается 
друг на друга, что приводит к отличающимся от 
действительности умозаключениям, которые впо-
следствии излагаются лицу, ведущему расследо-
вание. 

В задачу допроса как следственного действия 
входит выяснение всех перечисленных факторов 
для учета их при допросе свидетеля по существу 
дела и оценки его показаний. 

Следовательно, при оценке соответствия свиде-
тельских показаний нормам УПК РФ учитываются 
их согласованность с другими, собранными по 
уголовному делу, доказательствами, а также – их 
последовательность.  

Законодатель устанавливает, что показания до-
прашиваемого фиксируются в протоколе допроса 
(ст. 190 УПК РФ) должностным лицом «от первого 
лица и по возможности дословно». 

Допрашиваемый может самостоятельно изгото-
вить лишь схемы, чертежи и так далее (ч. 5 ст. 190 
УПК РФ). Сами же показания изложить самостоя-
тельно в полном объеме он не может. Считаем, 
что в зависимости от квалификации совершен-
ного преступления, места, времени допроса, эмо-
ционально-психологического состояния свиде-
теля, последнему следует разрешить собствен-
норучное изложение обстоятельств произошед-
шего в протоколе допроса, но только после разъ-
яснения ему прав, обязанностей и предупрежде-
нии об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний (ст. 307 УК РФ, 56, 190, 
191 УПК РФ). Свидетель успокоится, детальнее 
представит случившееся и подробно изложит в 
своих показаниях. 

Также, практика предварительного расследова-
ния знает не мало примеров тому, что с помощью 
свидетельских показаний определялись места 
нахождения следов совершенного преступления, 
оставленные на предметах, документах, орудиях 
преступления, а также – в памяти лиц, столкнув-
шимися с ним. Отпечаток совершенного преступ-
ления на материальном носители позволяет под-
твердить или опровергнуть нахождение того или 
иного лица в помещение, что именно этим ору-
дием было совершенно преступление, следы 
оставленные на полу, доске и иных носителях по-
казывают, где находился потерпевший в момент 
совершения преступления, незаконные переводы 
в документациях подтверждают умышленные 
действия лица на совершение преступление в 
сфере экономики; по материальным следам 
назначаются судебные экспертизы, которые по-
могают подтвердить или опровергнуть действия 
тех или иных лиц, но не помогут установить це-
почку произошедшего в отличие от показаний 
лиц.  

Показания свидетеля могут быть получены не 
только в ходе его допроса, но и в ходе проведе-
ния очной ставки, предъявления для опознания и 
проверки показаний на месте. К такому выводу 
мы приходим при анализе ст. 179, 192–194 УПК 
РФ. подтверждением данной позиции выступает 
ст. 192 УК РФ, где указано, что сведения, полу-
ченные в ходе очной ставки, считаются показани-
ями. Следственные действия с участием свиде-
теля направлены не только для уточнения ранее 
данных показаний, но и для их демонстрации и 
устранения противоречий, а также фиксации под 
аудио и видеозапись.  

Таким образом, показания свидетелей, а также, 
проведенные иные следственные действия с их 
участием, являются одним из распространенных 
и основных видов доказательств по уголовному 
делу, с учетом того, что они относимы, допу-
стимы, зафиксированы в письменной форме в 
протоколах следственных действий в соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального 
законодательства. Они позволяют правоприме-
нителю принять законные, обоснованные и спра-
ведливые решения, по расследуемому или рас-
сматриваемому уголовному делу. 
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Аннотация. Неотъемлемым компонентом много-

гранной области полицейского права выступает его 

нацеленность на попечение полицейского ведом-

ства относительно демонстрации подлинной заботы 

о праве каждого человека и гражданина на сохран-

ность жизни и здоровья. Выявляя некоторые исто-

рико-правовые вехи формирования представлений 

о медико-полицейской деятельности государства, 

авторы обращают внимание на преемственность 

наиболее значимых выводов полицеистики в части 

учета полицейскими служащими фактора береж-

ного отношения к здоровью нации. 
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count by police officers the factor of caring for the 

health of the nation. 
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историко-правовом отношении, обширный 
круг функционального предназначения по-

лицейской институции, наряду с вопросами про-
тиводействия преступности и поддержания обще-
ственного порядка, заключает в себе решение 

задачи по сохранению здоровья населения. Дан-
ное направление полицейского усилия корре-
спондирует общему пониманию миссии государ-
ства, по предназначению обязанного проявлять 
заботу в части профилактики заболеваний среди 

В 
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своих граждан и демонстрировать общее попече-
ние относительно их жизни и здоровья. Строго го-
воря, в данном случае, речь идет о медико-поли-
цейской деятельности государства и необходи-
мости осмысления предметного поля «медицин-
ской полиции» с позиции истории полицеистики. 

В теоретическом плане, идея учреждения меди-
цинской полиции обоснована в трактате француз-
ского административного деятеля Николя Дела-
мара (фр. Nicolas De La Mare) (1639–1723), зани-
мавшего в период правления короля Людовика 
XIV (1643–1715) должность градоначальника Па-
рижа [7].  

В последующем, многие выводы указанного поли-
цеиста, в части целесообразности медицинской 
полиции и соблюдения благочиния во всем, 
нашли свое отражение в работе австрийского 
юриста и государственного деятеля Йозефа фон 
Зонненфельса (1732–1733), предложившего свое 
видение сферы применения «начальных основа-
ний полиции» и самой медицинской полиции [3]. 

Как следует из размышлений немецкого право-
веда Роберта фон Моля (1799–1875), наука о по-
лиции, в первую очередь, должна быть обращена 
к сущностным аспектам функционирования 
именно медицинской полиции, факт учреждения 
которой сопряжен с действительной заботой гос-
ударства о коренных началах его прав и обязан-
ностей, при необходимости подкрепляемой при-
менением соответствующих мер принуждения [4, 
с. 157]. На основе анализа научных трудов своих 
предшественников о «врачебной полиции», ука-
занный теоретик права акцентирует внимание об-
щества и функционеров государства, включая по-
лицейских чиновников, на принудительном харак-
тере предписаний применительно к следующих 
областям социального благополучия:  

1) порядок в аптеках;  

2) запрет шарлатанства и вредного целитель-
ства;  

3) поддержание общей чистоты и соблюдение 
правил гигиены.  

Обобщая свод допустимых мер медико-полицей-
ского характера, Р. Моль выделяет два ключевых 
отдела:  

–  во-первых, меры по профилактике наступле-
ния причин, деструктивным образом влияющих 
на здоровье населения, включая меры должной 
заботы о больных;  

–  во-вторых, меры способствующего назначе-
ния, сводимые к эффективному восстановлению 
нарушенного здоровья (4, с. 159). 

Презентуя общественности и студенческой кор-
порации свои воззрения на полицейское право, 
русский ученый-полицеист Владимир Федорович 
Дерюжинский (1861–1920) в разделе V своего 
научного труда вводит понятие «санитарная и ме-
дицинская полиция» [2]. Применительно к сани-
тарному компоненту полицейского дела, данный 
автор обращает внимание на предназначении 

мер санитарного характера в масштабе всего гос-
ударства, прослеживая при этом эволюцию сани-
тарии и состояния санитарного дела в ряде евро-
пейских государств, а также – в России с древней-
ших времен существования отечественной госу-
дарственности.  

Что касается собственно медицинской полиции, 
то в данном случае, В.Ф. Дерюжинский наиболее 
обстоятельно анализирует практику привлечения 
зарубежных специалистов по медицине, вопросы 
организации аптечного дела, опыт врачевания 
русских специалистов, а также, общее состояние 
земской медицины и современной ему отече-
ственной медицинской полиции.  

Следует отметить, что размышления указанного 
полицеиста корреспондируют правопримени-
тельному аспекту медицинской полиции, прояв-
ляющемуся в том, что данная полиция должна:  

–  во-первых, выступать в качестве строгого ис-
полнителя гигиенических предписаний;  

–  во-вторых, применяя метод убеждения, соче-
тать его с необходимым уровнем требовательно-
сти и приказания «с законом в руках» [5, с. 82]. 

Исторический опыт становления и дальнейшего 
развития медицинской полиции в Российской им-
перии ко второй половине XVIII – первой четверти 
XIX вв. свидетельствует о сформированности 
комплекса медико-полицейских мер [6, c. 46], от-
личительными особенностями реализации кото-
рого явились:  

1) прямое администрирование по линии государ-
ства за работой медицинских работников в части 
их противодействия отдельным моментам небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки и 
принятия должных мер по восстановлению здоро-
вья населения;  

2) разработка действенного врачебно-санитар-
ного законодательства;  

3) пресечение деятельности шарлатанов и по-
полнение корпуса врачей квалифицированными 
специалистами;  

4) разработка государственной системы оказа-
ния помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным группам населения;  

5) проведение необходимых мероприятий, целе-
полагание которых заключено в обеспечении при-
емлемых условий жизни, питания и трудовой де-
ятельности населения. 

Как следует из научного исследования современ-
ного ученого Анатолия Михайловича Гринзов-
ского, во исполнение предначертаний миссии ме-
дицинской полиции, к середине XIX в. в Россий-
ской империи было введено преподавание специ-
ального курса под наименованием «медицинская 
полиция». Данный курс был включен в число обя-
зательных учебных дисциплин по подготовке как 
специалистов-медиков, так и личного состава го-
родской и земской полиции [1, с. 5]. 
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Подводя итог изложенному, мы приходим к сле-
дующим выводам: 

1. Исторический экскурс в область профессио-
нального предназначения полицейского ведом-
ства свидетельствует об органическом единстве 
заботы полиции как по направлению противодей-
ствия преступности и поддержания обществен-
ного спокойствия, так и в части обеспечения в об-
ществе необходимого благочиния, в действи-
тельности означающего реализацию полицей-
ской функции государства, сопряженной с попе-
чением о здоровье нации. 

2. Современная парадигма функционирования 
полиции Российской Федерации подтверждает 
нацеленность отмеченного государственного 

института на неуклонное соблюдение правоохра-
нительной миссии, контуры и содержание кото-
рой предполагают необходимость проявления 
каждым сотрудником полицейского ведомства 
государственной заботы по отношению к праву 
человека и гражданина на его жизнь и здоровье.  

3. Подтверждение актуальности рассмотрения 
медико-полицейской темы в деятельности совре-
менного государства выступает его демократиче-
ский и правовой характер, получившие свое нор-
мативное закрепление в тексте Конституции Рос-
сийской Федерации. Указанное обстоятельство 
суть свидетельство утверждения в нашем обще-
стве идеи конституционализма, предопределяю-
щей приоритет человека в качестве высшей цен-
ности российского государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 

вопросы участия понятых в производстве отдельных 

следственных действий. В практической деятельно-

сти реализация института понятого имеет ряд акту-

альных и значительных проблем, решение которых 

необходимо для нормального функционирования 

данной структуры в целом. Деятельность понятого, 

как лица, осуществляющее законность проведения 

следственных действий следователем или дознава-

телем, сводится к формализму, что говорит о нека-

чественном производстве следственных действий и 

сомнительной деятельности уполномоченных лиц. 
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Annotation. The article deals with topical issues of the 

participation of witnesses in the production of individ-

ual investigative actions. In practice, the implementa-

tion of the institution of the understood has a number 

of urgent and significant problems, the solution of 

which is necessary for the normal functioning of this 

structure as a whole. The activity of a person under-

stood as a person exercising the legality of investigative 

actions by an investigator or an inquirer is reduced to 

formalism, which indicates poor-quality production of 

investigative actions and questionable activities of au-

thorized persons. 
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реступления с каждым годом захватывают 
все большую сферу интересов, пытаясь 

установить свой контроль над ней. Криминаль-
ный мир проявляет внимание все к большим сфе-
рам жизни, таким как: экономика, политика, куль-
тура, существует множество расовых разногла-
сий, что связано с многонациональностью нашей 
страны. Все это оказывает негативное воздей-
ствие на общественное правосознание и нрав-
ственность, что в итоге приводит к социальной 
апатии населения, росту правового нигилизма, 
недоверие людей к правоохранительной системе 
Российской Федерации, отказ и нежелание их 
участия в роли понятых при проведении процес-
суальных действий. 

Анализируя современное законодательство и об-
ращаясь как к Конституции РФ, так и к уголовно-
процессуальному кодексу (далее УПК РФ), как к 
одним из основных нормативных актов, регулиру-
ющих уголовно-процессуальные действия, можно 
увидеть, что помощь граждан правоохранитель-
ным органам не является их обязанностью, что и 
способствует отказу граждан выполнять функции 
понятых.  

Согласно действующему уголовно-процессуаль-
ному законодательству большая часть проводи-
мых следственных действий, которые способ-
ствуют раскрытию преступлений, проводится с 
участим понятых, удостоверяющих факт, ход и 

П 



202 

 

результаты действий, при производстве которых 
они присутствовали. 

Кроме этого положения ст. 170 УПК РФ, а именно 
ч. 2 указывают, что следователь по ходатайству 
участников уголовного судопроизводства или по 
собственной инициативе может привлекать поня-
тых и в те следственные действия, в которых их 
участие не обязательно. В практической деятель-
ности сотрудники правоохранительных органов 
проявляют стабильную тенденцию на широкое 
вовлечение понятых в сферу уголовного судопро-
изводства.  

Недостаточное совершенство правовых норм, ре-
гламентирующих правовой статус понятых, и не-
выполнение криминалистических рекомендаций 
относительно тактики их участия в следственных 
действиях приводит к тому, что функции понятых 
в следственной практике нередко сводятся лишь 
к подписанию протокола соответствующего след-
ственного действия. 

В законодательстве РФ указано точное определе-
ние понятого, которое находит свое отражение в 
ст. 60 УПК РФ. Это не заинтересованное в исходе 
уголовного дела лицо, привлекаемое дознавате-
лем, следователем для удостоверения факта 
производства следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов следственного 
действия. 

Анализируя понятие понятого, можно сделать вы-
вод о том, что он привлекается дознавателем или 
следователем с целью удостоверения факта про-
изводства, содержания, хода и результатов след-
ственного действия. 

Так, В. Даштаароол, указывает, что «…в совре-
менных условиях от момента проведения след-
ственного действия с участием понятых до судеб-
ного заседания проходит, как правило, несколько 
месяцев, а иногда и годы. Нередко получается, 
что в суде понятые не в состоянии вспомнить по-
рядок проведения следственного действия. Мак-
симум они могут только удостоверить свою под-
пись в процессуальном документе. Если при про-
изводстве следственных действий участвует спе-
циалист (искусствовед, врач, техник и т.п.), то по-
лучается, что понятой удостоверяет данные, по-
лученные специалистом» [1]. То есть, в данном 
случае деятельность понятого, как лица, осу-
ществляющее законность проведения следствен-
ных действий следователем или дознавателем, 
сводится к формализму, а именно подписанию 
составленного уполномоченным субъектом спе-
циального документа. 

Анализируя судебную практику привлечения по-
нятых при производстве следственных действий, 
следует отметить, что указанная категория лиц 
должна непосредственно участвовать в процессе 
и присутствовать при производстве каких-либо 
действий уполномоченных лиц. То есть формаль-
ная подпись в протоколе проведения следствен-
ного действия недостаточна. 

Так, президиум суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа своим Постановлением отменил 

приговор и направил уголовное дело на новое су-
дебное разбирательство по той причине, что по-
нятые лишь подписали протокол осмотра места 
происшествия, но сами фактически в нем не 
участвовали [2]. Подводя итог, стоит обратить 
внимание на необходимость реального участия 
понятого при производстве следственных дей-
ствий, что непосредственно будет подтверждать 
факт законного и правомерно осуществленного 
следователем или дознавателем порядка дей-
ствий. 

На современном этапе институт понятых хоть и 
сохранился, однако, возникает много разногласий 
по поводу привлечения данных участников к уго-
ловному процессу. Некоторые ученые-процессуа-
листы и практики выступают за применение дан-
ного института и считают, что, во-первых, именно 
понятые являются процессуальной гарантией 
прав личности и интересов правосудия. Во-вто-
рых, институт понятых применяется уже на протя-
жении достаточно долгого периода времени, что 
обеспечивает его «проверку временем». В-тре-
тьих, с помощью данных участников уголовного 
процесса можно избежать фальсификации дока-
зательств. В-четвертых, именно наличие понятых 
увеличивает возможность получения достовер-
ных и допустимых доказательств. 

Но существует противоположная точка зрения, 
которая включает в себя несколько обстоятель-
ств указывающих на необходимость отказа от 
данного института. Первое заключается в том, 
что технический прогресс стремительно развива-
ется и существует множество способов примене-
ния средств фиксации, которые вполне могли бы 
заменить граждан, привлекаемых в качестве по-
нятых. Второе – это низкая активность граждан, 
привлечённых в качестве понятого. Некоторые 
относиться к этому формально и без лишней се-
рьезности. Зачастую лица не заинтересованы в 
помощи органам следствия (дознания) мотивируя 
это затратой большого количества времени, а 
также отсутствием прямой обязанности участия в 
этом процессе. Е. Амахина отмечает, что «прихо-
дится слезно умолять граждан присутствовать в 
качестве понятых при осмотре различных ком-
плектов ношеной одежды или иных «ценностей» 
[3]. Еще одним обстоятельством выступает отсут-
ствие критериев, по которым можно было бы при-
влечь гражданина в качестве понятого. На прак-
тике часто возникают ситуации, когда в качестве 
понятого привлекается гражданин преклонного 
возраста, в состоянии алкогольного опьянения, а 
также лица, проживающие далеко от места про-
ведения расследования и т.д. Все эти признаки 
могут значительно затруднить выполнение своих 
обязанностей понятым. Также проблемой совре-
менного времени является коррупция. Ей могут 
быть подвергнуты как органы уголовного пресле-
дования, так и сами понятые.  

Все эти аргументы дают понять, что существует 
необходимость отказаться от применения дан-
ного института. Однако мы считаем, что нужно 
внести некоторые изменения, которые помогли 
бы устранить недостатки применения данного ин-
ститута, и не отказываться от него.  
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Аннотация. В статье освещаются особенности совре-

менного процесса дифференциации процессуаль-
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современном уголовном судопроизводстве 
процессуальные формы отличаются суще-

ственным многообразием и вариативностью со-
держания. Дифференциация процедуры косну-
лась практически всех аспектов: от стадий и про-
цессуальных действий до процессуальных стату-
сов участников.  

Высказываясь по данному поводу, ученые отме-
чают, что «внесенные в 2007 г. в УПК РФ измене-
ния, лишившие прокурора значительной части 
полномочий в отношении производства органов 
предварительного следствия и сохранившие 
практически все полномочия в отношении произ-
водства органов дознания, привели к дифферен-
циации надзора прокурора в зависимости от 
формы предварительного расследования» [1], 
«дифференциация процессуальных форм осу-
ществления отдельных стадий уголовного судо-
производства характеризуется куда большим 
многообразием. Так, предварительное расследо-
вание может осуществляться в форме предвари-
тельного следствия или в форме дознания, кото-
рое, в свою очередь, разделяется на общий и со-
кращенный порядки. Для стадии подготовки мате-
риалов уголовного дела к судебному заседанию 

предусмотрены такие формы, как общий порядок 
и предварительное слушание. Производство в 
суде первой инстанции осуществляется в общем 
порядке, в усложненном порядке – с участием 
присяжных заседателей и в упрощенном (особом) 
порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ» [2], 
«проблема дифференциации и унификации досу-
дебного процессуального производства, не-
смотря на проявляемое к ней внимание ученых, 
продолжает оставаться актуальной. Сама проце-
дура и ее компоненты: система доказывания, до-
казательства, допущенные в условиях такого су-
допроизводства, до настоящего времени не инди-
видуализированы. …полноценная дифференциа-
ция процессуальной формы по УПК РФ не произо-
шла» [3]. 

Применительно к развитию дифференциации 
процессуального статуса участников, заметим, 
что этому процессу присущи те же признаки, что 
и дифференциации процессуальной формы. Раз-
вивая процессуальный статус обвиняемого, зако-
нодатель предлагает современному правоприме-
нителю несколько вариантов процессуального 
статуса обвиняемого в зависимости от различных 
процессуальных условий и ситуации. Например, 

В 
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обвиняемый при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве приобретает ряд процес-
суальных прав и обязанностей, не свойственных 
обвиняемому вне такого соглашения (ст. 56.1 УПК 
РФ). Или, например, закон закрепляет опреде-
ленные условия (особую процессуальную форму 
применения меры пресечения заключения под 
стражу) в отношении подозреваемого или обви-
няемого, обладающего статусом индивидуаль-
ного предпринимателя, либо члена органа управ-
ления коммерческой организации (ч. 1.1 108 УПК 
РФ). 

Полагаем, что такая позиция законодателя свя-
зана не только со стремлением к совершенство-
ванию процессуального статуса определенных 
категорий лиц, но и обусловлена теоретической 
возможностью дальнейшего развития процессу-
альной дифференциации статусов участников 
уголовного судопроизводства. 

Существование такой тенденции, как дифферен-
циация процессуального статуса подтверждается 
результатами исследований других авторов. 
Например, достаточно давно об это писал                             
П.Г. Марфицин: «При наделении правовым поло-
жением конкретного участника должна существо-
вать определенная дифференциация. Одни 
участники могут обладать всеми перечисленными 
правами или большинством из них, другие – только 
какой-либо частью» [4].  

Известный ученый-процессуалист Ю.К. Якимович 
по этому поводу отмечал: «Процессуальный ста-
тус адвоката осуждённого не может быть прирав-
нен к процессуальному статусу защитника. Это 
самостоятельный участник процесса и его про-
цессуальное положение должно быть опреде-
лено, прежде всего, в разделе втором УПК РФ. 
Прокурор в дополнительных производствах, в от-
личие от основных, не осуществляет уголовного 
преследования. Скорее всего, участвуя в суде 
при решении вопросов о досрочном освобожде-
нии, замене наказания или изменения условий 
его отбывания, прокурор является органом 
надзора за соблюдением законов. В этой связи, 
статья 37 не в полной мере раскрывает функцио-
нальное назначение прокурора в уголовном судо-
производстве» [5]. 

Данная позиция нам представляется вполне 
справедливой. Однако она же обусловливает и 
постановку важной научной задачи – определе-
ние оснований, условий, порядка приобретения 
всей полноты процессуального статуса либо 
только его части. Эта задача тесно взаимосвя-
зана с другой – отсутствие возможности восполь-
зоваться всеми процессуальными возможно-
стями, предусмотренными для определенного 
процессуального статуса при наличии подлежа-
щих защите в рамках уголовного судопроизвод-
ства законных интересов и прав, поставленных 
под угрозу ограничения в условиях уголовного су-
допроизводства, нуждается в процессуальной 
компенсации. 

О том, что в уголовном судопроизводстве суще-
ствуют некие компенсационные механизмы пи-
шут многие ученые. Например, Р.Г. Хасаншина, 

Н.Г. Муратова [6] предлагают «возродить норму о 
компенсации жертвам преступления вреда за 
счет средств федерального бюджета в случаях 
неуспешности уголовного преследования в тече-
ние разумного срока». Именно такая трактовка 
компенсации как возмещения причиненного пре-
ступлением ущерба в уголовном судопроизвод-
стве является превалирующей. 

И.В. Овсянников пишет: «Эффективные компен-
сационные механизмы для жертв преступлений, 
которые позволяли бы им защищать свои нару-
шенные преступлением права и законные инте-
ресы вне зависимости от этих обстоятельств, в 
России пока отсутствуют. Уголовно-процессуаль-
ный механизм защиты существует, но он далек от 
совершенства» [7]. 

В.К. Ашуров в диссертационном исследовании 
отмечает возможность применения к отдельным 
участникам уголовного судопроизводства ком-
пенсационных механизмов, не связанных с воз-
мещением ущерба, а направленных на восста-
новление отдельных их правомочий. Он предла-
гает «распространить на участников проверочных 
мероприятий, в отношении которых проводится 
проверка, либо которые пострадали от преступ-
ления, – положения ст. 198 и 206 УПК РФ» [8]. 

По мнению О.В. Гладышевой и Н.Н. Борозенца, 
компенсационные механизмы в системе право-
обеспечения должны предусматриваться уго-
ловно-процессуальным законом в случаях, когда 
права участников уголовного судопроизводства 
не могли быть реализованы по объективным при-
чинам, либо их реализация была невозможна 
вследствие неправомерных действий должност-
ных лиц и государственных органов, эти меха-
низмы составляют основу обеспечения субъек-
тивных прав в форме их восстановления [9]. 

В этой связи, полностью разделяем точку зрения 
В.А. Семенцова: «Назначение уголовного судо-
производства предопределяет необходимость 
формирования эффективных процессуальных 
механизмов, обеспечивающих защиту прав лиц, 
пострадавших от преступления или от незакон-
ного и (или) необоснованного уголовного пресле-
дования» [10]. 

Изложенное позволяет сформулировать следую-
щий вывод: в современной науке уголовного про-
цесса компенсация выступает в виде многознач-
ного понятия: 

1) в традиционном понимании – как возмещение 
причиненного преступлением вреда имуществу, 
личным неимущественным правам и законным 
интересам потерпевшего; 

2) как компенсационный механизм при опреде-
лении процессуального статуса участников (от-
сутствие какого-либо права из общего перечня, 
присущего тому или иному статуса участника, 
возмещается наличием другого права), который 
обусловливает дифференциацию процессуаль-
ного статуса; 

3) компенсационный механизм, обеспечиваю-
щий сбалансированность процессуальной 
формы уголовного судопроизводства (в нашем 
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видении, его модель выглядит как разработка, 
внедрение и применение разнообразных процес-
суальных форм – общих, ускоренных, упрощен-
ных, усложненных – при производстве по уголов-
ному делу, обеспечивающее в общей совокупно-
сти процессуальных форм достижение назначе-
ния уголовного судопроизводства в полном объ-
еме). 

Научный интерес автора настоящей статьи каса-
ется одной из указанных интерпретаций – компен-
сации субъективных прав участников уголовного 
судопроизводства, выступающей основанием 

формирования и дифференциации их процессу-
ального статуса. В этой связи, нам представля-
ется, что дифференцированный подход является 
целесообразным, если он позволяет обеспечить 
законные интересы участников процесса, основы-
вается на едином назначении уголовного судо-
производства и единой системе принципов. Каж-
дый участник, наделенный процессуальными 
правами и обязанностями (в том числе, участник 
с определенным процессуальным статусом), об-
ладает реальной возможностью их осуществле-
ния. 
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частие граждан в обеспечении законности и 
правопорядка является неотъемлемым 

условием функционирования правого демократи-
ческого государства. В то же время нередко граж-
дане злоупотребляют данным правом в своих 
личных целях, ложно информируя уполномочен-
ные органы государства о фактах совершения 
преступлений и лицах их совершивших. 

Общественная опасность заведомо ложного до-
носа обусловлена умышленной формой вины и 
причинением данным деянием существенного 
вреда не только интересам правосудия, деятель-
ности правоохранительных органов по предот-
вращению, пресечению, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, но и правам, сво-
бодам и законным интересам граждан, особенно 
в случае ложного доноса о совершенном преступ-
лении, соединенного с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Повышенной общественной опасностью характе-
ризуется заведомо ложный донос, соединенный с 
искусственным созданием доказательств обвине-
ния [1, c. 291–294]. 

Значительное разнообразие ситуаций соверше-
ния заведомо ложного доноса определяет необ-
ходимость систематизации фактических данных о 
таком преступлении с целью выработки эффек-
тивных мер его предупреждения, выявления, рас-
крытия и расследования. 

Учитывая то, что субъективную сторону заведомо 
ложного доноса характеризует исключительно 
умышленная форма вины, при криминологиче-
ском исследовании рассматриваемого преступ-

ления на первое место выходит личность пре-
ступника. Именно изучение личности преступника 
служит отправной точкой дальнейшего глубокого 
исследования данного вида преступного поведе-
ния и позволяет надлежащим образом система-
тизировать криминологически значимую инфор-
мацию. 

Для решение данной исследовательской задачи 
необходимо использовать такой метод научного 
познания, как типология. Выделение отдельных 
типов преступников дает более четкое представ-
ление о личности преступников конкретного вида 
и в результате способствует выработке и плани-
рованию мер предупреждения как на групповом, 
так и на индивидуальном уровнях. 

Типология – метод познания, в основе которого 
лежит систематизация объектов и их группировка 
для построения обобщенной, идеализированной 
модели или типа явлений с помощью упорядочен-
ного описания и разъяснения совокупности ис-
следуемых объектов. В философии термины 
«тип», «типичное» рассматриваются как произ-
водные от греческого слова «typos», то есть 
наиболее вероятное для конкретной системы 
объективного мира, показательное, наиболее ха-
рактерное проявление или обобщение чего-либо 
[2, c. 40]. Типичной можно считать только целост-
ную системообразующую характеристику, отра-
жающую особое общее качество. Дифференциа-
цию объектов по типичному признаку называют 
типологизацией. Отправным методологическим 
принципом, используемым для построения типо-
логии личности преступника, считается утвержде-
ние о возможности получения правильного 

У 



209 

 

представления о типичном только путем его сопо-
ставления с категориями общего, случайного, не-
обходимого и существенного. 

В ходе дифференциации исследуемого множе-
ства по типовому признаку принимается во вни-
мание только качественно однородная совокуп-
ность, все составляющие которой имеют общую 
закономерность развития [3, c. 55]. При классифи-
кации преступников статистический анализ поз-
воляет выяснить определенные статистические 
зависимости и закономерности, однако не дает 
ответа на более сложный вопрос относительно 
характера связи между различными признаками 
личности преступника. Типология же, в отличие 
от классификации, разрабатывается на основа-
нии не любого признака или группы признаков, а 
только тех признаков, которые непосредственно 
связаны с преступным поведением. По сравне-
нию с классификацией криминологическая типо-
логизация представляет собой более высокий 
уровень абстракции [4, c. 565–566]. Данный метод 
научного познания позволяет разделить и группи-
ровать объекты познания с помощью идеализи-
рованной модели (типа). 

Типология как результат познавательной дея-
тельности представляет собой совокупность об-
разовавшихся в результате научного познания 
типов, имеющих такие системные признаки, как 
единый принцип внутренней связи и отношений, 
общее качество, подчиненность деятельности 
определенной цели (будущему желаемому ре-
зультату) и алгоритмичность. Благодаря типоло-
гии создается своеобразная модель личности. 
Тип личности как своеобразный образ, обобще-
ние, позволяет установить соответствие конкрет-
ной личности определенной обобщенной сово-
купности индивидов. Основным предназначе-
нием типологии преступников является создание 
на основании анализа статистических сведений 
моделей личностных и социальных характери-
стик совокупностей отдельных индивидов и опре-
деление степени их соответствия различным ти-
пам (моделям) преступного поведения (проявле-
ния в преступном поведении). 

Ключевым моментом при применении метода ти-
пологии является определение критериев типо-
логии. Как правило при криминологической типо-
логизации осуществляется дифференциация 
лиц, совершивших преступления, в соответствии 
с глубиной и устойчивостью антиобщественной 
направленности и характером и степенью обще-
ственной опасности личности, определяемых 
направленностью преступного посягательства, 
выбором способа, орудий и средств совершения 
преступления, а также мотивами преступного по-
ведения. 

Из всего множества характеристик наиболее уни-
версальным критерием типологии личности пре-
ступника является мотивация преступного пове-
дения. Как справедливо указывает А.Н. Игнатов, 
«анализ мотивов и мотивации преступного пове-
дения является содержательной основой иссле-
дования личности преступника, «методологиче-
ской осью», поскольку именно он раскрывает глу-
бинные составляющие структуры личности 

преступника, а также и одну из ее основных кате-
горий, которая непосредственно коррелирует с 
базисом совершения преступления – категорию 
потребностно-мотивационной сферы» [5, c. 323–
324]. Таким образом, при всем множестве моти-
вов преступного поведения [6, c. 63–68] именно 
они отражают разнообразные характеристики 
личности преступника, являясь наиболее инфор-
мативным и интегративным критерием типологии 
данной категории лиц. 

На основании анализа судебно-следственной 
практики в соответствии с критерием мотивации 
преступного поведения можем выделить следую-
щие типы личности преступника, совершающего 
заведомо ложный донос. 

1. «Мстительный» тип. Данному типу соответ-
ствуют лица, которые совершают заведомо лож-
ный донос, руководствуясь мотивами мести или 
личной неприязни. Сообщение заведомо ложных 
сведений о факте совершения преступления яв-
ляется способом сведения счетов с конкретным 
лицом (лицами).  

Нередко заведомо ложный донос осуществля-
ется с целью мести сотрудникам правоохрани-
тельных органов, выявившим факт совершения 
преступления и способствующим привлечению 
виновного к ответственности. 

К данному типу преступников относятся лица, со-
вершившие преступление и заявляющие при явке 
с повинной об участии в его совершении в каче-
стве соучастников иных лиц, фактически не при-
частных, с целью привлечения их к уголовной от-
ветственности. 

2. «Защищающийся» тип. Преступники данного 
типа совершают заведомо ложный донос, руко-
водствуюсь соображениями (потребностью) 
обеспечения собственной безопасности или без-
опасности близких лиц. При этом реальную или 
мнимую угрозу их безопасности создают дей-
ствия реальные или ошибочно воспринимаемые 
в качестве таковых иных лиц. 

Желание защитить себя как от вполне реальных 
опасностей, угрожающих жизни или здоровью, 
так и от менее осязаемых опасностей, угрожаю-
щих семейному благополучию или жизненному 
статусу присуще многим людям. И, как отмечает 
Ю.М. Антонян, «у некоторых индивидов чувство 
этой угрожающей со всех сторон опасности при-
обретает всеобъемлющий характер. Пытаясь за-
щититься от этого тягостного ощущения, субъект 
способен совершить не только корыстные, но и 
агрессивные преступления, поскольку нападение 
большинству людей представляется лучшим спо-
собом защиты. Прямое отношение к защите могут 
иметь мотивы преодоления тревоги и страхов. 
Подобные страхи способны вызвать социальное 
неблагополучие, экономические кризисы, а также 
неудачи в личной жизни. Они могут быть наду-
манными, носить диффузный, спонтанный харак-
тер» [7, c. 113–114]. 

Нередко в качестве средства нападения и за-
щиты как от реальных угроз, так и собственных 
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страхов, опредмечиваемых в лице иди действиях 
других людей, виновный выбирает заведомо лож-
ный донос. Негативные последствия для «источ-
ника угрозы» в виде процессуальных и иных мер 
в связи с возбуждением уголовного дела, ограни-
чения в правах и свободах, имиджевые и иные по-
тери, воспринимаются преступником как дей-
ственное средство устранения угроз для него са-
мого или его близких. 

Преступники данного типа могут совершать заве-
домо ложный донос, движимые чрезмерной бди-
тельностью и подозрительностью. Они осознают, 
что сообщаемая ими информация ложная, но 
действуют, по их мнению, из «благих» соображе-
ний. Так, например, создавая ложный повод для 
доследственной проверки и возбуждения уголов-
ного дела виновный стремится «вывести на чи-
стую воду» подозрительных соседей, недобросо-
вестных бизнесменов, прекратить строительство 
и т.п. 

3. «Избегающий ответственности» тип. Преступ-
ники данного типа совершают заведомо ложный 
донос, руководствуясь стремлением избежать от-
ветственности как самому, так и близкими ему ли-
цами за свое аморальное или противоправное, в 
том числе преступное, поведение. 

Типичными ситуациями совершения заведомо 
ложного доноса в данном случае являются: сооб-
щение об угоне автотранспортного средства по-
сле совершения дорожно-транспортного проис-
шествия; сообщение о краже или ином хищении с 
целью скрыть факт присвоения или растраты; со-
общение о факте совершения преступления или 
лице его совершившем с искусственным созда-
нием доказательств обвинения (подбрасыванием 
предмета преступления или орудия или средства 
его совершения ином улицу и т.п); сообщение о 
пропаже родственника после его убийства; сооб-
щение о менее тяжком преступлении в случае со-
вершения более тяжкого при явке с повинной и 
пр. 

