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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

воззрений русского философа, публициста и литера-

турного критика Николая Николаевича Страхова. По 

мнению авторов, актуальность обращения к творче-

скому наследию данного мыслителя обусловлена: 

во-первых, глубиной «проработки» им темы «патри-

отизма»; во-вторых, особенностями современного 

этапа развития России, проходящей очередной ру-

беж испытания на прочность своей государственно-

сти и способности российских граждан к адекват-

ному решению многогранных задач, в плане защиты 

национальных интересов своей страны; в-третьих, 

целесообразностью нового осмысления идеи патри-

отизма и интегрирования ее базовых положений в 

систему воспитательной работы с российскими 

гражданами. Акцентируя внимание на области пе-

ресечения сфер национального патриотизма и сво-

боды в аксиологическом восприятии внешнего воз-

действия на патриотическое проявление личностью 

своего гражданского долга, авторы выдвигают гипо-

тезу относительно очевидной значимости осознан-

ного отношения своих соотечественников к необхо-

димости придерживаться патриотической тради-

ции, избегая при этом любых ложных поведенче-

ских схем, укладывающихся по определению 

Ф.М. Достоевского, являющегося единомышленни-

ком Н.Н. Страхова в понимании сущностных основ 

патриотизма, в формат «смешного патриотизма». 
 

Ключевые слова: социум, патриотизм, Отечество, 

гражданин, личность, воспитательная работа, тради-

ции, нравственность. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of individ-

ual views of the Russian philosopher, publicist and liter-

ary critic Nikolai Nikolaevich Strakhov. According to                     

the authors, the relevance of addressing the creative 

heritage of this thinker is due to: firstly, the depth of his 

«study» of the topic of «patriotism»; secondly, the pe-

culiarities of the current stage of Russia's development, 

which is passing the next milestone of testing                                          

the strength of its statehood and the ability of Russian 

citizens to adequately solve multifaceted tasks in terms 

of protecting the national interests of their country; 

thirdly, the expediency of a new understanding of                      

the idea of patriotism and the integration of its basic 

provisions into the system of educational work with 

Russian citizens. Focusing on the area of intersection of 

the spheres of national patriotism and freedom in the 

axiological perception of external influence on the pat-

riotic manifestation of one's civic duty, the authors put 

forward a hypothesis regarding the obvious significance 

of the conscious attitude of their compatriots to the 

need to adhere to the patriotic tradition, while avoiding 

any false behavioral patterns that fit by definition                     

F.M. Dostoevsky, who is an associate of N.N. Strakhov 

in understanding the essential foundations of patriot-

ism, into the format of «ridiculous patriotism». 
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лобальные изменения, происходящие в со-
временной картине мира, обусловленные 

проведением Российской Федерацией с 24 фев-
раля текущего года специальной военной опера-
ции на территории Донецкой и Луганской народ-
ных республик, а также, в иных украинских обла-
стях, предопределяют актуальность обращения к 
теме патриотизма российских граждан, способ-
ствующей более глубокому пониманию нашими 
соотечественниками социальной значимости вер-
ности своему патриотическому долгу на совре-
менном этапе развития России. В этой связи, мы 
считаем оправданным апеллировать к творче-
скому наследию наших выдающихся предше-
ственников, и, в первую очередь, к идеям рус-
ского мыслителя и член-корреспондента Петер-
бургской академии Наук (1890 г.), философа-поч-
венника, литературного критика и публициста XIX в. 
Николая Николаевича Страхова (1828–1896 гг.), 
богатейшее творческое наследие которого [3] по-
прежнему является востребованным и имеет су-
щественное значение в решении задачи патрио-
тического воспитания современного поколения 
российских граждан.  

Пребывая в состоянии «нетерпеливого ожидания 
нравственной победы России над Европой» [4,                                     
с. 133], указанный философ усматривает наличие 
прямой связи подлинного патриотизма со свя-
тыми чувствами души человека, являющегося ис-
тинным гражданином своего Отечества.  

Исследуя обширный круг общественных тенден-
ций, сопряженных с ростом либерального движе-
ния, что способствовало, в определенной сте-
пени, проявлению в российском обществе второй 
половины XIX в. феномена «прогрессивного опь-
янения», умеренный консерватор Н.Н. Страхов 
констатирует необходимость возрождения патри-
отизма, «которым так бесконечно сильна наша 
земля» [5, с. 470].  

На наш взгляд, происходящее сегодня в период 
проведения специальной военной операции, а 
также, активное участие в противостоянии уси-
лиям России по денацификации и демилитариза-
ции Украины «коллективного Запада» вообще и 
Польши, в частности, позволяет акцентировать 
внимание на идеях статьи Н.Н. Страхова «Роко-
вой вопрос», опубликованной в период подавле-
ния польского восстания (1863 г.). Как справед-
ливо замечает В.А. Фатеев, одна из наиболее 
важных идей данной статьи заключается в при-
знании несомненного превосходства по своим за-
даткам русской православной культуры, превос-
ходящей внешне блестящую европейскую куль-
туру, усвоенную, в том числе и Польшей [8,                           
с. 186]. 

Демонстрируя свою солидарность с авторской по-
зицией в отмеченной статье Н.Н. Страхова, писа-
тель Ф.М. Достоевский предостерегает от опасно-
сти «англизированного патриотизма», подтвер-
ждает уникальность «народных начал в русском 
племени» и стратегическое значение для пред-
ставителей русской нации оставаться русскими, 
не трансформируясь под влиянием либеральных 
идей во французов или немцев [1, с. 99–100]. Бо-
лее того, по констатации Ф.М. Достоевского, 

любой отход нашего соотечественника или соци-
альной общности наших сограждан от веры в са-
модостаточность русского пути развития способ-
ствует видоизменению модели традиционного 
патриотизма в парадигму искаженного патрио-
тизма в форме «смешного». 

Определяя структурные элементы общей конструк-
ции патриотизма русского народа, Н.Н. Страхов 
приходит к выводу о том, что патриотизм: 

–  во-первых, неотделим от чувства гордости за 
свое Отечество;  

–  во-вторых, основывается на признании об-
ширности и крепости своего государства;  

–  в-третьих, основывается на благоговении каж-
дого гражданина перед русскими началами и ду-
ховными силами своего народа, «ревниво охра-
няющими его самостоятельность».  

По мысли указанного философа, именно эта три-
ада и составляет глубинные основы государ-
ственной силы России, у которой «своя судьба и 
свое великое развитие». Однозначно придержи-
ваясь позиции национального почвенничества, 
Н.Н. Страхов не ограждает идею русского патри-
отизма от восприятия некоторых авторитетных 
позиций сокровищницы мировой мысли и евро-
пейской цивилизации, поскольку «только тому, то 
верит в родную страну, тому не страшны эти ав-
торитеты» [6].  

По нашему представлению, указанный вывод 
отечественного публициста позволяет размыш-
лять о генезисе и последующей эволюции пред-
ставлений на тему патриотизма вне системы ко-
ординат абсолютного изоляционизма суть то-
тальной замкнутости исключительно на восприя-
тии лишь опыта своей страны и ее традиций. Раз-
вивая далее мысль об эвентуальном пересече-
нии областей патриотизма и внешнего влияния на 
русскую действительность, Н.Н. Страхов заклю-
чает о различии, существующем между влиянием 
извне и свободой его аксиологии, поскольку «сво-
бода от влияний не значит их неведение, или пре-
небрежение. Свободное отношение к предмету 
значит только, что не он нас подавляет, а, напро-
тив, мы умеем возвышаться над ним, умеем су-
дить о нем вполне самостоятельно» [7]. В каче-
стве иллюстрации к указанному суждению, фило-
соф ссылается на пример русского государствен-
ного деятеля и историка Н.М. Карамзина, являв-
шегося истинным патриотом и. в то же время, не 
ставившего Европу ниже России.  

В качестве второго примера, Н.Н. Страхов обра-
щается к поэтическим строкам А.Н. Майкова (сти-
хотворение «П.А. Плетневу»):  

«За стаею орлов двенадцатого года 

С небес спустилась к нам стая лебедей, 

И песни чудные невиданных гостей 

Доселе памятны у русского народа» [2,                                        
с. 129].  

Г 
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Подводя итог изложенному, мы считаем необхо-
димым сформулировать следующие выводы: 

1. Тема патриотизма, сохраняя свою несомнен-
ную актуальность на протяженном пути развития 
социума, приобретает особое значение в период 
эпохальных изменений в жизни нашего государ-
ства, занимая при этом одно из центральных 
направлений в обширном ряду комплексных уси-
лий по поддержанию государственного суверени-
тета на должном уровне.  

2. Базисные установки идеи российского патрио-
тизма неотделимы от нравственного совершен-
ствования личности каждого гражданина Россий-
ской Федерации, воплощающего в процессе об-
щественного бытия осознанное отношение к по-
ниманию своей моральной ответственности за 
судьбу Отечества и верного служения ему в 
сфере своей профессиональной принадлежности 
и независимо от своего социального положения. 

3. Формирование гражданина-патриота законо-
мерным образом сочетается с фактором систем-
ного подхода к организации воспитательной 

работы на идеях уважительного отношения каж-
дой отдельной личности к истории своей страны, 
традициям укрепления ее экономической мощи и 
защиты от любых посягательств на достойное су-
ществование в современном многополярном 
мире, содержащем обилие угроз и вызовов.  

4. Непременным условием эффективности вос-
питательной работы в духе национального патри-
отизма выступает приверженность организаторов 
воспитательного дела традициям формирования 
патриотически настроенного российского гражда-
нина, для которого тема Отечества и верного слу-
жения ей составляет подлинный смысл его дея-
тельности и социального бытия. 

5. Подлинным родником чувства патриотизма 
для наших сограждан выступает богатейшее тео-
ретическое наследие отечественной философ-
ской, исторической и педагогической мысли, а 
также литературной и публицистической деятель-
ности великих людей российского государства, к 
которым принадлежит и Николай Николаевич 
Страхов. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы и 

перспективы реализации государственной поли-

тики, направленной на создание условий для заня-

тий современной российской молодежью спортом. 

Авторы отмечают, что, несмотря на выделенные в 

многочисленных государственных программах раз-

вития физической культуры и спорта базовые целе-

вые показатели, предусматривающие вовлечение 

абсолютного большинства молодых людей в нашей 

стране к систематической деятельности физкуль-

турно-спортивного характера, данная деятельность 

в настоящее время не выступает в качестве основ-

ного вида досуговых предпочтений значительной 

части российской молодежи. Подчеркивается, что в

настоящее время существует необходимость в пере-

ориентации государства на поддержку массового 

спорта, что может быть достигнуто наряду со строи-

тельством новых спортивных объектов и сооруже-

ний также и посредством удешевления предостав-

ляемых различным категориям населения физкуль-

турно-спортивных услуг. 
 
 

   

Annotation. The article analyzes the problems and pro-

spects of the implementation of state policy aimed at 

creating conditions for modern Russian youth to engage 

in sports. The authors note that despite the basic tar-

gets identified in numerous state programs for the de-

velopment of physical culture and sports, which provide 

for the involvement of the absolute majority of young 

people in our country in systematic physical culture and 

sports activities, this activity currently does not act as 

the main type of leisure preferences of a significant part 

of Russian youth. It is emphasized that at present there 

is a need to reorient the state to support mass sports, 

which can be achieved along with the construction of 

new sports facilities and facilities also by reducing the 

cost of physical culture and sports services provided to 

various categories of the population. 
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качестве одного из значимых направлений 
деятельности молодежи выступает спорт, 

который традиционно рассматривается в каче-
стве важного параметра здорового образа жизни, 
оказывая непосредственное воздействие на со-
стояние здоровья представителей молодого по-
коления, влияя также и на показатели его работо-
способности, возможности успешно адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся внешним усло-
виям. Данное обстоятельство обуславливает ин-
терес авторов к анализу факторов, которые вли-
яют на формирование потребности молодых лю-
дей в реализации той или иной активности спор-
тивного характера, определяя место спорта в 
структуре свободного времени российской моло-
дежи. Необходимо отметить, что в соответствии с 
федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федера-
ции» формирование условий для занятий моло-
дежью спортом относится к числу основных 
направлений реализации молодежной политики 
российского государства [1]. Основная проблема 
здесь заключается в том, что, несмотря на выде-
ленные в многочисленных государственных про-
граммах развития физической культуры и спорта 
федерального и регионального уровней базовые 
целевые показатели, предусматривающие вовле-
чение абсолютного большинства молодых людей 
в нашей стране к систематической деятельности 
физкультурно-спортивного характера, данная де-
ятельность в настоящее время не выступает в ка-
честве основного вида досуговых предпочтений 
значительной части российской молодежи.  