К данному типу преступников относятся также 
лица, заявляющие при явке с повинной о том, что 
они совершили преступление, которое фактиче-
ски совершило близкое им лицо. 

4. «Корыстный» тип. Данному типу соответ-
ствуют лица, которые совершают заведомо лож-
ный донос, руководствуюсь корыстном мотивом. 
При этом корысть следует понимать не только как 
стремление получения материальных благ, а как 
стремление к обогащению и получению какой-
либо (материально и нематериальной) выгоды 
любыми способами. 

Как отмечает К.В. Вишневецкий, корысть явля-
ется наиболее распространенной криминогенной 
мотивацией в механизме совершения преступле-
ния и как обширная палитра материальной вы-
годы, представляет собой сильнейшее побужде-
ние, детерминирующее поведение человека, 
уступающее по силе воздействия на личность и 
динамической способности вызывать активность 

человека лишь инстинкту размножения [8, c. 90–
91]. 

К указанному типу преступников принадлежат 
лица, которые совершают такие действия, как: со-
общение о совершенном преступлении (краже, 
уничтожении или повреждении имущества и пр.) 
с целью розыска утерянного имущества, получе-
ния страховых выплат, невозврата долга, осво-
бождения от обязанности возмещения вреда; со-
общение о совершенном преступлении и (или) 
лице его совершившем с целью устранения кон-
курента по бизнесу; сообщение о преступных дей-
ствиях должностных лиц государственных орга-
нов, налагающих арест на имущество или изыма-
ющих его и пр. 

К данному типу также следует отнести лиц, кото-
рые совершают заведомо ложный донос с указа-
нием на лицо, совершившее преступление с це-
лью последующего вымогательства денежных 
средств или иного имущества у данного лица. Ти-
пичным случаем является заведомо ложное об-
винение в совершения преступления против по-
ловой свободы и неприкосновенности, а также в 
преступления против жизни и здоровья (угроза 
убийством, легкий вред здоровью, побои и истя-
зания и др.). 

5. «Демонстративный» тип. К преступникам дан-
ного типа следует отнести лиц, которые стре-
мятся посредством заведомо ложного доноса, как 
правило о факте совершения преступления, при-
влечь общественное внимание к своей персоне.  

Данную категорию составляют как различного 
рода медийные личности (блогеры и т.п.), так и 
лица с выраженными акцентуациями характера 
[9, c. 471–478]. Цель привлечения общественного 
внимания к собственной персоне в данном случае 
достигается как за счет демонстрации своей роли 
в «выявлении» преступления и собственной зна-
чимости в деятельности правоохранительных ор-
ганов, так и за счет сообщения о совершении пре-
ступления в отношении самого заявителя.  

На основании изложенного можем сделать следу-
ющие выводы. Распространенность такого пре-
ступления, как заведомо ложный донос, а также 
разнообразие лиц, его совершающих, и ситуаций 
совершения определяют необходимость приме-
нения в качестве исследовательского инструмен-
тария такого метода научного познания, как типо-
логия. Из всего множества характеристик лично-
сти наиболее универсальным (системообразую-
щим и информативным) критерием типологии 
личности преступника, совершающего заведомо 
ложный донос, является мотивация преступного 
поведения. На основании данного критерия 
можно выделить следующие типы преступников: 
«мстительный», «защищающийся», «избегающий 
ответственности», «корыстный» и «демонстра-
тивный». Указанная типологизация способствует 
дальнейшему глубокому изучению личности пре-
ступника и механизма преступного поведения при 
заведомо ложном доносе и выработке диффе-
ренцированных мер предупреждения данного 
преступления. 
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Аннотация. В статье анализируются объекты долж-

ностных преступлений в бюджетной сфере и их со-

отношение с содержанием объектов общих соста-

вов должностных преступлений. Сопоставляя объ-

екты должностных преступлений в бюджетной 

сфере с объектами злоупотребления или превыше-
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УК РФ, автор приходит к выводу о том, что их родо-

вые и видовые объекты совпадают буквально, что, 

само по себе, априори, не может свидетельствовать 

о какой-либо разнице в характере общественной 

опасности рассматриваемых преступлений. 
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 принятием Федерального закона от 
08.12.2003 г. № 162-ФЗ Уголовный закон 

России был дополнен двумя новыми нормами об 
ответственности за нецелевое расходование 
бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ) и нецелевое 
расходование средств государственных внебюд-
жетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), что, как отме-
чают А.В. Иванчин и М.В. Зосиева, было вызвано 
«необходимостью усилить борьбу с опасными 
формами бюджетных злоупотреблений» [1], а 
также, «повысить эффективность охраны бюд-
жетной сферы» [2]. Аналогичные доводы об обу-
словленности криминализации рассматриваемых 
деяний их повышенной опасностью приводят в 
своих работах и другие ученые [3]. Кажущиеся, на 
первый взгляд, вполне логичными вышеобозна-
ченные выводы об обусловленности криминали-
зации нецелевого расходования бюджетных 
средств необходимостью усиления борьбы с 
бюджетными злоупотреблениями и повышением 
эффективности охраны бюджетной сферы, тем 
не менее, не вполне согласуются с содержанием 
официального документооборота, отражающего 
процесс принятия Федерального закона от 

08.12.2003 г. № 162-ФЗ о дополнении УК РФ рас-
сматриваемыми специальными нормами нецеле-
вом расходовании бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов. 

Необходимо отметить, что принятие Федераль-
ного закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ явилось ре-
зультатом обсуждения законопроекта № 304898-3 
«О внесении изменений и дополнений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (в части гума-
низации уголовно-правовых норм)» [4]. С нашей 
точки зрения, уточняющая фраза в наименовании 
обозначенного законопроекта («в части гуманиза-
ции уголовно-правовых норм»), уже сама по себе, 
позволяет усомниться в обоснованности выводов 
вышеназванных авторов: едва ли законопроект о 
гуманизации уголовно-правовых норм может со-
держать положения, направленные на усиление 
борьбы с преступностью и, в частности, «с наибо-
лее опасными формами бюджетных злоупотреб-
лений». 

Справедливости ради, отметим, что, свидетель-
ствуя определенным образом о качестве подго-
товки (пожалуй, самого масштабного в истории 

С 
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развития действующего Уголовного кодекса зако-
нопроекта, содержавшего 257 пунктов о внесении 
изменений и дополнении в УК РФ), пояснитель-
ная записка к законопроекту № 304898-3, уме-
стившаяся в 15 абзацах на 5 страницах, не отра-
жает обусловленности законодательной инициа-
тивы о дополнении УК РФ специальными нор-
мами об ответственности за рассматриваемые 
бюджетные правонарушения. Представляется, 
что сопоставление содержания рассматривае-
мых уголовно-правовых норм с содержанием об-
щих норм УК РФ об ответственности за должност-
ные преступлении (ст. 285, 286 УК РФ), а также 
анализ содержания Паспорта [5] означенного за-
конопроекта и опубликованных стенограмм его 
обсуждения позволят сделать ряд научно обосно-
ванных выводов, относительно обусловленности 
рассматриваемой дифференциации ответствен-
ности за должностные преступления, а также 
обоснованности и допустимости терминологии, 
использованной в процессе легальной регламен-
тации ответственности за их совершение. В связи 
с этим, сознавая объем предстоящего исследова-
ния, настоящей работой мы начинаем серию 
научных статей, посвященных анализу процесса 
и результатов законодательной деятельности по 
дополнению УК РФ специальными нормами об 
ответственности за преступления в бюджетной 
сфере. И, поскольку анализ любого состава пре-
ступления традиционно начинается с рассмотре-
ния его объективных признаков (объекта и объек-
тивной стороны преступления), с них и начнем… 

Представляется, что определение законодате-
лем в процессе принятия закона места той или 
иной нормы в структуре Особенной части УК РФ, 
свидетельствует об истинной оценке законодате-
лем характера общественной опасности кримина-
лизуемого деяния, что, с учетом иерархии и клас-
сификации объектов уголовно-правовой охраны, 
позволяет с уверенностью судить о степени зна-
чимости и действительном содержании обще-
ственных отношений, охраняемых той или иной 
нормой Особенной части Уголовного кодекса 
России. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что, родовым объектом предусмотрен-
ного ст. 285.1 УК РФ нецелевого расходования 
бюджетных средств, как и любого состава пре-
ступления, входящего в раздел Х УК РФ «Пре-
ступления против государственной власти», яв-
ляются общественные отношения, обеспечиваю-
щие неприкосновенность интересов государ-
ственной власти, а видовым – (как и любого пре-
ступления, входящего в главу 30 УК РФ «Преступ-
ления против государственной власти, интересов 
государственной службы ми службы в органах 
местного самоуправления», соответственно…) 
общественные отношения, обеспечивающие за-
конную и эффективную деятельность органов 
государственной власти, государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. Едва ли приведенные определения нужда-
ются в доказательствах, поскольку представляют 
собой отображение воли законодателя, нашед-
шей отражение в регламентированной им струк-
туре Особенной части УК России. 

Вместе с тем, как отмечалось выше, многие уче-
ные обуславливают выделение рассматривае-
мых специальных норм об ответственности за 
бюджетные правонарушения их повышенной об-
щественной опасностью. Так, В.П. Косевич и                                         
Г.А. Тарасов отмечают, что они «ставят под 
угрозу реализацию государственных целевых 
программ и выполнение национальных проектов, 
причиняя тем самым существенный вред интере-
сам российского народа, общества и государства 
в целом» [6].  

Примечательно, что А.В. Иванчин и М.В. Зосиева, 
указывая на то, что «опасность бюджетных зло-
употреблений порой выше, чем опасность общих 
должностных преступлений (нецелевое расходо-
вание бюджетных денег влечет наступление тяж-
ких социальных и экономических последствий)» 
[7], тем не менее, задаются вопросом о парадок-
сальности регламентации в УК РФ менее строгого 
наказания за специальные виды должностных 
преступлений в бюджетной сфере по сравнению 
с более строгими наказаниями, по их мнению, за 
менее общественно опасные должностные пре-
ступления, предусмотренные общими нормами 
(ст. 285, ст. 286 УК РФ) по которым и квалифици-
ровались должностные преступления в бюджет-
ной сфере до момента дополнения УК РФ стать-
ями 285.1 и 285.2 УК РФ [8]. Данную точку зрения 
разделяют и многие другие авторы. При этом кон-
статация, имеющего место, по сути, нарушения 
принципа справедливости, основывается назван-
ными авторами на изначально, с нашей точки зре-
ния, не вполне обоснованном и безапелляцион-
ном признании преступлений в бюджетной сфере 
(ст. 285.1, ст. 285.2 УК РФ) наиболее опасными 
видами должностных преступлений по сравнению 
со злоупотреблением или превышением долж-
ностных полномочий. Как отмечалось выше, та-
кой вывод нельзя сделать ни на основе содержа-
ния пояснительной записки к законопроекту о до-
полнении УК РФ ст. 285.1 и 285.2, ни на основе 
места рассматриваемых уголовно-правовых 
норм в структуре Особенной части УК РФ. Более 
того, с нашей точки зрения, подробный анализ 
объектов рассматриваемых преступлений, свиде-
тельствует об обратном и позволяет признать 
статьи 285.1 и 285.2 УК РФ не квалифицирован-
ными, а привилегированными составами долж-
ностных преступлений, обладающих меньшей об-
щественной опасностью по сравнению с долж-
ностными преступлениями, предусмотренными 
общими составами (ст. 285, 286 УК РФ).  

Сопоставляя объекты должностных преступле-
ний в бюджетной сфере с объектами злоупотреб-
ления или превышения должностных полномо-
чий, расположенных в одной и той же главе од-
ного и того же раздела УК РФ, мы пришли к вы-
воду о том, что их родовые и видовые объекты 
совпадают буквально, что, само по себе, априори, 
не может свидетельствовать о какой-либо раз-
нице в характере общественной опасности рас-
сматриваемых преступлений.  

Иным образом характеризуется соотношение 
непосредственных объектов должностных пре-
ступлений в бюджетной сфере с объектами зло-
употребления или превышения должностных 
полномочий. В частности, основными 
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непосредственными объектам должностных пре-
ступлений в бюджетной сере признаются обще-
ственные отношения, обеспечивающие законное 
и эффективное распоряжение бюджетными сред-
ствами (285.1 УК РФ) и средствами государствен-
ных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ). 
Названным объектам причиняется вред или со-
здается угроза причинения вреда в результате 
конкретных видов профессиональной деятельно-
сти должностного лица, наделенного правом рас-
поряжения бюджетными средствами или сред-
ствами государственных внебюджетных фондов, 
что свидетельствует о том, что основные непо-
средственные объекты бюджетных преступлений 
являются, по сути, лишь одной из составляющих 
основного непосредственного объекта злоупо-
требления должностными полномочиями, к кото-
рому относятся общественные отношения, обес-
печивающие неприкосновенность интересов гос-
ударственной власти, а также законную и эффек-
тивную деятельность органов государственной 
власти, государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления.  

При этом необходимо отметить, что основной 
непосредственный объект злоупотребления 
должностными полномочиями, не будучи конкре-
тизированным в диспозиции ст. 285 УК РФ, вклю-
чает в себя любые интересы государственной 
власти, в том числе, более ценные, нежели обще-
ственные отношения, обеспечивающие законное 
и эффективное распоряжение бюджетными сред-
ствами или средствами государственных внебюд-
жетных фондов, что не позволяет безапелляци-
онно признать преступления, предусмотренные 
статьями 285.1 и 285.2 УК РФ более общественно 
опасными по сравнению с общественной опасно-
стью злоупотребления должностными полномо-
чиями, предусмотренного ст. 285 УК РФ, а напро-
тив, позволяет утверждать обратное. Учитывая, 
что характер общественной опасности преступле-
ния зависит от степени важности общественных 
отношений, на которые оно посягает, представля-
ется возможным сделать вывод, что характер об-
щественной опасности абстрактного злоупотреб-
ления должностными полномочиями, посягаю-
щего, в числе прочего, на более ценные интересы 
государства, нежели бюджетные правоотноше-
ния, не может быть ниже характера обществен-
ной опасности отдельного вида должностного 
преступления, посягающего исключительно на 
государственные интересы в сфере расходова-
ния бюджетных средств и средств государствен-
ных внебюджетных фондов. 

Анализируя содержание дополнительных непо-
средственных объектов рассматриваемых пре-
ступлений, необходимо отметить, что они иден-
тичны, равно как вышеописанные видовой, а 
также, родовой объекты должностных преступле-
ний и должностных преступлений в бюджетной 
сфере, в связи с чем, непригодны для сравнения 
характеров, а также, степеней общественной 
опасности рассматриваемых преступлений. По-
средством нецелевого расходования бюджетных 
средств или средств государственных внебюд-
жетных фондов, может быть причинен ущерб тем 
же самым правоохраняемым интересам (которые 
должны были быть обеспечены бюджетом или 

средствами государственных внебюджетных 
фондов), равно, как и ущерб, причиненный по-
средством любого иного злоупотребления или 
превышения должностных полномочий, преду-
смотренного ст. 285, 286 УК РФ. При этом отсут-
ствие в диспозициях ст. 285.1 и 285.2 УК РФ 
ссылки на общественно опасные последствия 
нецелевого расходования бюджетных средств 
или средств государственных внебюджетных 
фондов ни коим образом не свидетельствует о 
том, что причиненный ущерб может быть менее 
или более значительным, чем «конкретизирован-
ные» в диспозициях ст. 285, 286 УК РФ послед-
ствия злоупотребления должностными полномо-
чиями или их превышения в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства. Представля-
ется, что подобного рода «конкретизация» допол-
нительного непосредственного объекта в содер-
жании ст. 285 УК РФ аналогична содержанию об-
щего объекта преступления, в связи с чем, исчер-
пывающе характеризуя материальную конструк-
цию состава злоупотребления должностными 
полномочиями, тем не менее, едва ли пригодна 
для оценки соотношения общественной опасно-
сти рассматриваемых общих и специальных норм 
УК РФ об ответственности за должностные пре-
ступления и должностные преступления в бюд-
жетной сфере.  

Исходя из вышеизложенного, представляется 
возможным сделать следующие обобщающие 
выводы: 

1. В пояснительной записке к законопроекту                                     
№ 304898-3, которым было предложено регла-
ментировать ответственность за должностные 
преступления в бюджетной сфере в специальных 
нормах Уголовного кодекса (ст. 285.1, 285.2                                         
УК РФ), отсутствует какая-либо мотивировка и 
обоснование обозначенной законодательной 
инициативы, в связи с чем, в доктрине уголовного 
права имеют место представления об обуслов-
ленности указанной дифференциации должност-
ных преступлений повышенной степенью обще-
ственной опасности нецелевого расходования 
бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов в сравнении с предусмот-
ренными ст. 285 и 286 УК РФ злоупотреблением 
и превышением должностных полномочий.  

2. В достаточной степени не обоснованное, но 
при этом безапелляционное признание повышен-
ной общественной опасности должностных пре-
ступлений в бюджетной сфере, в сравнении с об-
щественной опасностью «общих» должностных 
преступлений, способствует ложным представле-
ниям о теоретической и практической значимо-
сти, основанных на данном посыле научных ис-
следований и, как следствие, осуществлению, по 
сути, антинаучной деятельности.  

3. Сравнение общественной опасности долж-
ностных преступлений в бюджетной сфере                                         
(ст. 285.1, 285.2 УК РФ) с общественной опасно-
стью предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ злоупо-
требления должностными полномочиями или их 
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превышения должно осуществляться посредством 
анализа содержания официального документо-
оборота, сопровождающего законодательную де-
ятельность (включая содержание паспорта зако-
нопроекта и официально опубликованных стено-
грамм заседаний ГД ФС РФ), а также, посред-
ством анализа содержания названных составов 
преступлений с учетом положений Общей части 
УК РФ и соответствующих, применимых к пред-
мету исследования, разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  

4. Содержание родового, видового, а также, до-
полнительных непосредственных объектов неце-
левого расходования бюджетных средств или 
средств государственных внебюджетных фондов 
аналогично содержанию соответствующих видов 
объектов злоупотребления должностными полно-
мочиями или превышения должностных полномо-
чий, в связи с чем, непригодно для сравнительной 
оценки характеров и степеней общественной 
опасности названных преступлений.  

5. Основной непосредственный объект злоупо-
требления должностными полномочиями, равно 
как и основной непосредственный объект превы-
шения должностных полномочий, включает в 
себя, помимо прочего, общественные отношения 
и интересы, более ценные, нежели обществен-
ные отношения исключительно в сфере расходо-
вание бюджетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов, в связи с чем, 
сопоставление основных непосредственных объ-
ектов рассматриваемых преступлений позволяет 
признать справедливой законодательную оценку 
большей общественной опасности преступлений, 
предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ по сравне-
нию с общественной опасностью должностных 
преступлений в бюджетной сфере, предусмот-
ренных ст. 285.1, 285.2 УК РФ. 

Дальнейший анализ соотношения общественной 
опасности должностных преступлений в бюджет-
ной сфере с общественной опасностью «общих» 
должностных преступлений будет представлен в 
следующих научных статьях автора.  
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Аннотация. В статье исследуется возрастание роли 

Евразийского экономического союза в условиях 

обострившегося противостояния России и западного 

мира. В статье показано, как ситуация санкционного 

давления порождает новые вызовы и меняет архи-

тектуру международного экономического порядка. 

Показано, что в условиях глобального противостоя-

ния ЕАЭС оказался достаточно эффективным меха-

низмом стабилизации российской экономики и со-

здания условий для ее дальнейшего развития, од-

нако для этого необходимо решить множество за-

дач, наиболее важные из которых рассмотрены в 

статье. 
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Annotation. The article examines the increasing role of 

the Eurasian Economic Union in the context of the ag-

gravated confrontation between Russia and the West-

ern world. The article shows how the situation of sanc-

tions pressure generates new challenges and changes 

the architecture of the international economic order. It 

is shown that in the context of global confrontation, the 

EAEU has proved to be quite an effective mechanism for 

stabilizing the Russian economy and creating conditions 

for its further development, but this requires solving 

many problems, the most important of which are dis-

cussed in the article. 
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ачало 21 века ознаменовалось все более 
усиливающейся тенденцией к интеграции 

мирового сообщества. Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС) был образован в 2015 году. Ор-
ганизация пришла на смену существовавшему 
ранее (2001–2014 гг.) Евразийскому экономиче-
скому сообществу (ЕврАзЭС).  

При создании новой организации предполага-
лось, что позитивное наследие и результаты, до-
стигнутые в рамках ЕврАзЭС, должны сохра-
няться и развиваться в дальнейшем. В 2016 году 
Президент РФ В.В. Путин высказал пожелание, 
что к ЕАЭС в будущем могли бы присоединиться 
такие страны как Китай, Индия, Иран, Пакистан, 
но также и другие государства, высказывающие 

Н 
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интерес к упрочению экономического сотрудниче-
ства в регионе. ЕАЭС представал как проект эко-
номической организации континентального мас-
штаба. 

В настоящий момент времени, членами ЕАЭС яв-
ляются Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, 
Киргизия. Управляющими и контролирующими 
структурами ЕАЭС выступают Высший Евразий-
ский экономический совет, Евразийская экономи-
ческая комиссия, Суд евразийского экономиче-
ского союза. ЕАЭС охватывает территорию в 
20260435 кв. км – это самый крупный показатель 
в мире. Население ЕАЭС составляет около                         
184 млн человек.  

В правовом смысле, деятельность ЕАЭС базиру-
ется на Договоре о Евразийском экономическом 
союзе. Основными целями государств-членов, 
согласно Договору, являются: 

«–  создание условий для стабильного развития 
экономик государств-членов в интересах повы-
шения жизненного уровня их населения; 

–  стремление к формированию единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в 
рамках Союза; 

–  всесторонняя модернизация, кооперация и 
повышение конкурентоспособности националь-
ных экономик в условиях глобальной экономики» 
[1]. 

Ряд государств, в разное время, выражали свое 
стремление стать членами ЕАЭС или развивать 
сотрудничество с ним. Среди них можно назвать 
Египет, в 2016 году подавший заявку на членство 
в организации. К настоящему времени состоя-
лось 4 раунда переговоров по этому вопросу, од-
нако, международная ситуация в прошедший год 
существенно затрудняет сотрудничество, по-
скольку оно сопряжено с рядом политических и 
экономических рисков.  

В мае 2022 года Высшим Евразийским экономи-
ческим советом было принято решение о начале 
переговоров о свободной торговле с Индонезией. 
В феврале 2023 года в Индонезии начались пере-
говоры о создании зоны свободной торговли 
между Индонезией и ЕАЭС. 

На основании решения, принятого Высшим 
Евразийским экономическим советом в 2020 году, 
велись переговоры с Ираном о заключении согла-
шения о свободной торговле. На основании ре-
шения, принятого Высшим Евразийским экономи-
ческим советом в 2015 году, велись переговоры с 
Израилем о свободной торговле, к 2022 году про-
шло 6 раундов переговоров.  

С апреля 2022 года ведет свою работу Совмест-
ная исследовательская группа (СИГ) по изучению 
целесообразности заключения соглашения о сво-
бодной торговле между ЕАЭС и Объединенными 
Арабскими Эмиратами.  

ЕАЭС активно сотрудничает не только со стра-
нами – участниками, но с весьма широким кругом 

государств для развития взаимовыгодных эконо-
мических связей. В деятельности Евразийской 
экономической комиссии сложилась практика за-
ключения меморандумов о сотрудничестве. В 
ходе работы Комиссии были подписаны меморан-
думы с целым рядом правительственных и непра-
вительственных структур таких стран, как Вен-
грия, Аргентина, Греция, Китай, Монголия, Синга-
пур, Таиланд, ОАЭ и др. Были подписаны мемо-
рандумы также с международными экономиче-
скими организациями и союзами, такими как, 
например, Тихоокеанский альянс, ШОС, Афри-
канский союз, АСЕАН и др. 

Таким образом, благодаря деятельности ЕАЭС, 
создана широкая сеть международных экономи-
ческих связей, целью которых является обеспе-
чение экономического и технологического разви-
тия и сотрудничества. 

Подводя итоги деятельности ЕАЭС в 2020 году, К. 
Энтин, начальник экспертно-аналитического от-
дела Суда Евразийского экономического союза, 
отмечал: «Практическим результатом деятельно-
сти является хорошо функционирующий Тамо-
женный союз со свободным движением товаров. 
Важно отметить и внешние успехи ЕАЭС: заклю-
чение целого ряда соглашений с иностранными 
партнерами, прежде всего, создание зоны сво-
бодной торговли (ЗСТ) с рядом игроков, напри-
мер, с Вьетнамом. Помимо этого, заключен ряд 
непреференциальных соглашений, например, с 
Китаем, или соглашения промежуточного фор-
мата, такое как с Ираном. И, конечно, граждане 
Союза активно пользуются предоставляемыми 
им правами — в частности, правом на свободу пе-
редвижения, правами, привязанными к статусу 
работника» [2]. Он же отмечал широчайшие пер-
спективы дальнейшего развития ЕАЭС.  

В то же время, эксперт отмечал и ряд недостат-
ков, недоработанность некоторых, в частности, 
правовых механизмов, позволяющих создать 
единое нормативно-правовое пространство для 
экономической деятельности участников ЕАЭС.  

Начало Специальной военной операции РФ в 
Украине, и последовавшее за ней беспрецедент-
ное санкционное давление, затронуло не только 
российскую экономику. Россия представляла со-
бой важнейшую часть глобальной экономики. Она 
была связана теснейшим взаимодействием с за-
падными странами. Исполнение санкций подра-
зумевало не только ограничение и подавление 
российской экономики, но и негативные послед-
ствия этого ограничения, ударившие как по ини-
циаторам санкций, так и по странам, не вовлечен-
ным в конфликт, чья экономика зависела от сло-
жившейся системы глобальных торговых связей. 
Под угрозой, так называемых, «вторичных санк-
ций» оказались государства, сохранявшие по от-
ношению к России дружественную или нейтраль-
ную позиции. Тотальный характер санкций и при-
нуждение к их исполнению даже тех государств, 
которые никак не вовлечены в возникшее проти-
востояние, являются нарушением сложившегося 
нормативного порядка международных отноше-
ний, как политических, так и экономических [3].  
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В результате санкционного давления на Россию, 
под угрозой оказалась вся налаженная система 
глобальных экономических связей. Для России 
же вынужденный отказ от налаженных связей с 
западными партнерами актуализировал про-
блему переориентации на Восток и политики им-
порто- замещения, усиления экономического су-
веренитета, что превратилось в вопрос нацио-
нальной безопасности.  

Следует добавить, что Россия вынуждена была 
прервать или приостановить отношения с рядом 
международных экономических организаций, в 
частности, с Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), Европейским 
банком реконструкции и развития. В то же время, 
значение членства нашей страны в других между-
народных экономических организациях возрас-
тает.  

В этих условиях деятельность ЕАЭС приобретает 
еще большее значение, чем она имела до 2022 
года. Ранее, ЕАЭС воспринимался как механизм, 
обеспечивающий дополнительные возможности 
для России и других стран-участниц, но в нынеш-
ней ситуации он становится практически основ-
ным направлением совместной экономической 
деятельности. 

Как отмечает М. Кротов: «Перед ЕАЭС стоят за-
дачи наращивания процессов формирования об-
щего цифрового пространства, реализации сов-
местных программ импортозамещения, формиро-
вания новых логистических коридоров Запад-Во-
сток и Север-Юг, выработки совместных мер по 
переходу к углеродной нейтральности. Одновре-
менно, надо обеспечить снятие барьеров в фор-
мировании общего евразийского рынка, завер-
шить мероприятия по либерализации сферы 
услуг, создания нефтегазового и финансового 
рынков ЕАЭС. Важной задачей остается учет спе-
цифики ЕАЭС, в которой страны, богатые ресур-
сами, объединились со странами, у которых этих 
ресурсов недостаточно. Ситуация в ЕАЭС и в 
странах ШОС будет определяться устойчивостью 
России к санкциям, поэтому от эффективности 
управления российской экономикой будет зави-
сеть и будущее мира» [4]. 

Президент РФ В.В. Путин среди важных векторов 
развития организации отметил «укрепление тех-
нологического суверенитета государств-членов 
ЕАЭС и формирование нашими странами общей 
инновационной и промышленной базы в ключе-
вых индустриальных и сельскохозяйственных от-
раслях… Предлагаем сосредоточить работу “пя-
тёрки” на наращивании инвестиционного сотруд-
ничества, создании благоприятных условий для 
взаимных капиталовложений, упрощении соот-
ветствующих административных процедур и по-
вышении гарантий защиты прав инвесторов» [5]. 

ЕАЭС достаточно быстро отреагировал на воз-
никновение кризисной ситуации. С начала СВО 
организацией постоянно предпринимаются меры, 
направленные на ликвидацию последствий санк-
ционного давления и наращивание экономиче-
ского потенциала России и других стран-участниц 
ЕАЭС.  

Как отмечают М. Мясникович (Председатель Кол-
легии Евразийской экономической комиссии) и                                      
В. Ковалев (советник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии): «С марта 
2022 г. принимаются оперативные антикризисные 
меры, что позволило несколько смягчить влияние 
санкций на экономику Союза. В частности, обну-
лены ввозные таможенные пошлины в отношении 
более чем 465 видов товаров, обеспечен более 
высокий порог для беспошлинного ввоза товаров 
для личного потребления физлицами, оказыва-
ется содействие «параллельному» импорту и 
многое другое. Эти и другие меры – реальная 
поддержка компаний и граждан на сумму около                             
2 млрд долларов» [6]. 

Количественные показатели [6], свидетельствуют 
о том, что страны ЕАЭС и Россия во многом де-
монстрируют позитивную экономическую дина-
мику. Так, возросли темпы промышленного про-
изводства ЕАЭС. За три квартала 2022 года рост 
составил 99,4 % к январю-декабрю 2021 г., в Кир-
гизии – на 11,4 %, в Армении – на 7,8 %, в Казах-
стане – на 1,1 %.  

Возросло и производство сельскохозяйственной 
продукции ЕАЭС – в 2022 г. его объем увеличился 
на 9,4 %. В России – на 10,2 %, в Армении – на                                                 
1,6 %, в Беларуси – на 3,6 %, в Казахстане – на 
9,1 %, в Кыргызстане – на 7,3 %.  

Активно и успешно развивалась торговля. В 
ЕАЭС экспорт возрос почти на 20 %, а объем тор-
говли внутри ЕАЭС – на 14 %. В 2022 году наблю-
дался также и рост инвестиций в экономики стран 
ЕАЭС.  

Важной задачей ЕАЭС является развитие техно-
логий и наукоемкого производства. По инициа-
тиве Евразийской экономической комиссии нача-
лась разработка Межгосударственной программы 
по развитию полупроводниковой сферы в ЕАЭС. 
Реализация программы должна позволить ре-
шить задачу производства в странах ЕАЭС чипов, 
необходимых компонентов для медицинского 
оборудования, машиностроения, оборонной про-
мышленности и др.  

Необходимо создавать условия для развития в 
странах ЕАЭС электронного машиностроения, 
развития собственной конструкторской базы. Для 
разработки программы действий Комиссия осу-
ществляла консультации с ведущими в ЕАЭС 
производителями микроэлектроники, в частности, 
с АО «Микрон», а также инвесторами. Комиссией 
был сформулирован ряд предложений, которые 
были направлены правительствам стран-участ-
ниц ЕАЭС. 

Был проведен ряд конференций, посвященных 
научно-техническому сотрудничеству стран-чле-
нов ЕАЭС, выработан прогноз научно-техниче-
ского развития, определены такие его приори-
теты, как развитие инновационного машиностро-
ения, биотехнологий, цифровизация экономики 
стран ЕАЭС, развитие собственной базы для 
ИКТ-инфраструктуры [7].  
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За 2022 год было рассмотрено 15 проектов, 
направленных на совместное развитие высоких 
технологий и высокотехнологичного производ-
ства в странах ЕАЭС. В рамках ЕАЭС разрабаты-
вается также климатическая повестка, проблема 
развития зеленых технологий, а также вопросы 
продовольственной безопасности. Как показы-
вают расчеты, Россия и другие страны ЕАЭС хо-
рошо обеспечены такими видами продукции как 
зерно (на 148 %), мясо (98,5 %), молоко (97 %), 
сахар (98,5 %), растительное масло (194 %) [6].  

Значительную угрозу для российской экономики 
представляли санкции, направленные на финан-
совый и банковский сектор.  

Введение финансовых санкций, отключение рос-
сийских банков от системы SWIFT, уход из России 
международных платежных систем поставили 
под угрозу финансовую безопасность России, за-
труднили её взаимодействие с внешним миром. В 
связи с этим, возникла проблема обеспечения 
финансовой безопасности страны и, в то же 
время, налаживания внешних связей с использо-
ванием новых финансовых механизмов.  

Эксперты [8] ЕАЭС предлагают ряд мер, которые 
могли бы послужить не только решению этих про-
блем в краткосрочной перспективе, но и дальней-
шему экономическому развитию, открытию новых 
возможностей. 

Среди этих мер следует выделить: 

–  формирование собственной финансовой си-
стемы стран ЕАЭС; 

–  развитие собственных финансовых механиз-
мов, предполагающих расчеты в национальных 
валютах стран ЕАЭС; 

–  создание собственной евразийской платеж-
ной системы, которая позволяла бы осуществ-
лять финансовые расчеты со странами за преде-
лами ЕАЭС. 

Необходимо также создание финансовых резер-
вов внутри пространства ЕАЭС, что позволит 
обеспечить их безопасность. Эксперты отмечают 

также желательность (в перспективе) объедине-
ния платежных систем не только стран ЕАЭС, но 
БРИКС и ШОС.  

Развитие финансового сектора в новых условиях 
предполагает также формирование собственных 
механизмов инвестирования для развития ин-
фраструктурных проектов, для того, чтобы вос-
полнить уход прежних инвесторов и инвестиций и 
создать финансовые предпосылки и механизмы 
для самостоятельного развития [9].  

Помимо развития собственного современного 
производства и укрепления финансовой системы, 
в рамках ЕАЭС решается комплекс задач, связан-
ный с необходимостью развития и совершенство-
вания транспортной системы. Санкции практиче-
ски разрушили сложившуюся транспортно-логи-
стическую систему России. Огромное количество 
грузов, которые Россия не может направлять в 
Европу, могут быть направлены в страны Азии, 
однако для этого необходимо развивать соответ-
ствующую инфраструктуру. В рамках ЕАЭС уже 
предпринимаются определенные шаги в необхо-
димом направлении.  

В настоящее время ЕАЭС превращается в свое-
образный центр нового проекта Большого 
Евразийского партнерства. Проект или концепция 
Большого Евразийского партнерства подразуме-
вает изменение сложившейся политической и 
экономической архитектуры в мире. В пользу со-
здания этого проекта уже высказались не только 
страны ЕАЭС, но также Китай и Индия, интерес к 
ней проявили Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС), Ассоциация государств Юго-Во-
сточной Азии (АСЕАН), а также ряд других орга-
низаций.  