Речь здесь идет, в первую очередь, о массовом 
спорте, занятия которым могут осуществляться 
молодыми людьми в свободное от основного 
вида деятельности (работы или учебы) время. 
Массовая спортивная деятельность предусмат-
ривает осуществление регулярной спортивной 
деятельности на самостоятельной или на органи-
зованной основе в комплексе с участием в соот-
ветствующих спортивных мероприятиях (сорев-
нованиях, фестивалях и т.д.).  

Значимость массового спорта определяется реа-
лизуемыми им функциями, к числу которых при-
нято относить функцию оздоровления организма, 
связанную с сохранением и укреплением здоро-
вья спортсменов, функцию рекреацию, связанную 
с организацией досуговой деятельности на ос-
нове регулярных и систематических физкуль-
турно-спортивных занятий. В специальных иссле-
дованиях, посвященных массовому спорту и его 
роли в социализации молодежи, подчеркивается 
направленность последнего на решение актуаль-
ных для общества целей и задач социально-эко-
номического характера, связанных с отвлечением 
молодых людей от различных видов девиантного 
поведения, отказом от вредных привычек, вклю-
чающих курение и злоупотребление алкоголем, 

профилактикой различных хронических заболе-
ваний, улучшением ряда показателей качества 
жизни и т.д. [2, c. 43]. 

Среди факторов, влияющих на уровень вовлечен-
ности молодежи в занятия спортом, принято вы-
делять факторы внутреннего и внешнего харак-
тера: если первые связаны с соответствующими 
ценностными установками и ориентациями моло-
дых людей, направленными на спорт, мотиваци-
ями к осуществлению физкультурно-спортивной 
деятельности, то вторые не зависят от субъектив-
ных предпочтений молодежи и связаны, в первую 
очередь, с созданными государством и органами 
местного самоуправления условиями для заня-
тий спортом, характером и содержанием моло-
дежной политики в рассматриваемой сфере. Речь 
здесь идет о развитии соответствующей спортив-
ной инфраструктуры, создании условий для функ-
ционирования спортивных объектов и сооруже-
ний, о степени доступности последних для пред-
ставителей различных групп молодежи в ком-
плексе со спортивными кружками, секциями, со-
ревнованиями и другими мероприятиями спор-
тивного характера. Необходимо отметить, что в 
области спортивной инфраструктуры в нашей 
стране имеются определенные достижения, 
включающие увеличение в течение последних 
лет количества спортивных объектов: так, в пе-
риод с 2015 по 2019 гг. число данных объектов 
выросло на 10 тыс. единиц. Согласно данным 
официальной статистики, обеспеченность насе-
ления инфраструктурой спортивного характера 
оценивается в 56 % (в то же время, в статистиче-
ских материалах отсутствует оценка фактиче-
ского спроса представителей различных групп 
населения на объекты спортивного профиля) [3].  

Материалы всероссийских социологических ис-
следований свидетельствуют о том, что значи-
тельная часть современной российской моло-
дежи имеет возможность посещать различные 
спортивные объекты и сооружения: так, недалеко 
от мест проживания молодых людей находятся 
такие объекты, как стадионы (на это указали 40 % 
опрошенных молодых людей), спортивные пло-
щадки (35,1 %), залы (32,4 %), спортивные ком-
плексы (24,9 %), бассейны (22,1 %) [4, c. 273]. При 
этом необходимо отметить, что рассматривае-
мые спортивные сооружения распределены до-
статочно неравномерно по территории страны 
или отдельных федеральных округов и субъектов 
федерации. Так, в Южном Федеральном округе 
значительная часть спортивных объектов и со-
оружений сконцентрирована в Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае, а в Астраханской об-
ласти, к примеру, уровень финансирования спор-
тивной сферы является более низким по сравне-
нию с двумя выделенными регионами (в Респуб-
лике Крым деятельность, направленная на мо-
дернизацию физической культуры и спорта, 
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вообще, находится на начальной стадии, что обу-
славливает низкий уровень развития спорта в 
рамках данного региона) [5]. Наряду с материа-
лами официальной статистики, следует учиты-
вать и уровень удовлетворенности самих пред-
ставителей молодежи качеством предоставляе-
мых физкультурно-спортивных услуг. Здесь необ-
ходимо обратить внимание на то обстоятельство, 
что значительная часть молодежи не удовлетво-
рена созданными государством и муниципалите-
тами условиями для занятий спортом: причины 
данной неудовлетворенности обусловлены, в 
первую очередь, высокой стоимостью услуг в об-
ласти спорта, а также – отсутствием реального 
выбора в этой сфере. 

 Как показывают материалы Счетной палаты РФ, 
включенные в Отчет о результатах экспертно-
аналитического мероприятия «Оценка доступно-
сти в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 
года физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных услуг», для значительной части россиян рас-
сматриваемые услуги остаются по-прежнему не-
доступными. Все дело в том, что данные услуги 
предоставляются, преимущественно, на коммер-
ческой (платной) основе, а стоимость занятий 
определяется организациями, предоставляю-
щими физкультурно-спортивные услуги. Для зна-
чительной части представителей малообеспе-
ченных слоев населения эти услуги не доступны 
по причине низкого уровня доходов данных кате-
горий населения. Отметим, что значительная 
часть молодежи относится к низкодоходным груп-
пам населения, поэтому, применительно к пред-
ставителям рассматриваемой социально-демо-
графической группы, выводы аналитиков Счет-
ной палаты выглядят особенно актуальными. В 
тексте указанного Отчета также отмечается, что 
расходы абсолютной части населения современ-
ной России (до 70 % россиян) на оплату услуг 
физкультурно-оздоровительного и спортивного 
характера были меньше, чем необходимо для 
оплаты этих занятий на регулярной и системати-
ческой основе. В то же время, именно регуляр-
ность в занятиях спортом является приоритетной, 
поскольку в том случае, если спортсмен занима-
ется не систематически, это не оказывает пози-
тивного воздействия на показатели его здоровья 
и является, по сути, бессмысленным. В соответ-
ствии с итоговыми выводами, сделанными экс-
пертами Счетной палаты, в российском обще-
стве, несмотря на усилия государства, вплоть до 
настоящего времени не устранены причины, огра-
ничивающие массовую вовлеченность различных 
групп населения в занятия физической культурой 
и спортом (интересно, что экспертами также были 
обнаружены существенные расхождения в мате-
риалах статистики, представленных Минспортом 
РФ: так, в соответствии с данными указанного ми-
нистерства, количество россиян в возрасте от                         
15 до 18 лет, занимающихся спортом, на 7 % пре-
вышает общую численность населения России в 
этой возрастной категории) [6].  

В специальных исследованиях отмечается, что 
уровень материального благосостояния моло-
дежи в настоящее время является значимым пре-
пятствием на пути вовлечения в массовый спорт 
значительной части молодежи [7, c. 137].  

Выше мы уже писали о том, что молодежь пред-
ставляет собой достаточно уязвимую группу с 
точки зрения ее материального благосостояния, 
что отражается на ее финансовых возможностях, 
в том числе, в плане доступа к услугам физкуль-
турно-спортивного характера. Последние десяти-
летия развития спортивного движения в нашей 
стране отмечены широкой коммерциализацией 
массового спорта, предусматривающей транс-
формацию последнего в отдельный вид деятель-
ности предпринимательского характера: данные 
тенденции имеют следствием снижение возмож-
ностей занятий спортом для той части молодежи, 
которая относится к низкодоходным группам рос-
сийского общества. Сам массовый спорт в Рос-
сии, зачастую, финансируется по остаточному 
принципу: здесь приоритет отдается профессио-
нальному спорту, что проявляется в развитии со-
ответствующих спортивных объектов и сооруже-
ний. На данное обстоятельство обращают внима-
ние эксперты, подчеркивающие неудовлетвори-
тельное состояние инфраструктуры для массо-
вого спорта и отмечающие относительно неболь-
шое число россиян, по сравнению с жителями за-
падноевропейских стран, вовлеченных в регуляр-
ные и систематические физкультурно-спортив-
ные занятия [8]. Результаты массовых социологи-
ческих опросов также, в целом, соответствуют по-
зициям экспертов: так, эмпирические данные, в 
частности, свидетельствуют о том, что детские и 
молодежные спортивные клубы, в отличие от 
крупных спортивных сооружений, не соответ-
ствуют современным требованиям, не обладают 
достаточной и необходимо материальной базой. 
Как было отмечено респондентами, значительная 
финансовых ресурсов уходит на поддержку и по-
пуляризацию профессиональных, «элитных» ви-
дов спорта, в то время, как малая часть этих 
средств направляется на поддержку массовых 
видов спорта [9, c. 203–204].  

Многие эксперты также отмечают формализм, ко-
торый имеет место при проведении спортивных 
мероприятий массового характера. Несмотря на 
многочисленные целевые программы развития 
спорта, строительство большого количества объ-
ектов и сооружений спортивной направленности, 
роль государства в развитии спорта, в целом, и 
молодежного спорта, в частности, представля-
ется значительной частью экспертов недостаточ-
ной, что находит отражение в декларативности 
соответствующих программ, в недостаточном фи-
нансировании сферы массового спорта. Так, не-
малая часть, введенных в течение последних лет 
в эксплуатацию спортивных сооружений, ориен-
тирована для использования, в первую очередь, 
профессиональными спортсменами и клубами. 
Что же касается молодежи, то доступ ее предста-
вителей ко многим спортивным объектам ограни-
чен, что предусматривает необходимость увели-
чения финансирования области физической куль-
туры и спорта с учетом приоритетного внимания 
именно к массовому спорту, развития его матери-
альной базы и инфраструктуры.  

Неотъемлемым компонентом спортивной дея-
тельности, в том числе, и массового спорта вы-
ступают состязания: организацию соревнований 
также необходимо рассматривать как важный 
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компонент государственной политики, направ-
ленной на формирование условий для занятий 
молодежью спортом. Для спортсменов любого 
уровня участие в спортивных состязаниях явля-
ется важным стимулом для тренировок в соответ-
ствующем виде спорта, регулярным и системати-
ческим спортивным занятиям. По этой причине 
организация и проведение спортивных состяза-
ний по различным видам спорта должна нахо-
диться в центре внимания государственных орга-
нов власти, ответственных за спортивную сферу 
в различных регионах страны.  

 В тексте государственной программы РФ «Разви-
тие физической культуры и спорта», которая всту-
пила в силу с 01 января 2022 г., в числе основных 
проблем выделяется недостаточно высокий уро-
вень вовлеченности ряда категорий населения в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом, низкий уровень здоровья молодежи, не-
достаточность спортивной инфраструктуры. К 
числу ключевых вызовов для физической куль-
туры и массового спорта разработчиками рас-
сматриваемой Программы были отнесены: 

–  «увеличение числа граждан, нуждающихся в 
оздоровлении средствами физической культуры 
и спорта, в том числе, вследствие перенесенных 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19); 

–  возросшие требования к уровню физической 
подготовленности допризывной молодежи как 
фактору обеспечения боеготовности вооружен-
ных сил;  

–  наличие региональных диспропорций в обес-
печенности населения физкультурно-спортивной 
инфраструктурой;  

–  недостаточная ресурсная обеспеченность 
сферы физической культуры и спорта, в том 
числе системы профессионального образования;  

–  сокращение реально располагаемых доходов, 
экономия граждан на занятиях физической куль-
турой и спортом» [10].  

С учетом данных обстоятельств, программа «Раз-
витие физической культуры и спорта» 

предусматривает создание для всех категорий и 
групп населения и, в том числе, детей и молодежи 
условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом, в том числе, повышение 
уровня обеспеченности населения объектами 
спорта. К задачам государственного управления 
в рассматриваемой области отнесены, соответ-
ственно: 

–  создание условий для привлечения граждан к 
систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом;  

–  создание эффективной системы физического 
воспитания различных категорий и групп населе-
ния;  

–  повышение доступности спортивной инфра-
структуры для всех категорий и групп населения 
[10].  

В настоящее время существует необходимость в 
переориентации государства на поддержку мас-
сового спорта, что может быть достигнуто наряду 
со строительством новых спортивных объектов и 
сооружений также и посредством удешевления 
предоставляемых различным категориям населе-
ния физкультурно-спортивных услуг. Очевидно, 
что наиболее уязвимые группы населения, к 
числу которых относится молодежь, должны 
иметь равные возможности для занятий физиче-
ской культурой и спортом с целью укрепления 
собственного здоровья и повышения работоспо-
собности. В то же время, только одних спортив-
ных сооружений недостаточно для обеспечения 
высокого уровня вовлеченности молодежи в регу-
лярные и систематические занятия физической 
культурой и спортом, поскольку многое зависит и 
от устойчивых ориентаций на спортивно-оздоро-
вительную деятельность. Отсюда проистекает 
необходимость в формировании у молодых лю-
дей интереса, желания и потребностей в регуляр-
ных спортивных занятиях, навыков здорового об-
раза жизни. Здесь важную роль должны играть 
современные средства массовой информации, 
призванные оказывать воздействие на сознание 
молодежи, способствуя укоренению представле-
ний о спорте как важном институте оздоровления, 
неотъемлемом компоненте досуговой активности 
представителей рассматриваемой социально-де-
мографической группы.  
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онфликты – обычное и частое явление. Без 
конфликтов уже невозможно представить со-

временным мир. Конфликты стали неотъемлемой 
частью жизни человека во всех сферах обще-
ственной жизни.  

В рамках нашей работы мы поддерживаемся кон-
цепции взгляда на конфликт в работах видных со-
циологов и философов: Р. Дарендорф [1], Г. Зим-
мель [2], Л. Козер [3]. По их мнению, конфликт 
имеет не только отрицательные последствия, как 
может показаться на первый взгляд, но и положи-
тельные. Конфликт – функционален для обще-
ственных систем. Эти исследователи связывали 
большую часть негативных последствий кон-
фликтов с неумением управлять им. Наличие кон-
фликта, по мнению последователей данного 
направления, является нормальным явлением, а 
вот – отсутствие, говорит об аномалии или ла-
тентной проблеме в организации. На наш взгляд, 
данный подход к изучению конфликтов является 
наиболее верным. Большую часть своей жизни 
человек проводит в рамках трудовой деятельно-
сти. Именно в сфере труда приобретается боль-
шая часть жизненного опыта, происходит вторич-
ная социализация человека, удовлетворяются 
важные потребности: в труде как средства к 
жизни, способа самореализации и пр. В 

производственных организациях социально-тру-
довые конфликты зачастую выступают неотъем-
лемой частью множества происходящих в них со-
циальных процессов, которые непосредственно 
влияют на эффективность деятельности самой 
организации. 

В нашей статье мы будем использовать осново-
полагающий для нас термин – социально-трудо-
вой конфликт. Поэтому необходимо дать ему 
определение, которым мы будем пользоваться и 
в дальнейшем в рамках нашей работы. Свое 
определение понятия, на наш взгляд, дал доктор 
социологических наук А.А. Осеев. Социально-
трудовой конфликт мы понимаем как разновид-
ность социального конфликта. Это особый вид 
общения, в основе которого лежат противоречия 
в системе трудовых отношений. Это столкнове-
ние противоположно направленных действий ра-
ботников, вызванное расхождением интересов, 
ценностей и норм поведения [5]. 

Для того, чтобы проанализировать социально-
трудовые конфликты и их влияние на различные 
трудовые процессы, нам было проведено соб-
ственно авторское пилотажное социологическое 
исследование, в котором было опрошено 215 ре-
спондентов, занятых в трудовой деятельности на 

К 
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различных предприятиях. Опрос проводился в ап-
реле 2022 года по авторской анкете методом он-
лайн-анкетирования. Для обозначения уровня 
значимости в нашей статье мы используем уро-
вень значимости 95 %. Среди опрошенных 

респондентов только у 18 % на работе никогда не 
возникало каких-либо конфликтов. У 16 % кон-
фликты на работе возникают часто, у 41 % – ино-
гда, а у 25 % опрошенных конфликты возникают 
довольно редко (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  
«Сталкивались ли Вы когда-нибудь на работе с конфликтными ситуациями?» 

 
Если смотреть на частоту возникновения кон-
фликтных ситуаций на работе, можно заметить, 
что в разрезе целевых аудиторий выделяются не-
сколько особенностей. Мужчины значимо чаще 
отмечают, чем женщины, что конфликты на ра-
боте возникают часто. Сотрудники негосудар-
ственных предприятий в сравнении с государ-
ственными предприятиями чаще указывают на то, 
что у них не было конфликтов. Можно утвер-
ждать, что сотрудники в более гибких предприя-
тиях (таких, как негосударственные) реже всту-
пают в конфликты. Кроме того, есть закономер-
ность, при которой сотрудники, которые не ме-
няли место работы, реже указывают на наличие 
конфликтов на рабочем месте. То есть, можно 
сказать, что конфликты все же влияют на смену 
места работы. 

Чтобы убедиться в достоверности данных нашего 
опроса мы провели сравнительный анализ с дру-
гим, ранее проведенным исследованием. Для 
сравнения с нашим исследованием мы взяли 
опрос, который проводила служба исследований 
HH.ru (крупнейшего в России сайта для поиска ра-
боты). Данный опрос проводился с 22 по 27 ок-
тября 2020 года среди 6463 респондентов (из них 

3116 работающих и 3070 – неработающих сотруд-
ников, но ранее имеющий опыт работ). По дан-
ным нашего исследования, 82 % опрошенных 
сталкивались на работе с конфликтными ситуаци-
ями, а по данным HH.ru, в конфликтах принимали 
участие 66 % опрошенных и еще 13 % затрудни-
лось ответить на вопрос [4]. Эти данные, в целом, 
подтверждают полученные нами результаты. 
Важно иметь ввиду, что наш опрос проводился в 
апреле 2022 года, когда в СМИ стали обсуждать 
изменение социально-экономического положения 
России в 1 квартале 2022 г., что также могло спо-
собствовать увеличению количества конфликтов 
на рабочем месте и согласовываться с данным 
исследования HH.ru, которое было проведено ра-
нее до изменения социально-экономического по-
ложения России в 1 квартале 2022 г. 

В следующем вопросе мы выявляли удовлетво-
ренность респондентов своим текущим местом 
работы. Оценку выше среднего (от 6 до 10 бал-
лов) ставят подавляющее количество людей –                    
84 %. Не удовлетворены своим текущим местом 
работы (оценка от 1 до 5 баллов) – 16 % опрошен-
ных (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените по шкале от 1 до 10,  
насколько Вы удовлетворены своим текущим рабочим местом?  
(где 1 – совсем НЕ удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен) 

 
Для проведения вторичного анализа, мы возьмем 
для сравнения с нашим опросом исследование 
удовлетворенности работой от HH.ru. В исследо-
вании крупнейшей в России платформы онлайн-
рекрутинга приняло участие 1655 россиян. Иссле-
дование проводилось со 2 по 5 сентября 2021 
года. 28 % сотрудников полностью удовлетво-
рены своим местом работы. Для сравнения, в 

нашем исследовании, полную удовлетворен-
ность текущим рабочим местом (оценка 1 + 2 
балла) высказало 29 % опрошенных [6]. В целом, 
можно заметить, что результаты двух опросов 
схожи, что может говорить о достоверности полу-
ченных данных в ходе нашего социологического 
исследования.  
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Далее, мы решили провести анализ влияния кон-
фликтных ситуаций на работе на удовлетворен-
ность рабочим местом. Для этого мы выделили 
группу наиболее удовлетворенных текущим ме-
стом положения респондентов (с оценкой 9 и 10). 
Проанализировав результаты в разрезе целевых 
групп, можно сделать вывод о том, что большое 
количество конфликтов влияет на удовлетворен-
ность рабочим местом. Чем чаще возникаю 

конфликты, тем меньше удовлетворенность ра-
бочим местом. 

Большинство опрошенных в настоящее время не 
хотят менять свою работу. Одним из факторов 
желания сотрудников остаться на текущем месте 
работы является неуверенность в социально-эко-
номическом положении страны в 1 квартале 2022 
года. 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените по шкале от 1 до 10,  
насколько вероятно, что в ближайший год Вы смените свое место работы?  

(где 1 – точно НЕ сменю, 10 – точно сменю)» 

 
Анализируя возможную смену места работы в 
разрезе целевых аудиторий, мы увидели не-
сколько закономерностей. Для расчета макси-
мального желания смены места работы мы взяли 
совмещенные оценки респондентов в 1 и 2 балла 
на вопрос о смене работы. Женщины (33 %) зна-
чимо меньше имеют желания для смены место 
работы, чем мужчины (19 %). Сотрудники, кото-
рые работают на государственных предприятиях 
(39 %), значимо чаще, чем те, кто работают на не-
государственном предприятии (18 %), указывают 
то, что не готовы менять свое текущее место ра-
боты. Также, мы можем заметить закономер-
ность, при которой количество конфликтов вли-
яет на желание остаться сотрудника на текущем 
рабочем месте. Чем больше респондент 

сталкивается на текущем месте работы с кон-
фликтом, тем больше у него желание сменить 
свою работу на новую. 

В целом, можно утверждать, что социально-тру-
довые конфликты – довольно частое явление на 
рабочем месте. 82 % респондентов сталкиваются 
с ними.  

По результатам анализа целевых групп можно 
сказать, что чем чаще возникаю конфликты, тем 
меньше удовлетворенность рабочим местом. 
Также, чем больше сотрудник предприятия стал-
кивается на текущем месте работы с конфликтом, 
тем больше у него желание сменить свою работу 
на новую. 
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Аннотация. В статье представлены результаты со-

циологического исследования восприятия дистан-

ционного обучения студентами стоматологического, 

медико-профилактического и педиатрического фа-

культетов университета в неблагоприятной эпиде-

миологической ситуации, обусловленной панде-

мией COVID-19. Проводилось анонимное анкетиро-

вание студентов 2, 3, 4 и 5 курсов стоматологиче-

ского факультета, 3 курса медико-профилактиче-

ского и 4 курса педиатрического факультета ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России по качеству орга-

низации дистанционного обучения в неблагоприят-

ной эпидемиологической ситуации. Проведенное 

социологическое исследование позволило оценить 

возможность и перспективность дистанционного 

обучения студентов и их заинтересованность в но-

вых образовательных технологиях. 
 

Ключевые слова: медицинское образование, ди-

станционное обучение, инновационные методы 

обучения, стоматология, пандемия COVID-19. 