Проект призван способствовать экономической 
интеграции стран Евразии, но это не значит, что 
он будет замыкаться только в этих территориаль-
ных границах. Концепция Большого Евразийского 
партнерства исходит из необходимости регио-
нального развития в противовес глобальному по-
рядку, по замечанию В.В. Путина [10], это не 
только экономический, но цивилизационный про-
ект, призванный преодолеть западное доминиро-
вание в мире.  
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Аннотация. В данной статье исследуется влияние 
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рамках корреляционного анализа построена диа-

грамма, показывающая изменение уровня конку-

рентоспособности страны в зависимости от степени 

развитости и эффективности государственного 

управления. 
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ысокий уровень конфликтности и непредска-
зуемости международных отношений, 

наряду с внутренними социально-экономиче-
скими проблемами требует принятия своевре-
менных и эффективных политических решений 
кадрами государственного управления для обес-
печения стабильного повышения уровня между-
народной конкурентоспособности отдельной 
страны. Формирование концепции конкуренто-
способности связано с понятием «конкуренция», 
первые трактовки которого относятся к антично-
сти. Развитие торговых отношений в средневеко-
вье и развитие движений меркантилистов форси-
ровало изменение содержания понятия, переме-
стив центр внимания с уровня домохозяйств на 
национальный масштаб [1]. Впоследствии раз-
личные научные экономические школы предла-
гали свое видение конкуренции. Так, например, 
классическая школа А. Смита и Д. Рикардо про-
двигала идею абсолютных и относительных кон-
курентных преимуществ [3]; представители 
неоклассической школы (Б. Олин, Э. Хекшер и 

др.) [4] ввели термин «конкурентоспособность»; 
кейнсианская экономическая школа анализирует 
макроуровень конкуренции; институциональная 
школа рассматривает конкуренцию как неотъем-
лемую институцию рыночного механизма, а нео-
институциональная школа использует понятие 
«цивилизованной конкуренции», подразумевая 
конкурентоспособность экономических агентов и 
институтов. Помимо научного анализа конкурен-
ции в основу развития конкурентоспособности как 
экономической категории легли концепция це-
почки добавленной стоимости М. Портера, теория 
прямых иностранных инвестиций и теория нового 
роста [6]. Однако непосредственное исследова-
ние конкурентоспособности происходило в рам-
ках трех научных школ: американской, британ-
ской и скандинавской. Американская школа кон-
центрируется на теории национальных конку-
рентных преимуществ М. Портера, а также на его 
«ромбе конкурентных преимуществ» – за пре-
делы ромба вынесены две детерминанты: госу-
дарственная политика и случайные события, к 

В 
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котором относятся чрезвычайные ситуации, 
войны и др. [9]. Представитель британской школы 
конкурентоспособности Д. Даннинг утверждал, 
что именно государство, в частности, система 
государственного управления «определяет все 
начальные условия игры, в которых взаимодей-
ствуют между собой четыре детерминанты 
ромба». В рамках скандинавской школы ключе-
вым фактором конкурентоспособности являют ся 
знания, не обходимость непрерывного обучения 
и совершенствования навыков и компетенций. По 
мере развития концепции конкурентоспособности 
появилась необходимость возможности ее 
оценки. Так появился рассчитываемый [2,                                  
с. 18–22] специалистами Всемирного экономиче-
ского форума глобальный индекс конкурентоспо-
собности (the Global Competitiveness Index – GCI). 
Важно отметить, что данный индекс не обособ-
ляет фактор эффективной государственной поли-
тики, хотя ряд закрепленных рейтингом показате-
лей (например, такие как макроэкономическая 
стабильность или совершенство финансовых 
рынков) напрямую зависят именно от качества 
функционирования государственного аппарата. В 
свою очередь, рейтинг конкурентоспо собности 
Международного института развития менедж-
мента (International Management Development – 
IMD) учитывает фактор эффективности государ-
ственной политики, в который включены следую-
щие показатели: налоговая, финансовая и соци-
альная политика, управление государственными 

институтами, а также регулирование предприни-
мательской деятельности. Для анализа эффек-
тивности государственного управления использу-
ется рейтинг Всемирного банка The Worldwide 
Governance Indicators (далее – WGI)                                 
[7; 8]. Данный рейтинг предполагает оценку каче-
ства государственного управления по следую-
щим шести критериям: учет мнения населения и 
подотчетность государственных органов (воз-
можность участия граждан в политических выбо-
рах, свобода СМИ, свободы слова и др.); полити-
ческая стабильность и отсутствие насилия; эф-
фективность работы правительства (качество 
предоставления государственных услуг, разра-
ботки и реализации внутренней государственной 
политики, работы государственного аппарата и 
государственных служащих и др.); качество зако-
нодательства; верховенство закона и сдержива-
ние коррупции. Для проведения корреляционного 
анализа по выявлению зависимости между фак-
тором эффективности государственного управле-
ния и уровнем конкурентоспособности выбраны 
страны-лидеры по региону согласно рейтингу GCI 
2019. Данные страны были проанализированы в 
соответствии с показателями индекса WGI 2021, 
в результате чего просчитан средний суммарный 
рейтинг данных стран [5]. 

Таблица с окончательными результатами пред-
ставлена ниже (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Сводная таблица общих баллов стран-лидеров по регионам согласно рейтингам GCI и WGI 
 

Страна Балл в рейтинге GCI Балл в рейтинге WGI 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 

Сингапур 84,8 89,2 

САР Гонконг 83,1 77,6 

Япония 82,3 88,7 

Евразия 

Российская Федерация 66,7 26,7 

Казахстан 62,9 42 

Азербайджан 62,7 31,5 

Европа и Северная Америка 

США 83,7 78,9 

Нидерланды 82,4 93,7 

Швейцария 82,3 96,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 

Чили 70,5 73,5 

Мексика 64,9 31,9 

Уругвай 63,5 82,8 

Ближний Восток и Северная Африка 

Израиль 76,7 69,4 

ОАЭ 75 69,51 

Катар 72,9 70,1 

Южная Азия 

Индия 61,4 47,8 

Шри-Ланка 57,1 44,6 

Бангладеш 52,1 23,45 

Африка южнее Сахары 

Маврикий 64,3 74,65 

Южная Африка 62,4 51,35 

Сейшельские острова 59,6 70,3 

Источник: рейтинг GCI 2019 и WGI 2021 

 
Корреляция (рис. 1.1) доказывает наличие прямо 
пропорциональной зависимости между степенью 
эффективности государственного управления и 

уровнем конкурентоспособности. Расчеты ин-
декса Пирсона подтверждают тесную взаимо-
связь данных факторов (r = 0,76). 
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Рисунок 1.1 – Взаимосвязь фактора эффективности государственной политики (согласно рейтингу WGI 2021)  
и международной конкурентоспособности стран-лидеров GCI 2019 

 
С каждым днем все заметнее становится законо-
мерность: чем эффективнее и качественнее про-
водится государственная политика, тем динамич-
нее экономический рост страны и тем выше уро-
вень ее конкурентоспособности. Таким образом, 
наглядно влияние такого фактора как эффектив-
ность государственных институтов, точнее, реа-
лизуемая ими государственной политики на поло-
жение конкретной страны в рамках конкуренто-
способности. 

Таким образом, историческая ретроспектива раз-
вития мировой экономики показывает, что именно 

государство является ключевым двигателем эко-
номического развития и, как следствие, повыше-
ния конкурентоспособности. В настоящее время 
роль государства сводится не только к проведе-
нию налоговой-бюджетной и кредитно-денежной 
политики для достижения макро- и микро-эконо-
мической стабильности. Государство занимается 
правовым регулированием отдельных отраслей 
экономики. В таком случае, эффективное и каче-
ственное государственное управление необхо-
димо для укрепление позиций стран на мировой 
арене и для стабильного повышения междуна-
родной конкурентоспособности. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу 

факторов командообразования на этапе формиро-

вания. При этом ожидания участников команды по 

поводу успешного достижения поставленных целей 

чётко определены, присутствуют упорство и настой-

чивость в выполнении задач, взаимоответствен-

ность. В статье представлена точка зрения автора по 

мотивированию членов команды для достижения 

превосходства в работе путём достижения сложных 

целей. 
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same time, the expectations of the team members 
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дним из самых важных этапов командооб-
разования по праву считается стадия фор-

мирования команды. Именно на ней цена ошибки 
достаточно высока по причине мультипликатив-
ного эффекта нарастающего в процессе дальней-
шей реализации ошибочных решений. Также, на 
стадии формирования команды необходимо до-
полнительно уделить пристальное внимание 
всем основным факторам, которые могут оказать 
ключевое влияние, как на эффективность самих 
команд, так и всей организации, в целом. К ним 
следует отнести, в первую очередь, цели органи-
зации, которые должны быть декомпозированы в 
цели команды и далее – каждому её члену. 

Для более подробного уяснения роли командооб-
разования в повышении конкурентоспособности 
компании, необходимости инвестирования де-
нежных средств руководством компании в сферу 
применения методов командообразования сле-
дует поэтапно проанализировать основные ха-
рактеристики высокоэффективных команд, обога-
щённых приёмами командообразования, отлича-
ющих их от обычных команд (рабочих групп), объ-
единённых и развивающихся в спонтанном по-
рядке. 

1. Уделение преимущественного внимания 
определённой миссии и целям деятельности 
компании. 

Высокоэффективная команда выделяет рабочие 
цели или миссию, которая обусловливают при-
чину её существования. Помимо этого, команда 
периодически ставит промежуточные цели и от-
вечает за планирование и реализацию соответ-
ствующих решений или стратегий [1, с. 193]. 

При этом ожидания участников команды по по-
воду успешного достижения поставленных целей 
чётко определены, присутствуют упорство и 
настойчивость в выполнении задач, взаимоответ-
ственность. Дополнительным фактором, оказы-
вающим влияние на успешность команды, явля-
ется пристальное внимание к её составу. До про-
цедуры формирования команды необходимо, от-
талкиваясь от целей, которые поставлены перед 
командой, спланировать будущие роли каждого 
члена команды. От профиля этих ролей будут, в 
значительной степени, зависеть критерии отбора 
членов команды из числа претендентов. 

Все члены команды мотивированы для достиже-
ния превосходства в работе путём достижения 
сложных целей и имеют более глубокую привер-
женность к достижению миссии командными спо-
собами. Одна общая цель всей команды должна 
стать личной целью каждого её члена уже на ста-
дии формирования команды, что позволит более 
эффективно двигаться к их достижению.  

О 
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Одной из важных составляющих успешности ко-
манды является выбор и назначение её лидера. 
От его дальнейших действий, в значительной сте-
пени, будет зависеть и результативность всей ко-
манды. К сожалению, в практике отечественных 
организаций к процедуре назначения лидера от-
носятся не в соответствии с интересами предпри-
ятия, а, зачастую, преследуя личные корыстные 
интересы либо по причине поддержки родствен-
ных или дружеских связей. Такое положение ве-
щей, в значительной степени, негативно влияет 
на успех команды и всей организации. 

Именно от действий высокоэффективного лидера 
зависит как успешность формирования команды, 
так и её будущее функционирование. Процедура 
выбора и назначения лидера должна быть орга-
низована на основе объективных требований к 
будущему руководителю. 

На этапе установки ожиданий лидер команды 
проявляет внимание к следующим факторам: 

●  обеспечению адекватного доведения основ-
ных целей (команды и компании, в целом) до све-
дения членов команды и эффективной их реали-
зации; 

●  гарантирования руководству компании пони-
мания участниками команды ожиданий путём 
определения и реализации эффективных комму-
никационных стратегий; 

●  обеспечения координирования действий 
участников команды в соответствии с установ-
ленными ожиданиями; 

●  предоставления необходимой мотивационной 
и ресурсной поддержки членам команды для 
обеспечения реализации ожиданий. 

2. Наличие открытой коммуникации. 

Члены команды обмениваются информацией для 
выявления новых или усовершенствованных ва-
риантов достижения целей, устранения разногла-
сий посредством участия в совместном решении 
проблем и неформального обмена опытом. 
Именно совместные обсуждения, основанные на 
взаимном уважении и высокой доле конструкти-
визма и креатива, позволяют с высокой степенью 
эффективности решать членам команды все ос-
новные проблемы, возникающие как на стадии 
формирования команды, так и на стадии её функ-
ционирования. Эти обсуждения могут проходить, 
в том числе, и в дистанционном формате, однако, 
наиболее эффективными становятся, всё же, 
личные обсуждения, поскольку, в большей сте-
пени, активизируется процесс эмпатии, призван-
ный, в существенной степени, консолидировать 
членов коллектива. 

3. Взаимное доверие и сплочённость среди 
участников команды. 

Члены высокоэффективной команды обладают 
взаимным доверием, уважают и поддерживают 
друг друга, сотрудничают в целях реализации це-
лей компании. Это взаимное доверие основано 

на психологической особенности взаимного еди-
нения присущего членам грамотное сформиро-
ванной команды. Такое единение является одной 
из главных заслуг лидера команды, который дол-
жен прилагать определённые усилия для его до-
стижения при помощи различных инструментов. 
Однако важно понимать, что большинство теоре-
тических способов повышения уровня доверия в 
коллективе должны быть оптимизированы под 
особенности самой организации, специфики её 
хозяйственной деятельности, внешних и внутрен-
них обстоятельств, а также – социального мента-
литета членов команды и сотрудников организа-
ции. 

Существует более высокий уровень инициативы, 
обмена идеями и сплочённости среди членов ко-
манды, который может быть достигнут в грамотно 
сформированных командах, в том числе, за счёт 
квалифицированных действий её лидера. 

Сплочённость представляет «…степень, в кото-
рой члены команды держатся вместе и остаются 
едиными в стремлении к общей цели. Считается, 
что команда находится в состоянии сплочённо-
сти, когда её члены обладают связями, объеди-
няющими их друг с другом и с командой, в це-
лом»[2]. 

Члены команды принимают на себя роли деловых 
партнёров, пользуются более высокой степенью 
гибкости для достижения рабочих целей. Режим 
наибольшего комфорта для команды должен 
быть достигнут на основе взаимных мероприятий 
из богатого арсенала инструментов командообра-
зования. Таких способов и методов, в настоящее 
время, существует большое количество [3,                                     
с. 273]. 

Планирование и координация командной работы 
осуществляются участниками команды коллек-
тивно, а не исключительно руководителем. Это 
является одни из ключевых признаков отличия ко-
манды от рабочей группы поскольку именно в 
процессе коллективного обсуждения наиболее 
важных вопросов члены команды за счёт выраже-
ния своих собственных мнений дают возможность 
взглянуть на возникающим проблемы с абсо-
лютно разных точек зрения зачастую сугубо субъ-
ективных. Данный плюрализм мнений является 
очень полезным для достижения целей команды 
и организации по причине возникновения значи-
тельного количества неожиданных решений воз-
никающих проблемных ситуаций. Задача лидера 
в процессе такого обсуждения – направить его в 
нужное русло, поддерживать ход обсуждения в 
конструктивном режиме и утвердить итоговое 
наиболее оптимальное решение на основе дости-
жения максимального уровня эффективности. 

В случае усреднённых команд с ослабленными 
мотивацией и целеполаганием, ответственность 
за планирование и координацию возлагается ис-
ключительно на лидера, а члены команды дей-
ствуют в соответствии с инструкциями и руково-
дящими принципами данного лидера, ограничи-
вая, тем самым, себя в возможностях более про-
дуктивной, творческой, слаженной работе. 
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4. Высокое качество принимаемых решений. 

Участники высокоэффективной команды, как пра-
вило, являются активными и квалифицирован-
ными специалистами.  

Благодаря реализуемым приёмам командообра-
зования, сотрудники проходят обучение процессу 
профессиональной реализации своего потенци-
ала при решении сложных вопросов, принятии 
жизненно важных для компании решений сов-
местно как команда, а не группа индивидуали-
стов. Данное обучение может быть организовано 
как собственными силами с использование внут-
реннего консультанта, так и при помощи сторон-
ней организации. Несомненными преимуще-
ствами привлечения собственных ресурсов явля-
ется низкая их стоимость и учёт всех внутренних 
особенностей предприятия, что позволяет произ-
вести более тонкую настройку. 

 Основным преимуществом привлечения внеш-
него консультанта для проведения обучения чле-
нов команды является, несомненно, более высо-
кий уровень качества оказываемых услуг за счёт 
богатого опыта квалифицированных специали-
стов. 

Участников продуктивных команд отличает повы-
шенная культура участия, возможность внесения 
своих инновационных идей, участие в обсужде-
ния в свободном формате. 

 

5. Создание эффективного механизма разре-
шения конфликтов. 

Очевидным является тот факт, что при прохожде-
нии командообразующего обучения, участников 
высокопроизводительных команд отличает высо-
кий уровень солидарности и единства, в резуль-
тате чего, они эффективно управляют внутрен-
ними конфликтами с помощью эффективных ме-
тодов коммуникации и урегулирования.  

Задачей лидера команды на этом этапе – прило-
жить усилия в направлении того, чтобы погасить 
конфликт на более ранней стадии его возникно-
вения, а в идеале – не допустить его возникнове-
ния. 

В высокоэффективной команде наблюдается 
трансформация конфликтов в возможности, кото-
рые могут быть реализованы путём развития сов-
местных компетенций и разрешения различий [4]. 

Командообразование предоставляет возмож-
ность обучения членов команды навыкам управ-
ления конфликтами и их реализации в области 
межличностных и коммуникационных навыков на 
рабочем месте с целью достижения продуктив-
ных результатов. 

Таким образом, руководству организации при 
формировании команд необходимо уделять при-
стальное внимание всем тем характеристикам, 
которые могут существенно повлиять на эффек-
тивность деятельности команд и всей организа-
ции. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследова-

нию высокоэффективных команд, которые, как пра-

вило, имеют множественные и взаимодополняю-
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или задачи, факторов влияющих на организацион-
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процессе выполнения своих трудовых функ-
ций, у сотрудников возникают особенности в 

процессе коммуникаций. От качества таких ком-
муникаций, в значительной степени, зависит про-
дуктивность их деятельности, которая непосред-
ственно влияет на эффективность деятельности 
всей организации. 

Сотрудники совместно используют дополнитель-
ные навыки для результативного решения задач, 
связанных с проблемами и требованиями компа-
нии. Обладая совместимыми компетенциями, 
члены команды достигают более высоких показа-
телей производительности на работе и обеспечи-
вают выдающиеся, а также – измеримые резуль-
таты. 

Большинство организаций стремятся не просто 
использовать трудовые коллективы, а, по воз-
можности, создавать ни их основе команды, в том 
числе, команды управления.  

Процесс командообразования позволяет не 
только получить простую сумму эффективного 
использования трудовых потенциалов каждого 
сотрудника, но и за счёт эффекта синергии уве-
личить их суммарную отдачу. 

Важно отметить, что процесс формирования и 
дальнейшего функционирования команд имеет 
свои специфические особенности не только в за-
висимости территориального расположения орга-
низации относительно государственной принад-
лежности, но и по многим другим факторам.  

К таким факторам можно отнести: 

–  состав участников команды; 

–  стоящие перед рабочим коллективом задачи и 
цели; 

–  специфика хозяйственной деятельности [1]; 

–  состояние внешней и внутренней среды орга-
низации. 

Все перечисленные факторы, в той или иной сте-
пени, оказывают влияние на организационный 
рост, прибыль и конкурентоспособность предпри-
ятия, являющиеся важнейшими аспектами 
успешности ведения хозяйственной деятельно-
сти. 

В случае команд с низкой степенью эффективно-
сти, объём работы для каждого члена команды 
узко определён и важность придаётся 

В 
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специализированным навыкам или компетен-
циям [2]. Набор таких компетенций и навыком 
должен быть заранее определён лидером ко-
манды ещё на стадии планирования в зависимо-
сти от целей и задач, стоящих перед организа-
цией и командой. Учёт данного фактора позволит 
избежать значительного количества потерь, в том 
числе, финансовых, по причине несоответствия 
набора компетенций у каждого из членов ко-
манды стоящим перед ними задачам. 

Участники высокоэффективных команд, как пра-
вило, имеют множественные и взаимодополняю-
щие навыки с акцентом на более расширенные 
цели или задачи, которые влияют на организаци-
онный рост, прибыльность, конкурентоспособ-
ность компании. 

1. Высокая степень планирования и организа-
ции эффективных деловых встреч. 

Проводимые встречи в высокоэффективной ко-
манде отличает тщательное планирование, высо-
кая степень организации с акцентом на факторы, 
которые обеспечивают повышение общей произ-
водительности команды и компании в целом [3]. 
Каждая рабочая встреча должно быть тщательно 
спланирована и организована, так как от этого за-
висит степень её полезности. Каждый член ко-
манды в процессе деловых совещаний не выпол-
няет свои прямые должностные обязанности, за-
фиксированные в трудовом договоре, должност-
ной инструкции и других локальных нормативных 
актах. 

Таким образом, эти потери должны быть, как ми-
нимум, компенсированы пользой от проведения 
собраний коллектива команды, а в идеальном со-
стоянии – многократно превосходить их. Это ста-
новится возможным только при условии скрупу-
лёзной подготовки к проведению таких встреч. 
Задача лидера команды – организовать этот про-
цесс на должном уровне. 

2. Чёткое распределение командных ролей. 

Участники высокоэффективной команды имеют 
ясность своих ролей, а также обязанностей дру-
гих членов команды. Они обладают сознанием 
собственных обязанностей и меры возлагаемой 
ответственности, степени взаимозависимости 
каждого члена группы для реализации миссии 
или целей организации. Каждая командная роль 
должны быть заранее определена и подбор чле-
нов команды, в первую очередь, зависит именно 
от будущей командной роли вменяемой конкрет-
ному сотруднику. 

В высокоэффективной команде участники несут 
индивидуальную и совместную ответственность 
за выполнение общих целей и командных задач, 
признают коллективную ответственность за ре-
зультаты команды. В этом заключается одно из 
главных отличий команды от рабочей группы, так 
как коллективная ответственность служит допол-
нительным инструментом сплочения коллектива 
единомышленников. Однако стоит участь, что в 
случае регулярного недостижения запланирован-
ных результатов, этот аспект может наоборот 

привести к ухудшению внутреннего климата ко-
манды. Члены команды потеряют доверию друг к 
другу и будут подвержены паттерну переклады-
вания вины на другое лицо и избегания личной 
ответственности. Коллективная ответственность 
при таком развитии событий начнёт резко терять 
свою актуальность. 

Задача лидера – грамотно спланировать пере-
чень командных ролей, учесть этот аспект при 
подборе членов будущей команды, а затем – 
чётко закрепить за каждым сотрудником опти-
мальную для него роль. В дальнейшем, необхо-
димо организовать получение обратной связи и, 
по необходимости, корректировать распределе-
ние ролей и соответствующих обязанностей. 

3. Признание инноваций, обеспечение продук-
тивных результатов работы. 

Участники высокоэффективной команды явля-
ются более продуктивными и квалифицирован-
ными в продвижении инновационных передовых 
методов на рабочих местах, в осуществлении ре-
форм и достижении рекордных показателей, 
оценке производительности на предмет эффек-
тивности командных процессов и качества ре-
зультатов 

4. Компетентный руководящий состав. 

Действия руководителей (лидеров) высокоэф-
фективной команды имеют решающее значение в 
создании стратегических рамок и определении 
курса действий для участников команды, обеспе-
чивают формулирование целей и расстановку 
приоритетов  

Помимо назначенного руководителя, командооб-
разующие мероприятия обеспечивают выявле-
ние в команде неформальных лидеров, способ-
ствующих вести за собой участников, обучают 
приёмам лидерства в обеспечение продвижения 
миссии и целей компании. 

5. Предоставление максимальных возможно-
стей для личностного развития участникам ко-
манды. 

Каждый член команды работает в направлении 
достижения наилучших результатов, демонстри-
руя исключительную производительность, что, в 
свою очередь, способствует реализации миссии и 
целей компании. 

С помощью мероприятий командообразования 
участники команды имеют возможность личного и 
профессионального развития посредством про-
ведения эмпирического обучения, участия в про-
ектных заданиях, коучингах, командных ретритах 
[4]. 

6. Непрерывное совершенствование команд-
ной работы. 

Участники высокоэффективной команды рабо-
тают совместно, чтобы обнаружить новые спо-
собы улучшения качества работы, принципы и 
практики для достижения повышенных показате-
лей производительности в работе. 



233 

 

При этом ясность методов и приёмов обеспечи-
вает наличие следующих показателей: 

●  установление порядка принятия решений 
внутри команды; 

●  поощрение творческого, инновационного ре-
шения командных проблем; 

●  определение рабочих стандартов и правил, 
которые соответствуют отраслевым стандартам; 

●  уделение особого внимания методам прове-
дения командных совещаний для обеспечения 
конструктивного диалога и координации между 
участниками команды; 

●  регламентация рабочих процессов от началь-
ной стадии до конечной в обеспечение неукосни-
тельного выполнения поставленных задач. 

Процесс формирования высокоэффективной ко-
мандной культуры и развития высокоэффектив-
ных команд осуществляется при условии прохож-
дения следующих этапов: 

●  создание мотивирующих и амбициозных це-
лей, связанных с производительностью труда 
членов команды, особенно, когда участники 
имеют высокую мотивацию в достижении положи-
тельных результатов; 

●  развитие личных лидерских качеств и поощре-
ние индивидуальной инициативы; 

●  наём совместимых талантов, имеющих реша-
ющее комбинирование навыков и способностей; 

●  придание важного значения требованиям обу-
чения и развития членов команды с целью выяв-
ления инновационных методов и новых подходов 
в работе для достижения целей команды. 

Высокоэффективные команды, усиленные мето-
дами командообразования, являются продолже-
нием обычных команд с недостаточным коэффи-
циентом эффективности и имеют более высокое 
чувство приверженности целям или взаимной 
цели, которая определяет существование всей 
командной структуры и компании, в целом, обес-
печивают осознание участниками ролевых ожи-
даний, взаимной ответственности. 

На основании изложенного, следует отметить, 
что командообразование по праву считается эф-
фективным инструментом в укреплении и повы-
шении конкурентоспособности компаний, что при-
водит к увеличению основных экономических по-
казателей деятельности организации в том числе 
её эффективности. 
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«В связи с беспрецедентными темпами техноло-
гических изменений и распространением цифро-
вых финансовых услуг изменилась и глобальная 
финансовая система. Появилась необходимость 
повышения финансовой грамотности населения. 
Стала очевидным необходимость улучшения фи-
нансового поведения в разных возрастных груп-
пах посредством современных образовательных 
программ.  

Вместе с тем, компоненты обновления знаний в 
части прогноза финансовой грамотности должны 
включать знания и о цифровых технологиях в том 
числе» [3, с. 75]. 

На сегодняшний день под «финансовой грамот-
ностью понимают, с одной стороны, способность 
человека участвовать в экономической жизни об-
щества на основе финансовых знаний и навыков. 
С другой стороны, «финансовая грамотность» яв-
ляется элементом финансовой и экономическая 
культуры, характеризующая финансовое поведе-
ние каждого отдельного человека»[7, с. 39–40]. 

Речь идет не только об автоматизации, но и об 
изменении бизнес-модели и стратегии. Поэтому 
сейчас важно развивать электронные сервисы в 
государственном секторе, внедрять цифровые 
технологии на уровне отдельной компании, повы-
шать финансовую грамотность современного 
гражданина. 

Успех развития цифровой экономики зависит от 
того, насколько стремительно коммерческие ком-
пании и органы государственной власти движутся 
к цифровому будущему, и все это влияет на фи-
нансовую грамотность населения, которую выше-
перечисленные могут повышать за счет различ-
ных инструментов, представленных на рынке.  

Следует отметить, что знание финансов также 
необходимо для всех возрастных категорий. Для 
детей финансовая грамотность закладывает 
навыки планирования бюджета, которые они бу-
дут применять позже в жизни, и обеспечивает 
безопасность в сфере финансовых услуг. Финан-
совая грамотность позволяет молодым людям 
эффективно планировать ресурсы и управлять 
ими, чтобы избежать проблем, связанных с негра-
мотным использованием кредитных услуг. Взрос-
лому поколению высокий уровень финансовой 
грамотности позволяет делать выбор в пользу ин-
вестирования своих средств и диверсификации 
своего капитала с целью избежания рисков по-
тери благополучия уже в нетрудоспособном воз-
расте. 

Необходимо учитывать, что приоритетным 
направлением государственной политики явля-
ется разработка программ и мероприятий по по-
вышению финансовой грамотности населения в 
условиях цифровой трансформации. Цифровая 
трансформация требует усилий со стороны не 
только государства, но и бизнеса, а также 
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общества, которое включает в себя не только тру-
доспособное население, но и пенсионеров с несо-
вершеннолетними детьми. Это связанно с тем, 
что эти категории населения являются самыми 
уязвимыми в обществе. Для избежания преце-
дентов мошенничества необходимо безотлага-
тельно информировать население о прогрессиру-
ющей цифровой трансформации и безопасном 
использовании персональных данных. Следует 
отметить, что новейшие цифровые технологии 
способствуют развитию новых рисков и новых 
угроз, активизации киберпреступности, применя-
ющей современные инструменты и механизмы, а 
также, использующей в своих целях низкую фи-
нансовую грамотность населения, которое под-
вергается опасности потери средств с имею-
щихся банковских счетов. 

Одной из важнейших задач государства является 
необходимость предоставления возможности 
населению предпенсионного возраста создать 
«подушку безопасности» на тот период времени 
или случай, когда они перестанут получать еже-
месячную заработную плату. Одним из таких ин-
струментов является налоговый вычет за покупку 
акций на индивидуальный инвестиционный счет.  

Активное использование цифровых технологий в 
современной жизни трансформирует особенно-
сти товарно-денежных отношений. В современ-
ных условиях покупки в большинстве случаев 
осуществляются безналичным расчетом: пласти-
ковыми картами, гаджетами – смартфонами, ум-
ными часами, браслетами и т.д.; тем самым, но-
вые финансовые инструменты и механизмы де-
нежных форм, в том числе, криптовалюты появ-
ляются на рынке, что, в свою очередь, требует до-
полнительных знаний и навыков от общества [6, 
с. 51].  

Безусловно, с точки зрения учета расходов, циф-
ровизация предоставляет возможность населе-
нию отслеживать свои покупки, совершать авто-
матический подсчет затрат за любой временной 
промежуток, а также, исключает возможность по-
тери им наличных средств. 

«Риск потери личных финансов снизится по мере 
того, как граждане начнут изучать и применять 
финансовые знания на практике. Эти меры помо-
гут укрепить доверие к властям и местному само-
управлению, финансовой и банковской систем, 
общественных организаций, улучшить благосо-
стояние населения и укрепить национальную без-
опасности страны» [2, с. 65]. 

Проанализировав Стратегию развития финансо-
вого рынка Российской Федерации на период до 
2030 года, следует выделить сильные стороны 
внедрения цифровых финансовых услуг:  

–  рост доступности финансовых услуг населе-
ния;  

–  скорость совершения трансакции; 

–  оптимизация сотрудничества между постав-
щиками-потребителями;  

–  масштабирование организаций, предоставля-
ющих финансовые услуги.  

Также, следует выделить слабые стороны финан-
сового поведения различных групп населения:  

–  завышенные требования государственной 
поддержки в следствии увеличения финансовых 
рисков и потерь домохозяйств;  

–  отсутствие навыков обеспечения собственной 
финансовой стабильности домохозяйствами в 
принятии решений, направленных на стабилиза-
цию бюджета;  

–  некомпетентность в области финансовых 
рынков у домохозяйств. 

Таким образом, требуются разработки при реали-
зации мероприятий по повышению финансовой 
культуры граждан, а именно, разработка систем-
ного государственного подхода по повышению 
финансовой грамотности различных слоев насе-
ления, по защите прав потребителей различных 
финансовых услуг.  

Во избежание рисков и минимизации потерь, на 
наш взгляд, следует аккумулировать знания в 
сфере финансовой грамотности населения. Сле-
дует отметить, «что низкий уровень знаний имеет 
негативные последствия не только для потреби-
телей финансовых услуг, но и для государства, а 
также – для частного сектора и общества. По-
этому борьба с невежеством в этой области 
важна как для отдельного человека, так и для гос-
ударства, в целом» [5, с. 201]. 

Формирование финансовой культуры населения 
стало одним из стратегических приоритетов мно-
гих стран. Эти вопросы имеют большое значение, 
поскольку они неразрывно связаны с проблемой 
защиты прав и законных интересов потребителей 
финансовых услуг. Для Российской Федерации 
увеличение числа людей, владеющих таким поня-
тием, как «финансовая грамотность», стало од-
ной из основных задач. 

Так, например, Стратегия развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 2030 
года также предусматривает увеличение финан-
совой грамотности различных групп населения 
как одну из предпосылок обеспечения конкурен-
тоспособности финансового рынка Российской 
Федерации. 

Значение финансовой грамотности возрастает в 
цифровую эпоху с расширением спектра спосо-
бов воздействия на людей и социальные про-
цессы с помощью информации.  

В цифровой экономике информационные каналы 
становятся доступнее и ежедневно множатся, 
охватывая все больше и больше людей, в том 
числе, с самыми низкими доходами. Эта тенден-
ция имеет как положительные, так и отрицатель-
ные последствия: долговая нагрузка неплатеже-
способного населения и доступ к помощи со сто-
роны государства и институтов гражданского об-
щества в сложной финансовой ситуации сейчас 
тесно связана с цифровой и информационной со-
ставляющей.  
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«Постоянные изменения, происходящие в совре-
менном мире, затрагивают не только финансовую 
среду, но практически – все сферы жизни. Циф-
ровая экономика пронизывает все сферы соци-
ально-экономического развития страны. Без-
условно, сегодня сложно представить себе жизнь 
без технологий цифровой экономики» [4, с. 98]. 

На наш взгляд, повышение финансовой грамот-
ности гарантирует повышение уровня жизни и 
уверенности в завтрашнем дне каждого гражда-
нина, а также гарантирует стабильность и процве-
тание экономики и государства в целом. С ростом 
уровня благополучия населения пропорцио-
нально растет покупательская способность каж-
дого гражданина в отдельности, что позволяет 
развивать экономику на микроуровне и расши-
рять количество оказываемых услуг.  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 
что с целью эффективного повышения уровня 
финансовой грамотности граждан и населения, в 
целом, необходимо провести анализ, обмен 

опытом с зарубежными коллегами, организовать 
распространение и внедрение лучших практик как 
в отдельных пилотных проектах, так и на уровне 
страны, в целом, используя при этом опыт и ин-
новации зарубежных стран, адаптируя его с уче-
том особенностей страны внедрения. 

Для реализации необходимых мероприятий 
нужно способствовать появлению у населения та-
ких навыков, как способность перманентно 
учиться, готовность постоянно приобретать но-
вые знания в соответствии с новыми появляющи-
мися технологиями и безостановочным иннова-
ционным прогрессом. Это – ключевой фактор 
успеха, профессионального роста в современном 
цифровом мире.  

Масштабность и многоаспектность направлений 
развития цифровой экономики требуют систем-
ного подхода и осмысления, а повышение уровня 
финансовой грамотности населения требует эмо-
циональной подготовки граждан к получению но-
вой информации и адаптации к новым реалиям. 
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Аннотация. В статье представлена классификация 

существующих концепций эффективности примени-

тельно к сфере гуманитарных услуг. Выявлены недо-

статки традиционных ресурсно- и ценностно-ориен-

тированных концепций. Сформулировано предпо-

ложение о том, что оценку эффективности сферы гу-

манитарных услуг следует выполнять с учетом ис-

пользования функционала данной сферы на основе 

концепций, ориентированных на долгосрочное 

устойчивое развитие. Сфера гуманитарных услуг, 

обеспечивая расширенное воспроизводство челове-

ческого потенциала, создает необходимые условия 

для межпоколенческой устойчивости благосостоя-

ния. Основываясь на выявленной специфике взаи-

мообусловленности процессов воспроизводства че-

ловеческого потенциала и развития сферы гумани-

тарных услуг, в статье определены базовые характе-

ристики системы управления данной сферой. 
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Annotation. The article presents a classification of ex-

isting concepts of efficiency in relation to the sphere of 

humanitarian services. The shortcomings of traditional 
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effectiveness of the sphere of humanitarian services 
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последние двадцать лет научное внимание 
к вопросам оценки эффективности сферы 

гуманитарных услуг заметно выросло вместе с 
осознанием ее особой роли в сохранении и раз-
витии человеческого потенциала, которое, в 
связи с принятием гуманистической парадигмы 
общественного прогресса, стало рассматри-
ваться в качестве главного компонента стратеги-
ческого целеполагания. При этом традиционные 
подходы к оценке эффективности данной сферы 
подвергаются вполне обоснованной критике, по-
скольку, будучи основанными на макроэкономи-
ческих показателях (отраслевой ВДС, ВРП и др.), 
они могут приводить к ошибочным выводам и 
принятию неправильных политических решений 
[1, с. 11]. 