 

   

Annotation. The article presents the results of a socio-

logical study of the perception of distance learning by 

students of the dental, preventive medicine and pediat-

ric faculties of the university in an unfavorable epidemi-

ological situation caused by the COVID-19 pandemic. An 

anonymous survey was conducted of students of the 
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еблагоприятная эпидемиологическая ситуа-
ция в России, обусловленная пандемией 

COVID-19, привела к необходимости экстренно с 
марта 2020 года перейти на использование ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в системе отечественного образования. 
Это было обусловлено тем, что ВОЗ 11 марта 
2020 года объявил COVID-19 пандемией. По дан-
ным ЮНЕСКО коронавирусная болезнь привела к 
закрытию школ в 191 стране, затронув, по мень-
шей мере 1,5 миллиарда учащихся, 63 миллиона 
учителей начальных и средних школ, что привело 
к беспрецедентному воздействию на систему об-
разования [1].  

Руководствуясь рекомендациями ВОЗ, Минздрав 
России 16 марта 2020г. издает приказ № 173 «О 
деятельности организаций, реализующих образо-
вательные программы высшего образования, 
профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования, находя-
щихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, в условиях предупрежде-
ния распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории Российской Фе-
дерации». Приказ позволил внести определен-
ные изменения в организацию получения выс-
шего медицинского образования.  

Исследование вопросов организации учебного 
процесса в вузах и проблем, связанных с учебой 
во время карантина в условиях пандемии COVID-
19, является чрезвычайно актуальным и доста-
точно широко обсуждается в отечественной и за-
рубежной литературе [2–6]. 

Всестороннее изучение и раскрытие данной про-

блемы, в том числе, с использованием социоло-

гических методов, представляется практически 

значимым, так как позволяет разработать под-

ходы и модели дистанционного обучения. В этой 
связи, особенно ценным является исследование 

мнения основных субъектов образовательного 

процесса на основании их личного опыта и воз-
никших проблемах обучения в новом формате [7–

9]. Общеизвестно, что при подготовке врача ди-

станционное обучение не позволяет освоить 
практические умения и навыки, несмотря на хоро-

шие теоретические знания клинических дисци-

плин, что существенно снижает эффективность 
дистанционного обучения. Тем не менее, в сло-

жившейся ситуации медицинские вузы вынуж-

дены были также перейти к такому виду образо-
вательной деятельности.  

Цель исследования: анализ восприятия дистан-

ционного обучения в неблагоприятной эпидемио-

логической ситуации, связанной с заболеванием 

COVID-19, а также, получение информации о про-

блемах и особенностях такого обучения с точки 

зрения преподавателей и студентов стоматологи-
ческого, медико-профилактического и педиатри-

ческого факультетов Оренбургского государ-

ственного медицинского университета Мин-

здрава России, обсуждение возможностей, кото-

рые открывает дистанционная форма обучения, и 

конкретных мер повышения ее эффективности.  

Материалы и методы исследования. В аноним-
ном опросе приняли участие студенты 3 курса, 
изучающие дисциплину «Стоматология» по спе-
циальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 
дело», 4 курса – по специальности 31.05.02 «Пе-
диатрия», а также 2, 3, 4 и 5 курсов, осваивающих 
специальность 31.05.03 «Стоматология». Всего 
было опрошено 276 человек. Среди них было 59 
юношей (21,4 %) и 217 девушек (78,6 %). Каждому 
студенту нужно было заполнить специально раз-
работанную стандартизированную анкету, состо-
ящую из 25 вопросов, которые касались различ-
ных сторон дистанционного обучения в ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России. Анкеты 
были разосланы на электронные адреса студен-
тов сотрудниками кафедры стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии и заполнялись на доб-
ровольной основе после их получения. 

Результаты исследования и их обсуждение. О 
наличии в медицинском вузе информационной 
системы (ИС) сообщили все студенты, участвую-
щие в опросе при этом доступ к ресурсам данной 
системы (логин и пароль) имеется у каждого сту-
дента. Большинство респондентов указали на то, 
что до марта 2020 года они практически не имели 
личного опыта получения образования в дистан-
ционном формате.  

Вынужденный переход на дистанционное обуче-
ние явился определенным стрессом для всех 
участников образовательного процесса, при этом 
с определенными проблемами столкнулась не 
только администрация вуза, преподаватели, сту-
денты и их социальное окружение.  

Учебный процесс в онлайн формате проводился 
в соответствии с расписанием, установленным 
деканатом, размещенном в ИС ОрГМУ с исполь-
зованием программ ZOOM, Skype, WhatsApp, 
Viber и др. Лекции читались в режиме реального 
времени для студентов стоматологического и ме-
дико-профилактического факультетов в системе 
ZOOM. Лекции, прочитанные студентам педиат-
рического факультета в системе TrueConf, были 
доступны в записи на вузовском портале. Иссле-
дование показало, что 51,9 % студентов отлично 
адаптировались к новой форме проведения прак-
тических занятий и лекций, 40,3 % указали на то, 
что у них имелись некоторые замечания или во-
просы, а 7,8 % респондентов отметили, что обу-
чаться стало труднее. 

Чаще всего, сложности возникали в связи с пере-
груженностью ИС, техническими перебоями в 
процессе воспроизведения материала и медлен-
ной работой Интернета. Большинство (80,4 %) 
студентов предпочли бы обучаться по очной 
форме с применением дистанционных техноло-
гий. У 38,1 % студентов не возникло каких-либо 
трудностей в процессе дистанционного обучения, 
27,8 % – столкнулись со сложностью в ходе вы-
полнения практических заданий без пояснений 
преподавателя, 17,6 % обучающихся отметили, 
что увеличился объем задаваемых материалов, 
16,5 % отметили, что им неудобно пользоваться 
ИС. Мотивация к получению знаний в рамках ди-
станционной формы обучения у 65,4 % 

Н 
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респондентов не изменилась, тогда, как у 23,4 % 
она увеличилась, а у 11,2 % уменьшилась. Влия-
ние дистанционных технологий на 

удовлетворённость студентов обучению пред-
ставлено в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Удовлетворенность процессом обучения 

 
Оценивая удовлетворенность процессом дистан-
ционного обучения по пятибалльной системе, где 
цифра 5 означает – очень удобно, а цифра 1 – со-
всем неудобно, 37,6 % респондентов оценили 

этот вид обучения на «отлично», а 1,1 % поста-
вили данному виду получения учебной информа-
ции «единицу» (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Удовлетворенность студентов дистанционного обучения по пятибалльной шкале 

 
В ходе опроса студенты достаточно высоко оце-
нили работу профессорско-преподавательского 
состава в области информационных технологий: 
57,3 % студентов поставили оценку «отлично», 
указав на то, что все темы практических занятий 
им были понятны и интересны, 35,4 % респонден-
тов хотели бы больше получить дополнительного 
материала, 7,3 % имели проблемы с освоением 
тематики занятий, при этом самым используемым 
инструментом в обучении оказалось электронная 
почта. Самыми популярными ресурсами для ор-
ганизации непосредственной дистанционной ра-
боты, позволяющей осуществлять двухсторон-
нюю коммуникацию и возможность визуализации 
контента были платформа ZOOM и различные 
мессенджеры, которые также были 

задействованы в организации работы в удален-
ном формате. При этом платформа ZOOM, по их 
мнению, должна совершенствоваться, при этом 
не должны проводиться повторные регистрации 
участников через каждые 40 минут лекции или 
практического занятия.  

Характеризуя положительные стороны обучения 
в дистанционном формате, студенты в своих по-
желаниях указывали на уменьшение риска зара-
жения COVID-19, на возможность совмещать 
учебу с работой, пребывание в комфортной и при-
вычной домашней обстановке, индивидуальный 
темп обучения, допустимость архивации старого 
материала, когда любой учебный материал мог 
быть доступным для скачивания в любое время 
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суток. Следует указать на осуществимость не 
тратить время на дорогу до места учебы и об-
ратно.  

Дискомфорт, связанный с обучением не выходя 
из дома, обусловлен отсутствием личного обще-
ния с преподавателем, студенческой жизни, а 
иногда, и условий для комфортного обучения 
дома, так как одновременно в квартире были вы-
нуждены осуществлять свою социальную актив-
ность и другие члены семьи или проживающие в 
комнате студенческого общежития другие сту-
денты. 

Заключение. Подавляющее большинство сту-
дентов и преподавателей считают, что, несмотря 
на увеличившуюся нагрузку на них в этот период, 
они смогли адаптироваться к дистанционному 
обучению. Однако данный формат обучения в ме-
дицинском вузе возможно использовать лишь в 
условиях жесткой самоизоляции либо в качестве 
контроля усвоения знаний. Даже при хорошей 

иллюстративности материала, показе видеоза-
писи лекций и наглядных пособий все студенты 
указали на невозможность получения и освоения 
практических навыков, отсутствие общения с па-
циентами и возможности самостоятельно приме-
нять теоретические знания в практической дея-
тельности под руководством профессорско-пре-
подавательского состава. 

Большинство обучающихся даже не рассматри-
вают дистанционное образование как возможную 
форму получения высшего медицинского образо-
вания. Наиболее приемлемой формой организа-
ции удаленного обучения, по их мнению, явля-
ется смешанное обучение, когда имеется возмож-
ность использовать все возможные способы орга-
низации коммуникации между преподавателями 
и студентами, при этом количество тестирован-
ных заданий должно быть уменьшенным с заме-
ной тестирования на собеседование и обсужде-
ние темы в ходе занятий. 
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Аннотация. В статье представлены и описаны фак-

торы, влияющие на эффективность работы отдель-

ных механизмов системы экспорта образования. 

Рассмотрены методы привлечение иностранных 

студентов посредством разных факторов, рассмот-

ренных в статье. Приведен перечень и описан функ-

ционал этих факторов, которые обеспечивают связь 

с потенциальными абитуриентами, обеспечивают 

узнаваемость бренда университета, который укоре-

няется в сознании абитуриента. Представлены фак-

торы, которые сопутствуют достижению ряда пока-

зателей и увеличению доли иностранных студентов,

развитию дистанционных программ обучения, адап-

тированных для иностранных студентов. Обобщены 

факторы, которые содействуют привлечению ино-

странных студентов и увеличению доли несырье-

вого экспорта. 
 

Ключевые слова: федеральный проект, экспорт об-

разования, российское образование, высшее обра-

зование, механизм привлечения иностранных сту-

дентов, факторы привлечения. 

 

   

Annotation. The article presents and describes the fac-

tors influencing the efficiency of individual mechanisms 

of the education export system. The methods of attract-

ing foreign students through various factors considered 

in the article are considered. A list is given, and the func-

tionality of these factors is described, which provide 

communication with potential applicants, ensure the 

recognition of the university brand, which is rooted in 

the mind of the applicant. The factors that accompany 

the achievement of a number of indicators and an in-

crease in the proportion of foreign students, the devel-

opment of distance learning programs adapted for for-

eign students are presented. The factors that contribute 

to attracting foreign students and increasing the share 

of non-commodity exports are summarized. 
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з-за эпидемиологической ситуации с 
COVID-19 в 2020 году, ситуация с коронави-

русной инфекции не позволяла приехать в другую 
страну, чтобы поближе познакомиться с универ-
ситетом, пообщаться с представителями вуза, 
сходить на экскурсию по университету, ознако-
миться со сроками приема, узнать точную инфор-
мацию о факультетах и направлениях, узнать обо 
всех необходимых документах. Получить инфор-
мацию можно было лишь на официальном сайте 
университета или по телефону. 

Большинство иностранных студентов (77 %), 
участвовавших в Международном опросе студен-
тов QS в 2019 году, считают наиболее эффектив-
ными и полезными источниками информации при 
поиске информации об образовательном учре-
ждении высшего образования – веб-сайт универ-
ситета. По данным этого же опроса, 85 % студен-
тов используют социальные сети при выборе обу-
чения за границей, а именно «YouTube», 
«Instagram», «Twitter». Авторы исследования QS 

предполагают, что в 2020 году может добавиться 
«TikTok», так как он набирает популярность и яв-
ляется не менее важным составляющим медиа-
пространства. Это говорит о том, что участники 
опроса пытаются найти «реальную» информацию 
о том, что из себя представляет учеба за грани-
цей, какие на самом деле условия проживания в 
общежитиях, качественное ли образование да-
ется [1]. 

Привлечение иностранных студентов посред-
ством социальных сетей ключ к аудитории и пре-
красных инструмент для работы с абитуриентами – 
фактор, который определяет функционирование 
системы экспорта образовательных услуг в рос-
сийских вузах, способствуя модернизации си-
стемы. Социальные сети помогают оставаться на 
связи с потенциальными абитуриентами. Соот-
ветственно это касается и бренда университета, 
который укореняется в сознании абитуриента. 
Поскольку актуальность использования социаль-
ных сетей определена, рассмотрим их функции.  

И 
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Первая функция – привлечение будущих абиту-
риентов. Например, проводя эфиры в 
«Instagram», можно рассказывать об условиях по-
ступления, о документах, необходимых при по-
даче заявления, о правилах и порядке постановки 
на миграционный учит и сроках получения визы, 
об актуальный программах, обо всех интересных 
событиях. Самое главное, этот эфир можно со-
хранить и те, кто не успел посмотреть его, смогут 
сделать это в любое время, что очень привлекает 
пользователей данной социальной сети.  

Вторая функция – делиться информацией. Та же 
самая сеть «Instagram», которая позволяет от-
правлять интересные фото об университете, ви-
део с проведением различных мастер-классов и 
внеаудиторных мероприятий своим подписчикам, 
тем самым позволяя информации о жизни и учебе 
в России «гулять на просторах Интернета», при-
влекая все больше абитуриентов, которые, в 
свою очередь, получают нужную информацию об 
университете.  

Третья функция – мгновенное получение ответов 
на все вопросы, тем самым, позволяя сохранять 
у абитуриента интерес к университету, является 
одним и способов коммуникации между абитури-
ентом и университетом.  

Четвертая функция – поддержка связи с выпуск-
никами и привлечение агентов.  

Обобщив все функции, делаем выводы о том, что 
использование социальных сетей принесет уни-
верситету престиж, большее количество ино-
странных абитуриентов, новых агентов, связи в ка-
честве трудоустроенных и успешных выпускников. 

Если посмотреть на востребованные иностран-
ными студентами специальности, то самыми по-
пулярными являются педагогические науки, ин-
женерное дело и технические науки, здравоохра-
нение и медицина.  

Востребованность этих специальностей вполне 
объяснима, поскольку профессиональные врачи, 
учителя и педагоги, профессиональные инже-
неры всегда востребованы в малоразвитых стра-
нах, в частности, в России обучается свыше                       
67 тысяч студентов из Казахстана, 13,5 тысяч из 
Китая, еще 6,6 тысяч из Индии и 3,3 тыс. – из 
Вьетнама [2]. 

Образовательным учреждениям высшего образо-
вания стоит поработать над открытием новых 
программ по востребованным направлениям, 
особенно – на английском языке, ведь обучение 
по программам, которые реализуются на ино-
странных языках, даёт больше преимуществ ву-
зам и является хорошим фактором, определяю-
щим функционирование системы экспорта обра-
зовательных услуг в российских вузах.  

Более того, существенным фактором являются и 
законодательные меры. В частности, внесение 
изменений в «Порядок приема на обучение по об-
разовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» 
(утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 октября 2015 года № 1147) в 

части продления сроков приема документов от 
иностранных абитуриентов. Внесение изменений 
в приказ Министерства образования и науки РФ 
от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образова-
тельных программ» в части расширения перечня 
специальностей, направлений подготовки, по ко-
торым допускается обучение с применением ди-
станционных образовательных технологий. 

По словам заведующий кафедрой маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Лю-
бови Шадриной: «Основными моделями экспорта 
образования, которые в настоящее время практи-
куют вузы России, являются внутренняя интерна-
ционализация, создание совместных образова-
тельных программ, создание представительств 
вузов за рубежом, онлайн-обучение и создание 
сетевых университетов» [3].  

Университеты выстраивают благоприятные усло-
вия иностранным студентам для межкультурной 
коммуникации. Более того, для эффективной ре-
ализации экспорта образовательных услуг при-
меняется онлайн образование, а с учетом нынеш-
ней ситуации с пандемией, это очень актуально; 
остается исследовать, готовы ли сами студенты и 
будущие абитуриенты обучаться дистанционно и 
есть ли у них все необходимые технические сред-
ства для онлайн коммуникации. Показатели ин-
тернационализации образования уже сейчас вхо-
дят в метрики ряда национальных и международ-
ных рейтингов вузов. Доля иностранных студен-
тов учитывается при составлении рейтингов 
Times Higher Education World Rankings, QS World 
University Rankings и Национального рейтинга РА 
«Интерфакс».  

Рассмотрим еще такой очень значительный фак-
тор, как официальный сайт университета. Одним 
из традиционных, и при этом эффективных ин-
струментов коммуникации с зарубежными целе-
выми аудиториями является создание и поддер-
жание иноязычных версий сайтов вузов. Потен-
циал таких сайтов используется не полностью, 
что делает актуальным проведение мониторинга 
иноязычных версий сайтов российских вузов и 
сайтов зарубежных вузов. По мнению Любови 
Шадриной, вузы должны выработать методиче-
ские рекомендации по оптимизации иноязычных 
версий сайтов, найти пути повышения юзабилити 
интернет-ресурсов образовательных организа-
ций. Должны учитываться новые реалии россий-
ских вузов, так или иначе необходимо модернизи-
ровать маркетинговую стратегию по привлечению 
иностранных абитуриентов, меняя правила при-
ема, подключать всю ресурсы для обеспечению 
лекций, семинаров экзаменов в онлайн режиме, 
каналов поставки образовательных услуг в зави-
симости от модели деятельности вузов по экс-
порту образования, возможности расширения 
экспорта российского образования посредством 
онлайн-образования и проблемы совершенство-
вания нормативной базы продвижения россий-
ского образования за рубежом посредством ин-
тернет-каналов.  
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Официальные интернет-страницы российских об-
разовательных учреждений высшего образова-
ния не уступают лучшим сайтам мировых универ-
ситетов, что нельзя сказать о социальных сетях, 
которые остаются недооцененными с точки зре-
ния рекрутинга. Они остаются недооценёнными 
особенно на тех языках и в тех странах, где пла-
нируется привлечение иностранных абитуриен-
тов. Основными формами онлайн рекрутинга яв-
ляются:  

–  сайт вуза; 

–  продвижение вуза через поисковые системы; 

–  информация о программах вуза на специаль-
ных образовательных порталах; 

–  социальные сети; 

–  массовые открытые онлайн курсы; 

–  виртуальные образовательные выставки и он-
лайн дни открытых дверей.  

Система образования интенсивно развивается с 
учетом внедрения современных технологий, и по-
этому имеет смысл говорить о привлечении ино-
странных абитуриентов на дистанционные про-
граммы обучения. 

Привлекая иностранных студентов на дистанци-
онные программы обучения, вуз имеет возмож-
ность получить денежные средства и увеличить 

долю иностранных студентов, ведь согласно 
условиям участия в проекте «Экспорт образова-
ния», университеты должны достигнуть ряда по-
казателей, одним из которых является увеличе-
ние доли иностранных студентов.  

Если рассматривать статистику иностранных обу-
чающихся по заочной форме и по направлениям, 
то самыми востребованными являются:  

–  экономика и управление – 39,8 %; 

–  инженерно-технические специальности – 
22,8 %; 

–  право – 11,5 %; 

–  гуманитарно-социальные специальности – 
6,0 % [5]. 

Существует целый ряд факторов, которые вли-
яют на функционирование системы экспорта об-
разовательных услуг. Это – и онлайн прием, при-
менение образовательной организацией соци-
альных сетей, и англоязычная версия сайта вуза, 
цифровой маркетинг, академическая мобиль-
ность, англоязычные программы, дистанционные 
программы обучения адаптированные под зару-
бежного абитуриента, доля иностранных студен-
тов, которая учитывается при составлении рей-
тингов Times Higher Education World Rankings, QS 
World University Rankings. 
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Аннотация. В статье освещаются ключевые про-

блемы и перспективные направления развития ин-

формационной безопасности через призму нацио-

нальных интересов Российской Федерации. Цель ра-

боты состоит в обосновании необходимости практи-

ческого взаимодействия специалистов, ответствен-

ных не только за профилактику, но и за формирова-

ние устойчивой гражданской, правовой, социальной 

позиции российского общества в интересах обеспе-

чения государственного благополучия: система об-

разования, органы исполнительной власти, граж-

данское сообщество, церковь, семья. Феномен ин-

формационной безопасности рассматривается в ра-

боте с позиции системного анализа и представлен в 

научном контексте теории национальной безопас-

ности. В статье анализируются наиболее значимые 

тенденции и факторы, влияющие на обеспечение 

информационной безопасности в условиях процесса 

суверенизации информационного пространства. 
 

Ключевые слова: информационная безопасность, 

угроза, информационная война, киберпространство, 

цифровая среда, интернет, кибертерроризм. 
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ведение. Основные тенденции и факторы, 
влияющие на обеспечение информацион-

ной безопасности. 

XXI век ознаменован рядом тенденций, карди-
нальным образом воздействующих на современ-
ные государства и общества. Мы являемся сви-
детелями развития информационного общества 
и «общества знаний», процессов всесторонней 
глобализации, формирования глобальной инфра-
структуры технологических нововведений. Об-
ратной стороной данных процессов является вир-
туализация социально-экономических и полити-
ческих процессов, рост международного терро-
ризма, возрастание многочисленных угроз сете-
вого и информационного характера. Данные тен-
денции выступают важнейшими предпосылками 
обеспечения информационной безопасности гос-
ударства и общества [6, с. 164]. 

Если на первых этапах развития Интернета 
трудно было даже представить, что он станет 
неотъемлемой частью нашей жизни, то сегодня 
Интернетом обусловлены самые разные явления 
и процессы. Мы свободно говорим об электрон-
ной торговле, телемедицине, новых средствах 
коммуникации, включая видеозвонки, онлайн-об-
разование и т.п. Сетевой характер стали приоб-
ретать элементы государственного управления, 
внутриполитической и международной жизни. По-
лучили развитие электронное правительство, 
электронное голосование по общественно значи-
мым вопросам, цифровая дипломатия. 

Свое виртуальное представительство – веб-
сайты, интернет-порталы – открыло большинство 
органов власти. Особое значение приобрела ак-
тивность в виртуальных социальных сетях, 
направленная на прямое и оперативное форми-
рование общественного мнения о происходящих 
событиях. Министерства иностранных дел целого 
ряда государств взяли на вооружение работу на 
популярных социальных сервисах, таких как 
Facebook и Twitter. Ежегодно разнообразие ин-
тернет-инструментов увеличивается. 

Растет и число возможных интернет-угроз как для 
участников и пользователей Всемирной паутины, 
так и для всей сетевой архитектуры. Принципи-
альными становятся формирование приоритетов 
работы в виртуальной (цифровой) среде, выра-
ботка стратегии использования сетевых инстру-
ментов. Все ведущие государства мира рассмат-
ривают эти задачи в качестве приоритетных. 

Цифровая среда включает в себя все многообра-
зие информационных технологий и киберпро-
странство. Соответственно, информационная 
безопасность прямо относится к цифровой среде, 
но является лишь одним ее аспектом. Точно так 
же и киберпространство, в строгом смысле этого 
слова, представляет собой ту часть цифровой 
среды, где происходит управление различного 
рода объектами физического мира посредством 
использования Интернета, других сетей и теле-
коммуникационных каналов [8, с. 7–8].  