В настоящей статье мы используем, принятое 
нами ранее [2], деление сферы услуг на три 

сектора: гуманитарный, социальный и сектор про-
изводственных услуг.  

Сектор гуманитарных услуг находится в экономи-
ческих границах видов экономической деятельно-
сти, соответствующих разделам P–R ОКВЭД-2: 
«Образование», «Деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг», «Деятель-
ность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений», и оказывает в силу своей 
специфики непосредственное влияние на воспро-
изводство человеческого потенциала. В 2018–
2022 гг. доля сферы гуманитарных услуг в ВДС 
экономики России составляла, в среднем, 7,8 %, 
в ВДС третичного сектора – 12,9 %. 

Анализ отечественных и зарубежных тематиче-
ских исследований, посвященных проблемам 
оценки эффективности в экономике в целом и в 
сфере услуг в частности, показал, что имеющиеся 

В 
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концепции эффективности могут быть классифи-
цированы:  

1) на ресурсно-ориентированные, в которых кри-
терий эффективности формулируется в терминах 
достижения оптимального использования ресур-
сов в производстве;  

2) ценностно-ориентированные, основанные на 
аллокативной эффективности с приоритезацией 
ценностей развития общества и с акцентом на ре-
зультаты, достигнутые для конечных пользовате-
лей (стейкхолдеров) – услугополучателей, рабо-
тодателей, органов публичной власти, местного 
сообщества и общества в целом [3];  

3) ориентированные на долгосрочное устойчи-
вое развитие социально-экономических систем с 
достижением динамической эффективности, 
главной идеей которой является обеспечение ро-
ста благосостояния общества не только за счет 
поиска способов наилучшего размещения уже 
имеющихся ресурсов, но и за счет обнаружения и 
создания новых дополнительных ресурсов. 

В рамках ресурсно-ориентированного подхода, 
исчисляются традиционные показатели эконо-
мичности и производительности как на макро-
уровне при статистическом наблюдении за эконо-
микой, в целом, в разрезе регионов, отраслей, так 
и на микроуровне, где основным индикатором де-
ятельности организаций выступает рентабель-
ность – отношение прибыли (чистой, операцион-
ной и др.) к какому-либо ресурсу организации (вы-
ручке от продаж, активам, инвестициям, капи-
талу, себестоимости продукции, численности 
персонала и др.).  

В специальной литературе неоднократно стави-
лись под сомнение традиционные показатели эф-
фективности, применяемые в сфере услуг, кон-
цептуально предназначенные для анализа мас-
сового производства, не учитывающие косвенных 
эффектов, а также, из-за их ориентации на реше-
ние краткосрочных проблем и игнорирования 
долгосрочных [4].  

В отечественных исследованиях ценностно-ори-
ентированный подход нашел свое выражение в 
разработке концепции социально-экономической 
эффективности как совокупности экономиче-
ских и социальных результатов, достигаемых при 
данном объеме используемых ресурсов или за-
трат. Применительно к сфере услуг, социально-
экономическая эффективность первоначально 
трактовалась как алгебраическая сумма прямого 
и косвенного экономического эффекта. Впослед-
ствии, подход стал более адекватным, учитываю-
щим многомерность и многоаспектность данного 
вида эффективности, с акцентом не только и 
даже не столько на экономические аспекты, 
сколько на гуманитарные, политические, психоло-
гические и другие социальные компоненты. 

Дальнейшее развитие концепции социально-эко-
номической эффективности сферы услуг полу-
чило в рамках стейкхолдерского подхода к управ-
лению данной сферой, в основу которого была 
положена идея оптимизации взаимоотношений 

участвующих сторон (стейкхолдеров). Эффектив-
ность стали оценивать с учетом степени гармони-
зации отношений основных групп стейкхолдеров, 
получаемую при достижении взаимной согласо-
ванности их целей и результатов со стратегиче-
скими целями развития отраслей сферы услуг. 

У концепций эффективности, сформулированных 
на основании ресурсно- и ценностно-ориентиро-
ванных подходов, имеется общая характерная 
особенность и одновременно существенный не-
достаток, который заключается в том, что все они 
отвечают статическому пониманию эффективно-
сти – в смысле рационального управления уже 
данными ресурсами.  

Длительное доминирование в экономической 
науке статической точки зрения на эффектив-
ность привело к тому, что проблема распределе-
ния ресурсов оказалась отделенной от проблемы 
их воспроизводства [5, с. 1–9]. В этой связи, пред-
лагается перейти к понятию динамической эф-
фективности, сформулированному австрийской 
экономической школой, сущность которой, в отли-
чие от статической эффективности, проявляется 
в обнаружении и создании новых ресурсов всех 
видов, необходимых для долгосрочного разви-
тия. Применительно к динамической эффектив-
ности критерий Парето-оптимальности формули-
руется в терминах межпоколенческого распреде-
ления благосостояния – такого его типа, при кото-
ром нельзя улучшить благосостояние одного по-
коления людей, не ухудшив благосостояние дру-
гого поколения. 

Первоначально, динамическая эффективность на 
макроэкономическом уровне рассматривалась в 
связи с проблемой перенакопления капитала – 
увеличения его размеров сверх предписывае-
мого «золотым правилом накопления», сокраща-
ющего благосостояние всех поколений – и ны-
нешних, и будущих.  

В последующем, масштабирование данной про-
блемы на все ресурсы, вовлекаемые в экономи-
ческий  оборот (человеческий, социальный, при-
родный капитал), нашло выражение в концепции 
устойчивого развития (англ. sustainable 
development). По своему содержанию, данная 
концепция является концентрированным выраже-
нием результатов широкого круга научных иссле-
дований – философских, социологических, есте-
ственнонаучных, политологических, экономиче-
ских, экологических, касающихся устойчивого 
развития сложных систем, эволюции и самоорга-
низации биосферы, смысла и качества жизни лю-
дей, межпоколенческого трансфера благосостоя-
ния.  

Динамическое понимание эффективности обра-
зует основу нового методологического подхода к 
ее оценке, ориентированного на долгосрочное 
устойчивое развитие социально-экономических 
систем. В связи с этим, концепция социально-эко-
номической эффективности приобретает допол-
нительный содержательный критерий, связанный 
с необходимостью обеспечения устойчивости 
благосостояния в межпоколенческом аспекте – 
устойчивости, которая, в свою очередь, зависит 
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от способности текущего поколения передавать 
будущим поколениям накопленные активы (при-
родные, физические, человеческие, социаль-
ные), имеющие значение для человеческого раз-
вития.  

Необходимым условием устойчивого развития 
социально-экономических систем является рас-
ширенное воспроизводство человеческого потен-
циала, «ответственность» за которое возлагается 
по большей части на сферу гуманитарных услуг. 
Как отмечают С.Н. Бобылев, Л.М. Григорьев, в па-
радигме устойчивого развития роль реализации 
человеческого потенциала объективно более 
важна, нежели устойчивость планетарного эконо-
мического роста с учетом сохранения природных 
факторов существования человеческого обще-
ства (экология, климат и пр.) [6, с. 4]. 

Расширенное воспроизводство человеческого 
потенциала означает полноценное развитие че-
ловека. Оно проявляется в существенном улуч-
шении здоровья, повышении продолжительности 
жизни населения, появлении новых профессий, 
новых форм занятости, прежде всего, в иннова-
ционной сфере, расширении практики обще-
ственного участия в управлении на региональном 
и муниципальном уровнях и т.п.  

Таким образом, в ходе расширенного воспроиз-
водства человеческого потенциала происходит 
его накопление и всестороннее развитие. 

Воспроизводственный цикл применительно к че-
ловеческим ресурсам принято делить на две ос-
новные стадии: накопление человеческого потен-
циала и его использование. При этом специфика 
данных процессов заключается в том, что они 
прямо взаимообусловлены деятельностью 
сферы гуманитарных услуг, а именно:  

а) накопление человеческого потенциала проис-
ходит в результате удовлетворения гуманитар-
ных, интеллектуальных, социально-культурных и 
экологических потребностей человека за счет 
предоставления соответствующих услуг;  

б) в процессе оказания гуманитарных услуг (об-
разование, здравоохранение, социальное обес-
печение, культура, физическая культура и спорт) 
происходит одновременно и потребление услуг 
(реализация потребительской функции чело-
века), и накопление человеческого потенциала, 
причем отделить одно от другого не представля-
ется возможным;  

в) в процессе использования человеческого по-
тенциала происходит реализация производст-

венной и социальной функции человека; реализа-
ция производственной функции обеспечивает до-
ходы и средства, а социальной – социальную 
устойчивость (безопасность, права и возможно-
сти, общественное участие в управлении), необ-
ходимые в качестве базовых (общих) условий для 
воспроизводства человеческого потенциала;  

г)  расширенное воспроизводство человеческого 
потенциала достигается за счет привлечения ин-
вестиций в инфраструктуру и инновационное раз-
витие гуманитарной сферы услуг, причем более 
качественные и длительные инвестиции прино-
сят более высокий и более долговременный эф-
фект. 

С учетом перечисленных аспектов системы 
управления сферой гуманитарных услуг, должны 
получить, как мы полагаем, следующие основные 
характеристики:  

1) стратегическую цель развития гуманитарной 
сферы услуг следует направлять на обеспечение 
расширенного воспроизводства человеческого 
потенциала – достижение качественных характе-
ристик населения, релевантных объективным по-
требностям социально-экономического развития 
в настоящее время и в будущем; 

2) качественный рост человеческого потенциала 
во многом зависит от повышения эффективности 
управления сферой услуг, применения современ-
ного инструментария государственного и муници-
пального менеджмента, в том числе процедур со-
гласования интересов основных стейкхолдеров;  

3) поскольку развитие сферы гуманитарных 
услуг определяется комплексом условий – фи-
нансовых, инфраструктурных, управленческих и 
институциональных, постольку от обеспечения их 
оптимальной комплементарности зависит сте-
пень достижения стратегической цели и эффек-
тивность развития данной сферы; 

4) развитие сферы гуманитарных услуг пред-
ставляет собой общегосударственную задачу, ре-
шаемую совместными усилиями всех уровней 
публичной власти (федеральной, региональной, 
муниципальной).  

При этом деятельность федерального центра 
должна быть направлена, прежде всего, на вы-
равнивание инфраструктурного обеспечения ока-
зания гуманитарных услуг в регионах и его разви-
тие на базе передовых технологий. 

 
Литература: 

1. Стиглиц Д. Неверно оценивая нашу жизнь: 
Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии 
по измерению эффективности экономики и соци-
ального прогресса / Д. Стиглиц, А. Сен, Ж.-П. Фи-
тусси; Пер. с англ. И. Кушнаревой; Науч. ред. пе-
ревода Т. Дробышевская. М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2016.  

 Literature: 

1. Stiglitz D. Misjudging Our Lives: Why Doesn't 
GDP Make Sense? Report of the Commission on 
Measuring the Efficiency of the Economy and Social 
Progress / D. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi; Transl. 
with English by I. Kushnareva; Scientific. ed. trans-
lated by T. Drobyshevskaya. M. : Izd-vo Instituta Gai-
dar, 2016.  



241 

 

2. Золотарчук А.В. Оценка влияния сферы услуг 
на воспроизводство человеческого потенциала / 
А.В. Золотарчук, В.В. Золотарчук // Вестник Тихо-
океанского государственного университета. 2021. 
№ 2(61). С. 113–122. 

3. Kupriyanova V. Efficiency of Universities: Drivers, 
Enablers and Limitations. In: Curaj A., Deca L., 
Pricopie R. (eds) European Higher Education Area: 
The Impact of Past and Future Policies / V. Kupri-
yanova, T. Estermann, N. Sabic. Springer, Cham. 
2018. P. 603–618. 

4. Delaunay J.-C. Services in Economic Thought : 
Three Centuries of Debate / J.-C. Delaunay, J. Ga-
drey. Kluwer, Dordrecht, 1992. 

5. Сото Х.У. де. Социально-экономическая тео-
рия динамической эффективности / Х.У. де Сото ; 
Пер. с англ. В. Кошкина; Под ред. А. Куряева. Че-
лябинск : Социум, 2011. 409 с. 

6. Доклад о человеческом развитии в Россий-
ской Федерации за 2016 год. Цели устойчивого 
развития ООН и Россия / Под ред. С.Н. Бобылева, 
Л.М. Григорьева. М. : Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации, 2016. 
298 с. 

2. Zolotarchuk A.V. Assessment of the impact of the 
sphere of services on the reproduction of human po-
tential / A.V. Zolotarchuk, V.V. Zolotarchuk // Vestnik 
Pacifica gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 2 
(61). P. 113–122.  

3. Kupriyanova V. Efficiency of Universities: Drivers, 
Enablers and Limitations. In: Curaj A., Deca L., 
Pricopie R. (eds) European Higher Education Area: 
The Impact of Past and Future Policies / V. Kupri-
yanova, T. Estermann, N. Sabic. Springer, Cham. 
2018. P. 603–618. 

4. Delaunay J.-C. Services in Economic Thought : 
Three Centuries of Debate / J.-C. Delaunay, J. Ga-
drey. Kluwer, Dordrecht, 1992. 

5. Soto H.W. de. Socio-economic theory of dynamic 
efficiency / H. W. de Soto; Trans. from the English by 
V. Koshkin; Ed. by A. Kuryaev. Chelyabinsk : So-
cium, 2011. 409 p.  

6. Human Development Report 2016 in the Russian 
Federation. Goals of sustainable development of the 
United Nations and Russia / Ed. by S.N. Bobyleva, 
L.M. Grigoriev. M. : Analytical Center for the Govern-
ment of the Russian Federation, 2016. 298 p. 

  



242 

 

УДК 332.01+65.011.42 
DOI 10.23672/SAE.2023.36.69.003 
 
Зубарев Никита Юрьевич  
аспирант кафедры экономики, 
Самарский университет имени Королева  
zubarev.ny@ssau.ru  
 
 
Развейкина Надежда Андреевна 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
заведующая кафедрой  
социальных систем и права,  
Самарский университет имени Королева  
razveykina@ssau.ru  
 
Шиханова Елена Геннадьевна  
кандидат педагогических наук,  
доцент,  
доцент кафедры  
социальных систем и права,  
Самарский университет имени Королева  
shikhanova.eg@ssau.ru 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  

КОММЕРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 
 

   
 
 
Nikita Yu. Zubarev  
Postgraduate Student  
of the Department of Economics, 
Samara University named after Korolev 
zubarev.ny@ssau.ru  
 
Nadezhda A. Razveykina  
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor,  
Head of Department  
Social Systems and Law Department, 
Samara University named after Korolev 
razveykina@ssau.ru  
 
Elena G. Shikhanova  
Candidate of Pedagogical Sciences,  
Associate Professor,  
Associate Professor of the Department 
social systems and law, 
Samara University named after Korolev 
shikhanova.eg@ssau.ru 
 

METHODOLOGY FOR ASSESSING  

THE COMMERCIAL POTENTIAL  
OF THE INTELLECTUAL PRODUCTS  
AT THE UNIVERSITY 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящем исследовании рассматри-

ваются методы оценки коммерческого потенциала 

результатов интеллектуальной деятельности в обра-

зовательной организации. В статье представлено 

разграничение оценки интеллектуальной собствен-

ности и коммерческого потенциала результатов ин-

теллектуальной деятельности, проанализированы 

существующие подходы и методы оценки коммер-

ческого потенциала с точки зрения их применимо-

сти в вузе, обоснована авторская интегративная ме-

тодика оценки результатов интеллектуальной дея-

тельности на основе многокритериальной модели. 
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Annotation. This study discusses methods for assessing 

the commercial potential of the results of intellectual 

activity in an educational organization. In the article dis-

tinction between the assessment of intellectual prop-

erty and the commercial potential of the results of in-

tellectual activity is presented, the existing approaches 
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are analyzed from the point of view of their applicability 

at the university, the author's integrative methodology 
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on a multi-criteria model is substantiated. 
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овременные тенденции развития общества 
диктуют университетам необходимость реа-

гировать на большие вызовы в экономике, про-
мышленности и научно-технологической сфере 
[1, 2]. Отвечая на вызовы, университеты изме-
няют организацию своей научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности с учетом 
приоритетов и принципов, обозначенных в Стра-
тегии научно-технологического развития страны 
(далее – СНТР) [1]. Перед вузами ставится за-
дача сформировать эффективную современную 

систему управления в области науки, технологий 
и инноваций, обеспечивающую эффективность 
капиталовложений в указанную сферу, результа-
тивности и востребованности исследований и 
разработок (пп. «г» п. 29 СНТР). Так, инструмент 
оценки коммерческого потенциала результатов 
интеллектуальной деятельности, являющийся 
новым для практики образовательных и научных 
организаций, стал актуальным и востребованным 
в повседневном управлении.  

С 
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В настоящее время разработано достаточное ко-
личество методов оценки готовности научных ис-
следований и разработок к коммерциализации. 
Классификация методов оценки, их преимуще-
ства и недостатки представлены в работе Р.Р. Аб-
лаева, А.А. Митуса, И.А. Гребешковой, В.В. Хлеб-
никовой, А.П. Полякова [3, С. 449–450].  

На основе проведенного анализа авторами раз-
работан и обоснован собственный механизм от-
бора научно-исследовательских проектов уни-
верситета в зависимости от уровня их коммерче-
ского потенциала. Однако, на наш взгляд, пред-
ложенный ими механизм, как и все, проанализи-
рованные авторами, методы, требует специаль-
ных знаний от лиц, применяющих инструмент, а 
алгоритм применения достаточно сложен.  

В то время как вузы часто сталкиваются с пробле-
мой отсутствия или дефицита компетентных кад-
ров в сфере управления инновациями и интел-
лектуальной собственностью, что ставит задачу 
создания такого инструмента оценки коммерче-
ского потенциала результата интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД), который будет поня-
тен и доступен для использования широкому 
кругу лиц, включая самих авторов РИД.  

Авторы статьи полагают, что наличие собствен-
ной методики оценки коммерческого потенциала 
результатов интеллектуальной деятельности с 
учетом отраслевой принадлежности научно-об-
разовательной организации является залогом 
эффективной системы управления инновациями 
и интеллектуальной собственностью, так как поз-
волит решить ряд задач: 

–  инвентаризации инновационных технических 
решений, находящихся в разработке сотрудни-
ками и студентами университета;  

–  оптимизации механизма коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности, со-
здаваемых на базе университета;  

–  поддержки мотивации к научно-исследова-
тельской и изобретательской деятельности;  

–  обоснования принятия управленческих реше-
ний финансовой поддержки дальнейшей разра-
ботки результатов интеллектуальной деятельно-
сти;  

–  создания и постоянной актуализации инфор-
мационной базы перспективных научных разра-
боток университета.  

Цель данной статьи состоит в описании и обосно-
вании разработанной методики оценки коммерче-
ского потенциала результатов интеллектуальной 
деятельности в вузе как инструмента принятия 
управленческих решений по целесообразности 
капиталовложений в научные исследования и 
разработки.  

Научная новизна, представленного в статье ис-
следования, заключается в разработке интегра-
тивной методики оценки коммерческого потенци-
ала результатов интеллектуальной деятельности 
с одновременным включением научно-

технических, экономических, финансовых, марке-
тинговых и правовых критериев на основе много-
критериальной модели (MCDM – англ. Multiple 
Criteria Decision Making) с применением эксперт-
ных оценок.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

–  конкретизировать сущность оценки коммерче-
ского потенциала РИД, разграничив его с оценкой 
интеллектуальной собственности;  

–  проанализировать существующие подходы и 
методы оценки коммерческого потенциала ре-
зультатов интеллектуальной деятельности с 
точки зрения их применимости в вузе;  

–  определить критерии оценки коммерческого 
потенциала РИД;  

–  описать алгоритм применения методики 
оценки коммерческого потенциала результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Для начала, стоит конкретизировать терминоло-
гический аппарат, а именно, определить, что в 
ходе настоящего исследования будет пониматься 
под оценкой коммерческого потенциала резуль-
тата интеллектуальной деятельности, и чем она 
отличается от оценки интеллектуальной соб-
ственности. Отметим, что авторами осознанно 
используется конструкция «результаты интеллек-
туальной деятельности», так как потенциально 
коммерциализируемыми в вузе могут быть не 
только технические решения, но и программы 
ЭВМ, базы данных, а также, другие объекты, по-
именованные в ст. 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [4]. 

Методика оценки коммерческого потенциала ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 
направлена на оценку возможности коммерциа-
лизации научно-технических разработок, иннова-
ционных продуктов и прогнозирование потенци-
альных доходов от их успешной коммерциализа-
ции, в то время как оценка интеллектуальной соб-
ственности охватывает широкий спектр других за-
дач, таких как оценку стоимости прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, оценку 
объектов интеллектуальной собственности в це-
лях бухгалтерского учета или внесения вклада в 
уставный капитал, управления исключительными 
правами и их защиту.  

Потенциал оценки результатов интеллектуаль-
ной деятельности исследуется отечественными 
(Л.А. Новоселова, О.С. Гринь [5]; Е.В. Булатов [6]; 
Х.А. Мамаджанов, О.В. Перепечко [7], А.Ф. Григо-
рьева, В.И. Фахрутдинова [8] и др.); и зарубеж-
ными учеными [9] уже не одно десятилетие. Ав-
торы указывают на важность понимания связи, 
существующей между коммерческим потенциа-
лом и интеллектуальной собственностью в про-
цессе создания и монетизации инновационных 
продуктов. Отмечается, что методики оценки ком-
мерческого потенциала, такие как «остаточная 
стоимость», «метод сопоставимых продаж» и 
«дисконтированная последующая стоимость», 
могут быть использованы для оценки 
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интеллектуальной собственности. Однако оценка 
интеллектуальной собственности, помимо этих 
методик, также включает оценку экономической 
ценности исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, а также – ценно-
сти лицензионных соглашений.  

Выбор методики оценки интеллектуальной соб-
ственности включает в себя не только оценку эко-
номической ценности исключительного права, но 
и ответы на вопросы – «что оценивать», «когда 
оценивать» и «зачем оценивать» [20]. При оценке 
коммерческого потенциала подчеркивают важ-
ность учета таких факторов, как рынок, конкурен-
ция, технологический уровень и угрозы со сто-
роны замещающих технологий для определения 
реального коммерческого потенциала продукта и 
интеллектуальной собственности, связанной с 
ним.  

Суть оценки коммерческого потенциала резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в отличие 
от оценки прав на объекты интеллектуальной 
собственности, на наш взгляд, состоит в прогно-
стическом понимании значимости генерируемых 
человеком идей и создаваемых технических ре-
шений. Так, если оценка интеллектуальной соб-
ственности предполагает определение реальной 
стоимости для использования готового продукта, 
то оценка коммерческого потенциала необходима 
для понимания необходимости вложения ресур-
сов для доведения инновационной идеи или 
научно-технического решения до определенной 
стадии готовности с целью последующей коммер-
циализации, т.е., решает иные задачи – в частно-
сти, технологического аудита (technology 
assessment).  

Ряд исследователей полагают [13; 14], что для 
оценки коммерческого потенциала результатов 
интеллектуальной деятельности можно исполь-
зовать классические подходы к оценке интеллек-
туальной собственности (доходный, затратный и 
рыночный). Позволим себе не согласиться с та-
кой точкой зрения, так как мы уже определили ра-
нее, что оценка коммерческого потенциала РИД 
имеет цель помочь в принятии решения о необхо-
димости вложения ресурсов для доведения раз-
работки до определенной стадии готовности к 
коммерциализации. То есть, отдельные критерии 
методов оценки интеллектуальной собственности 
могут быть использованы для оценки коммерче-
ского потенциала РИД, но не в полном объеме.  

Таким образом, методика оценки коммерческого 
потенциала результатов интеллектуальной дея-
тельности и оценки интеллектуальной собствен-
ности имеют некоторые сходства, но их различия 
заключаются в том, какие аспекты интеллектуаль-
ной деятельности они оценивают и с какой целью.  

Как уже отмечалось ранее, задача разработки ме-
тодики оценки коммерческого потенциала НИОКР 
или инновационных проектов, а также, лежащих в 
их основе РИД, не является новой. На сегодняш-
ний день существует множество различных под-
ходов и методов к ее решению [16; 17; 18; 19]. 
Вместе с тем, оценка коммерческого потенциала 
результатов интеллектуальной деятельности 

является сложной задачей, требующей комплекс-
ного подхода. При этом выбор конкретной мето-
дики оценки коммерческого потенциала РИД за-
висит от многих факторов, таких как отрасль при-
менения результата интеллектуальной деятель-
ности, его технологическая сложность и уровень 
инновативности, рыночная ситуация, потенци-
альные потребители и конкуренты на данном 
рынке.  

Одним из распространенных методов оценки ком-
мерческого потенциала является анализ рыноч-
ной готовности (CRL), т.е., изучение тенденций в 
отрасли, анализ конкурентов и потребителей, 
определение потенциального спроса на продукт и 
его ценовой уровень. Следует согласиться с ав-
торами, отмечающими в качестве недостатков 
этой методики использование в процессе оценки 
ограниченного перечня показателей, которые не 
учитывают такие важные критерии как маркетин-
говые показатели и оценка потенциального рынка 
инновационных разработок, жизненный цикл 
научных разработок, сотрудничество между 
участниками в процессе коммерциализации раз-
работок, правовые аспекты сопровождения со-
здания инноваций [3]. 

Другой подход заключается в оценке инновацион-
ного потенциала самого продукта или технологии 
как основы коммерциализации. Оценка инноваци-
онного потенциала включает в себя анализ тех-
нологических характеристик продукта, его уни-
кальности, потенциала для улучшения и расши-
рения функций (функциональный анализ). Может 
быть дополнен SWOT-анализом или методом 
сценариев (прогнозирование альтернативных пу-
тей развития инновационного продукта) ввиду не-
полноты содержания показателей, не позволяю-
щих оценить потенциальный уровень коммерциа-
лизации продукта. 

Кроме того, существуют методы, основанные на 
математических моделях и алгоритмах, которые 
требуют наличия специальных знаний для приме-
нения инструментария и не могут быть приме-
нены автором РИД, если он такими знаниями не 
обладает.  

Таким образом, оценка коммерческого потенци-
ала результата интеллектуальной деятельности 
является сложным и многоэтапным процессом, 
выбор методов и подходов к которому зависит от 
многих факторов. Однако знание существующих 
методов и особенностей их применения может 
помочь вузам в разработке и внедрении резуль-
татов интеллектуальной деятельности, лежащих 
в основе инновационных проектов, повышении 
инновационного потенциала вуза и росте конку-
рентоспособности на рынке инноваций. 

Проанализировав опыт коллег, наиболее инте-
ресным и обоснованным нам представляется ме-
тодика Р.Р. Аблаева и других [3]. Согласимся с 
авторами по поводу недостатков существующих 
методов оценки, которые сложно использовать 
для комплексной оценки коммерческого потенци-
ала результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Однако, принимая в расчет проблему субъек-
тивности и разности мнений в экспертной оценке 



245 

 

методики, предлагаемой авторами, считаем воз-
можным упростить ее посредством оптимизации 
ряда показателей для обеспечения возможности 
использования методики более широким кругом 
заинтересованных лиц.  

Изначально, определим ключевые группы крите-
риев (табл. 1):  

●  научно-технические критерии (А1-А3.1.); 

●  экономические критерии (В1-В3); 

●  финансовые критерии (С1-С3); 

●  маркетинговые критерии (D1-D3); 

●  критерий проработанности вопросов охраны 
прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности (E1). 

Таблица 1 

Методика оценки коммерческого потенциала результатов интеллектуальной деятельности в вузе 
 

 
 
Каждый критерий оценивается согласно содержа-
нию показателя и переводится в относительный 
вид по линейной пятибалльной шкале. Средний 
показатель оценки по группе критериев вычисля-
ется как среднеарифметическое всех входящих в 
группу показателей, приведённых к пятибалль-
ному виду, с учётом коэффициентов значимости.  

Научно-технические аспекты коммерческого по-
тенциала РИД оцениваются по следующим крите-
риям: 

1. Критерий А1 «Новизна продукта (услуги)». 
Оценке подлежит инновационность разработки, 
путем анализа сферы возможного применения 
инновационного продукта (услуги): 2 – новое для 
предприятия; 3 – новое для отрасли; 4 – новое 
для страны; 5 – новое для мира. 

2. Критерий А2 «Обзор аналогичных разработок 
(патентная чистота – для технических решений)». 
Оценке подлежит результат анализа аналогов на 
рынке: 1 – наличие аналогов (5 и более); 2 – нали-
чие аналогов (4 и менее); 3 – единственный ана-
лог; 4 – отсутствие аналогов в РФ; 5 – отсутствие 
аналогов на рынке.  

3. Критерий А3 «Технологический уровень готов-
ности». Оценке подлежит уровень готовности 
продукта (услуги) к реализации на рынке:                                                 
2 – идея; 3 – модель/схема; 4 – прототип про-
дукта; 5 – готовый продукт (услуга); 

4. Критерий А3.1 «Срок доработки до стадии «го-
товый продукт (услуга)» является добавочным и 
заполняется только в случае выбора в критерии 
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А3 «Технологический уровень готовности» пока-
зателей «1 – идея»; «2 – модель/схема»; «3 – про-
тотип продукта». Оценивается реальный срок, ко-
торый необходим заявителю для завершения ра-
бот по проекту и доведения идеи/мо-
дели/схемы/прототипа продукта до готового про-
дукта с целью последующего вывода на рынок:                           
1 – 5 и более лет; 2 – 4 года; 3 – 3 года; 4 – 2 года; 
5 – 1 год. Экономический аспект коммерческого 
потенциала РИД включает в себя: 

1. Критерий В1 «Себестоимость производства 
единицы продукта (услуги) / Цена реализации 
продукта (услуги)». В критерии указываются чис-
ловые значения: 

–  себестоимости производства продукта 
(услуги), которая подтверждается технико-эконо-
мическим обоснованием; 

–  цены реализации продукта (услуги). 

2. Критерий В2 «Маржинальность». Оценке под-
лежит разница между стоимостью готового про-
дукта (услуги) и себестоимостью производства 
продукта (услуги), то есть затратами на их произ-
водство. Для выбора показателя необходимо со-
отнести числовые значения, указанные заявите-
лем в п. 6.1: 1 – 20–29 %; 2 – 30–39 %; 3 – 40–49 %; 
4 – 50–59 %; 5 – более 60 %.  

3.Критерий В3 «Стоимость проекта». Оценке под-
лежит размер запрашиваемых заявителем 
средств до стадии «прототип продукта (готовый 
продукт): 1 – более 20 млн руб.; 2 – 15–20 млн 
руб.; 3 – 10–15 млн руб.; 4 – 5–10 млн руб.; 5 – до 
5 млн руб. Указанный показатель подтвержда-
ется сметой расходов по инновационному про-
екту. 

Инвестиционная привлекательность внедрения 
РИД оценивается совокупностью финансовых 
критериев: 

1. Критерий С1 «Размер ожидаемой финансовой 
поддержки». Оценке подлежит размер требуе-
мого заявителем финансирования (софинансиро-
вания, при наличие собственных средств или до-
полнительных источников финансирования: 1 – 
91–100 %; 2 – 81–90 %; 3 – 66–80 %; 4 – 51–65 %; 
5 – 50 % и менее.  

2. Критерий С2 «Список потенциальных заинте-
ресованных организаций». Под потенциально за-
интересованными организациями понимаются за-
казчики продукта/услуги. Оценивается количе-
ство подтвержденных документально (рекомен-
дации, предварительные договоры, письма под-
держки и т.п.): 1 – 1; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4; 5 – 5 и 
более.  

3. Критерий С3 «Период окупаемости». Оцени-
вается заявленный срок окупаемости проекта:                      
1 – 4 года и более; 2–3 года и более; 3–2 года и 
более; 4 – 1 год и более; 5 – менее 1 года. 

Маркетинговая стратегия представляется следу-
ющими критериями: 

1. Критерий D1 «Определение доли рынка»:                                        
1 – 20–39 %; 2 – 30–49 %; 3 – 50–69 %; 4 – 70–89 %; 
5 – 90–100 %. 

2. Критерий D2 «Анализ конкурентного ланд-
шафта». Оценивается конкурентоспособность 
продукта/услуги на рынке путем анализа цен про-
изводителей аналогов: 1 – значительно выше 
цены конкурентов; 2 – выше цены конкурентов;                                       
3 – аналогичная цена; 4 – ниже цены конкурентов; 
5 – значительно ниже цены конкурентов.  

3. Критерий D3 «Емкость рынка». Оценивается 
потенциальный объем продаж, рассчитывается в 
размере 2 % от доли рынка: 1 – 1 млрд. руб. и бо-
лее; 2 – 2 млрд руб. и более; 3 – 3 млрд руб. и 
более; 4 – 4 млрд руб. и более; 5 – 5 млрд руб. и 
более. 

Критерий Е1 «Степень проработанности вопро-
сов охраны прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (РИД), необходимости получе-
ния охранных документов»: 1 – не охраняем; 2 – 
возможна охрана в качестве произведения науки; 
3 – возможна охрана в качестве ноу-хау; 4 – воз-
можна регистрация права на объект; 5 – наличие 
охранного документа на объект ИС. 

Применение методики при принятии управленче-
ских решений в вузе подразумевает дополни-
тельное организационное и методическое сопро-
вождение процесса уполномоченными на это со-
трудниками университета. Предполагается, что 
заявитель – заинтересованное лицо (авторы, раз-
работчики и иные лица) предоставляет в соответ-
ствующее подразделение (например, в управле-
ние инновационных проектов и программ) запол-
ненную в бумажном и/или электронном виде в 
формате xls-заявку, содержащую самооценку со-
зданного им (или коллективом) РИД по критериям 
методики. Уполномоченные сотрудники подраз-
деления верифицируют данные и дают в установ-
ленный срок (например, 5 рабочих дней) обрат-
ную связь заявителю о целесообразности финан-
совой поддержки университетом его инициатив-
ной разработки. В случае необходимости уточне-
ния сведений срок, отведенный для верификации 
показателей, может быть увеличен, о чем заяви-
тель предупреждается в ответном письме на за-
явку. Так как ответственность за достоверность 
сведений в анкете несет заявитель, необходимо 
предусмотреть возможность применения дисци-
плинарных мер и, в случае выявления недобро-
совестности при подаче заявки, оставлять анкету 
без рассмотрения без права повторной подачи. 

Резюмируя вышесказанное, полагаем, что пред-
лагаемая авторами интегративная методика 
оценки коммерческого потенциала результатов 
интеллектуальной деятельности на основе мно-
гокритериальной модели позволяет учесть сово-
купность факторов для принятия решения о целе-
сообразности вложения финансовых ресурсов и, 
вместе с тем, является доступной для примене-
ния широким кругом лиц за счет понятности и кон-
кретизации научно-технических, экономических, 
финансовых, маркетинговых и правовых крите-
риев, а также доступности для самооценки авто-
ром РИД. Доступность оформления заявки по 
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такой методике позволит активнее включать са-
мих разработчиков в процесс оценки коммерче-
ского потенциала создаваемых ими технических 
решений и инновационных продуктов, мотивируя 
их к последующему внедрению или коммерциали-
зации РИДа. В результате, будет снижена 
нагрузка на административные подразделения 

университета в условиях ограниченности кадро-
вых и временных ресурсов. Кроме того, учитывая 
универсальность методики считаем возможным 
ее применение как в процессе конкурсных меро-
приятий университета, так и для оценки инициа-
тивных инновационных разработок авторов или 
иных лиц. 
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Аннотация. Актуальность исследования определя-

ется тем, что восстановление и повышение устойчи-

вости рынка труда в условиях внешних санкций тре-

бует постоянного анализа и оценки комплексного и 

адаптированного комплекса мер, разработанных на 

научной основе, которые направлены на конкрет-

ный контекст и природу санкций. Объект исследова-

ния – национальная система хозяйствования. Пред-

мет исследования – рынок труда, как основа форми-

рования национального человеческого капитала и 

ресурсообеспечения национальной системы хозяй-

ствования. В статье предлагаются пять стратегиче-

ских мер, которые могут выступать компенсацион-

ным фактором экономического давления на рынок 

труда России. Аргументируется, что внутренняя по-

литика, международное сотрудничество и под-

держка дружественных стран также смогут сыграть 

решающую роль в содействии устойчивому эконо-

мическому росту, выступать фактором смягчения 

негативных побочных эффектов и содействии диа-

логу и взаимопониманию между странами. 
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Annotation. The relevance of the study is determined 

by the fact that the restoration and improvement of the 

stability of the labor market in the conditions of external 
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comprehensive and adapted set of measures developed 

on a scientific basis, which are aimed at the specific con-

text and nature of sanctions. The object of the study is 

the national economic system. The subject of the study 

is the labor market as the basis for the formation of na-

tional human capital and resource provision of the na-

tional economic system. The article suggests five strate-

gic measures that can act as a compensatory factor of 

economic pressure on the Russian labor market. It is ar-

gued that domestic policy and international coopera-
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cisive role in promoting sustainable economic growth, 

act as a factor in mitigating negative side effects and 

promoting dialogue and mutual understanding be-

tween countries. 
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ведение внешних санкций является негатив-
ным фактором, который оказывает значи-

тельное влияние на стабильность национального 
рынка труда, что приводит к потере рабочих мест, 
снижению заработной платы и возможному росту 
безработицы: «Потери российской экономики от 
санкций, по оценке ряда экспертов, в течение 
2014–2017 гг. составили около 170 млрд долл. 
Эти события показали, что основное влияние 
на внешнеэкономическую безопасность любого 
государства непосредственно оказывают 
внешние факторы. Под их воздействием изме-
няется не только экономическое устройство, 
но и сами страны» [1, с. 98]. При этом объём, 

масштаб и количество санкций, которые приняты 
против России увеличивают риски и экономиче-
ское давление на национальную систему хозяй-
ствования: «По трём направлениям экономиче-
ской деятельности по итогам 2022 года наблю-
дается уверенный рост (строки отмечены зе-
лёным), это: сельское хозяйство, строитель-
ство и услуги населению, также резко сократи-
лось количество безработных, что крайне по-
ложительно сказывается на производственной 
активности» [2, с. 32].  

Таким образом, можно говорить о том, что Россия 
успешно справляется с внешними угрозами, но 

В 
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при увеличении неопределённости и рисков необ-
ходимы стратегические меры по противодей-
ствию внешнего давления со стороны западных 
стран.  

Для восстановления и повышения стабильности 
рынка труда в условиях внешних санкций можно 
рассмотреть следующие стратегические меры: 

1. Диверсификация экономики может уменьшить 
зависимость от секторов, которые в наибольшей 
степени пострадали от внешних санкций, таких 
как добыча и финансы. Данная мера может со-
здать новые рабочие места в других секторах и 
уменьшить совокупное влияние внешних санкций 
на рынок труда [3]. 

2. Инвестиции в образование и профессиональ-
ную подготовку (переподготовку) могут повысить 
навыки и квалификацию рабочей силы, сделав ее 
более конкурентоспособной и устойчивой перед 
лицом внешних санкций, что также может создать 
новые рабочие места в секторах с высокой квали-
фикацией и уменьшить влияние внешних санкций 
на рынок труда. 

3. Поддержка малых и средних предприятий 
(МСП), так как МСП часто наиболее уязвимы к 
воздействию внешних санкций, поскольку они 
имеют ограниченные ресурсы в операционной де-
ятельности и доступ к финансированию. Под-
держка МСП может включать такие меры, как 
налоговые льготы, доступ к финансированию и 
услугам по развитию бизнеса, что в перспективе 
должно помочь малым и средним предприятиям 
выжить и расти в условиях внешних санкций, а 
также – создать новые рабочие места. 

4. Активная политика на рынке труда может 
включать такие меры, как профессиональное обу-
чение, помощь в поиске работы и государствен-
ные субсидии на заработную плату; подобная по-
литика может помочь безработным найти новые 
рабочие места и уменьшить влияние внешних 
санкций на рынок труда. 

5. Меры социальной защиты могут включать та-
кие составляющие, как пособия по безработице, 
социальная помощь и медицинское обслужива-
ние, что, в целом, создаст условия для социаль-
ной устойчивости и могут обеспечить систему со-
циальной защиты работников, которые в 
наибольшей степени пострадали от внешних 
санкций, а также позволят уменьшить влияние 
внешних санкций на рынок труда. 

Очевидно, что эффективность предлагаемых мер 
зависит от их осуществления и координации с 
другими стратегиями Правительства России, по-
этому директивные органы государственного ре-
гулирования и контроля должны обеспечить та-
кие условия, чтобы эти меры осуществлялись 
скоординированным и последовательным обра-
зом, и чтобы они были согласованы с более ши-
рокой по масштабам экономической и социаль-
ной политикой. Кроме того, успех в реализации 
этих мер также зависит от наличия ресурсов и по-
литической воли для их осуществления. Поэтому 
директивным органам следует обеспечить 

выделение объёма необходимых финансовых ре-
сурсов на эти меры и продемонстрировать нали-
чие твердой политической приверженности их 
осуществлению. Также, эффективность этих мер 
может быть повышена за счет привлечения заин-
тересованных сторон, включая работодателей, 
работников и организаций гражданского обще-
ства. Вовлечение заинтересованных сторон мо-
жет помочь обеспечить то, чтобы эти меры были 
адаптированы к конкретным потребностям и при-
оритетам различных социальных групп и способ-
ствовать их осуществлению на основе широкого 
участия и транспарентности. 

Важным аспектом обеспечения эффективности 
программ являются: 

–  оценка и мониторинг предлагаемых стратеги-
чески мер; 

–  механизм оценки и постоянного мониторинга. 

Именно они, по нашему мнению, имеют решаю-
щее значение для обеспечения их эффективно-
сти и определения областей рынка труда, требу-
ющих улучшения.  

Следовательно, государственным органам регу-
лирования и контроля следует создать меха-
низмы мониторинга и оценки для определения 
степени воздействия этих мер на рынок труда и 
определения областей для их совершенствова-
ния. 

Также, важно отметить, что влияние внешних 
санкций на рынок труда может варьироваться в 
зависимости от конкретного контекста и харак-
тера санкций.  

На данный момент времени в отношении России 
приняты беспрецедентный набор санкций, по-
этому директивным органам следует адаптиро-
вать свои ответные меры к конкретным обстоя-
тельствам своей страны и типу санкций, с кото-
рыми они сталкиваются. Например, если санкции 
нацелены на конкретные секторы промышленно-
сти, Правительство России должно сосредото-
читься на инструментальных мерах по диверси-
фикации экономики и созданию новых рабочих 
мест в других её секторах. С другой стороны, если 
санкции будут носить более широкий характер, 
государственным институтам потребуется сосре-
доточить свои усилия на мерах по поддержке 
наиболее уязвимых категорий работников и по 
обеспечению социальной защиты граждан.  

Кроме того, влияние внешних санкций на рынок 
труда может усугубляться другими факторами, 
такими как экономический спад, политическая не-
стабильность и стихийные бедствия. Следова-
тельно, Правительству следует применять це-
лостный и комплексный подход к обеспечению 
стабильности на рынке труда, который учитывает 
все эти факторы. 

Восстановление и повышение стабильности 
рынка труда перед лицом внешних санкций - это 
долгосрочный процесс, требующий постоянных 
усилий и общественного мнения, разделяющего 
социальную и внешнюю политику государства, 
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поэтому внутренняя политика выступает важней-
шим инструментом для обеспечения социальной 
устойчивости.  

Таким образом, государственным органам зако-
нодательной, исполнительной власти следует 
ориентироваться на долгосрочную перспективу и 
создавать такие условия, чтобы их политика была 
устойчивой и невосприимчивой к внешнему дав-
лению. 

Международные торговые соглашения с друже-
ственными странами могут помочь уменьшить 
воздействие внешних санкций на национальную 
систему хозяйствования, предоставляя альтер-
нативные рынки для экспортных и импортных 
операций, например, отечественные исследова-
тели отмечают, что: «Снижение уровня межгосу-
дарственного взаимодействия России и Ирана 
не только принесёт многомиллионные убытки 
российской экономике, но и ослабит влияние 
России на Ближнем Востоке» [4, с. 68]. Диверси-
фицируя свои экспортные рынки, Россия может 
уменьшает свою зависимость от стран, вводящих 

санкции, и смягчает негативное воздействие 
санкций на свою экономику. Инвестиционные 
партнерства также могут помочь смягчить нега-
тивное воздействие внешних санкций, предостав-
ляя альтернативные источники инвестиций и ка-
питала. Привлекая иностранные инвестиции из 
дружественных стран, Россия сможет создавать 
новые рабочие места, продвигать инновации и 
повышать свою конкурентоспособность. 

Заключение 

Необходимо отметить, что восстановление и по-
вышение стабильности рынка труда в условиях 
внешних санкций и экономического давления за-
падных стран требует комплексного и адаптиро-
ванного комплекса мер, учитывающих конкрет-
ный контекст и природу санкций. Органам госу-
дарственного контроля и регулирования следует 
применять целостный подход к стабильности 
рынка труда, учитывающий более широкие эконо-
мические и социальные факторы, и обеспечивать 
устойчивость своей политики к внешним потрясе-
ниям. 
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Аннотация. Стратегическое развитие организаций 

высшего образования Российской Федерации (да-

лее – РФ) представляет собой глобальный и резуль-

тативный процесс изменений к улучшению, генери-

руемых коллективами ведущих уни-верситетов в це-

лях достижения стратегических результатов. В ста-

тье рассмотрено понятие «стратегическое развитие 

организаций высшего образования» в узкой и широ-

кой трактовке. Сопоставлены понятия «стратегиче-

ское развитие» и «стратегическое планирование и 

управление». Систематизированы основные харак-

теристики стратегического развития университетов. 

Выделены обязательные составляющие стратегиче-

ского развития университетов. 
 

Ключевые слова: стратегическое развитие, универ-

ситет, стратегическое планирование, стратегия, ор-

ганизация высшего образования. 

 

   

Annotation. The strategic development of higher edu-

cation organizations of the Russian Federation (herein-

after referred to as the Russian Federation) is a global 

and effective process of changes for improvement gen-

erated by the teams of leading universities in order to 

achieve strategic results. The article considers the con-

cept of strategic development of higher education or-

ganizations in a narrow and broad interpretation. The 

concepts of strategic development and strategic plan-

ning and management are compared. The main charac-

teristics of the strategic development of universities are 

systematized. The obligatory components of the strate-

gic development of universities are identified. 
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тратегическое развитие организаций выс-
шего образования Российской Федерации 

(далее – РФ) представляет собой глобальный и 
результативный процесс изменений к улучше-
нию, генерируемых коллективами ведущих уни-
верситетов в целях достижения стратегических 
результатов. В настоящее время происходит ак-
тивизация процессов стратегического развития 
организаций высшего образования, в особенно-
сти, университетов РФ, что вызывает необходи-
мость развития теоретических исследований в 
этой области. В данной статье рассматриваются 
проблемы формирования основных параметров 

стратегического развития организаций высшего 
образования РФ (на примере университетов) на 
методологическом уровне их понимания. Исходя 
из этого, авторы под характеристиками стратеги-
ческого развития понимают совокупность вер-
бальных определений каждой из них без разра-
ботки количественных оценок. 

Стратегическое развитие университетов РФ яв-
ляется инструментальной «точкой роста», в 
структуре которой стратегическое планирование 
и управление, нормативная правовая база, инве-
стиции и многое другое можно определить как 

С 
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вспомогательный инструментарий, способствую-
щий, в конечном итоге, через стратегическое раз-
витие повышению качества человеческого капи-
тала, сформированного в системе высшего обра-
зования и обеспечивающего инновационное раз-
витие всех секторов российской экономики. 

В условиях расширяющегося использования тер-
мина «стратегическое развитие» в современных 
условиях требуется его уточнение и дальнейшее 
исследование, в связи с тем, что это понятие не-
редко отождествляется в теории и на практике с 
терминами «стратегическое управление», «стра-
тегическое планирование», «текущее развитие». 
Так, Т.А. Абдырахманов, Ж.С. Абдиев, А. Алымку-
лов, рассматривая стратегическое развитие уни-
верситета, основное внимание уделяют вопросам 
стратегического планирования и управления, ука-
зывая на то, что процесс развития университета 
требует формирования инновационного потенци-
ала, оптимального определения стратегических 
направлений роста, выверенных процессов опти-
мизации и рационализации деятельности [1,                     
с. 68]. Д.Ю. Фраймович, отмечая необходимость 
стратегического развития инновационного потен-
циала университета, приходит к выводу о том, что 
необходимо построить систему стратегического 
управления опорного университета [2, с. 170]. 
М.В. Маковский, А.В. Кирьянов, рассматривая 
концепцию стратегического развития профессио-
нального образования, справедливо отмечают 
необходимость комплексного, стратегического 
подхода к использованию и развитию профессио-
нального образования в университетах, однако, 
решение задач стратегического развития сводят 
лишь к совершенствованию стратегического 
управления [3, с. 83].  

Таким образом, как правило, в научной литера-
туре превалирует точка зрения, заключающаяся 
в том, что стратегическое развитие – это совокуп-
ность применения стратегического управления и 
стратегического планирования. Более того, про-
должает оставаться распространенной позиция, 
в соответствии с которой, стратегическое разви-
тие не несет в себе нового содержания и явля-
ется лишь функцией стратегического управления 
и планирования. Так, О.В. Китикарь, Г.В. Лев-
ченко указывают на необходимость обоснования 
выбора типа стратегического развития системы 
образования на основе определения целевых, 
факторных особенностей развития регионов, од-
нако, к сожалению, не дают трактовки стратегиче-
ского развития системы образования [4, с. 88]. По 
нашему мнению, механистическое приравнива-
ние стратегического развития к стратегическому 
планированию и управлению, а также подмена 
этого понятия каким-либо одним из них представ-
ляются некорректными. Определяя фундамен-
тальные основы стратегического развития, сле-
дует обратить внимание, прежде всего, на то, что 
оно представляет собой определенность: вид или 
форму, развития организации, в целом.  

Стратегическое развитие обладает рядом прин-
ципиальных характеристик, которые выделяют 
его в качестве особой формы развития универси-
тетов РФ. В первую очередь, это – процесс непре-
рывного генерирования изменений по улучшению 

университетов как системы, включающий измене-
ния материально-технических условий и деятель-
ности их коллективов, направленные на достиже-
ние целей, сформулированных и подтвержден-
ных особыми решениями, распоряжениями и до-
кументами, представляющими нормативную пра-
вовую базу Министерства науки и высшего обра-
зования РФ и организаций высшего образования.  

Цели, определяющие стратегическое развитие 
университетов РФ, представляют собой особую 
систему целеполагания. Как правило, это – стра-
тегические цели развития университетов на бли-
жайшие 10–15 лет. Они подчиняют себе всю си-
стему целеполагания университетов и отлича-
ются по содержанию, структуре, масштабности и 
направленности от текущих и среднесрочных це-
лей. Стратегический уровень цели придает изме-
нениям, характеризующим стратегическое разви-
тие университетов РФ особое содержание. 
Прежде всего, это – изменения, в результате ко-
торых, огромное количество операционных про-
цессов форматируются и особым образом 
направляются на путь качественного преобразо-
вания, которое принципиально отличается от те-
кущего совершенствования деятельности.  

Отсюда следует, что стратегическое развитие не-
корректно отождествлять с термином «эволю-
ция». На отдельных этапах стратегического раз-
вития университетов можно наблюдать эволюци-
онные изменения, которые, в конечном итоге, 
накапливают критическую массу изменений, до-
стижение которых приводит к революционным из-
менениям. Другими словами, сочетание эволюци-
онных изменений с революционными при доми-
нировании последних предопределяет содержа-
ние, структуру, оценку уровня и характера про-
гресса изменений, происходящих в результате 
стратегического развития.  

В узком смысле слова стратегическое развитие 
представляет собой комплекс процессов, кото-
рые приводят к принципиальным изменениям по 
конкретным направлениям деятельности органи-
заций высшего образования. Такими процессами 
являются формирование новой, более сложной 
организационной структуры, образовательная и 
научно-исследовательская интеграция универси-
тетов РФ во внешнюю среду, значительное уве-
личение масштабов, принципиальные изменения 
содержания образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности, качественное улучше-
ние структуры вышеперечисленных направлений 
деятельности, качественно новая социальная де-
ятельность педагогического коллектива и т.д. 
Расширенное и более глубокое понимание стра-
тегического развития определяет его как фено-
мен исторического развития, связанного с мас-
штабными изменениями содержания и структуры 
деятельности, организационно-правовой формы 
и статуса организаций высшего образования. В 
результате стратегических изменений, в универ-
ситетах РФ появляются новые объекты (научно-
образовательные лаборатории), новые субъекты 
(преподаватели с новым профессиональным ста-
тусом), новые процессы и взаимосвязи.  

В связи с этим, можно охарактеризовать страте-
гические изменения как качественные необрати-
мые изменения, возникающие и развивающиеся 
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в результате стратегического развития организа-
ций высшего образования, в целом. 

Создавать и генерировать новые знания, осу-
ществлять современные научно-исследователь-
ские проекты, проводить инновационную образо-
вательную деятельность ради будущего моло-
дежи России невозможно без стратегического 
развития университетов. Да, безусловно, универ-
ситет может длительное время функционировать 
без стратегических планов и ориентиров в буду-
щее. Но это будет борьба за выживание, путь 
мелких, незначительных успехов без крупных по-
бед. Важно подчеркнуть, что, если характери-
стики стратегического развития университета бу-
дут определяются только директивными докумен-
тами сверху, то университет превратится в меха-
ническое приложение к «государственной ма-
шине» и будет развиваться по пути, который уже 
был пройден ранее. 

Давая характеристики стратегического развития 
университетов РФ, особо следует отметить, что 
оно является сложным понятием более высокого 
уровня, чем стратегическое планирование и стра-
тегическое управление, что подтверждается ря-
дом аргументов. 

Во-первых, стратегическое развитие университе-
тов РФ включает стратегическое планирование и 
управление.  

Во-вторых, оно содержит стратегический эле-
мент, которого нет в стратегическом планирова-
нии и управлении – изменяющаяся в стратегиче-
ском направлении операционная деятельность 
коллективов университетов. Именно этот страте-
гический элемент, а точнее происходящие в нем 
изменения, являются предметом стратегического 
развития.  

В-третьих, стратегическое планирование и управ-
ление представляют собой процессы воздей-
ствия менеджмента и организационной структуры 
университетов на их стратегическое развитие.  

В-четвертых, стратегическое развитие можно 
проектировать как самоцель при помощи страте-
гического планирования и управления, а не 
наоборот.  

В-пятых, стратегическое развитие – это всеобъ-
емлющий процесс и конечный результат, который 
достигается посредством стратегического плани-
рования и управления.  

В-шестых, соотношение между понятиями «стра-
тегическое развитие» и «стратегическое планиро-
вание и управление» – это диалектическое соот-
ношение общего и частного.  

В-седьмых, в университетах могут быть использо-
ваны различные системы стратегического плани-
рования и управления, что не гарантирует стра-
тегического развития. Если ли же университеты 
находятся в состоянии стратегического развития, 
то это предполагает использование стратегиче-
ских систем планирования и управления. 

Таким образом, стратегическое развитие универ-
ситетов РФ является объективным процессом, 
обязательными составляющими которого явля-
ются: 

–  формирование и раскрытие содержания мис-
сий и ценностей, создающихся в университетах, 
формулирование видения их стратегического бу-
дущего;  

–  определение стратегических сдвигов, которые 
возникают вследствие понимания разницы между 
существующим уровнем развития университетов 
и уровнем, заявленным при формировании мис-
сии и будущих ценностей; 

–  определение стратегической модели разви-
тия университетов, обеспечивающей выполнение 
миссии и видения через стратегические преобра-
зования; 

–  проведение стратегического анализа по прин-
ципу соответствия амбиций университетов заяв-
ленным статусам в миссии и видении; 

–  формулирование стратегий университетов; 

–  планирование стратегий и программ развития 
университетов; 

–  реализация стратегий и программ развития 
университетов; 

–  мониторинг стратегий и программ развития 
университетов; 

–  достижение показателей нового состояния 
университетов; 

–  развитие университетов в новых стратегиче-
ских циклах на базе достигнутого уровня страте-
гического развития. 

Отсутствие какой-либо составляющей при разра-
ботке и реализации стратегического развития 
приводит к потере качества стратегий, программ 
развития и процессов их реализации. В итоге, по-
казатели эффективности университетов снижа-
ются, что приводит к уменьшению их полезности 
для общества.  
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нимание всего мирового сообщества на со-
временном этапе его развития все чаще со-

средотачивается на проблемах, касающихся 
ухудшения экологической ситуации на планете. 
Пришло осознание того факта, что успех стабиль-
ного развития любой экономической системы во 
многом зависит от того, как государства будут 
обеспечивать свою безопасность в сфере эколо-
гии.  

Россия, обладая огромными природными богат-
ствами, также имеет серьезные проблемы в об-
ласти их рационального использования, охраны и 
защиты, что создает определенные угрозы для 
социально-экономического развития страны и 
обеспечения ее национальной безопасности. По-
этому сохранение природной среды является 
важной государственной задачей для устойчи-
вого развития страны на долгие годы.  

В 1992 году в г. Рио-де-Жанейро на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию была вы-
двинута Концепция об устойчивом развитии, про-
возглашающая улучшение качества жизни насе-
ления планеты с учетом максимально возмож-
ного сохранения окружающей среды [1]. В итоге, 

было сформулировано 27 основополагающих 
принципов, направленных на широкое междуна-
родное сотрудничество в области социально-эко-
номического развития и сохранения окружающей 
среды.  

В 2015 году на регулярном Саммите по устойчи-
вому развитию, который проходил в Нью-Йорке 
была представлена новая амбициозная По-
вестка, рассчитанная на срок уже до 2030 года. 
План повестки включал 17 главных целей устой-
чивого развития человечества в новых реалиях 
[2].  

В 2022 году в Стокгольме прошла очередная Кон-
ференция ООН по окружающей среде, где были 
приняты несколько знаковых решений, направ-
ленных на «… активизацию усилий по сдержива-
нию, смягчению последствий изменения климата 
и адаптации к ним, а также по защите и восста-
новлению природы во всем мире», – как отметила 
И. Андерсен – заместитель Генерального секре-
таря ООН и исполнительный директор ЮНЕП 
(ЮНЕП – Программа ООН по охране окружающей 
среды) [3]. Таким образом, актуальность экологи-
ческой тематики не снижается, а наоборот, с 

В 
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каждым годом растет и все больше государств 
включаются в экологическую повестку.  

Российская Федерация, как и многие другие 
страны, подписав «новый план», взяла на себя 
ответственность за разработку и реализацию 
национальной стратегии устойчивого развития до 
2030 года. Помимо этого, Россия является актив-
ным участником и международной площадкой 
для проведения мероприятий, направленных на 
сохранение природной среды. Так, в 2022 году в 
Иркутске была проведена Международная кон-
ференция «Ресурсы, окружающая среда и регио-
нальное устойчивое развитие в Северо-Восточ-
ной Азии».  

На форуме большое внимание было уделено во-
просам по развитию дальневосточных террито-
рий потому как «… эти регионы у нас позициони-
руются как сравнительно безопасный и глубокий 
стратегический тыл» [4] и это особо актуально 
сейчас, в период обострения международной об-
становки и действиями недружественных стран, 
направленных на изоляцию России. Для решения 
проблем в области охраны и восстановления 
окружающей среды в России сформировано до-
статочно серьезное экологическое законодатель-
ство, которое включает широкий спектр норма-
тивных документов.  

Основные цели по обеспечению баланса между 
производственной деятельностью и бережным 
отношением к окружающей среде зафиксированы 
в указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» [5]. В указе Президента РФ                               
№ 176 от 19 апреля 2017 г. «О Стратегии эколо-
гической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» прописаны основные ин-
струменты, необходимые для реализации Стра-
тегии, которыми являются государственные про-
граммы РФ и субъектов РФ, муниципальные про-
граммы, а также – непрограммные направления 
деятельности [6]. Одним из основных документов 
с подробным списком статей, касающихся вопро-
сов охраны, защиты и восстановления природы 
на территории РФ является Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 
охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2023) [7].  

Достаточно обширный набор нормативно-право-
вой документации дает возможность органам гос-
ударственной власти более эффективно осу-
ществлять регулирование и контроль хозяйству-
ющих субъектов с целью недопущения наруше-
ний экологического законодательства и, тем са-
мым, обеспечивать сохранность природно-ре-
сурсной среды.  

До недавнего времени, развитие экономики на 
Дальнем Востоке, а уж, тем более, социальной 
сферы и проведение каких-либо природоохран-
ных мероприятий имело «минорный» характер. 
Очень длительный период времени этот регион 
был интересен только бизнесу, и только с точки 
зрения извлечения природных ресурсов. Сегодня 
происходят кардинальные изменения по всем 
направлениям социально-экономического разви-
тия данной территории. Наблюдается и активиза-
ция деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти при решении экологических 
вопросов, что весьма обнадеживает жителей 
ДФО. Последние данные о состоянии окружаю-
щей среды в ДФО приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Экологический рейтинг дальневосточных регионов (с 01.12.2022 – 28.02.2023) 
 

№ по 
ДФО 

№  
об-
щий 

Динамика Субъект РФ 
Природо-охран-
ный индекс 
(экосфера) 

Промышленно-эко-
логический индекс 

(техносфера) 

Социально-
экологический 

индекс 
(социум) 

Сводный 
экологический 

индекс 

1 9 +1 Чукотский АО 55/45 69/31 84/16 73/27 

2 22 –2 
Магаданская  
область 61/39 40/60 85/15 71/29 

3 35 +1 Камчатский край 55/45 50/50 81/19 69/31 

4 56 +6 
Сахалинская  
область 60/40 48/52 75/25 64/36 

5 65 +1 Амурская область 50/50 57/43 72/28 61/39 

6 70 –2 
Республика  
Бурятия 49/51 43/57 74/26 60/40 

7 73 +1 Хабаровский край 47/53 45/55 74/26 60/40 

8 75 – Еврейская АО 64/36 34/66 69/31 59/41 

9 77 +1 
Республика Саха  
(Якутия) 45/55 51/49 66/34 56/44 

10 80 –1 Приморский край 43/57 52/48 61/39 53/47 

11 83 – Забайкальский край 42/58 40/60 64/36 52/48 

 
Составлено автором по данным организации «Зеленый патруль» [8]. 

 
Как видно, большинство регионов ДФО находятся 

далеко не на лидирующих позициях и это говорит 
о том, что экологическая ситуация здесь очень 

далека от благополучной.  

 

По большому счету, рейтинговые оценки регио-

нов являются общей демонстрацией состояния 

окружающей среды. Однако рейтинговые показа-

тели могут оказать серьезную помощь органам 

власти субъектов РФ и предприятиям в корректи-

ровке своей деятельности или при принятии 
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более эффективных решений для реализации це-

лей устойчивого развития. Но все же более объ-

ективная информация об экологическом состоя-

нии каждого субъекта России собирается стати-

стическими службами. Так, по данным Росстата 

[9] с 2019 года объем выбросов в атмосферу в 

Дальневосточном округе вырос на 16 %. 

Несмотря на некоторое всеобщее замедление 
производства в период пандемии COVID-19 с 
2020 года по 2021 год, в ДФО наблюдалось уве-
личение выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных источников на всей тер-
ритории округа. Наибольший рост произошел в 
Якутии, где сосредоточены производственные 
объекты стратегического значения (добыча, энер-
гетика). Магаданская область, наоборот, пока-
зала рекордное сокращение, выбросов в атмо-
сферный воздух (снижение на 35 %). Руководи-
тели Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Магаданской области объяснили это тем, что 

в регионе находится незначительное количество 
крупных промышленных предприятий, а также 
низкая плотность населения и обширные пло-
щади лесных массивов [10].  

Основными источниками загрязнения сточных 
вод являются предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленности (добыча полез-
ных ископаемых) и хозяйственные предприятия. 
Наибольшая доля (а это чуть больше половины – 
57 %) в структуре сбросов загрязненных вод при-
ходится на два региона – это Приморье и Хаба-
ровский край, как наиболее промышленно разви-
тые территории Дальнего Востока. При этом 
можно отметить, что практически все дальнево-
сточные регионы за трехлетний период сокра-
тили показатели по сбросу отработанной воды за 
исключением Сахалинской области, где объем 
сбросов за три года вырос на 8 %. Особо острой 
проблемой для ДФО, как и для всех субъектов 
РФ, является проблема накопления отходов 
(табл. 2).  

Таблица 2 

Показатели образования отходов в разрезе федеральных округов в 2021 году 
 

Наименование 
федерального округа 

Объем образования отходов произ-
водства и потребления, млн т 

Объем образования твердых комму-
нальных отходов (ТКО), тыс. т 

Центральный (ЦФО) 5 267,5 1 17057,5 

Северо-Западный (СЗФО) 3 577,3 5 4617,5 

Приволжский (ПФО) 6 141,8 2 9022,3 

Южный (ЮФО) 7 37,8 3 5593,9 

Северо-Кавказский (СКФО) 8 3,8 8 2466,4 

Уральский (УФО) 4 454,6 6 3685,2 

Сибирский (СФО) 1 5352,2 4 4935,7 

Дальневосточный (ДФО) 2 1613,6 7 3124,0 

 
Составлено автором по данным Росприроднадзора [11], Росстата [12]. 

 
Экологическая обстановка на Дальнем Востоке 
имеет тенденцию к деградации в сфере образо-
вания отходов производства и потребления. В 
2021 году по объему и образованию отходов про-
изводства и потребления среди всех федераль-
ных округов Сибирский и Дальневосточный оказа-
лись в лидерах, так как здесь сосредоточены ос-
новные добывающие отрасли, которые и 

являются самыми активными «загрязнителями» 
окружающей среды.  

В таблице 3 приведена динамика показателей, 
характеризующих деятельность по образованию 
и управлению ТКО в Дальневосточных субъектах 
за период с 2020 по 2021 годы. 

Таблица 3 

Показатели деятельности в сфере образования и управления ТКО в ДФО. 
 

Субъект 

В процентах к предыдущему периоду В тоннах В тыс. тонн 

образование обработка утилизация 
обезврежива-
ние 

захоронение 

Республика Бурятия –33,3 –89,5 –10 0 125,8 

Республика  
Саха (Якутия) –3,5 – – 712 333,7 

Забайкальский край 53,3 76,1 –93,3 – 279,9 

Камчатский край –25,4 62, – 0 75,0 

Приморский край –2,2 13,4 122,9 – 474,9 

Хабаровский край 2,4 33,9 –8,0 27192 304,6 

Амурская область 5,2 – 3588,1 7 398,1 

Магаданская область 22,1 – – – 80,4 

Сахалинская область –14,5 – – 0 218,5 

Еврейская автономная область 18,9 – – 96 36,7 

Чукотский автономный округ –1,3 8755,5 –48,9 4749 14,1 

 
Составлено автором по данным Росприроднадзора [11]. 
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ [13], перечень мероприятий 
по обращению с отходами включает в себя: сбор, 
накопление, транспортирование, обработку, 
обезвреживание и утилизацию. Как отмечено в 
докладе Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, важным условием успешной реали-
зации мер по утилизации, обработке, обезврежи-
ванию и захоронению отходов является эффек-
тивная сеть инфраструктуры из предприятий и 
объектов по обращению с ними. Однако в даль-
невосточных регионах наблюдается острая не-
хватка таких предприятий. Основная масса отхо-
дов подвергается захоронению или попросту сжи-
гается. По обработке и утилизации отходов ДФО 
находится на последнем месте среди остальных 
федеральных округов. 

Экологическая ситуация в ДФО начала заметно 
меняться. С недавнего времени, со стороны госу-
дарства прослеживалась определенная заинте-
ресованность в вопросах социально-экономиче-
ского развития дальневосточных территорий. Вы-
делялись значительные финансовые средства, 
необходимые для реализации целей различных 
государственных программ. Все это поспособ-
ствовало некоторому оживлению производствен-
ной деятельности в регионах ДФО. В то же время, 
возросшие темпы развития экономики и социаль-
ной сферы серьезно увеличили антропогенную 
нагрузку на уникальную дальневосточную при-
роду, что существенным образом повлияло на 

ухудшение экологической ситуации. Сегодня ре-
шать проблемы по сохранению благоприятной 
природной среды в дальневосточных регионах 
возможно только с крепкой государственной под-
держкой.  

Сегодня экологическим образованием и просве-
щением занимаются не только в образователь-
ных учреждениях. Эколого-просветительскую де-
ятельность ведут библиотеки и музеи, а также, та-
кая работа проводится на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ) и на крупных пред-
приятиях.  

Придерживаясь Принципов устойчивого разви-
тия, указанных в Концепции 1992 года (пролонги-
рованных до 2030 года), учитывая нормативные 
требования российского законодательства, ис-
полнительные органы дальневосточных субъек-
тов достаточно успешно реализуют экологиче-
скую политику государства, целью которой явля-
ется решение социально-экономических задач, 
обеспечивающих экологически ориентированный 
рост экономики, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей нынешних и будущих поколений, реализа-
ции права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности [14].  
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ктивизация разработки российскими универ-
ситетами программ развития приводит к су-

щественным стратегическим преобразованиям 
их основных характеристик. Преобразования ор-
ганизаций высшего образования, как подчерки-
вают А.Е. Зубарев, А.Ю. Молчан, Н.И. Будлян-
ская, дают возможность формирования собствен-
ного пути развития, позволяющего достичь наме-
ченных результатов [1, с. 147].  

Анализ программ развития университетов Рос-
сийской Федерации (далее – РФ), от таких веду-
щих, как МГУ, до региональных университетов, 
подведомственных Минобрнауки России, позво-
ляет отметить, что за последнее десятилетие 
программы, как, в целом, так и по отдельным 
направлениям, заметно усовершенствовались и в 

большей степени стали соответствовать требова-
ниям российского законодательства в сфере 
стратегического планирования. Прежде всего, это 
касается подходов к формированию миссии, цен-
ностей и видения стратегического будущего уни-
верситетов. Вопросам формулирования миссии, 
ценностей и видения университетов в современ-
ной научной литературе придается особое значе-
ние, а разработка их содержания определяет при-
оритетные направления стратегического разви-
тия, а также научность и содержательность про-
грамм развития университетов.  

Следует подчеркнуть, что миссия университета 
занимает главенствующее положение при поста-
новке целей и определяет основные направления 
развития. Трактовка миссии университета 

А 
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представляет собой своего рода краткую декла-
рацию, методологическое содержание которой 
чрезвычайно важно для будущего развития. По 
сути, миссия определяет предназначение, смысл 
развития университета, определяет его главную 
цель, в которой для государства, населения и 
предпринимательства отражены ценности, обес-
печиваемые деятельностью НПР и сотрудников 
университета. Миссия представляет собой не 
только сигнал во внешнюю среду, но также и ос-
нову объединения усилий руководства, НПР, со-
трудников и студентов, направленных на дости-
жение планируемых результатов и создание но-
вых ценностей университета. Важнейшим поло-
жением в понимании миссии университета для 
большинства исследователей, как отмечает                         
С.Э. Сорокин, является ориентация на один из 
двух подходов – либеральный или утилитарный 
[2, с. 92]. Л.В. Орлова указывает, что для иссле-
дования миссии вуза необходим анализ универ-
ситета в темпоральном и пространственном ас-
пектах [3, с. 173]. А.Н. Данилов подчеркивает, что 
миссия зависит от фактора времени, возможно-
стей государства, человеческого потенциала и 
ситуации в стране [4, с. 322]. Иначе, формирова-
ние миссии определяется не только результа-
тами ее обсуждения в вузовском сообществе, но 
объективными факторами, важнейшим из кото-
рых, по нашему мнению, выступает содержание 
деятельности вуза на различных уровнях.  