Цифровая среда имеет сложную картографию, 
где отдельные сегменты развиваются по 

собственным, независимым от общих закономер-
ностей трендам (например, web 1, 2, 3; невиди-
мый Интернет; Интернет вещей; бодинет; dark 
web). Ярким примером негативного влияния на 
общество являются вредоносные сайты, инфор-
мационные ресурсы с противоправным контеном, 
причиняющие серьезный социальный ущерб. 

При рассмотрении угроз доступа к нежелатель-
ной информации следует учитывать вопросы рас-
пространения идеологии экстремизма и терро-
ризма, порнографии, провокационных материа-
лов, пропаганды наркотиков и алкоголя, и др. 
Именно в этой зоне осуществляется активное 
давление на учащуюся молодежь, иногда, пере-
ходящее в активное запугивание, а также – в ки-
бертерроризм [9]. Несмотря на то, что эта группа 
угроз находится в ведении соответствующих си-
ловых ведомств, частично она может решаться и 
на уровне учебных заведений и той социальной 
среды, которая в большей степени отвечает за 
социализацию современной молодежи [5, с. 83]. 

Методика оценки и определения угроз без-
опасности информации. 

Нормативно-правовым документом, в котором 
описаны возможные тактики, техники реализации 
угроз безопасности информации и подход к по-
строению сценариев реализации атак, действую-
щим на территории Российской Федерации в дан-
ный момент, является выпущенный ФСТЭК Рос-
сии в феврале 2021 г. Методический документ 
«Методика оценки угроз безопасности информа-
ции» [7]. 

Методика определяет порядок и содержание ра-
бот по определению угроз безопасности инфор-
мации, реализация (возникновение) которых воз-
можна в информационных системах, автоматизи-
рованных системах управления, информационно-
телекоммуникационных сетях, информационно-
телекоммуникационных инфраструктурах цен-
тров обработки данных и облачных инфраструк-
турах (далее – системы и сети), а также, по раз-
работке моделей угроз безопасности информа-
ции систем и сетей [7]. 

Методика применяется для определения угроз 
безопасности информации, реализация (возник-
новение) которых возможна в системах и сетях, 
отнесенных к государственным и муниципальным 
информационным системам, информационным 
системам персональных данных, значимым объ-
ектам критической информационной инфраструк-
туры Российской Федерации, информационным 
системам управления производством, используе-
мым организациями оборонно-промышленного 
комплекса, автоматизированным системам 
управления производственными и технологиче-
скими процессами на критически важных объек-
тах, потенциально опасных объектах, объектах, 
представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для окружающей при-
родной среды [7]. 

Специфика социальной безопасности на со-
временном этапе развития. 

Термин «безопасность» введен в научный лекси-
кон для обозначения социального явления 

В 
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защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства от опасностей и 
угроз. Безопасность затрагивает уровни государ-
ства, общества, региона, города и отдельной лич-
ности. Частные стороны безопасности всегда яв-
ляются составной частью общественных отноше-
ний, определяемых качественным состоянием 
бытия как концентрированного выражения цен-
ностных ориентаций конкретной цивилизации [5, 
с. 84]. 

В исторической ретроспективе закономерности, 
описывающие понятие социальной безопасности, 
сводятся к следующим важным характеристикам:  

–  во-первых, социальный прогресс не способен 
всецело обеспечить безопасность, как отдельной 
личности, так и обществу и государству; 

–  во-вторых, техногенный прогресс и информа-
ционная революция в современном мире сопро-
вождаются увеличением масштаба угроз челове-
честву, обусловленных разрушительным харак-
тером социально-негативного контента [5, с. 85]. 

Для современной России особую важность при-
обретают вопросы, связанные с надежным обес-
печением национальной безопасности и реализа-
цией конституционных прав граждан [12]. Стреми-
тельное развитие коммуникационных технологий 
привело к тому, что появились новые угрозы в 
сфере информационной безопасности. 

Современные исследователи обращают внима-
ние на невозможность игнорировать в сложив-
шейся ситуации вызовы со стороны деструктив-
ных элементов общества, активно эксплуатирую-
щих информационное пространство. «Проблема 
заключается в том, что в пространстве Интернета 
представлены различные коммуникаторы, часть 
из которых транслирует антигосударственные и 
антиправовые установки» [4, с. 24], которые легко 
воспринимаются молодежью, отличающейся 
обостренным чувством справедливости, желаю-
щей проявить героизм и не всегда осознающей, 
что подверглась манипуляции заинтересованных 
антиправительственных сил [1, с. 38–39]. 

Для успешного достижения поставленной цели 
стратегического развития мирового сообщества 
необходимо обеспечить безопасность внутри 
каждой страны и способствовать формированию 
устойчивого гуманистического мировоззрения в 
области национальной, религиозной и граждан-
ской позиции общества, особенно среди моло-
дежи [13, с. 295].  

Согласно научной литературе, психика человека 
формируется лишь к 18–20 годам, в то время как 
подростки и юноши до этого временного проме-
жутка являются наиболее легко вовлекаемыми в 
преступные и асоциальные субкультуры, по-
скольку несформированная личность с отсутству-
ющей собственной системой ценностей, норм и 
личностной культуры, как таковой, перенимает в 
большей мере информацию негативного харак-
тера, которая причиняет вред психическому здо-
ровью и развитию [2]. При этом нужно понимать, 
что представители молодёжной среды с их юно-
шеским максимализмом и гиперболизацией 

проблем не могут объективно и реально оцени-
вать протекающие социально-экономические, 
культурные и политические явления, процессы и 
события, протекающие в его среде, в связи с чем, 
кризисы и иные негативные события могут отра-
зиться на подобного рода радикальных методах 
решения проблемы, в частности выразиться в 
массовых убийствах в школах, колледжах, вузах 
и иных учебных заведениях [3, с. 50; 14]. 

Важной детерминантой современного сознания 
молодежи становится политическая жизнь обще-
ства и мировые тенденции, направленные на 
формирование массовой коммуникации, легко 
манипулирующей общественным мнением [3,                                          
с. 40]. В связи с этим, в современной российской 
науке информационная безопасность понима-
ется как состояние защищенности общественной 
информационной среды, соответствующей обще-
ственным интересам, интересам государства и 
отдельно взятого индивида. Данное состояние 
характеризуется постоянным формированием, 
функционированием и развитием, независимо от 
влияния как внешних, так и внутренних угроз ин-
формационного характера [6, с. 165]. 

Информационная безопасность, выступая слага-
емым компонентом теории национальной без-
опасности, представляет собой особое политиче-
ское направление, реализация которого перво-
степенно попадает в сферу ответственности гос-
ударственной системы [15]. Стратегическими ис-
точниками основ реализации данного направле-
ния государственной политики являются следую-
щие документы общефедерального значения:  

1. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 (до-
кумент, нормативно закрепляющий обеспечение 
информационной безопасности как направления 
политики национальной безопасности) [10]. 

2. Доктрина информационной безопасности Рос-
сийской Федерации (документ, определяющий 
условия, цели, задачи, ожидаемые результаты 
политики информационной безопасности) [11]. 

Существенной составляющей исследования ин-
формационной безопасности в рамках теории 
национальной безопасности является способ-
ность субъектов информационно-политических 
процессов максимально объективно оценивать 
ключевые факторы и угрозы (информационно-по-
литические тренды), влияющие на государствен-
ное информационное пространство [6, с. 166]. 

Выводы. 

В качестве вывода в рамках данной статьи пред-
лагается обратить внимание на конкретные спо-
собы работы с гражданами России в области ин-
формационной среды и цифровых коммуникаций. 
Возможности современных коммуникационных 
технологий, реализуемых на практике системно, 
конкретно и целенаправленно, позволят, на наш 
взгляд, осуществлять работу с населением мак-
симально эффективно, особенно в направлении 
формирования правового сознания [1, с. 42]. 
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Коммуникационные взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон дают более широкие возмож-
ности охвата аудитории и это существенное пре-
имущество по сравнению с работой в отдельно 
взятых, часто изолированных социальных груп-
пах. Так, например, правоохранительные органы, 
по большей части, работают с контингентом, ко-
торый, в той или иной степени, проявляет делин-
квентные формы поведения или потенциально 
может оказаться в группе риска. При этом учре-
ждения высшего образования, напротив, чаще 
имеют дело с избирательной аудиторией, менее 
склонной к правонарушениям, активной в куль-
турном плане и более социально организован-
ной. 

В целом, преимущества интегративных коммуни-
каций очевидны, поскольку слаженные действия 
равноправных субъектов, организующих инфор-
мационное пространство и имеющих больший 
охват аудитории, предлагают комплексный харак-
тер мер, направленных на формирование устой-
чивых антиэкстремистских взглядов. 

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

[13]. Учитывая высокую степень изменчивости ин-
формационно-коммуникативной среды, изощрен-
ные техники воздействия на общественное созна-
ние и массовую психику населения адептов тер-
рористической идеологии, необходимо постоянно 
совершенствовать формы и методы управления 
в интересах национальной безопасности, осваи-
вать специфику организации массовой информа-
ционной деятельности – коммуникативистики, 
журналистики, блогерства, социальной инжене-
рии, рекламного дела и пр. 

Существует практическая необходимость подго-
товки квалифицированных специалистов в таких 
специфических областях противодействия терро-
ризму, как противодействие идеологии терро-
ризма (по отраслям: культура, образование, мо-
лодежная политика, межнациональные и межкон-
фессиональные (внутриконфессиональные отно-
шения), ядерному, химическому, биологическому 
терроризму, кибертерроризму и другим его видам 
[1, с. 43].  

Таким образом, наиболее эффективно в этом 
направлении регулярно проводить согласование 
ресурсов и методов высшей школы, силовых 
структур, гражданского общества в единстве три-
ады обеспечения национальной безопасности: 
гражданин – общественность – органы государ-
ственного и муниципального управления. 
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ляющего меры безопасности. 
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осударственная защита участников уголов-
ного судопроизводства определяется госу-

дарством на основе Конституции РФ, положений 
федерального законодательства, постановлений 
Правительства, норм уголовно-процессуального 
законодательства. Функции по координации дея-
тельности, связанной с обеспечением безопасно-
сти защищаемых лиц, осуществляют специализи-
рованные подразделения полиции, а именно, 
Управление по обеспечению безопасности лиц, 
основной задачей которого является, в первую 
очередь, необходимость сохранить жизнь и здо-
ровье тем, кто помогает в расследовании 

преступления, если при этом такому лицу угро-
жают. Меры защиты могут применяться как к за-
щищаемому лицу, так и к членам его семьи, вто-
ростепенная же задача нацелена на сохранение 
материальных благ защищаемых лиц.  

Таким образом, государственная защита приме-
няется лишь в случаях возникновения у лица ре-
альных опасений за свою жизнь и здоровье, а 
также, жизнь и здоровье своих близких – напри-
мер, при получении ими информации в виде пи-
сем, сообщений с угрозами.  

Г 
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Однако существуют трудности в сохранности ин-
формации, касающейся личных данных, когда 
участник уголовного процесса сначала был до-
прошен под его настоящими анкетными данными, 
а после этого в его адрес стали поступать угрозы. 
Избрание конкретной меры защиты при условии 
соблюдения полной конфиденциальности может 
стать гарантом успешности осуществления госу-
дарственной защиты.  

Статья 6 Федерального закона Российской Феде-
рации от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» 
содержит исчерпывающий список мер безопасно-
сти, применяемые к лицам, с которыми право-
охранительные органы вступили в обязательство 
заключения и подписания договора, вытекающий 
из условий предварительных обязательств. Это 
означает, что, выбрав перечисленные в законе 
меры, защищаемый обязан беспрекословно по-
виноваться всем законным требованиям сотруд-
ника их осуществляющих.  