Анализ программ развития университетов РФ 
(стратегического развития, опорного универси-
тета, «Приоритет – 2030» и др.) позволил выде-
лить три основных подхода к формулировке мис-
сии университета: глобальный (международный), 
национальный, региональный. Миссия универси-
тета в программе развития, как правило, форму-
лируется согласно уровню его деятельности в 
сфере образования и науки. Не любой универси-
тет способен осуществлять свою деятельность на 
глобальном (международном) или национальном 
уровне, значит, некорректно, когда небольшой 
вуз с масштабами деятельности, ограниченными 
муниципальным образованием, заявляет в своей 
миссии глобальный уровень предназначения.  

Содержание миссии университета, с нашей точки 
зрения, должно отражать следующие фундамен-
тальные положения.  

1. Университет формирует значительный по 
масштабам и современный по структуре челове-
ческий капитал для экономики РФ и макрореги-
она, значение которого многократно превышает 
значение финансового капитала, привлекаемого 
в экономику. Именно человеческий капитал уни-
верситета способствует определению вектора 
цивилизационного развития экономики.  

2. Фундаментальные исследования, проводи-
мые в университете, создают современную науч-
ную базу новаций, являющуюся материальной 
основой для развития системы инновационных 
процессов. Формирующаяся на данной основе 
инновационная инфраструктура университета 
обеспечивает увеличение доли высокотехноло-
гичной продукции в реальном секторе экономики. 

3. Университет играет особую роль в развитии 
международного сотрудничества. Реализация 
данного положения свидетельствует о наличии в 
российских вузах конкурентоспособных научных, 
образовательных и инновационных технологий 
международного уровня, позволяющих достойно 
представлять интересы РФ на международном 
рынке образовательных и научных услуг.  

4. Динамичное развитие университета в период 
модернизации системы высшего образования РФ 
обеспечивает сохранение и приумножение базо-
вых ценностей российской системы высшего об-
разования. Обладание данным качеством свиде-
тельствует о том, что университет на территории 
макрорегиона выполняет интегрирующую функ-
цию образовательного пространства России.  

Практическая разработка вопросов содержания 
миссии, к сожалению, не получила должного 
уровня актуализации при формировании про-
грамм развития университетов РФ. Проведенный 
нами сравнительный анализ миссий различных 
университетов РФ позволил выявить следующие 
недостатки их содержания: 

–  неясность, расплывчатость содержания мис-
сии («приумножение интеллектуального потенци-
ала общества, сохранение и развитие образова-
тельных, культурных, исторических традиций», 
«обогащение интеллектуального потенциала об-
щества и обеспечение устойчивого развития ре-
гиональной системы образования как фактора по-
вышения качества жизни в процессе подготовки 
бакалавров и магистров»); 

–  чрезмерный глобализм, абстрактность содер-
жания («упрочение национальной безопасности, 
развитие человеческого потенциала, сохранение 
культурных традиций и духовных ценностей 
народа путем формирования профессиональных 
и социокультурных компетенций выпускников», 
«формирование целостной личности профессио-
нала – лидера»); 

–  детализация, отражение текущих целей 
(«подготовка высококвалифицированных кадров 
для обеспечения динамичного развития эконо-
мики и социальной сферы региона», «взращива-
ние конкурентоспособных специалистов, выпол-
нение исследований и инновационных технологи-
ческих разработок»). 

Важной методологической предпосылкой форми-
рования стратегий выступают ценности универси-
тета. Ценность университета заключается в его 
общественной значимости и полезности приори-
тетных направлений деятельности. Система цен-
ностей университета формирует ориентиры для 
населения, организаций, органов государствен-
ной и муниципальной власти. Несмотря на оче-
видную значимость ценностей университетов для 
внешней среды, следует отметить недостаточно 
высокий уровень разработки этого понятия, отсут-
ствие четкости в классификации и приоритетах 
ценностей, сложившихся в системе российского 
высшего образования.  
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Анализ практических примеров деклараций ценно-
стей университетов позволил выделить следующие 
подходы к формированию системы ценностей: 

–  прагматический («долговременные и устойчи-
вые связи со стратегическими партнерами, по-
ставщиками, потребителями, органами государ-
ственной и муниципальной власти»; 

–  гносеологический («знания являются абсо-
лютной ценностью», «мы стремимся сохранять, 
передавать и создавать знания, актуальные для 
сегодняшнего времени и для будущего»); 

–  философский («нам нужна свобода, чтобы 
строить будущее, а достижение поставленных це-
лей необходимо для того, чтобы быть свобод-
ными», «душа университета»); 

–  гражданский («открытость, готовность к пло-
дотворному сотрудничеству, соблюдение соци-
ального, национального и религиозного принци-
пов равенства сотрудников и студентов»); 

–  корпоративный («корпоративный патриотизм, 
сплоченность в достижении стратегических це-
лей», «демократические принципы управления: 
выборность руководства, корпоративная куль-
тура, коллегиальность решений»); 

–  личностный («индивидуальный подход к каж-
дому сотруднику и студенту, уважение личности», 
«уважение к личности, ее интересам, развитие 
научного и творческого потенциала каждого»). 

Обзор опыта формирования программ развития 
университетов РФ дал возможность выявить 
предпочтения в использовании подходов к обо-
значению ценностей. Так, системы ценностей 
АГТУ и НИУ ТПУ основаны на сочетании несколь-
ких подходов, УлГУ – на гносеологическом и праг-
матическом подходах, ОмГУ – на корпоративном 

подходе. Кроме того, анализ провозглашаемых 
университетами ценностей позволил отметить 
преимущественно декларативный характер, то-
гда как методология стратегического развития 
предполагает обязательное использование де-
тально проработанной системы ценностей в про-
граммах. Ценности университета – это состояния 
мотивации, которые определяют смысл его дея-
тельности, следовательно, планируемые управ-
ленческие решения и мероприятия программ раз-
вития. Ценности университета – это не декларации, 
а его векторы, реализация которых позволит осуще-
ствить стратегическое развитие университета.  

Формулировки миссии и ценностей определяют 
видение университета, которое задает стратеги-
ческие цели. Видение университета отражает же-
лаемые статус, рейтинг, масштабы деятельности, 
место университета на рынке образовательных 
услуг в будущем. Если миссия раскрывает стра-
тегический смысл деятельности университета, то 
видение – это своеобразная картина его буду-
щего роста и желаемого статуса. Видение вклю-
чает описание преобразования, которого жела-
тельно достичь к моменту окончания реализации 
программы, включая такие компоненты, как завы-
шенную цель, определение рыночной ниши и вре-
менного горизонта. Особая роль в разработке ви-
дения университета принадлежит руководству, 
начиная от создания атмосферы безотлагатель-
ности решения стратегических задач и заканчи-
вая стимулированием активного участия персо-
нала в разработке программ развития. При этом 
программы должны приводить к стратегическим 
преобразованиям основных направлений дея-
тельности и факторов развития университета. 
Краткая характеристика ряда важнейших факто-
ров развития университета, а также ожидаемые к 
2030 г. результаты их преобразования в ходе раз-
работки и реализации комплекса программ разви-
тия, начиная с 2011 г., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Стратегические преобразования основных факторов развития университета 
 

Фактор развития университета 
Описание фактора развития  
университета до 2011 г. 

Преобразование фактора развития 
университета к 2030 г. 

Миссия Не провозглашалась Сформулирована как одна из лучших  
в высшем образовании  

Цели руководства Операционные, тактические Стратегические, программные  
Характер деятельности  
по приоритетным направлениям  

Ориентация на локальные  
краткосрочные задачи 

Деятельность, определяемая  
стратегией развития 

Операционная деятельность Операционная разобщенность Объединенный командный подход 

Тактика управления  
приоритетными видами деятельности 

Ориентация на устранение  
недостатков 

Ориентация на предотвращение  
возможных угроз 

Финансирование Ежегодное сметное Программно-субсидиарное на основе 
консолидированного бюджета 

Бюджет Бюджет определяет  
тактику развития 

Стратегия определяет диверсифика-
цию бюджета 

Информационная среда Несовместимые  
информационные сети 

Интегрированные информационные 
сети 

Партнерство Участник Полноценный партнер 

Инфраструктура Дорогостоящий неэффективный  
имущественный комплекс  

Современный специализированный 
менеджмент кампуса 

 
В процессе реализации программ развития все 
виды операционной деятельности университета 
направлены на развитие и совершенствование 
ценностей, определяющих его статус и успех ре-
ализации программ. С этой целью, университет 
использует такие механизмы, как: 

–  выявление стратегических партнеров и при-
влечение абитуриентов с целью наращивания до-
ходов от приоритетных видов деятельности;  

–  согласование стратегических целей с тактиче-
скими для разрешения противоречий, возникаю-
щих в ходе реализации программ;  
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–  сетевое развитие, направленное на рост дохо-
дов;  

–  предоставление для студентов и партнеров 
выбора моделей развития образования, в кото-
рых заложены взаимные цели и ценности.  

В заключение следует отметить, что реализация 
программ развития российских университетов 

приводит к стратегическим преобразованиям их 
основных характеристик и факторов развития, 
что, в конечном счете, благодаря росту статуса, 
масштабов и улучшению качественных парамет-
ров деятельности университетов, способствует 
формированию комплекса центростремительных 
сил в экономическом пространстве федеральных 
округов и страны, в целом.  
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Аннотация. Сегодня система дополнительного про-

фессионального образования активно развивается, 

а непрерывное образование становится реально-

стью и необходимостью нашего времени. Немало-

важным аспектом реализации дополнительных об-

разовательных программ является понимание ко-

нечного результата обучения и практической 

пользы от полученных знаний. Специалист, чтобы 

соответствовать требованиям работодателей, дол-

жен обновлять и совершенствовать свои компетен-

ции и навыки в течении всей своей карьерной траек-

тории, а участникам рынка, в свою очередь, необхо-

димо предлагать актуальные и востребованные про-

граммы, стараться выстроить индивидуальные тра-

ектории с учетом потребностей, мотивов и ожида-

ний каждого клиента. 
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енденции развития экономики и образова-
ния, жизнь в быстроизменяющихся условиях 

дает определённый вектор развития как основ-
ного, так и дополнительного образования. В связи 
с появлением инновационных технологии как в 
традиционных, так и в новых отраслях происхо-
дит ускоренное обновление требований к сотруд-
никам организаций. Это, в свою очередь, диктует 
постоянное расширение и обновление спектра их 
навыков, а непрерывное образование становятся 
реальностью и необходимостью нашего времени. 
Специалист, чтобы соответствовать требованиям 
работодателей, должен получить не только вос-
требованное основное (стартовое) образование, 
но и постоянно учиться, обновлять и 

совершенствовать свои компетенции и навыки в 
течении всей своей карьерной траектории. 

Одной из немаловажных причин изменений, про-
исходящих в сфере образования и, как след-
ствие, востребованности тех или иных направле-
ний (профилей) обучения, применение гибких 
траекторий обучения являются поправки, внесен-
ные в закон «Об образовании», согласно кото-
рым, положения профессиональных стандартов 
учитываются при разработке основных образова-
тельных программ.  

Однако есть и свои трудности, возникающие при 
разработке образовательных программ. С одной 

Т 
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стороны, это большое количество образователь-
ных стандартов (около 1500), каждый из которых 
охватывает несколько трудовых функций, относя-
щихся к одному виду профессиональной деятель-
ности. На их основе разработано более 2500 
наименований квалификаций. И все это многооб-
разие создает путаницу и сложности в использо-
вании в работе как самими работодателями, так 
и непосредственно работниками. С другой сто-
роны, далеко не все направления и специально-
сти имеют стандарты, разработанные под их вид 
профессиональной деятельности. В связи с этим 
возникают проблемы у разработчиков образова-
тельных программ - какие стандарты применять, 
какие трудовые функции охватывать, и как опре-
делять компетенции необходимые современному 
выпускнику [1]. 

Другой предпосылкой развития дополнительного 
профессионального образования (ДПО) является 
то, что традиционная система высшего и сред-
него профессионального образования обязана 
быть и будет консервативной, с учебными пла-
нами и программами. Единственная возможность 
вариативности образовательных программ за-
ключается в обучении студентов по индивидуаль-
ным образовательным траекториям, однако, ко-
личество курсов по выбору так же ограниченно 
направлением (профилем) обучения и количе-
ством часов, выделенных под вариативную часть 
в учебном плане. 

По данным Российских экспертов, современному 
выпускнику в течении своей трудовой деятельно-
сти придется до 5 раз поменять свою карьерную 
траекторию, а сегодняшние школьники будут ра-
ботать по профессиям, которых сейчас еще нет. 
Заблуждение, бытующие последние десятилетия 
о том, что успешная карьера зависит исключи-
тельно от предпринимательских навыков, количе-
ства лет профессионального стажа и других 
внешних факторов доказала свою несостоятель-
ность. В настоящее время сотрудники предприя-
тий и предприниматели осознают, что принципи-
альные изменения напрямую зависят от уровня 
профессионального образования и, как след-
ствие, выбирают программы дополнительного 
профессионального обучения различных уров-
ней. 

Чтобы быть успешным необходимо развивать и 
над профессиональные компетенции: навыки об-
щения (как формального, так и неформального), 
коммуникабельность в различных ситуациях, эф-
фективное лидерство, умение вести за собой ко-
манду, правильно делегировать полномочия и за-
дачи, управлять своим временем и временем 
своих сотрудников, управлять своей эффективно-
стью. Этим навыкам зачастую учат короткие про-
граммы повышения квалификации в различных 
формах и форматах, при этом слушатели предъ-
являют достаточно высокие требования как к со-
держанию самих программ и проработке получа-
емых навыков, так и к их руководителям.  

В большинстве региональных вузах проблемы, 
существующие в системе ДПО, обусловлены как 
внешними, так и внутренними факторами. Среди 
наиболее значимых внешних проблем 

отраслевого характера можно выделить следую-
щие: 

●  отсутствие четко налаженного механизма 
управления и устойчивых финансово-экономиче-
ских механизмов развития системой ДПО; 

●  отсутствие региональных программ, направ-
ленных на поддержку и развитие ДПО; 

●  кризисные явления в экономике; 

●  неравномерное развитие корпоративного обу-
чения у крупных компаний, предприятий; 

●  большая конкуренция на рынке оказания об-
разовательных услуг. 

Если говорить о внутренней среде то, как пра-
вило, в образовательных учреждениях практиче-
ские навыки оторваны как от работодателя, так и 
от образовательной организации. При правиль-
ной работе органов исполнительной власти, об-
разовательных организаций и работодателей это 
можно устранить, и в большинстве экономик Ев-
ропы это работает на базе реализации модели 
дуального обучение, которая так же имеет ряд 
своих недостатков и трудностей, например, набор 
на данные программы мотивированных на опре-
деленные образовательные траектории обучаю-
щихся, организация производственного обуче-
ния, наличие наставников на предприятии и 
риски, связанные с трудоустройством и т.д. 

Непрерывное образование уже давно рассматри-
вается как один из важнейших факторов социаль-
ного благополучия населения и экономического 
роста большинства развитых стран, таких как 
Германия, Франция, Австрия и Норвегия и многих 
других. В России вопросами непрерывного обра-
зования на протяжении последних 8 лет занима-
ется Национальное агентство развития квалифи-
каций при содействии Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям, при поддержке и уча-
стии Министерства труда и социальной защиты, 
Министерства просвещения, Министерства науки 
и высшего образования, Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, Федерации 
независимых профсоюзов России, советов по 
профессиональным квалификациям, средств 
массовой информации. 

Сегодня модель организации дополнительного 
профессионального образования в вузе должна 
базироваться на специфике региона и включать 
следующие основные направления развития: 

1. Маркетинг и система продвижения: разра-
ботка системы маркетингового регулирования 
процессов развития ДПО на основе мониторинга 
потребности рынка труда и качества реализации 
программ ДПО, формирования системы анали-
тики внешнего запроса, результативности вуза и 
эффективности обучения по дополнительным 
профессиональным программам, разработки си-
стемы продвижения образовательных продуктов 
ДПО с учетом специфики целевой аудитории, со-
здание и упаковка образовательного продукта – 
программы ДПО [1]. 
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2. Стимулирование развития ДПО за счет реали-
зации государственных проектов и программ, в 
которых ДПО является одним из компонентов: 
участие в федеральных и региональных проектах 
(«Цифровые кафедры», «Содействие занятости» 
и т.д.) и проведение мероприятий в рамках госу-
дарственного задания (профилактика терроризма 
и экстремизма, инклюзивное образование), со-
здание условий для организации обучения граж-
данских служащих на основании образователь-
ных сертификатов [3, 4]. 

3. Расширение и актуализация портфеля обра-
зовательных программ: создание клиент ориенти-
рованной системы внебюджетного ДПО как од-
ного из перспективных источников дохода (корпо-
ративное обучение и программы «под ключ»; раз-
витие новых форм кооперации и сотрудничества, 
включая сетевое взаимодействие для выполне-
ния образовательных, научных и инновационных 
проектов (сетевые программы), разработка ко-
ротких микро программ, предоставляющих воз-
можность, как правило, на мобильных устрой-
ствах осваивать небольшой объём материала за 
короткий промежуток времени (микро обучение), 
разработка модульных программ, включающих 
инвариантную часть, позволяющую создать инди-
видуальную образовательную траекторию при 
помощи конструктора курсов (вариативность в 
выборе наполнения программы), создание ориги-
нального, наиболее узнаваемого продукта ДПО 
как элемента бренда вуза (флагманские про-
грамма).  

4. Цифровые сервисы: Комплексное внедрение 
цифровых технологий, ресурсов и сервисов в про-
цессы системы дополнительного профессио-
нального образования для осуществления эф-
фективных культурных и операционных измене-
ний бизнес-модели обучения, связанных с предо-
ставлением актуальных клиентских решений [5]. 

5. Кадровая политика: создание корпоративной 
культуры, стимулирующей вовлеченность ППС и 
сотрудников, их профессионально-личностную 
самореализацию, создание системы опережаю-
щего повышения квалификации и переподготовки 
кадров ППС с использованием сетевого взаимо-
действия с вузами, предприятиями и научными 
организациями, создание механизма поддержки 
инициатив преподавателей и научных работни-
ков с целью обеспечения их участия в реализации 
ДПП, актуализация системы мотивации и поощ-
рения ППС и сотрудников, принимающих участие 
в разработке и реализации ДПО. 

6. Финансово-экономический механизм реализа-
ции программ ДПО: совершенствование финан-
сово-экономических механизмов системы ДПО 
как важнейшего источника внебюджетного фи-
нансирования деятельности вуза. 

В рамках непрерывного образования, важна коор-
динация работы большого количества заинтере-
сованных сторон, также не обойтись без глубо-
кого анализ рынка труда и спроса на дополни-
тельные образовательные программы и создание 
возможностей для его получения в каждом кон-
кретном регионе, сфере или отрасли. Как 

правило, для развития больших проектов, рассчи-
танных на стратегически длительную перспек-
тиву, возникает необходимость развивать корпо-
ративные профессиональные стандарты и гото-
вить специалистов по достаточно узким компе-
тенциями навыкам, для участия в конкретном 
проекте. 

В данном случае возникает потребность создания 
единой платформы куда бы стекались все компе-
тенции необходимые для развития каждого кон-
кретного проекта. В настоящее время, экстенсив-
ный путь развития пережил себя, а инвесторы не 
хотят и не собираются разбираться в компетен-
циях, которые уже сейчас есть на территории, и 
которые необходимо развивать, им проще при-
влечь специалиста со стороны. Это влечет за со-
бой рост безработицы в регионе, с одновремен-
ным привлечением нужных специалистов из дру-
гих регионов и, как следствие, рост затрат. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что за-
траты на персонал будут только расти и компании 
всегда будут в условиях кадрового дефицита. 
Следовательно, для образовательных организа-
ций схема «работаем с тем, с чем можем и учим 
тому, чему умеем» не работает и не будет рабо-
тать, и одной из важнейших задач ДПО является 
разработка программ точечных, необходимых 
под решение каждого конкретного проекта и каж-
дой стратегической цели. 

При решении данной проблемы необходимо со-
здать программы, состоящие из нескольких зача-
стую разнонаправленных модулей, сложить как в 
рамках логики конкретной программы, так и дать 
слушателям практические навыки, возможность 
прохождения практической стажировки не акаде-
мическими преподавателями, а практиками, име-
ющими большой опыт работы в той или иной от-
расли, а это повышает стоимость обучения и уве-
личивает время реализации как самой образова-
тельной программы, так и непосредственно про-
екта. Чем раньше начнется кадровое проектиро-
вание, тем выше вероятность развития проектов. 

Крупные российские компании подхватили 
тренды зарубежных бизнесменов и поняли, что 
проще и дешевле учить собственных сотрудни-
ков, чем заниматься рекрутингом, изучением 
рынка труда и т.д. И, с одной стороны, это серь-
езная конкуренция традиционному образованию 
и системе ДПО, а с другой – есть ниши, которые 
стоит занять. В высшей школе есть большое ко-
личество квалифицированных кадров, которые 
могут позволить вузам участвовать в процессе 
обучения, например, реализация программ ДПО 
в сетевой форме. 

Одним из немаловажных стимулов в развитии 
ДПО, профессор Высшей школы экономики                                     
И.А. Коршунов, назвал разработку и реализацию 
стратегий развития ДПО в Университетах, разви-
тие цифровых образовательных платформ и воз-
можность реализации и участия в сетевом взаи-
модействии, причем прирост может достигать бо-
лее 100 % при грамотной реализации и функцио-
нирования каждого аз вышеназванных аспектов 
[6]. 
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Как видно из логики данной статьи дополнитель-
ное образование любого его уровня не может су-
ществовать отдельно, это диктуют реалии эконо-
мики, темпы развития техники и технологий, а 
также инновационные идеи непрерывного обра-
зования. В данной системе необходима разно-
плановая, широкомасштабная, взаимоувязанная 
и взаимовыгодная работа образовательных орга-
низаций от дошкольного до высшего образова-
ния, непосредственно работодателей и органов 
исполнительной власти. 

Многие образовательные организации упускают 
возможность создания длинных программ (про-
фессиональной переподготовки), на базе набора 
из нескольких модулей из коротких программ (по-
вышения квалификации). В данном случае откры-
ваются широкие возможности для творчества в 
рамках образовательных программ и большое ко-
личество вариаций программ профессиональной 
переподготовки. Кроме того, это еще и возмож-
ность налаживания длительных отношений со 
слушателями, и привлечение их на обучение в 
стратегически длительной перспективе, работо-
дателями как заказчика отдельных программ и 
органов исполнительной власти, как координа-
тора, помогающего создавать, развивать допол-
нительные профессиональные программы и при-
влекать на них заинтересованные стороны. 

Ключевые работодатели, якорные предприятия и 
инвесторы, их цели и задачи, так же не маловаж-
ный триггер развития ДПО. При работе с ними 
необходимо понять, на что они ориентированы, 
на работу здесь и сейчас или на длительную пер-
спективу и от этого строить логику образователь-
ного процесса: 

–  если это работа на ближайшие 5 или макси-
мум 10 лет – это взаимодействие с существую-
щими образовательными организациями и пред-
приятиями реального сектора экономики по раз-
работке и реализации различных программ, 
направленных на формирование soft и hard-ком-
петенций, подготовка специалистов по кадровому 
резерву; 

–  если это работа на долгосрочную перспективу 
с предприятиями, заинтересованными в удержа-
нии население на данной территории – это про-
фориентация молодежи и ее подготовка под 
направления деятельности бизнеса, к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ, целевые формы обучения и дальнейшее 
непрерывное образование. 

Еще одной возможностью развития ДПО явля-
ется работа заинтересованных органов исполни-
тельной власти, фондов и учреждений по созда-
нию порталов для формирования и профессио-
нальной ориентации граждан разного возраста. 
Целевой задачей таких платформ является про-
фориентация подростков и молодёжи, для пони-
мания своей предрасположенности к тому или 
оному направлению деятельности, к той или иной 
профессии, понимания и где, как и в какой форме 
можно пройти обучение и самое главное, где по-
том работать, где применить свои навыки с более 
эффективной отдачей. 

На этих же платформах можно создавать вирту-
альные экскурсии о основных предприятиях того 
или иного региона, размещать информацию о 
востребованных профессиях, и квалификациях, 
показать профессиональное будущее города, 
района, региона с учетом территориальной и ре-
гиональной специфики, приоритетные отрасли 
развития с целью оценки возможных образова-
тельных и профессиональных траекторий. Таким 
образом могут быть решено сразу несколько за-
дач:  

●  содействие в решении вопросов занятости 
населения; 

●  осознанный выбор будущей профессии; 

●  ориентация будущих специалистов на терри-
ториальную специфику. 

Одним из ключевых участников, который может 
координировать и эффективно развивать си-
стему дополнительного профессионального об-
разования являются органы исполнительной вла-
сти того или иного субъекта Российской федера-
ции. К сожалению, в данном вопросе они пока 
стоят особняком, даже в рамках участия в феде-
ральных проектах. Им выдаются показатели, ко-
торые они должны выполнить, а отработанных 
форм и методов работы как с вышестоящими ор-
ганами, так и с образовательными учреждениями 
пока нет. При всех тех возможностях, которые 
уже сейчас существуют, работа оказывается не 
эффективной и некорректной. Следовательно, 
данные органы необходимо наделять полномочи-
ями по координации работы над проектами в об-
ласти непрерывного образования, а сотрудников 
центров занятости необходимо обучать, так как 
они единственные, кто может эффективно скоор-
динировать разнонаправленные интересы рабо-
тодателей и образовательных организаций. 

При разработке программ ДПО, особенно корот-
ких, нацеленных на «мягкие» навыки, необходимо 
понимать, кто выбирает программы, кто будет за-
казчиком обучения: работодатель или сам со-
трудник. Компании смотрят на навыки, имеющи-
еся у сотрудника через призму своих интересов, 
и готовы платить за развитие компетенций, кото-
рые необходимы и соответствуют интересам и 
целям компании, в то время как сотрудник наце-
лен на программы, которые позволят обеспечить 
им устойчивый карьерный рост. 

Следовательно, и показатели, по которым будет 
делаться выбор в пользу той или иной про-
граммы, будут отличаться, работодатели будут 
уделять содержанию образовательной про-
граммы, ее специфике и результативности приоб-
ретаемых навыков, в то время как работники ори-
ентируются на имиджевую составляющую (руко-
водитель программы, бренд учебного заведения) 
и удобство обучения. 

Пандемия дала колоссальный толчок в развитии 
дистанционного образования любого уровня. Все 
участники образовательного процесса осознали, 
что можно и нужно получать востребованное об-
разование, даже условиях неопределенности, а в 
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дальнейшем успешно работать и строить свои ка-
рьерные траектории. Дополнительное образова-
ние не осталось в стороне и занимает свои ниши, 
пробуя все новые и новые форматы, платформы 
и методики обучения. По оценкам специалистов 
данный тренд будет развиваться ускоренными 
темпами. Предприятиям и учреждениям при раз-
работке программ ДПО необходимо отталки-
ваться не только от своих внутренних 

возможностей, но и от потребностей, которые им 
диктует рынок труда, сам бизнес и каждый кон-
кретный потенциальный слушатель. На сколько 
актуальны данные потребности зависит от каж-
дого конкретного региона, отрасли или сферы де-
ятельности, следовательно, единого алгоритма 
при построении стратегии развития ДПО нет, в 
каждом конкретном случае он будет свой.  
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дним из самых перспективных методов уве-
личения эффективности деятельности ор-

ганизации является повышение продуктивности 
персонала. Для этой цели, с нашей точки зрения, 
более всего подходит метод командообразова-
ния под которым, по мнению некоторых исследо-
вателей, понимается естественная групповая ди-
намика или же определённый комплект специаль-
ных технологий для организации, мотивации, кон-
троля социально-психологическим развития 
группы [1, с. 434]. 

Для обеспечения функционирования наиболее 
эффективных команд, необходимо обращать при-
стальное внимание на процедуру её формирова-
ние, в том числе, с точки зрения преимуществ и 
недостатков будущего коллектива на разных ста-
диях её существования. 

С целью выявления сильных и слабых сторон, их 
корректировки и направления командной работы 
по требуемому пути развития, соответствующему 
миссии и стратегии компании, необходимо приме-
нение командообразования как общепризнанного 
«...результативного метода управления челове-
ческими ресурсами» [2, с. 67], «…процесса целе-
направленного формирования особого способа 
взаимодействия людей в организованной группе, 
позволяющего эффективно реализовывать их 

энергетический, интеллектуальный и творческий 
потенциал сообразно стратегическим целям орга-
низации» [3, с. 70]. 

Важно своевременно и целенаправленно опреде-
лить взаимосвязь, существующую между процес-
сом командообразования и уровнем конкуренто-
способности организации. Эта взаимосвязь носит 
прямую корреляцию по причине того, что чем 
успешнее функционирует команда сотрудников в 
процессе выполнения поставленных задач, тем 
значительнее растёт её конкурентное преимуще-
ство. 

Процесс внедрения командной работы в наибо-
лее конкурентоспособных компаниях отличается, 
как правило, следующими организационными ре-
зультатами: 

–  «...поддержкой инновационных направлений и 
готовностью к определенному риску;  

–  перманентным обучением как элементом фи-
лософии предприятия;  

–  обогащением труда, комплексным характером 
большинства рабочих заданий, требующих мно-
гих навыков и умений; 

О 
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–  развитием межфункциональных связей, повы-
шением роли межфункциональных команд; 

–  …оплатой труда с учётом показателей эффек-
тивности, баланс развития технической и соци-
альной инфраструктуры организации» [4, с. 13]. 

Следовательно, командообразующий процесс 
подразумевает преобразование формальной 
группы в высокоэффективную рабочую команду 
(либо изначальное создание) с собственной суб-
культурой (корпоративной культурой), члены ко-
торой объединены тем же видением и мотивиро-
ваны тем, чтобы воплотить это видение в жизнь, 
привержены целям компании и своей командной 
роли. 

Кроме того, расширение возможностей команды 
не только улучшает процесс организации, но и по-
вышает удовлетворённость клиентов. 

Для повышения эффективности процедуры ко-
мандообразования необходимо акцентировать 
внимание на нескольких основных принципах: 

1. Привлечение сторонних участников. В боль-
шинстве организаций при формировании команд 
стремятся создавать их из число постоянных со-
трудников самой организации. Однако практика 
успешного командообразования показывает, что 
привлечение сторонних членов команды позво-
ляет получить ей дополнительные преимуще-
ства, как минимум за счёт расширения спектра 
анализа возникающих задач и поставленных це-
лей и как максимум за счёт получения дополни-
тельного конкурентного преимущества от органи-
заций, которые представляют внешние члены ко-
манды. Так, одной из стойких тенденций послед-
него времени стало приглашение сторонних 
наблюдателей и постоянных членов в состав со-
вета директив крупных организаций. 

2. Клонирование команд. На начальном этапе, в 
большинстве организаций внедрение методики 
командообразования начинают с команды управ-
ления и на этом заканчивают. С нашей точки зре-
ния, в случае успешности применения этой мето-
дики, необходимо распространять её по всей ор-
ганизации, включая рабочие коллективы на всех 
уровнях структуры предприятия.  

Таким образом, успешный опыт нововведений 
позволит вовлечь большую часть сотрудников в 
распространение и повсеместное распростране-
ние наиболее перспективных инструментов повы-
шения эффективности. 

3. Формулирование общей цели и видения. Сов-
местное обсуждение, а затем – и утверждение об-
щей цели для команды даёт сильный импульс для 
её достижения:  

–  во-первых, по причине совместности её выра-
ботки; 

–  во-вторых, за счёт безусловного принятия её 
всеми членами команды; 

–  в-третьих, чувство сопричастности с руковод-
ством позволит повысить уровень собственного и 
общественного уважения.  

В процессе формулирования видения необхо-
димо описать желаемое состояние системы, на 
что будут направлены все усилия его участников. 
Это описание, на начальном этапе, будет носить 
некий нечёткий характер; в дальнейшем, в про-
цессе его доработки оно будет наполняться всё 
большей конкретикой, что позволит на его основе 
сформулировать чёткие цели и задачи для ко-
манды и для каждого из её членов. 

4. Установка правил и норм поведения. В про-
цессе совместной работу любой команды будут 
возникать конфликты и спорные ситуации, что, в 
существенной мере, негативно повлияет на эф-
фективность деятельности команды. Для того, 
чтобы избежать возникновения таких ситуаций, 
рекомендовано на начальном этапе командооб-
разования, в процессе совместного обсуждения, 
разработать и принять к исполнению всеми чле-
нами команды единых норм и правил поведения. 
Это позволит не только снизить уровень кон-
фликтности в коллективе, но и послужит инстру-
ментом дополнительного сплочения. 

5. Приветствие конфликтов. Для большинства 
руководителей возникновение конфликтных ситу-
аций в коллективе является негативным факто-
ром их работы. Однако существует мнение, что 
не все конфликты одинаково вредны для коллек-
тива. Существует такое понятие как «конструктив-
ный конфликт», под которым подразумевается 
столкновение точек зрения при обсуждении рабо-
чих вопросов. Итогом такого рода конфликтов 
должно быть всесторонне взвешенное и творче-
ское решение проблемной ситуации. Некоторые 
из руководителей наоборот поощряют возникно-
вение такого рода конфликтов, считая, что разум-
ная доля соперничества и соревновательности 
полезна для достижения более высоких резуль-
татов. 

6. Наиболее значимыми факторами высокопро-
изводительной команды, обеспеченными коман-
дообразованием, гарантирующими эффективную 
командную деятельность, а, следовательно, и 
компании, в целом, создающими, тем самым, кон-
курентные преимущества для компании, явля-
ются вовлечение участников и сплочённость. 

Вовлечение сотрудников – это общекорпоратив-
ная политика, которая должна способствовать 
развитию и укреплению команды с момента её со-
здания, представляя следующие преимущества: 
высокий уровень удовлетворённости сотрудни-
ков, реальное чувство общей цели и полное ко-
мандное сотрудничество. 

В компании, ориентированной на продвижение 
изнутри, эта культура передаётся по мере того, 
как сотрудники продвигаются по карьерной лест-
нице. В результате, именно потребители полу-
чают выгоду, поскольку приобретают качествен-
ное обслуживание, качественную продукцию от 
компании с преданными, мотивированными со-
трудниками. 

Достижение оптимального баланса типов лично-
сти позволит команде работать вместе гармо-
нично, привносить в командную деятельность ши-
рокий спектр точек зрения и идей. 
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Несомненно, выявляя и устраняя межличностные 
проблемы внутри команды, практики командооб-
разования направлены на повышение общей про-
изводительности в командной среде. 

В целом, командообразующие приёмы, тренинги, 
методы призваны достигать четыре ключевые 
цели: 

1. Выстраивание команды вокруг конкретных це-
лей. 

2. Сокращение неопределённости в отношении 
ролей членов команды. 

3. Построение эффективных рабочих отноше-
ний. 

4. Поиск решений проблем в командах. 

Кроме прочего, конкретные компоненты командо-
образования обеспечивают более исключитель-
ную организационную эффективность команд. 

Участники высокоэффективной команды обла-
дают свободой выбора использования различных 
видов информации, возможностями открытого и 
прозрачного доверительного общения, получе-
ния конструктивной обратной связи для повыше-
ния производительности в процессе выполнения 
трудовых обязанностей. 

Таким образом, в современных условиях стано-
вится очевидным попытки организаций получить 
дополнительное конкурентное преимущество, в 
том числе, за счёт повышения уровня реализации 
потенциала трудовых ресурсов.  

Одним из самых эффективных инструментов по-
лучения такого результата является командооб-
разование. Более того, в последнее время по-
требность формирования команд, в том числе, ко-
манд управления является насущной необходи-
мостью для большинства современных коммер-
ческих организаций. 

 
Литература: 

1. Мордвинова Е.Л. Эффективное командообра-
зование посредством мотивации / Е.Л. Мордви-
нова, Е.В. Вакулина // Научный альманах цен-
трального черноземья. 2022. № 2–4. С. 434–439. 

2. Солодова Е.П. Командообразование как со-
временный способ управления человеческими 
ресурсами / Е.П. Солодова, Д.А. Калмыкова, 
К.Л Полупан // Вестник Самарского Университета. 
Экономика и управление. 2018. № 4. С. 67–72. 

3. Панфилова М.С. Роль командообразования в 
развитии организации / М.С. Панфилова // Сбор-
ник научных трудов конференции «Актуальные во-
просы экономики и управления». 2018. С. 68–73. 

 
4. Болотова И.С. Командообразование как ос-
новной метод инновационного развития персо-
нала / И.С. Болотова, Н.Б. Босых // Инновацион-
ная экономика: перспективы развития и совер-
шенствования, 2017. № 5(23). С. 11–16. 

 Literature: 

1. Mordvinova E.L. Effective team building through 
motivation / Mordvinova E.L., E.V. Vakulina // Scien-
tific almanac of the Central Chernozem region. 2022. 
№ 2–4. P. 434–439. 

2. Solodova E.P. Team building as a modern way of 
human resource management / E.P. Solodova, 
D.A. Kalmykova, K.L. Polupan // Bulletin of Samara 
University. Economics and Management, 2018. № 4. 
P. 67–72. 

3. Panfilova M.S. The role of team building in the de-
velopment of the organization / M.S. Panfilova // Col-
lection of scientific papers of the conference «Topical 
issues of economics and management». 2018. 
P. 68–73. 

4. Bolotova I.S. Team building as the main method 
of innovative personnel development / I.S. Bolotova, 
N.B. Bosykh // Innovative Economy: Prospects for 
Development and Improvement, 2017. № 5(23). 
P. 11–16. 

 
  



273 

 

УДК 330.354 
DOI 10.23672/SAE.2023.27.25.050 
 
Петров Сергей Валерьевич 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры управления  
и информационных технологий  
факультета права и управления,  
Владимирский юридический институт 
Федеральной службы  
исполнения наказаний России 
psv01@yandex.ru 
 

КОМАНДНАЯ РАБОТА  

КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ  
МАРЖИНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

   
 
 
Sergey V. Petrov 
Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor  
of the Department of Management  
and Information Technologies,  
Faculty of Law and Management,  
Vladimir Law Institute  
Federal Penitentiary Service of Russia 
psv01@yandex.ru 
 

TEAMWORK AS A FACTOR  

IN ACHIEVING MARGINAL RESULTS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящей статье исследуется внут-

ренние и внешние факторы, влияющие на функцио-

нирование организации: такие как экономические 

санкции, представляющие собой экономические 

меры запретительного характера, применяемые от-

дельной страной (группой стран) в отношении дру-

гой страны (группы стран), преследующие ограниче-

ния в сфере импорта и экспорта, влекущие карди-

нальные изменения во всех сферах жизнедеятель-

ности. В статье представлена точка зрения автора по 

поиску новых возможностей для развития, иных то-

чек роста, переориентирование на деятельность в 

других секторах экономики. 
 

Ключевые слова: санкции, методы, экономические 

ресурсы, риски, импорт, экспорт. 

 

   

Annotation. This article examines internal and external 

factors affecting the functioning of the organization. 

Such as economic sanctions, and which are economic 

measures of a prohibitive nature applied by a separate 

country (group of countries) in relation to another coun-

try (group of countries), pursuing restrictions in the field 

of imports and exports, entailing radical changes in all 

spheres of life. The article presents the author's point of 

view on finding new opportunities for development, 
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дной из причин неудовлетворительного 
темпа роста экономики является недоста-

точный уровень мобильности предприятий, не-
способность систем управления адаптироваться 
к постоянным изменениям внешней среды в усло-
виях рыночной экономики. Такие аспекты оказы-
вают существенное влияние на все экономиче-
ские показатели хозяйствующих субъектов, в том 
числе, на их маржинальность, под которой пони-
мается отношение маржи к выручке. Она показы-
вает, насколько эффективно компания продаёт 
товар или услугу: какая доля маржи на единицу 
выручки. Если эта доля маленькая, это низкомар-
жинальный продукт или услуга [1, с. 54]. 

Важно отметить что маржинальность, с экономи-
ческой точки зрения, более объективный показа-
тель чем, например, величина прибыли или, тем 
более, выручки, так как этот показатель характе-
ризует, сколько прибыли принесут произведён-
ные затраты. 

Следует отметить и тот факт, что последнее де-
сятилетие характеризуется резким обострением 
конкуренции практически по всем направлениям 
деятельности. Процесс вызван, в первую оче-
редь, насыщением традиционных рынков сбыта и 

воздействием научно-технической революции, 
порождающей новые подходы в конкурентной 
борьбе. Данная тенденция требует поиска путей 
совершенствования действующих систем управ-
ления компаниями отвечающим вызовам послед-
него времени. 

Одним из самых перспективных способов увели-
чения маржинальности является повышение 
уровня отдачи от использования трудовых ресур-
сов. В последнее время наблюдается устойчивая 
тенденция по использования методики командо-
образования как одного из самых перспективно 
эффективных методов увеличения нормы реали-
зации уровня трудового потенциала работников. 

Развитие коллективных форм организации труда 
является общепризнанной тенденцией в разви-
тых странах мира. Основным компонентом подоб-
ных структур становятся рабочие команды, кото-
рые способны стать средством быстрой и эффек-
тивной адаптации к постоянно изменяющимся 
требованиям рынка. Этот аспект, несомненно, 
окажет благоприятное влияние на показатели 
маржинальности, поскольку позволит, не неся до-
полнительных затрат, получать отдачу от трудо-
вых ресурсов в гораздо больших объёмах. 

О 
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Командная работа играет ведущую роль в дости-
жении ощутимых маржинальных результатов, 
поддерживает конкурентное преимущество ком-
пании, снижает уровень враждебности и ненави-
сти между сотрудниками внутри компании.  

Всё это становится возможным за счёт принципов 
командообразования заложенных в самой сути 
этого метода: 

1. Постановка понятных целей и задач. Важно, 
чтобы цели и задачи были более амбициозными, 
чем до формирования команд, иначе в этом про-
цессе теряется основной смысл. 

2. Коллективная работа над задачами. Один из 
важнейших принципов, который нацелен, в том 
числе, на сплочение коллектива и на трансляцию 
общей цели всем членам команды. 

3. Постоянный обмен знаниями и профессио-
нальный рост. В процессе командной работы со-
трудники обмениваются знаниями и опытом и, та-
ким образом, все члены команды постоянно по-
вышают уровень своей квалификации, что в даль-
нейшем приведёт их как к росту по карьерной 
лестнице, так и повышению уровня их благосо-
стояния. 

4. Умение нести личную ответственность перед 
командой. Как уже упоминалось ранее, в про-
цессе командной работы общая цель организа-
ции декомпозируется в личные цели каждого из 
членов команды, что приводит к тому, что все со-
трудники получают дополнительный стимул для 
активизации собственных усилий по достижению 
поставленных целей. 

5. Создание комфортных внутренних условий и 
отсутствие барьеров. В процессе командной ра-
боты необходимо устранить все препятствия, ме-
шающие высокоэффективной работе команды. 
Это могут быть как внутренние барьеры (кон-
фликты, неприемлемые условия труда, недоста-
точно квалифицированно организованная дея-
тельность команд и т.д.), так и внешние барьеры, 
такие как, например: низкий уровень вознаграж-
дения за работу в команде, препятствия со сто-
роны руководителя по основному месту работы 
членов команды и т.п. 

6. Делегирование задач. Умение своевременно 
и грамотно делегировать свои полномочия – это 
один из ключевых факторов успешного руководи-
теля. Если начальник привлекает своих подчи-
нённых для решения более сложных, чем они 
привыкли, задач, это даёт им дополнительный 
импульс для собственного развития и построения 
успешной деловой карьеры. Однако важно учесть 
то, что руководитель, который не уверен в своём 
уровне компетенции, может отказаться от внед-
рения в свою деятельность метода делегирова-
ния полномочий по причине опасений за свою 
должность. 

7. Продуманная система стимулирования и по-
ощрения. Один из важнейших принципов коман-
дообразования, от которого, в полной мере, зави-
сит успех всего мероприятия. 

8. Внутреннее доверие. От уровня доверия 
между членами команды будет зависеть вели-
чина эффективности работы команды, так как от-
сутствие доверия будет препятствовать благо-
приятному психологическому климату внутри кол-
лектива. 

9. Лёгкая, креативная атмосфера. 

10. Продуктивность функционирования. 

Конкурентоспособность компании определяется 
как способность к производству товаров или услуг 
с выгодным соотношением цены и качества, га-
рантирующим достаточную рентабельность при 
достижении предпочтений потребителей перед 
другими конкурентами. Именно конкурентоспо-
собность гарантирует долгосрочную устойчи-
вость компании. 

Конкурентоспособность подразделяется на два 
основных типа: 

–  ценовая конкурентоспособность, предполага-
ющая возможность создавать и предлагать каче-
ственные товары и услуги по более низким ценам, 
чем у конкурентов; 

–  структурная конкурентоспособность, пред-
ставляющая собой способность предлагать свою 
продукцию или услуги независимо от их цены, 
благодаря, к примеру, их качеству, инновациям, 
сопутствующим услугам или имиджу бренда. 

Каждая компания должна обладать хотя бы од-
ним преимуществом для успешной конкуренции 
на рынке по каждому из своих товаров или услуг. 
Идентифицировать конкурентное преимущество 
возможно различными методами измерения, 
например, по величине рентабельности либо по 
наличию и достаточности уровня определённых 
показателей (репутация бренда, уникальная ком-
петентность в производстве товаров или услуг и 
т.п.). 

Для достижения целей компании, организация 
должна использовать стратегическое планирова-
ние, определяющее потенциальные проблемы и 
возможности, создающие основу для разработки 
бюджета и рекомендующие эффективное исполь-
зование человеческих ресурсов для достижения 
корпоративных целей. 

Лучшие компании постоянно находятся в поиске 
высококвалифицированных, талантливых со-
трудников; в обязательном порядке должен быть 
сформирован кадровый резерв, а в случае необ-
ходимости, оперативной замены выбывших ре-
сурсов. 

Команда в компании представляет собой «...авто-
номный самоуправляемый коллектив профессио-
налов, способный оперативно и качественно ре-
шать поставленные перед ним задачи» [2, с. 2], 
«...с высоким уровнем сплочённости, привержен-
ности всех работников общим целям и ценностям 
организации» [3]. 

В широком смысле, команда представляет собой 
«…коллектив единомышленников, сплочённых 
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вокруг своего лидера, который одновременно яв-
ляется и высшим должностным лицом в данной 
организации» [4]. 

В каждой команде прослеживаются сильные и 
слабые стороны. 

В качестве преимуществ можно определить: 

–  взаимосвязь участников команды, постоянные 
и открытые коммуникации между ними; 

–  наличие динамичного мышления; 

–  поддержание поступательного прогресса и це-
ленаправленности; 

–  широкий спектр навыков, которые в совокуп-
ном применении влияют на качество командной 
работы. 

К слабым сторонам следует отнести: 

–  снижение производительности ввиду недоста-
точности лидерского контроля, отсутствия вовле-
чённости, неинформированности участников о 
целях и задачах; 

–  наличие высокого риска возникновения лич-
ностных конфликтов, непримиримых разногласий 

по причинам психологической несовместимости 
участников, столкновения их профессиональных 
и личностных интересов, недостижения необхо-
димого уровня доверия, низкой степени коммуни-
кации в команде; 

–  угрозу возникновения несогласованности при 
совместной деятельности из-за отсутствия долж-
ного управления, организации и концентрации;  

–  высокий риск срыва сроков выполнения ко-
мандных работ с учётом наличия вышеперечис-
ленных недостатков, и, как следствие, недости-
жение организацией намеченных целей и сниже-
ние её конкурентоспособности. 

В случае нахождения команды на начальном 
этапе своего развития, сильные и слабые сто-
роны не способны к самообнаружению; опреде-
лены они могут быть посредством оценки выше-
перечисленных факторов на основе настоящей 
командной работы, прошлого опыта работы с 
членами команды и поставленными целями, пу-
тём опроса ключевых членов (или всех сотрудни-
ков) относительно их видения текущего состоя-
ния команды, а также, с помощью привлечения 
сторонних экспертов (экспертных организаций) 
для проведения оценочных мероприятий. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования 

внешних и внутренних драйверов валютного курса 

рубля заключается в их важном влиянии на эконо-

мическую стабильность и развитие страны. Исследо-

вание анализирует влияние мировых цен на нефть, 

глобальных экономических факторов, политических 

событий, монетарной и фискальной политики на 

курс рубля. Понимание этих драйверов и их взаимо-

связей помогает формировать эффективные страте-

гии валютного регулирования и экономической по-

литики. Результаты исследования подчеркивают 

важность мониторинга и адаптации к изменениям 

во внешней и внутренней среде, чтобы снизить 

риски колебаний валютного курса, привлечь инве-

стиции и обеспечить устойчивый экономический 

рост. Исследование имеет практическое значение 

для принятия информированных решений в области 

валютной и экономической политики. 
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лияние мировых цен на нефть на курс рубля 
является одним из ключевых внешних драй-

веров. Как показывают результаты анализа, су-
ществует тесная корреляция между ценами на 
нефть и курсом рубля, но когда динамика цен на 
нефть и курс рубля не совпадает, что может со-
здавать аномалии на рынке. 

В настоящее время мы видим, что, несмотря на 
снижение мировых цен на нефть на 15 % за по-
следние недели, российский рубль продолжает 
укрепляться, и курс доллара падает ниже 79 руб-
лей [1].  

Помимо цен на нефть, глобальные экономиче-
ские факторы оказывают влияние на курс рубля, 
в частности, такие как инфляция, процентные 
ставки и другие макроэкономические показатели 
мировой экономики.  

Мировая экономика и глобальные финансовые 
рынки, порой, приводят к колебаниям валютных 

курсов; и стоимость рубля не является исключе-
нием.  

Значимым фактором, влияющим на курс россий-
ской валюты, является воздействие международ-
ных санкций и различных политических обстоя-
тельств. В последние годы Россия сталкивалась 
с многочисленными экономическими ограничени-
ями со стороны Запада, что влечет за собой из-
менение курса рубля. Разнообразные политиче-
ские события и принимаемые решения могут вы-
зывать изменения на валютном рынке, повлиять 
на стоимость национальной валюты. 

Детальное изучение указанных внешних факто-
ров позволит нам лучше понять механизмы их 
взаимодействия и влияния на динамику курса 
рубля в современных условиях.  

Сложные и многообразные связи между ценами 
на нефть, глобальными экономическими обстоя-
тельствами и политическими событиями могут 

В 
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быть весьма запутанными. Например, падение 
мировых цен на нефть может быть обусловлено 
множеством причин, в частности, изменением 
спроса и предложения на мировых рынках, геопо-
литическими напряжениями или сменой экономи-
ческой политики крупных стран-экспортеров 
нефти [2]. Указанные причины, в свою очередь, 
оказывают прямое влияние на экономику России – 
одного из главных нефтеэкспортеров. 

Курс рубля подвержен воздействию глобальных 
экономических факторов, таких как инфляция и 
процентные ставки. Изменения, происходящие в 
мировой экономике, могут приводить к тому, что 
инвестиционные потоки будут меняться, и, следо-
вательно, окажут влияние на стоимость рубля.  

Международные санкции и политические фак-
торы существенно важны при формировании ва-
лютного курса рубля. Санкции, наложенные на 
Россию, могут ограничивать доступ к междуна-
родным финансовым рынкам и вызывать неопре-
деленность среди инвесторов, а это может отра-
зиться на курсе рубля. Такие политические собы-
тия, как выборы или изменения внутренней поли-
тики, также могут создавать неопределенность и 
влиять на курс рубля. 

Важность Центрального банка России в контексте 
формирования и контроля валютного курса рубля 
трудно переоценить. С помощью монетарных ин-
струментов: корректировки процентных ставок и 
проведения валютных интервенций, банк управ-
ляет курсом национальной валюты. В случае, 
если Центральный банк решает увеличить про-
центные ставки, то внешние инвесторы могут уви-
деть в этом привлекательную возможность для 
инвестиций, что, в свою очередь, повысит спрос 
на рубль и поддержит его курс. Тем не менее, 
если рассмотреть обратную ситуацию, то сниже-
ние процентных ставок может стать стимулом для 
инвестиций за пределами страны и привести к 
снижению стоимости рубля. 

Влияние на курс рубля оказывают и внутренние 
экономические факторы. К примеру, при высокой 
инфляции покупательная способность рубля 
ухудшается, что сказывается на его стоимости. 
Ситуация с бюджетным дефицитом также инте-
ресна: если потребуется дополнительное финан-
сирование, например, за счет выпуска гособлига-
ций, это может увеличить предложение рубля на 
рынке и негативно сказаться на его курсе. Стоит 
учитывать внешний долг: чем он больше, тем 
больше опасений у инвесторов по поводу способ-
ности страны расплачиваться по своим обяза-
тельствам.  

Все эти факторы и их влияние на курс рубля ана-
лизируются для понимания внутренних драйве-
ров его колебаний [3]. 

Фискальная политика, определяющая уровень 
государственных расходов и доходов, также иг-
рает свою роль в формировании валютного курса 
рубля. Предположим, что Правительство увели-
чивает расходы, но не имеет достаточного фи-
нансирования. В таком случае, возникает бюд-
жетный дефицит. Чтобы его покрыть, 

правительство может выпустить дополнительные 
гособлигации, что увеличит предложение рубля 
на рынке и может отрицательно сказаться на его 
курсе. 

Политика в области денег и кредита, которую осу-
ществляет Центральный банк, неизбежно оказы-
вает влияние на курс национальной валюты. Ряд 
решений, таких как установка уровня процентных 
ставок, регулирование объема денежного обра-
щения и применение различных монетарных ин-
струментов, могут существенно повлиять на 
спрос и предложение на валютном рынке. В каче-
стве примера можно привести ситуацию, когда 
происходит снижение процентных ставок. Такой 
шаг может способствовать стимуляции инвести-
ционной активности и стимулированию экономи-
ческого роста, что, в свою очередь, способствует 
укреплению курса рубля. Однако в случае, если 
денежно-кредитная политика начинает перехо-
дить в фазу чрезмерной аккомодации, это может 
спровоцировать рост инфляционных ожиданий и, 
как следствие, ослабление курса рубля на валют-
ном рынке. 

Валютный курс рубля подвержен влиянию множе-
ства факторов. Россия использует режим плава-
ющего валютного курса, в котором курс рубля 
определяется рыночными силами: спросом и 
предложением иностранной валюты на валютном 
рынке. Любые факторы, влияющие на это соотно-
шение, могут вызвать колебания валютного курса 
[4]. 

Специфически, динамика валютного курса может 
находиться под влиянием движения цен на им-
порт и экспорт, инфляции и процентных ставок в 
России и за рубежом, темпов экономического ро-
ста, настроений и ожиданий инвесторов в России 
и за рубежом, изменений в монетарной политике 
Центральных банков России и других стран. 
Например, при росте цен на нефть рубль укреп-
ляется, что снижает риски экономического пере-
грева, в то время, как падение цен на нефть ведет 
к ослаблению рубля, что поддерживает отече-
ственных производителей за счет увеличения 
экспорта и содействия замещению импорта. 

Для оценки степени влияния каждого фактора на 
динамику валютного курса рубля было проведено 
исследование, в котором был применен метод 
оценки внешнего баланса. В ходе исследования 
были идентифицированы наиболее влиятельные 
детерминанты обменного курса рубля. В числе 
этих факторов: инфляция, экспорт, текущий счет 
и инвестиции. 

Анализ исторических данных показывает, что 
рубль в апреле 2023 года укрепился, преодолев 
отметку в 77 рублей за доллар, отскочив от годо-
вого минимума в 82,1 рубля за доллар. Несмотря 
на укрепление, рубль все еще остается ниже го-
дового уровня из-за ограниченного притока ино-
странной валюты. Экспорт России упал на 35 % 
по сравнению с прошлым годом в 1-м квартале, 
что ослабило предыдущие надежды на восста-
новление цепочек поставок, которые могли бы 
стимулировать продажи и спрос на рубль [5]. 
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Исторический максимум рубля был достигнут в 
марте 2022 года и составил 150 рублей за дол-
лар. Согласно прогнозам, к завершению текущего 
квартала ожидается, что курс рубля составит 
82,11 рублей за доллар, и через год этот показа-
тель может увеличиться до 96,49 рублей за дол-
лар [6]. Анализируя эти цифры, можно выявить 
как долгосрочные, так и краткосрочные тенден-
ции, помимо этого, можно определить возможные 
реакции рубля на макроэкономические условия. 

Валютный курс рубля, как и любая другая валюта, 
не остается неподвижным и может колебаться 
под воздействием множества внешних и внутрен-
них факторов. Эти факторы включают в себя 
цены на нефть, уровень инфляции, экономиче-
скую активность таких глобальных игроков, как 
США и Китай, и собственную экономическую ди-
намику России. Валютные курсы, по своей при-
роде, нелинейны и могут быть подвержены влия-
нию непредвиденных событий.  

Так что, даже при детальном анализе историче-
ских данных и выявлении общих тенденций, лю-
бое предсказание будущих изменений валютного 
курса всегда будет включать в себя элемент не-
известности. 

Проведенный анализ позволил нам сделать сле-
дующие ключевые выводы. 

Влияние глобальных цен на нефть на курс рубля – 
один из главных внешних факторов, который 
определяет динамику валютного курса. В резуль-
тате проведенного анализа, мы установили, что 
между ценами на нефть и курсом рубля суще-
ствует заметная корреляция. Но бывают ситуа-
ции, когда динамика цен на нефть и курс рубля не 
совпадает, а это может вызывать аномалии на 
рынке.  

В контексте глобальной экономики, такие миро-
вые экономические факторы, как инфляция, про-
центные ставки и другие макроэкономические по-
казатели, также оказывают существенное влия-
ние на курс рубля.  

Кроме того, политические события и внешние 
санкции могут вызывать значительные колебания 
валютного курса рубля. 

Понимание влияния глобальных экономических 
факторов и политических событий на курс рубля 
позволяет разработать соответствующие страте-
гии для поддержания макроэкономической ста-
бильности и привлечения инвестиций. Например, 
регуляторы могут реагировать на изменения в ми-
ровой экономике, адаптируя свою монетарную и 
фискальную политику, чтобы смягчить негатив-
ные последствия на валютный курс и обеспечить 
устойчивый экономический рост. 

Одна из ключевых импликаций, вытекающих из 
результатов исследования, состоит в необходи-
мости разработки эффективных инструментов ва-
лютного регулирования.  

Понимание влияния макроэкономических показа-
телей, таких как инфляция и процентные ставки, 
позволяет регуляторам определить оптимальный 
уровень монетарной политики, способствующий 
достижению стабильности валютного курса и 
устойчивому экономическому развитию. При этом 
важным является учет различных драйверов ва-
лютного курса рубля и их взаимосвязей при фор-
мировании и реализации валютного регулирова-
ния и экономической политики, что позволяет ре-
гуляторам грамотно реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды, снижать риски ко-
лебаний валютного курса и обеспечивать устой-
чивое экономическое развитие страны. 
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Аннотация. Тенденция развития корпоративной со-

циальной ответственности в современных условиях 

ведения бизнеса становится ключевой. Корпоратив-

ная социальная ответственность, с точки зрения 

маркетинговой оценки, базируется на концепции 

холистического маркетинга, предполагает концен-

трацию маркетинговых усилий на внутреннем и 

внешнем позиционировании. Целью статьи явля-

ется обоснование необходимости проведения мар-

кетинговой оценки корпоративной социальной от-

ветственности. В работе автор исследует маркетин-

говую оценку корпоративной социальной ответ-

ственности, направленную на конструирование 

стратегических перспектив развития нефтехимиче-

ского бизнеса. 
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cial responsibility in modern business conditions is be-
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point of view of marketing evaluation is based on the 

concept of holistic marketing, involves the concentra-

tion of marketing efforts on internal and external posi-

tioning. The purpose of the article is to substantiate the 

need for a marketing assessment of corporate social re-

sponsibility. In this paper, the author explores the mar-

keting assessment of corporate social responsibility 

aimed at constructing strategic prospects for the devel-
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современных реалиях промышленным ком-
паниям приходится работать в условиях 

быстро меняющейся маркетинговой среды, дина-
мичность и непостоянство которой требуют стра-
тегического подхода к управлению развитием и 
формированию корпоративной социальной от-
ветственности. Классические подходы к построе-
нию системы корпоративного управления были 
изложены в ряде исследований [1–3], маркетинго-
вая оценка корпоративной социальной ответ-
ственности была рассмотрена в других работах 
[4–9]. 

Системой маркетингового управления обеспечи-
вается анализ внешней среды, описание бизнес-
процессов, построение стратегической архитек-
туры. Интегрирующая функция маркетинга позво-
ляет осуществлять координацию деятельности 
по достижению коммерческого результата. Со-
временное развитие рынка требует своевремен-
ного и точного реагирования на внешние вызовы, 
социальная ориентация – это учет изменений 
условий ведения бизнеса. 

«Корпоративная культура нефтехимической ком-
пании – это общепринятые стандарты поведения, 

которые определяют содержание и характер це-
лостного управленческого воздействия, в резуль-
тате чего, формируется позитивное отношение к 
осуществлению трудовой и профессиональной 
деятельности, обеспечивается клиентоориенти-
рованность и клиентоцентричность посредством 
удовлетворения потребностей и оказания каче-
ственных производственных услуг» [2]. 

Базис устойчивого развития, отражающий состо-
яние общества – это корпоративная социальная 
ответственность (КСО). 

КСО включает в себя текущее состояние обще-
ства и состоит:  

1) спонсорство; 

2) благотворительные мероприятия; 

3) волонтерство, а также – другие виды творче-
ской деятельности.  

Повышение корпоративной социальной ответ-
ственности – это важное направление корпора-
тивной стратегии любой сферы бизнеса, в том 
числе, и нефтехимического. 

В 
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На формирование корпоративной стратегии ока-
зывают влияние стратегический маркетинг и 
стратегический менеджмент; необходимо пони-
мание – каким образом происходит сочетание их 
функций. Согласно индустриально-экономиче-
скому подходу, вклад маркетинга в формирова-
ние стратегии маркетинга заключается в оценке 
рентабельности деятельности, осуществляемой 
на рынке (маркетинговые стратегии: сегментиро-
вание, позиционирование). При ресурсном под-
ходе большое внимание уделяется роли внутрен-
них ресурсов (материальные и нематериальные), 
которые становятся главным фактором успеха 
(анализ слабых и сильных сторон). 

Сфера ответственности стратегического менедж-
мента [8] – глобальные направления развития 
бизнеса: формирование стратегий, направлен-
ных на рациональное использование ресурсов с 
целью повышения рыночной стоимости промыш-
ленной компании. Стратегический маркетинг 
обеспечивает маркетинговое сопровождение 
уровней управления, функционирование которых 
направлено на достижение стратегических ры-
ночных целей. Основные компоненты стратегиче-
ского менеджмента представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Важнейшие компоненты стратегического менеджмента 

 
Стратегический маркетинг – это методологиче-
ский базис стратегического управления рыноч-
ным поведением компании. Маркетинг – это 
«управленческий процесс, направленный на мак-
симизацию доходов акционеров посредством 
развития отношений компании с ценными покупа-
телями и создания конкурентных преимуществ» 
[6]. 

Корпоративные решения оказывают влияние на 
выбор рыночной стратегии развития компании, 
затем разрабатываются маркетинговые страте-
гии. Корпоративная стратегия – это план развития 
предприятия, компетенции которой относятся к 
стратегическому менеджменту. Деловая страте-
гия – это план действий по управлению одним ви-
дом бизнеса. Инструменты стратегического мар-
кетинга применяются при разработке деловых 
стратегий. 

Маркетинг в области принятия управленческих 
решений ориентирован на внешнюю среду компа-
нии (выручка от реализации, рыночная доля). Ме-
неджмент отвечает за получение прибыли (рен-
табельности), организацию внутренних бизнес-
процессов, инвестирование в развитие, диверси-
фикацию. Концепция холистического маркетинга 
ориентирована на разработку маркетинговых 

программ, целостность подхода обеспечивает ре-
ализацию сложного характера маркетинговой де-
ятельности [7; 8; 9].  

Новая маркетинговая реальность инициирует 
условия для создания новых возможностей для 
покупателей и компаний. Технология, глобализа-
ция и социальная ответственность изменили ры-
нок и маркетинговое поведение, появились новые 
задачи. Бизнес берет на себя ответственность за 
улучшение условий жизни, ресурсосбережение, 
экологию.  

Маркетинг отношений направлен на выстраива-
ние долгосрочных отношений с ключевыми кли-
ентами (привлечение, удержание) и создание 
уникальной маркетинговой сети, что позволяет 
разрабатывать уникальное торговое предложе-
ние для всех участников.  

Корпоративная социальная ответственность яв-
ляется важной частью деятельности промышлен-
ных компаний, оказывает влияние на формирова-
ние и продвижение имиджа, развитие бренда, 
увеличение продаж. 

Интегрированный маркетинг представляет собой 
результат деятельности рыночного объекта на 
создание и предложение клиенту комплексной 
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ценности, включающей в себя не только товар 
или услугу, но и сервис, коммуникационное обес-
печение по осознанию принадлежности к конкрет-
ному бренду.  

Корпоративные правила формируют общие под-
ходы к функционированию бизнес-процессов, что 
формирует высокий уровень организации произ-
водства продукции и создания услуг, чувство от-
ветственности за качество, ресурсосбережение и 
экологию. 

На формирование корпоративной стратегии ока-
зывают влияние стратегический менеджмент и 
стратегический маркетинг, который является ме-
тодологическим базисом стратегического управ-
ления рыночным поведением.  

Технологии, глобализация, социальная ответ-
ственность определяют содержание новой 

маркетинговой реальности, в основе которой ле-
жит концепция холистического маркетинга.  

Система корпоративного управления обосновы-
вает подходы и правила к функционированию 
бизнес-процессов, организации производства, 
что позволяет бизнесу работать на прозрачной 
основе, принимать продуманные решения и при-
носить пользу обществу.  

Рыночный потенциал компании зависит от многих 
факторов, одним из которых является организа-
ция работы с клиентами. Формирование позитив-
ного отношения определяется выполнением 
норм и стандартов корпоративного управления. 
Маркетинговая оценка корпоративной социаль-
ной ответственности определяет степень соот-
ветствия содержания внутреннего маркетинга 
этическим нормам и принципам. 
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 новой экономической ситуации работа стро-
ительной отрасли организована в целях вы-

полнения задачи по недопущению снижения тем-
пов строительства. Поддержка стройкомплекса – 
одна из приоритетных задач государства, по-
скольку стройка является мощным драйвером 
российской экономики. Принимая во внимание 
приоритетность данной задачи, следует пони-
мать, что ее обеспечение – это своевременная 
реализация всех намеченных планов в строи-
тельстве и сроков их выполнения. 

Меры поддержки строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства условно разде-
ляются на несколько направлений: поддержка 
граждан, застройщиков, генподрядчиков и сферы 
ЖКХ. Среди них отметим важнейшие: сохранение 
семейной и дальневосточной ипотечных про-
грамм, а также субсидирование ставок по сель-
ской ипотеке на строительство или приобретение 
жилья в сельской местности. Кредиты по льгот-
ной ставке на реализацию инвестпроектов (для 
застройщиков коммерческой недвижимости), со-
кращение инвестиционно-строительного цикла и 
упрощение казначейского сопровождения для 
генподрядчиков, а в ЖКХ – запуск программы 
льготного кредитования системообразующих 
предприятий для пополнения оборотных средств, 

субсидирование процентной ставки ресурсоснаб-
жающим организациям на пополнение оборотных 
средств и многие другие. 

На сегодня средства инфраструктурного бюд-
жетного кредитования (ИБК) распределены на 
345 объектов инженерной инфраструктуры на 
сумму почти 147 млрд рублей, 50 объектов транс-
портной инфраструктуры на сумму свыше                                  
146 млрд рублей, 92 объекта социальной инфра-
структуры на сумму примерно 42 млрд рублей и 
т.д. В 24 субъектах построят около 80 социально 
значимых объектов, общая сумма средств ИБК на 
их реализацию составит почти 40 млрд рублей. В 
рамках распределения дополнительных 500 млрд 
рублей одобрено 4 проекта, представленных                                     
4 субъектами, которые реализуются в рамках ис-
полнения поручений президента России, на об-
щую сумму средств ИБК более 314 млрд рублей. 
В частности, в Красноярском крае будет постро-
ено метро, а в Челябинске – метротрамвай. 

Для регионов такая поддержка означает как необ-
ходимое обновление существующей инфраструк-
туры, так и строительство новой. Результаты и в 
том, и в другом случае – повышение качества 
жизни граждан, улучшение качества городской 
среды, обеспечение ускоренного развития новых 
территорий [9]. За первое полугодие 2022 года 

В 
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средства ИБК доведены 54 субъектам РФ в раз-
мере свыше 66 млрд рублей. Наибольший объем 
бюджетных кредитов распределен в Москву –                          
81 млрд рублей, Московскую область – свыше              
25 млрд, Санкт-Петербург – 24 млрд, Краснодар-
ский край – более 18 млрд. Эти субъекты явля-
ются одними из крупнейших в России по числен-
ности населения [2]. 

Рассмотрим эффективность выделения ИБК на 
примере конкретных проектов. Ожидаемый соци-
ально-экономический эффект от реализации про-
ектов на средства ИБК в размере 1 трлн рублей: 
ввод примерно 130 млн кв. м жилья, создание бо-
лее 520 тыс. рабочих мест, привлечение                           
10,5 трлн рублей внебюджетных средств, поступ-
ление налоговых и неналоговых средств в консо-
лидированные бюджеты субъектов свыше 2 трлн 
рублей. Например, в Татарстане за счет ИБК ве-
дется строительство участка Вознесенского 
тракта с двумя транспортными развязками, что 
значительно увеличит пропускную способность 
дороги для граждан. Часть трассы будет прохо-
дить в непосредственной близости от промыш-
ленных зон, площадок и логистических центров, 
что позволит увеличить их инвестиционную при-
влекательность [1]. 

В Самарской области за счет ИБК реализуется 
инфраструктурный проект «Строительство мет-
рополитена», который позволит расширить гра-
достроительный потенциал и обеспечить ввод в 
эксплуатацию 2,8 млн кв. м жилья. Прогнозный 
объем налоговых поступлений от реализации 
проекта в консолидированный бюджет региона 
оценивается в размере 15,7 млрд рублей. 

На сегодня лимиты инфраструктурных бюджет-
ных кредитов в размере 1 трлн рублей распреде-
лены между субъектами, идет рассмотрение и 
утверждение одобренных проектов в штабе пра-
вительственной комиссии. Первые 500 млрд бу-
дут доведены в регионы до конца 2023 года, вто-
рые 500 млрд планируется предоставить до 2025 
года. 

Комплексное развитие территорий (КРТ) обеспе-
чивает сбалансированное и устойчивое развитие 
поселений и городских округов, расселение ава-
рийных домов, помогает формировать современ-
ную комфортную городскую среду, создавать но-
вые места приложения труда [4]. 

В настоящее время сформирована нормативная 
база федерального уровня, необходимая для 
применения механизма КРТ всеми субъектами 
РФ и муниципальными образованиями. Субъек-
тами РФ рассматривается применение меха-
низма КРТ в отношении 773 территорий общей 
площадью более 28 тыс. га. 

Крупнейшие проекты КРТ реализуются в ряде ре-
гионов под координацией Департамента ком-
плексного развития территорий: в Ростовской об-
ласти (старый аэропорт), Самарской области 
(комплексное развитие центра при строительстве 
метро), Ивановской области (Ивановские ману-
фактуры), Мурманской области (Больничный го-
родок), Приморском крае, Мурманской и Сахалин-
ской областях, Камчатском крае и т.д. Заключены 
договоры о КРТ с градостроительным 

потенциалом более 1 млн кв. м и общей площа-
дью территорий более 110 га [7]. 