Договор заключается на срок осуществления из-
бираемых мер безопасности, указанный в реше-
нии об осуществлении государственной защиты, 
при этом срок подписания такого договора со-
ставляет трое суток с момента принятия реше-
ния, а в случаях, не терпящих отлагательств, – не 
более суток. Подготовка проекта договора произ-
водится оперативным подразделением органа, 
осуществляющего меры безопасности, после 
чего, в течение суток он направляется защищае-
мому лицу для подписания.  

С момента подписания письменного заявления 
защищаемым лицом или с его согласия, выра-
женного в письменной форме, а в отношении 
несовершеннолетних – на основании письмен-
ного заявления его родителей или лиц, их заме-
няющих, а также уполномоченных представите-
лей органов опеки и попечительства (в случае от-
сутствия родителей или лиц, их заменяющих) или 
с их согласия, выраженного в письменной форме 
начинают действовать меры защиты.  

Важно отметить, что данные меры, применяются 
к участникам уголовного процесса либо на осно-
вании УПК, либо на основании 119-ФЗ. По УПК 
они длятся столько же, сколько длится расследо-
вание и рассмотрение дела в суде. Следователь, 
дознаватель по отношению к потерпевшему, его 
представителю, свидетелю применяет меры, пе-
речисленные в законодательстве (ч. 9 ст. 166,                             
ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241, ч. 5                              
ст. 278 УПК). 

По 119-ФЗ меры защиты действуют до тех пор, 
пока не отпадут соответствующие основания (в 
том числе, после постановления приговора, при-
менения принудительных мер медицинского ха-
рактера, вынесения постановления об освобож-
дении от уголовной ответственности или наказа-
ния). 

Таким образом, фактическим началом примене-
ния мер безопасности является дата и время под-
писания договора, который называется «Договор 

об условиях применения мер безопасности, вза-
имных обязательств, взаимной ответственности 
Сторон». Основные гражданско-правовые харак-
теристики такого договора, как цель, предмет, 
срок договора, права обязанности и ответствен-
ность сторон указываются в договоре и реализу-
ются в рамках гражданского права с применением 
законодательства об оперативно-розыскной дея-
тельности.  

Несмотря на стандартную гражданско-правовую 
конструкцию договора, включающую в себя такие 
элементы как цель и предмет, права и обязанно-
сти сторон, а также, их ответственность, обяза-
тельства непреодолимой силы и порядок разре-
шения разногласий, с уверенностью можно пола-
гать, что правильно выстроенная договорная ра-
бота представляет определяющее начало для 
безошибочного и современного применения мер 
безопасности. Бесспорно, что установленные 
обязательства, отраженные в договоре, должны 
быть четко разъяснены, изучены, скорректиро-
ваны по вопросам линии поведения, графика 
жизни данного защищаемого лица с обязатель-
ным указанием способа экстренной связи с со-
трудником правоохранительных органов.  

Наличие такого договора в расследуемом уголов-
ном деле вносит свои особенности работы и ад-
вокату. Так, участвуя в делах с такими «особен-
ными свидетелями», защитнику нужно быть мак-
симально внимательным, исследуя основания за-
секречивания и показания этих лиц. За использо-
ванием засекреченного лица может скрываться 
не только неполнота и недоказанность обвине-
ния, но и фальсификация доказательств по уго-
ловному делу. 

Заключительным этапом реализации договора 
является его подписание собственноручно защи-
щаемым лицом с резолюцией начальника ГУ МВД 
по субъекту Российской Федерации. 

К условиям хранения и учета договора с целью 
исключения распространения по нему информа-
ции относятся хранение двух экземпляров дого-
вора в деле оперативного учета, в конверте в опе-
чатанном виде. О наличии такого договора могут 
быть осведомлены только лица, его подписав-
шие, начальник подразделения государственной 
защиты, начальник отдела оперативных прове-
рок, оперативный сотрудник-куратор, ведущий 
дело оперативного учета. Планомерность реали-
зации договора в части, касающейся физической 
защиты, а именно, «личной охраны» подтвержда-
ется соответствующей выпиской, которая, исходя 
из оперативной обстановки, организует осу-
ществление личной охраны, защищаемого лица.  

Фактический момент подписания данного дого-
вора порождает некоторые сложности, связанные 
с исполнением договорных обязательств. По-
скольку при осуществлении государственной за-
щиты могут быть использованы как гласные, так и 
негласные методы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, то ответствен-
ность защищаемого лица по неразглашению кон-
фиденциальных сведений, очевидна. Защита ин-
формации, указанной в договоре, не подлежащей 
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распространению, включает в себя закрытие ин-
формации о защищаемом лице в базах данных 
организаций, например ПФР, налоговой инспек-
ции, Росреестре и т.д.  

Соответственно, при заключении договора защи-
щаемое лицо должно осознать свое согласие на 
осуществление в отношении него государствен-
ной защиты на срок до реализации дела опера-
тивного учета. С момента подписания его обеими 
сторонами ответственность возлагается и на 
службу, которая непосредственно применяет 
меры государственной защиты.  

Таким образом, фактический момент подписания 
договора о применении мер безопасности, возла-
гает одновременно, взаимные обязательства, как 
на защищаемое лицо, так и на отдел оперативно-
розыскной части по государственной защите, свя-
занные с: 

●  своевременностью реагирования на ситуа-
цию, требующую применения и (или) изменения 
мер безопасности; 

●  информированностью защищаемого лица, о 
соблюдении им условий конфиденциальности; 

●  своевременностью уведомления защищае-
мого лица об изменении, о дополнении или об от-
мене применения в отношении него мер безопас-
ности; 

●  неразглашением сведений о защищаемом 
лице, ставшие известными в ходе осуществления 
в отношении него мер безопасности; 

●  проведением мероприятий по психологиче-
скому сопровождению и оказанию психологиче-
ской помощи защищаемому лицу (психологиче-
ское консультирование, психологическая коррек-
ция, психологическая реабилитация, подготовка к 
судебному заседанию и иные виды); 

●  исполнением иных обязанностей, предусмот-
ренных законодательством Российской Федера-
ции.  

В качестве положительного примера работы под-
разделения ОРЧ ГЗ по г. Краснодару, приведем 
следующий пример: 06.03.2021 г. СЧ СУ УМВД 
России по г. Краснодару возбуждено уголовное 
дело, по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

Было установлено, что «А», действуя в составе 
организованной группы, по предварительному 
сговору с «З», «К», «В» и неустановленными ли-
цами, организовали регистрацию в одном из 
ИФНС по городу Краснодару, жилищно-строи-
тельного кооператива «Ч» и, не имея разрешения 
на строительство многоквратирного жилого дома, 
в период времени с 04.02.2018 по 30.08.2021 за-
ключили от имени председателя правления дого-
воры об участии в ЖСК «Ч» с гражданами, по ко-
торым, получив денежные средства пайщиков в 
сумме 18660080,00 рублей, похитили их, обратив 
в свою пользу, чем причинили ущерб в особо 
крупном размере.  

В ходе предварительного следствия в СЧ СУ 
УМВД России по г. Краснодару обратился гр-н 
«М», который дал показания, изобличающие вину 
фигурантов уголовного дела в инкриминируемых 
им деяниях, после чего, в его адрес стали посту-
пать требования об изменении ранее данных по-
казаний, сопряженные с угрозой причинения 
вреда жизни и здоровью.  

В соответствии со 119-ФЗ, в отношении свиде-
теля «М» было принято решение об осуществле-
нии мер государственной защиты с подписанием 
договора в соответствии с которым ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю организовало избра-
ние трех, предусмотренных статьей 6, ранее ука-
занного ФЗ. Для выявления, предупреждения и 
пресечения преступлений, мотивом совершения 
которых является процессуальный статус «К», 
было заведено ДОУ.  

Приведенный пример реализации комплекса ме-
роприятий по данному уголовному делу, наглядно 
демонстрирует своевременное обеспечение без-
опасности защищаемого лица с целью не допу-
щения оказания незаконного воздействия на сви-
детеля «М», что, в свою очередь, способствовало 
привлечению «А», «З», «К», «В» к уголовной от-
ветственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Аккумулируя все ранее изложенное, предлагаем 
исключить договорные отношения с защищае-
мым лицом по преступлениям небольшой и сред-
ней тяжести, ограничиваясь внесением в согла-
сие с применяемыми мерами государственной за-
щиты, кратких элементов договорных отношений, 
в части обязанностей защищаемого. Внесение 
данных изменений в практическую деятельность 
устранит сложность при составлении необходи-
мой документации при осуществлении мер госу-
дарственной защиты, но, как и прежде, будет 
полно отражать соответствующие конституцион-
ные положения лиц, нуждающихся в государ-
ственной защите. 

В договор, который будет существовать только по 
категориям тяжких и особо тяжких преступлений, 
следует предусмотреть положение об автомати-
ческом прекращении мер государственной за-
щиты при его нарушении со стороны защищае-
мого лица, либо при невозможности автоматиче-
ского прекращения мер безопасности, решать во-
прос о прекращении всех мер, связанных с фи-
нансовым обеспечением защищаемого лица, что 
не потребует дополнительных изменений в дей-
ствующее законодательство, однако, расширит 
правовые нормы защищаемого лица исполнять 
договорные обязательства.  

Заслуживает внимание и предложение о внесе-
нии в данный договор условий, предусматриваю-
щих порядок финансирования защищаемого 
лица, то есть, обеспечения его средствами гиги-
ены, продуктами питания, одеждой, медикамен-
тами, исключив передачу защищаемому лицу 
наличных денежных средств. Данная мера позво-
лит исключить необоснованные траты вверенных 
ему денежных средств либо иного нецелевого 
расходования бюджетных ассигнований и 
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упрощения отчета потраченных денежных 
средств перед ревизионными органами путем 
предоставления первичных документов (чеков), 

что положительно отразится на процессе хище-
ния бюджетных средств, либо их целевого ис-
пользования.  
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Аннотация. Причинный комплекс преступности 

представляет собой совокупность тесно связанных 

между собой причин, условий и факторов, воздей-

ствующих на процессы криминализации общества. В 

статье рассмотрен причинный комплекс преступно-

сти в Северо-Кавказском федеральном округе. В ней 

детально рассмотрены причины, условия и факторы, 

воздействующие на процессы криминализации об-

щества. На основе анализа анкетирования, в каче-

стве экспертов, сотрудников органов внутренних 

дел, выявлен ряд проблем детерминирующих пре-

ступность в указанном регионе. 
 

Ключевые слова: криминология, дереминация пре-

ступности, причины, условия, факторы преступно-

сти, прогноз преступности. 

 

   

Annotation. The causal complex of crime is a set of 

closely related causes, conditions and factors affecting 

the processes of criminalization of society.The article 

considers the causal complex of crime in the North Cau-

casus Federal District. It examines in detail the causes, 

conditions and factors affecting the processes of crimi-
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ричинный комплекс преступности представ-
ляет собой совокупность тесно связанных 

между собой причин, условий и факторов, воз-
действующих на процессы криминализации об-
щества.  

В связи с многообразием элементов, обусловли-
вающих детерминацию криминальных явлений и 
процессов, унифицированной схемы изучения 
причинного комплекса преступности не суще-
ствует. Вместе с тем, его составляющие можно 
подразделить на две большие группы: 

1. Общие, формирующие преступность как соци-
альное явление, в целом. 

2. Специальные, воздействующие на отдельные 
виды преступлений и группы преступности [1]. 

Прежде чем приступить к рассмотрению совре-
менного состояния причин и условий преступно-
сти в Северо-Кавказском федеральном округе, 
считаем целесообразным сделать небольшой ис-
торический экскурс в относительно недавнее про-
шлое.  