В рамках деятельности Фонда ЖКХ в части КРТ 
жилой застройки ведется работа с 24 субъектами. 
В высокой степени готовности на территориях 
субъектов РФ сформировано 38 проектов КРТ. В 
5 субъектах приняты и исполняются решения о 
КРТ жилой застройки, а также ранее принятые ре-
шения о РЗТ, объем жилищного строительства 
при реализации которых составит 737 тыс. кв. м. 

Сегодня не наблюдается дефицита рабочих на 
российских стройках и в системе ЖКХ. Вместе с 
тем потребность отрасли в квалифицированных 
специалистах может быть закрыта за счет подго-
товки по программам высшего и среднего про-
фессионального образования, переподготовки по 
учебным программам и повышения квалифика-
ции, а также за счет межгосударственной трудо-
вой миграции [5]. 

В России 205 высших и 1260 средних учебных за-
ведений осуществляют подготовку по строитель-
ным специальностям, ежегодный выпуск состав-
ляет более 75 тысяч человек [6]. Вместе с тем ме-
ханизмы уже реализуемого пилотного проекта по 
привлечению граждан Узбекистана оказались до-
статочно востребованными со стороны россий-
ских работодателей. В рамках проекта уже въе-
хали на территорию РФ более 3750 человек. 

В последние годы происходит перенастройка си-
стемы среднего профессионального образова-
ния, которая должна готовить квалифицирован-
ных специалистов для реального сектора эконо-
мики [3], в том числе для сферы строительства. 
На основании мониторинга рынка труда в строи-
тельной отрасли и ЖКХ выявлено, что большую 
потребность рынок испытывает в рабочих специ-
альностях, а также специалисты, умеющие ис-
пользовать BIM-, ТИМ-моделирование. Сов-
местно с Агентством развития профессиональ-
ного мастерства («Ворлдскиллс Россия») идет 
целевая подготовка отраслевых специалистов по 
краткосрочным программам профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования [8]. В рамках данного проекта до 
2024 года ежегодно планируется профессиональ-
ное обучение около 125 тысяч человек по всем 
специальностям, включая строительные. Одно-
временно на базе ФАУ «РосКапСтрой» планиру-
ется подготовка до пяти тысяч человек ежегодно 
по четырнадцати наиболее востребованным 
направлениям.  

Происходит интеграция реального сектора эконо-
мики и образовательных учреждений строитель-
ной отрасли, на базе которых проводится обуче-
ние и переподготовка сотрудников, что в дальней-
шем поможет быстро и качественно обучить мо-
лодежь навыкам, необходимым рынку, то есть 
обеспечить страну рабочими руками, компетент-
ными в своей отрасли. 

В сложившейся геополитической и экономиче-
ской ситуации эти меры позволят сохранить ста-
бильность гражданских отношений, ускорить 
строительство дорог, социальной и иной инфра-
структуры, связанной с жизнеобеспечением насе-
ления. 
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Аннотация. Данная работа посвящена обзору основ-

ных тенденций рынка гостиничных услуг в сегменте 

«Halal». Автор приводит сведения, подтверждаю-

щие актуальность вопросов привлечения гостей из 

мусульманских стран, формирования и развития 

специфического гостиничного продукта «Halal 

friendly» в отелях РФ, что особенно важно в условиях 

введенных экономических и политических санкций 

и ограничений, падения туристического потока из 

Европы, необходимости стабилизации загрузки рос-

сийских отелей, принимающих гостей из-за рубежа. 

В статье представлены данные динамики развития 

туристического потенциала мусульманских стран, 

приводятся прогнозы и перспективы расширения 

сегмента в будущем, проводится анализ дополни-

тельных условий, элементов инфраструктуры и услуг 

гостиничных комплексов «Halal friendly», характери-

стика требований и критериев системы доброволь-

ной сертификации, категории классификации гости-

ничных предприятий, оперирующих в изучаемом 

сегменте. 

   

Annotation. This work is devoted to the overview of the 

main trends in the hotel business market in the Halal 

segment. The author provides information confirming 

the relevance of studying of issues of attracting guests 

from Muslim countries, the formation and development 

specific hotel product «Halal friendly» in hotels in the 

Russian Federation, which is especially important in the 

context of the imposed economic and political sanctions 

and restrictions, the fall in the tourist flow from Europe, 

and problem of stabilization the occupancy of Russian 

hotels receiving guests from abroad. The data on the dy-

namics of the development of the tourism potential of 

Muslim countries are presented, forecasts and pro-

spects for the expansion of the segment in the future 

are presented. The article analyzes the additional con-

ditions, infrastructure elements and services of the 

Halal friendly hotel, the requirements of the voluntary 

certification system and the classification category of 

hotel enterprises operating in the studied segment. 
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дной из глобальных тенденций развития 
международного туристского рынка явля-

ется туризм, ориентированный на путешествен-
ников-мусульман, распространение туристиче-
ского и гостиничного продукта «Halal friendly». 
Слово «Halal» (Халяль) в переводе с арабского 
«al-halal» обозначает «разрешенное». Этот тер-
мин относится к разрешенной для употребления 
мусульманам пище, а также целой индустрии, 
обеспечивающей безопасность товаров и широ-
кий спектр услуг для представителей исламской 
культуры [1, 2]. 

В течение последних десятилетий экономические 
индикаторы развития многих мусульманских 
стран показали значительный рост, также увели-
чилось население этих стран. Данные факторы 
наряду с глобальным развитием сферы туризма 
и гостеприимства привели к возникновению ха-
ляль-путешественников с запросом на особый ту-
ристический продукт «Halal friendly», соответству-
ющий мусульманским убеждениям и практике. По 

данным ресурса FutureMarketInSights междуна-
родный туристский рынок в сегменте «Халяль» в 
2022 году достиг объема в 255 млрд долларов, а 
по прогнозам специалистов к 2032 году ожида-
ется показатель в 365 млрд долларов при сред-
нем ежегодном приросте в 4 % [3]. Бурное разви-
тие сектора способствует формированию гости-
ничной инфраструктуры и гостиничных продуктов 
с фокусом на мусульман. 

Одним из источников сведений о развитии ха-
ляль-туризма является ежегодный рейтинг Global 
Muslim Travel Index (GMTI), публикуемый 
CrescentRating. При определении позиции страны 
рассматриваются такие факторы, как доступ-
ность, состояние окружающей среды, номенкла-
тура и качество услуг для представителей ислам-
ской культуры. Лидирующие позиции занимают 
Малайзия, Индонезия, Турция и другие страны, 
указанные в таблице 1. Отметим, что многие из 
них находятся на верхних позициях рейтинга в те-
чение нескольких последних лет [4]. 

Таблица 1  

Top-10 дружественные страны для туристов-мусульман в 2022 г.  
(составлено автором на основе данных исследования Crescent rating) 

 

№ п/п Страна Global Muslim (Islamic) Travel Index-GMTI 

1 Малайзия 74 

2 Индонезия 70 

3 Турция 70 

4 Саудовская Аравия 70 

5 ОАЭ 66 

6 Катар 64 

7 Иордания 63 

8 Иран  63 

9 Бахрейн 62 

10 Сингапур 62 

 
Несмотря на то, что наша страна является много-
конфессиональной, имеющей резидентов-му-
сульман, исповедующих исламскую религию и 
культуру, в GMTI рейтинге TOP-20 стран Россия 
не представлена. Среди зарубежных направле-
ний российских мусульман, как и в массовом ту-
ризме, наиболее доступным и любимым является 
Турция. Сервис HalalBooking предлагает разные 
варианты размещения, начиная с бюджетных, 
например, отель Mylasa Farm and Villas в провин-
ции Мугла, и заканчивая элитными предложени-
ями, например, отеля Elite Hotels Darica Spa & 
Convention Center.  

Развитие халяль-сегмента сферы гостеприим-
ства нашей страны особенно актуально в контек-
сте проводимой РФ специальной военной опера-
ции, введения международных санкций и ограни-
чений, формирования списка недружественных 
стран; является возможностью для стабилизации 
сферы туризма и загрузки отелей. Так, по данным 
Пограничной службы ФСБ РФ, по результатам 

2022 года с туристическими целями Российскую 
Федерацию посетили 200,1 тыс. иностранцев, что 
на 4,9 млн или в 25,5 раз меньше, чем в допанде-
мийном 2019 году. Въездной турпоток в Россию 
по итогам прошлого года оказался меньше, чем 
даже в «ковидные» 2020 г. и 2021 г. В тройке ли-
деров стран, из которых прибывают туристы в 
Россию в 2022 мусульманские Турция и Иран [5]. 

Помимо внешнего туристического потока при 
формировании туристических и гостиничных 
услуг «Halal friendly» необходимо ориентиро-
ваться также на внутренний рынок, который оце-
нивается в 20 млн человек. Эксперты считают, 
что в перспективе ближайших лет в России может 
появиться большое количество халяль-отелей, а 
пока по словам главы Росаккредитации, Назария 
Скрыпника, страна теряет большой объем потен-
циального турпотока мусульман [6]. 

Гостиничные комплексы и средства размещения 
для исламских туристов можно разделить на два 

О 
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вида: специализирующиеся только на приеме му-
сульман; имеющие нацеленность на разные сег-
менты гостей, в том числе сегмент мусульман по-
средством программы «Halal-Friendly». Главная 
особенность отелей первого типа – полный за-
прет на продажу алкоголя на всей территории 
отеля, организация питания и тайминга всех ме-
роприятий в соответствии с исламской практикой, 
например, во время праздника «Рамадан» при-
емы пищи организованы после захода солнца и 
перед рассветом. Все сервисы и дополнительные 
услуги соответствуют стандарту «Halal» [7]. 

В отелях «Halal-Friendly» общие правила универ-
сальны, но специально для гостей-мусульман 
присутствуют необходимые элементы инфра-
структуры и услуги, а именно: места в номерах 
или отдельные комнаты для совершения еже-
дневных намазов с ковриками, четками, расписа-
нием времени молитв, указатели направления на 
Мекку (Кибла); санитарный узел, оборудованный 
для ритуального омовения; услуги обществен-
ного питания, соответствующие требованиям си-
стемы «Халяль» или сервис доставки еды; места 
общего пользования должны быть разделены для 
мужчин и женщин; отсутствие в номерах картин с 
изображением людей и животных и иным содер-
жанием, несовместимым с исламской этикой и 
нормами; обслуживающий персонал, прошедший 
обучение по стандартам внешнего вида и обслу-
живания клиентов в соответствии с нормами ис-
ламской культуры. 

В России получило развитие отелей с внедре-
нием программ «Halal-Friendly». С 2015 года в 
нашей стране действует система добровольной 
сертификации халяль-услуг. Программа соответ-
ствует требованиям законов «О техническом ре-
гулировании» и «О стандартизации», внедрен ре-
гламент проведения сертификации, сертифика-
цию также должны проходить эксперты. Сертифи-
кат соответствия «Halal-Friendly» – это официаль-

ное независимое подтверждение того, что пред-
приятие туристической индустрии соответствует 
критериям соответствующей программы. По дан-
ным на 2022 г. сертификацию по стандарту 
«Halal-Friendly» прошли несколько отелей в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других горо-
дах. В Татарстане, где ислам является основной 
религией, в халяль-сертификацию вовлечены не 
только отели, но и ряд санаториев, в их число вхо-
дит санаторий «Радуга» в национальном парке 
«Нижняя Кама», санаторий «Ян», «Дельфин», 
«Жемчужина», «Шифалы Су – Ижминводы» в 
селе Ижевка Менделеевского района [2, 8, 9]. 

Важно отметить, что у заявителей добровольной 
сертификации существует возможность сертифи-

цировать не весь гостиничный комплекс, а только 

номерной фонд или точки общественного пита-

ния. Наряду с присвоением категории системы 

обязательной классификации гостиниц, халяль 

гостиницы могут получить не только «звезды», но 

и «луны», подтверждающие уровень развития ха-
ляль-сервиса. Категории гостиниц, оказывающих 
халяльные услуги варьируются от одной до пяти 

лун, где пять -наивысший уровень сервиса и со-

ответствия всем требованиям системы халяль 

[10].  

В заключение отметим, что халяль направление 
в туризме является одним из трендовых и пер-

спективных для нашей страны. Существуют ши-

рокие возможности для внедрения разработан-

ных стандартов сертификации «Halal-Friendly» в 

деятельность отелей с целью расширения кли-

ентского портфеля по критериям принадлежности 
к конфессии и географии. Возможность построе-

ния прямого диалога с внутренними мусульма-

нами, жителями России позволяет непрерывно 

совершенствовать халяль стандарты и гостинич-

ный и туристический продукт. 
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Аннотация. Цель работы состоит в анализе особен-

ностей предпринимательства в полиэтническом 

Краснодарском крае. Доказано, что нет прямой за-

висимости между этнической принадлежностью и 

установками на предпринимательскую деятель-

ность, существуют внутренне сплоченные этниче-

ские сообщества, специализирующиеся в опреде-

ленных сферах экономики края. Определена роль 

этнического предпринимательства как фактора реа-

лизации социальной ответственности бизнеса, гене-

ратора новые возможности для экономического 

развития региона; интеграции мигрантов в прини-

мающий социум. Выявлен ряд проблем, замедляю-

щих эффективное осуществление предпринима-

тельской деятельности. 
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гион, предпринимательская культура, этничность, 
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Annotation. The purpose of the work is to analyze the 

features of entrepreneurship in the multi-ethnic Kras-

nodar Territory. It is shown that there is no direct rela-

tionship between ethnicity and entrepreneurial atti-

tudes, there are internally cohesive ethnic communities 

specializing in certain areas of the region's economy. 

The role of ethnic entrepreneurship is defined as a fac-

tor in the implementation of the social responsibility of 

business, a generator of new opportunities for the eco-

nomic development of the region. The role of ethnic en-

trepreneurship in integration into the host society of 

migrants is shown. A number of problems have been 

identified that slow down the effective implementation 

of entrepreneurial activity. 
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редприниматели являются группой, играю-
щей важную роль в социально-экономиче-

ской, культурной, политической, духовной сферах 
общества. Значимость группы определяет иници-
атива, стремление к инновациям, что наряду с 
производством материальных благ, ресурсов поз-
воляет удовлетворять различные фундаменталь-
ные потребности социума. Экономический потен-
циал любого региона тесно связан с предприни-
мательской деятельностью, которая гибко адап-
тируются к изменениям рыночной среды, обеспе-
чивает занятость населения, составляет основу 
среднего класса.  

Под предпринимательской культурой мы будем 
понимать «определенную, сложившуюся совокуп-
ность принципов, приемов, методов 

осуществления деятельности субъектами в соот-
ветствии с действующими правовыми нормами 
(законодательными, нормативными актами), обы-
чаями делового оборота, этическими и нрав-
ственными правилами, нормами поведения при 
осуществлении бизнеса» [1, с. 93]. 

Характерной чертой большинства современных 
обществ, является их полиэтничность, которая 
выступает фактором развития экономических и 
хозяйственных связей, социальных взаимодей-
ствий. Увеличение этнического разнообразия – 
это усложнение состава населения и возникнове-
ние новых взаимодействий и взаимосвязей.  

Подобное явление определяют как «трансформи-
рующую диверсификацию разнообразия», 

П 
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которая способствует появлению «сверхразнооб-
разия» [2]. Экономический эффект подобной си-
туации очевиден, так как изменяются стандарты 
потребления и производства, возникают этниче-
ские сегменты в разных сферах деятельности. 

В Краснодарском крае, одном из динамично раз-
вивающихся регионов РФ, с этнически многооб-
разным составом населения, высоким уровнем 
миграции, этническое предпринимательств вы-
ступает ресурсом для развития территории, что 
предполагает совершенствование среды для эф-
фективного функционирования бизнес-структур.  

Краснодарский край входит в число регионов с 
высоким уровнем развития малого и среднего 
бизнеса. В 2020 г. в крае было зарегистрировано 
266405 субъектов малого и среднего предприни-
мательства. На 10 мая 2022 г. количество субъек-
тов малого и среднего предпринимательства со-
ставило 279600. Согласно данным реестра ФНС, 
даже в условиях усиления санкций со стороны За-
пада этот показатель увеличился на 6 тыс.  

Итого, по сравнению с маем 2021 г., количество 
МСП в крае увеличилось на 9,3 тыс. 

При положительной динамике роста количества 
предприятий в этом сегменте экономики, все не 
так однозначно.  

Проанализировав мнения экспертов, можно за-
ключить следующее:  

–  при анализе роста числа малого и среднего 
бизнеса, необходимо параллельно учитывать и 
количество закрывшихся за отчетный период ор-
ганизаций. В целом, по сравнению с допандемий-
ными годами численность малого и среднего биз-
неса в регионе и стране сократилось. Существу-
ющая ситуация, скорее, можно охарактеризовать 
как «восстановление», так как еще в мае 2019 г. 
их количество в Краснодарском крае составляло 
286700 (А. Исянчурин); 

–  больше всего прекращают деятельность 
предприятия, в штате которых числится не-
сколько работников, а в большинстве новых ИП 
числится один сотрудник. Статистические данные 
ФНС – тому подтверждение, так как при общем 
росте количества малых и средних предприятий, 
количество работников в них сократилось. С фев-
раля по май 2022 г. в Краснодарском крае сокра-
щение работников МСП составило 1,7 тыс. чел. 
Рост же численности субъектов МСП в курортный 
летний период связан с сезонностью, когда на по-
бережье открываются ИП для ведения бизнеса, 
главным образом, в сфере торговли и определен-
ный услуг (Д. Башмаков); 

–  увеличение количества МСП определяют сле-
дующие факторы: 

1. Структурный эффект, то есть сокращение чис-
ленности предприятий в период пандемии, по-
теря работы, вынудило их к новой деятельности, 
открытию своего маленького бизнеса, что проис-
ходит и сегодня.  

2. Желание людей заниматься собственным 
бизнесом, чтобы исключить себя из системы 
прессинга, давления, существующего в крупных 
компаниях, в том числе и с государственным уча-
стием, тем более в ситуации сокращения дохо-
дов.  

3. Система государственной (созданы инсти-
туты, фонды, центры) поддержки предпринима-
тельства, что существенно упрощает деятель-
ность малого и среднего бизнеса.  

4. Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности, то есть отсутствие про-
блем с регистрацией, административным давле-
нием; упрощение системы оплаты налогов (А. По-
лиди). 

Сильное замедление в крае, несмотря на госу-
дарственную поддержку, просматривается по 
трем направлениям – это торговля, строитель-
ство, туризм.  

Для предпринимателей есть плюсы в сложив-
шейся макроэкономической ситуации, но для 
этого им необходимо переориентироваться на 
освободившиеся (фастсфуд и т.д.) ниши. Уход с 
рынка или подорожание импортной продукции 
дал шанс местным предпринимателям из-за от-
сутствия конкуренции. Правда, не все смогут вос-
пользоваться такой возможностью, поскольку это 
достаточно емкий, рискованный и долгосрочный 
процесс [3]. 

Основными сферами, в которых сосредоточены 
субъекты малого и среднего бизнеса, являются 
торговля, бытовые и транспортные услуги, ку-
рорты и туризм. В последние годы увеличилось 
количество предприятий, ориентированных на 
производство: агропромышленного, транспортно-
логистического комплекса, сельскохозяйствен-
ного машиностроения. 

Обратимся к анализу оценок условий ведения 
бизнеса в регионе представителями этнического 
бизнеса.  

Вторичный анализ анкетного опроса, экспертного 
интервью [4] предпринимателей, проведенного 
учеными Кубани, показал, что этнический бизнес 
представлен практически во всех сферах эконо-
мической деятельности (торговля, операции с не-
движимостью, транспортировка и хранение, сель-
ское хозяйство, строительство, общественное пи-
тание и другие виды) края. Структура сфер дея-
тельности этнического предпринимательства по-
вторяет структуру малого и среднего бизнеса.  

Собственный выбор экономической ниши респон-
денты объясняли следующим:  

–  40 % – руководствовались востребованно-
стью коммерческого продукта;  

–  36 % – экономическим расчетом;  

–  12 % – национально/семейной традицией;  

–  не было возможности заняться чем-то другим 
(8 %);  

–  другие причины (4 %).  
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Предприниматели руководствуются прагматич-
ными мотивами, хотя присутствует и альтруисти-
ческий компонент (национальная/семейная тра-
диция), который, в конечном счете, также рабо-
тает на получение прибыли. 

В выборе же сотрудников предприниматели не 
всегда руководствуются критериями экономиче-
ской целесообразности рациональности. Рацио-
нальная основа деятельности не замещает собой 
весь спектр человеческих отношений. Так, 36 % 
опрошенных указали, что набирали сотрудников 
из числа родственников; 24 % предпочитают 
брать на работу земляков; 16 % рассматривают 
только представителей определенной нацио-
нальности; 24 % ориентируются на квалифика-
цию кандидатов.  

Этнические сети позволяют предпринимателям 
находить сотрудников, получить финансовую 
поддержку. Родственники и земляки помогли фи-
нансами 46 % опрошенных. На помощь родствен-
ников и земляков, не указали представителей 
русского этноса. Предприниматели выделили ряд 
проблем, которые мешают эффективно осу-
ществлять деятельность. Это – высокие налоги, 
большие стартовые издержки и низкий спрос. 
Большая часть опрошенных рассчитывает и ука-
зывает на необходимость поддержки (финансо-
вой, организационной, информационной) со сто-
роны органов власти [4].  

Выбор стратегий ведения бизнеса зависит от 
уровня экономического развития региона, от от-
ношения к нему со стороны власти, самого этноса 
(его социально-культурных и демографические 
характеристик). Этническая общность может 
предложить потребителю, как «этнический» про-
дукт, так и просто включиться в существующие 
сегменты рынка. 

В полиэтническом Краснодарском крае этниче-
ское предпринимательство существует как прояв-
ление этнической экономики в разнообразных 
формах. Одна часть этнических предпринимате-
лей представлена внешними мигрантами, другая – 
внутренними, как правило, выходцами из СКФО.  

В проведенном эмпирическом исследовании (ан-
кетирование, интервью) основных экономических 
стратегий, используемых представителями этни-
ческих групп Краснодарского края [5], в выборку 
были включены как внутренние, так и внешние 
мигранты. 

Положительно воспринимают предприниматель-
скую деятельность – 87 % респондентов, отрица-
тельно – 10 %, затруднились с ответом – 3 %. 

Русские, в отличие от армяней и украинцев, в 
меньшей степени склонны положительно оцени-
вать этот вид деятельности. Причем, уровень ма-
териального достатка и возраст, существенно 
влияют на оценку предпринимательской деятель-
ности. 92 % (возраст от 25–34 лет), 96 % (высокий 
уровень достатка) относятся положительно к 
предпринимательству. 

В целом, по выборке, количество желающих зани-
маться предпринимательской деятельностью со-
ставляет – 18 %; не видящих для себя таких пер-
спектив – 66 %; затруднились с ответом – 15 %. 

Среди проблем, препятствующих открытию соб-
ственного бизнеса были отмечены: 19 % высокие 
налоги; 16 % бюрократические препятствия; 15 % 
коррупция; 14 % недостаточно средств для 
начала собственного дела. 

Установки на предпринимательскую деятель-
ность не имеют зависимости от национальной 
принадлежности респондентов.  

Интервью с представителями этнического биз-
неса показали, что, вне зависимости от этниче-
ской принадлежности, большинство предприни-
мателей считают, что в современных условиях 
занятие бизнесом затруднено из-за последствий 
пандемии, снижения уровня жизни населения, 
коррупции и высоких налогов. 

По мнению всех информантов, на начальном 
этапе организации бизнеса, очень важны этниче-
ские связи для получения финансовой, организа-
ционной помощи, а также – для налаживания «по-
лезных» административных связей.  

В экономической сфере просматривается опре-
деленная специализация этнических групп. 
Например, армяне предпочитают деятельность в 
финансовой сфере, ресторанном и гостиничном 
бизнесе. Дополнительным ресурсом, является 
близость к властным и силовым структурам, вы-
сокая солидарность группы, достойный образова-
тельный уровень.  

Основные виды деятельности украинской диас-
поры, численность которой увеличилась в связи с 
событиями на Юго-Востоке Украины – строитель-
ство, сфера услуг, торговля. Эксперты отмечают, 
что представители украинской диаспоры ориен-
тированы на стратегию слияния с этническим 
большинством – русскими, причем, ни о каком от-
казе от собственной идентичности говорить не 
приходится. Это – лишь отказ от использования в 
публичном пространстве украинского языка и упо-
минаний о своей этнической принадлежности, что 
позволяет преодолевать барьеры при организа-
ции предпринимательской деятельности, трудо-
устройстве.  

Следующая этническая группа – адыгейцы за-
няты в разных сферах экономики края (образова-
ние, медицина, сельское хозяйство и т.п.), пред-
ставлены в органах государственной власти и си-
ловых структурах края, но значительная часть их 
концентрируется в строительном бизнесе. Ады-
гейцы не склонны к этнической избирательности 
в вопросах ведения бизнеса, хорошо интегриро-
ваны в социально-экономическую сферу края, 
успешны в налаживании деловых связей с пред-
ставителями других этносов. 

Таджики и узбеки, трудовые мигранты, представ-
лены, преимущественно, в сфере строительства, 
обслуживания и торговли. В среде 
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представителей этих этнических групп развита 
предпринимательская деятельность, ориентиро-
ванная на «своих», и связана с оказанием посред-
нических услуг в регистрации, трудоустройстве, в 
получении разрешительных документов.  

Суммируя оценки экспертов, можно утверждать, 
что на территории Краснодарского края сосуще-
ствуют этнические сообщества, специализирую-
щиеся в конкретных сферах хозяйственной дея-
тельности, обеспечивающей баланс межэтниче-
ских отношений и взаимодействий.  

Этническая принадлежность для предпринимате-
лей выступает как ресурс, помогающий им 

наладить бизнес («нужные» связи, финансовая 
помощь от представителей своей этнической 
группы), а также, может служить существенным 
барьером в ведении бизнеса (предвзятое отно-
шение, проверки органов власти, ограниченный 
доступ к властным позициям). 

Этническое предпринимательство выступает 
фактором трудоустройства и интеграции в прини-
мающий социум мигрантов. Оно тесно связано с 
социальной ответственностью, способствует раз-
витию социальной сферы, увеличению рабочих 
мест, сохранению этнических традиций, диверси-
фикации экономики региона; создает точки роста 
экономики края. 
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Аннотация. В связи с COVID-19, индустрия меропри-

ятий переживет бум после эпидемии. Несмотря на 

недавнюю пандемию, многие крупные музыкаль-

ные фестивали, концерты и спортивные мероприя-

тия раскупаются с пугающей скоростью, поскольку 

отложенный спрос на них не иссякает. Вспышке пан-

демии предшествовали амбициозные обещания 

многих организаторов мероприятий не использо-

вать пластик. Но сейчас, когда индустрия мероприя-

тий готовится к восстановлению, это может стать но-

вым трендом в управлении event маркетингом в но-

вую эпоху. Перспективы отрасли и управления ею в 

новую эпоху будут рассмотрены в рамках данной 

статьи. 
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Annotation. With COVID-19, the events industry is set 

to boom in the post-pandemic era.Despite the recent 

pandemic, many major music festivals, concerts and 

sporting events are buying up at an alarming rate as 

pent-up demand continues unabated. The outbreak of 

the pandemic was preceded by ambitious promises by 

many event organisers not to use plastic. But now, as 

the event industry prepares to rebound, this could be 

the new trend in event marketing management in the 

new era. The perspectives of the industry and its man-

agement in the new era will be discussed within this ar-

ticle. 
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обытийный маркетинг – это средства и спо-
собы, с помощью которых предприятие пла-

нирует, организует и использует, заслуживающие 
внимания, новости, социально влиятельные и 
знаменитые фигуры или события для привлече-
ния интереса и внимания СМИ, социальных групп 
и потребителей, чтобы повысить узнаваемость и 
репутацию предприятия или продукта, создать 
хороший имидж бренда и в конечном итоге приве-
сти к продаже товаров или услуг [1]. Проще го-
воря, событийный маркетинг – это постижение за-
конов новостей, создание событий, заслуживаю-
щих внимания, и посредством определенных опе-
раций, чтобы это новостное событие могло быть 
распространено, для достижения эффекта ре-
кламы. 

Событийный маркетинг является очень популяр-
ным средством связи с общественностью и мар-
кетинга в стране и за рубежом в этом году, соче-
тая эффекты новостей, рекламы, связей с обще-
ственностью, имиджевой коммуникации и отно-
шений с клиентами, и создавая возможности для 
продвижения нового продукта и презентации 
бренда, установления идентичности бренда и по-
зиционирования бренда, формируя маркетинго-
вый инструмент для быстрого повышения узнава-
емости бренда и репутации. 

Эпидемия меняет и перестраивает глобальную 
индустрию туризма и планирования мероприятий 

[2]. Быстрое развитие современного общества 
обусловлено прогрессом технологий. Для выста-
вочной индустрии применение передовых компь-
ютерных технологий, VR-технологий, технологий 
больших данных и RFID-технологий является 
ключом к трансформации отрасли. При под-
держке этих технологий формы и содержание вы-
ставок стали более богатыми и приобрели новую 
жизненную силу и энергию. Углубленное изуче-
ние этих технологий стало для выставочных 
предприятий важным способом улучшить свои 
сервисные возможности [3]. 

Использование компьютеров в дизайне – это не 
только технический и методологический вопрос, 
но и способ повышения культуры дизайна. Компь-
ютерные технологии ответственны за возобнов-
ление этой области выставочного дизайна, что 
является неизбежной тенденцией в выставочном 
дизайне. Общий дизайн выставки – это комплекс-
ное рассмотрение и понимание выразительного 
содержания и экспрессии всей выставки с макро-
скопической и систематической инженерной 
точки зрения. Самый непосредственный вклад 
компьютеров в дизайн – это внедрение новых 
языков моделирования и форм выражения; ком-
пьютеры могут создавать произведения различ-
ных стилей на выставках с точки зрения вырази-
тельного содержания и формы, а также – откры-
вать новые области дизайнерской коммуникации 
посредством экранных дисплеев [4]. 

С 
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Онлайн-выставки могут использовать такие тех-
нологии, как VR, чтобы помочь организаторам вы-
ставок в создании виртуальных сценариев он-
лайн-выставок, где организаторы могут рисовать 
электронные схемы стендов онлайн для визуали-
зации информации об экспонентах, экспоненты 
создают виртуальные стенды онлайн на основе 
графического видео и 3D-моделирования. 

Так называемые, большие данные в выставочной 
индустрии – это запись поведенческой траекто-
рии посетителя на всей выставочной площадке с 
помощью технологии отслеживания, чтобы слу-
жить бизнес-сопоставлению для точного марке-
тинга.  

Перед лицом возможностей, открывающихся в 
результате промышленной трансформации, вы-
ставочная индустрия стимулирует развитие пред-
приятий, отраслей и городов, ускоряет темпы вы-
хода предприятий на мировой рынок и поэтому 
высоко ценится правительством. Государствен-
ные ведомства сформулировали соответствую-
щую политику для решения различных вопросов 
развития выставочной индустрии, обеспечивая 
политическую защиту для развития выставочной 
индустрии, а различные местные органы власти, 
финансовые и налоговые органы осуществили 
ряд мер по стимулированию. 

Отечественные предприятия в выставочной инду-
стрии находятся на стадии непрерывной интегра-
ции, постепенно формируются профессиональ-
ные и масштабные организаторы выставок, рас-
ширяется международное влияние выставочных 
брендов. В последние годы углубляется процесс 
маркетизации выставочной индустрии, что отра-
жается в прорывах, достигнутых в трех аспектах: 
аутсорсинг государственных выставочных проек-
тов, создание отраслевых посреднических орга-
низаций и создание отраслевых стандартов.  

Операционный риск – это неопределенность, воз-
никающая в выставочной деятельности организа-
тора в связи с работой предприятия. К распро-
страненным операционным рискам относятся не-
правильное позиционирование выставки, плохой 
подбор персонала организатором выставки, пло-
хие инвестиции, плохая реклама и продвижение, 
неразумные человеческие ресурсы и структура 
персонала, появление новых конкурентов на вы-
ставке, проблемы с питанием и гигиеной на вы-
ставочной площадке. Как только возникают опе-
рационные риски, они могут легко нанести ущерб 
репутации соответствующих выставочных пред-
приятий. Однако, в отличие от экзогенных рисков, 
операционным рискам можно противостоять. 
Если организаторы выставочной деятельности 
смогут заранее провести хорошую профилактиче-
скую работу, многие операционные риски можно 
будет контролировать и устранить [5]. 

Финансовые риски включают в себя неопреде-
ленность, связанную с долговым финансирова-
нием финансирования выставочных предприя-
тий, и неопределенность, связанную с капиталь-
ными вложениями предприятий, организующих 
выставочную деятельность. Если средства для 
проведения выставочной деятельности привле-
каются предприятиями за счет долгов, то разница 
между нормой прибыли средств до уплаты 

процентов и налогов и процентной ставкой заем-
ных средств может иметь большую неопределен-
ность; и такая неопределенность заставит норму 
прибыли собственных средств предприятия-орга-
низатора выставочной деятельности изменяться 
нестабильно. Кроме того, существует также опре-
деленный риск относительно того, смогут ли 
средства, вложенные организатором выставки во 
время подготовки выставки, быть возвращены в 
срок. 

Риск сотрудничества связан с возможной несо-
гласованностью, противоречивостью и другими 
неопределенностями в условиях сотрудничества, 
целях сотрудничества и различных аспектах со-
трудничества между различными выставочными 
предприятиями, выставочными предприятиями и 
выставочными залами, выставочными предприя-
тиями и поставщиками выставочных услуг и мар-
кетинговыми посредниками. Возникновение рис-
ков сотрудничества не только повлияет на со-
трудничество между различными выставочными 
предприятиями, организациями, поставщиками 
выставочных услуг и выставочными маркетинго-
выми посредниками, но и может вызвать неблаго-
приятные последствия для самой выставки, вы-
ставочных услуг и выставочного эффекта вы-
ставки. 

Являясь важной частью продвижения обменов и 
сотрудничества, выставочная индустрия стала 
важной платформой для построения современ-
ной рыночной системы и открытой экономической 
системы, и ее роль в экономическом и социаль-
ном развитии Китая становится все более замет-
ной. В верхнем звене выставочной индустрии 
находятся арендаторы помещений и поставщики 
услуг выставочных залов, в среднем звене – ор-
ганизаторы и подрядчики выставок, а в нижнем 
звене – агентства по выставочному сотрудниче-
ству и другие отрасли, входящие в сферу выста-
вочной экономики.  

С углублением экономической глобализации вы-
ставочная индустрия превратилась в развиваю-
щуюся современную отрасль торговли услугами и 
стала одним из важных стандартов для измере-
ния степени интернационализации и экономиче-
ского развития .  

Период 2021–2025 гг. представляет как вызовы, 
так и возможности для мировой выставочной ин-
дустрии. С точки зрения вызовов, если выставоч-
ная индустрия окажется в условиях, когда эпиде-
мия будет повторяться в течение длительного пе-
риода времени, то традиционные офлайновые 
выставки, безусловно, столкнутся с постоянным 
продлением и отменой выставок, что неизбежно 
окажет жестокое воздействие на выставочную ин-
дустрию. С точки зрения возможностей, конгрес-
сно-выставочные люди постоянно внедряют ин-
новации перед лицом таких трудностей, сочетая 
онлайн- и офлайн-выставки и постоянно обобщая 
новые выставочные модели, чтобы выставочная 
индустрия развивалась в направлении зрелости и 
разнообразия. В контексте нормализации эпиде-
мии прогнозируется развитие выставочной инду-
стрии с 2022 по 2025 год, в 2025 году прямая про-
изводственная стоимость выставочной эконо-
мики превысит миллиарды долларов [6]. 
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