Большинство исследователей, занимающихся 
проблемами преступности Юга России, склоня-
ются к мнению о том, что начало масштабной де-
стабилизации региона началось с политическими 
процессами, связанными с распадом Советского 
Союза. К настоящему времени, в целом, они ло-
кализованы, однако, «отголоски» событий 1990-х 
годов наблюдаются по сей день. Кроме того, 
нельзя не учитывать потенциальную опасность 
их повторения. Отметим основные из них. 

1. Идеи этногосударственности, спровоциро-
ванные, с одной стороны, серьёзными просчё-
тами действий руководства как позднего совет-
ского, так и раннего постсоветского периода, с 
другой стороны, национально-территориальной 
формой государственного устройства. Основная 
негативная нагрузка этих тенденций заключается 
в том, что под «лозунгами» борьбы за независи-
мость и суверенизации происходил передел вла-
сти и сфер экономического влияния [2]. По сути 
дела, это запустило процесс распада уже вновь 
сформировавшегося государства (Российская 
Федерация), который в дальнейшем был останов-
лен с применением вооружённого вмешательства 

П 
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в сочетании с процессами политического урегули-
рования. 

2. Локальные вооружённые конфликты, сущ-
ность которых достаточно хорошо известна. По-
мимо существенных политических проблем и 
очень серьёзного экономического ущерба, они 
привели к фактической утрате контроля за ле-
гальным оборотом оружия, и, как следствие, к 
беспрецедентному росту вооружённой преступ-
ности. 

3. Межнациональные и межэтнические проти-
воречия, например, этнические чистки со стороны 
бандитских группировок в самопровозглашённой 
Ичкерии, осетино-ингушский конфликт и т.п., 
спровоцировавшие различные проявления наци-
онализма и ксенофобии на территории всего ре-
гиона, и даже за его пределами. 

4. Религиозные противоречия, наиболее опас-
ным проявлением которых стало проникновение 
в регион представителей радикальных форм ис-
лама. Следствием явилось создание экстремист-
ских организаций и различные проявления терро-
ризма.  

5. Изменение геополитического статуса реги-
она, вследствие чего, он превратился в пригра-
ничную зону и стал уязвимым для деятельности 
на территории Российской Федерации внешних 
дестабилизирующих сил. 

6. Миграционные процессы, не имевшие анало-
гов ранее. При этом самую большую криминоген-
ную нагрузку на оперативную обстановку дала 
вынужденная миграция.  

Указанные факторы нестабильности оказались 
выгодными самым различным представителям 
криминального «бизнеса», а их совокупность при-
вела к тому, что государство и общество столкну-
лось с беспрецедентными ранее видами преступ-
ной деятельности, такими как терроризм, похище-
ния людей, захват заложников, угоны воздушных 
судов и т.п. [3]. Характерно также, что перечис-
ленные явления приобрели особый масштаб 
именно на территории субъектов нынешнего со-
става Северо-Кавказского федерального округа. 

Такая ситуация является типичным аналогом со-
здания, так называемого, криминального государ-
ства, когда сочетание факторов политической не-
стабильности активно используется криминали-
тетом в своих целях. Аналогичные процессы 
наблюдались и в других образованиях, например, 
в сепаратистском образовании бывшей Югосла-
вии, Косово. Некоторые специалисты отмечают, 
что «ситуация в Косово практически идентична 
положению вещей, существовавших в Чечне» [4]. 
При этом важно учитывать, что Чеченская Рес-
публика являлась лишь эпицентром событий, а их 
криминальная функция распространялась и на 
другие, более отдалённые регионы.  

При этом по вполне очевидным причинам ни пра-
вовая база, ни правоохранительная система к та-
ким вызовам оказались не готовы. Ситуация 
осложнялась тем, что перечисленные факторы 

возникли в условиях реформирования политиче-
ской системы (демократизация государственных 
и общественных институтов) и экономики (пере-
ход к рыночной модели). 

Если спроецировать ранее перечисленные фак-
торы на современное состояние криминальной 
ситуации в Северо-Кавказском округе, то нельзя 
не заметить, что они явились «пусковым механиз-
мом» нынешней преступности, их влияние стало 
значительно меньше, но, в той или иной степени, 
сохраняется. 

Рассматривая воздействие обозначенных выше 
факторов на преступность, отметим, что молодое 
и более старшее поколение, проживающее на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа, фактически – это «дети войны», причём, 
сказанное относится не только к Чеченской Рес-
публике. Оперативная обстановка была чрезвы-
чайно сложной и в других субъектах региона, а 
локальные контртеррористические операции про-
водились фактически во всех его администра-
тивно-территориальных образованиях. При этом 
вполне очевидно, что развитие и воспитание в та-
ких условиях наложило свой отпечаток, как на их 
психологию, так и на уже взрослых и сформиро-
вавшихся личностей. Не вызывает также сомне-
ний, что этот отпечаток дал не самые лучшие ре-
зультаты, следствием чего, являются личностные 
особенности как реальных, так и потенциальных 
преступников, а также возможных их жертв.  

Как уже отмечалось, в период наиболее сложной 
криминальной ситуации, складывающейся на Се-
верном Кавказе, отмечались активные этногосу-
дарственные тенденции с попытками разрушения 
территориальной целостности Российской Феде-
рации, которые сопровождались активной дея-
тельностью исламистских организаций (в отличие 
от традиционных форм ислама). Хорошо из-
вестно, что сепаратисты, действовавшие на Се-
верном Кавказе, пользовались активной под-
держкой зарубежных террористических организа-
ций и использовали в своей деятельности инсти-
тут наёмничества [5]. 

В настоящее время такие угрозы минимизиро-
ваны, однако, полностью не локализованы. 
Прежде всего, это связано со значительной акти-
визацией деятельности международных экстре-
мистских организаций, в первую очередь, «Ис-
ламского государства» (запрещена на террито-
рии Российской Федерации). Выше отмечалось, 
что значимым фактором роста преступности в Се-
веро-Кавказском федеральном округе является 
миграция населения, которая приняла катастро-
фические масштабы в 1990-х годах.  

Сама по себе, миграция является естественным 
явлением и её нельзя считать причиной преступ-
ности как таковой. Однако специалистами дока-
зана её опосредованная криминогенная роль [6]. 
На рубеже XX–XXI веков её «объёмы» были тако-
выми, что она оказала очень значимое воздей-
ствие на состояние преступности, в первую оче-
редь, на территориях нынешнего состава Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов.  
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Основная причина чрезвычайно активных мигра-
ционных процессов в регионе была вызвана во-
енными действиями на территории Чеченской 
Республики, межнациональными конфликтами и 
беспрецедентным разгулом преступности в се-
веро-кавказских республиках. При этом наиболь-
шему миграционному «натиску» подвергся Став-
ропольский край. Основными проявлениями обо-
значенных нами выше криминогенных факторов 
миграции являются: 

1. Увеличение нагрузки на инфраструктуру мест 
пребывания вынужденных переселенцев. 

2. Сложное материальное положение прибыва-
ющих, а также их виктимное поведение. 

3. Проблемы социальной адаптации. 

4. Недовольства местного населения и, связан-
ные с ним, конфликтные ситуации. 

5. Перемещение криминальных «технологий». 

6. Криминальная миграция – перемещение лиц с 
целью совершения преступлений на территории 
других административно-территориальных обра-
зований. 

В настоящее время миграционные процессы в 
Северо-Кавказском федеральном округе явля-
ются естественными и носят, преимущественно, 
гостевой, туристический и трудовой характер. 
Вместе с тем, в сравнении с другими регионами 
Российской Федерации, её криминогенная 
нагрузка является достаточно высокой. Она про-
является в том, что из субъектов с неблагополуч-
ной криминальной обстановкой могут переме-
щаться лица, осуществляющие преступную дея-
тельность, а также – «товары» и предметы, огра-
ниченные к гражданскому обороту, например, 
оружие и наркотические вещества. Ещё одной ха-
рактерной особенностью криминально-миграци-
онных процессов является латентность как самой 
миграции [7], так и преступлений, совершаемых 
такими лицами [8]. 

Ещё одной характерной особенностью Северо-
Кавказского региона является геополитический 
статус его субъектов, при этом следует учитывать 
не только непосредственное наличие государ-
ственных границ, но и опосредованную географи-
ческую близость к другим странам. В данном слу-
чае, важно отметить, что это геополитическое по-
ложение является неблагоприятным, причём, 
практически все «соседи» России в данном слу-
чае, в той или иной степени, являются «проблем-
ными». 

Кроме внешнеполитических факторов преступно-
сти, криминальная нестабильность в Северо-Кав-
казском федеральном округе осложняется внут-
риполитическими противоречиями. Одним из та-
ковых являются последствия распада Чечено-Ин-
гушской АССР, что привело к возникновению тер-
риториальных споров между Чеченской Респуб-
ликой и Республикой Ингушетия по вопросам при-
надлежности Сунжеского района. 16 октября 2018 
года вступило в силу соглашение об установле-
нии границ между этими двумя субъектами, что 

вызвало массовые протестные акции со стороны 
жителей Республики Ингушетия [9]. Потенци-
ально опасным внутренним противоречием 
можно считать и последствия осетино-ингушского 
конфликта 1992 года. В настоящее время серьёз-
ных предпосылок к его обострению не имеется, 
однако, нельзя не учитывать возможность ис-
пользования имевших место событий различ-
ными дестабилизирующими силами в своих це-
лях, например, целенаправленное «стравлива-
ние» между собой представителей различных 
национальностей. 

Специалистами давно доказано, что экономика и 
преступность имеют взаимную обусловленность 
[10]. При этом вполне очевидно, что низкие эконо-
мические показатели выступают как криминоген-
ные факторы, а высокие – как антикриминоген-
ные. 

Уровень социально-экономического развития 
субъектов, образующих Северо-Кавказский фе-
деральный округ, если сравнивать его с показате-
лями по России, в целом, является достаточно 
низким. Так, если обратить внимание на показа-
тель валового регионального продукта (ВРП) на 
душу населения, то нельзя не заметить, что в Се-
веро-Кавказском федеральном округе он явля-
ется одним из самых низких по стране. Наихуд-
шую позицию занимает Республика Ингушетия 
(112,6 тысяч рублей), далее идут Чеченская Рес-
публика (133,4), Карачаево-Черкесская Респуб-
лика (165,4), Кабардино-Балкарская (168,2), Рес-
публика Северная Осетия – Алания (185,6), Рес-
публика Дагестан (203,3). При этом среднерос-
сийский ВРП на душу населения составляет 578,7 
тысяч рублей. Таким образом, региональные по-
казатели данного индикатора экономического 
развития в 3–5 раз ниже общих федеральных. Не 
столь негативная, но достаточно выраженная 
разница имеется в Ставропольском крае, где ВРП 
на душу населения составил 255,7 тысяч рублей 
с индикатором разницы между общероссийским в 
2,2 раза. 

Изучение качественной компоненты экономиче-
ского развития субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа показывает, что здесь 
плохо развито промышленное производство, а 
основу экономического сектора составляет сель-
ское хозяйство. 

Совокупный анализ сведений о состоянии занято-
сти населения по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу свидетельствует о том, что ситуация 
в данном направлении здесь является наихудшей 
в России. Именно субъекты СКФО лидируют по 
наиболее высоким значениям уровня безрабо-
тицы на федеральном уровне, а исследуемый по-
казатель здесь в несколько раз выше общерос-
сийского. Исключение составляет лишь Ставро-
польский край. 

Наиболее тяжёлая ситуация с безработицей 
складывается в Республике Ингушетия, где соот-
ветствующий показатель превышает среднерос-
сийский почти в 6 раз. В остальных субъектах 
СКФО, кроме Ставропольского края, индекс 
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разницы федерального и регионального показа-
теля, в целом, составляет три единицы. Респуб-
лика Ингушетия, Республика Дагестан, Респуб-
лика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Чер-
кесская Республика являются абсолютными «ли-
дерами» по уровню безработицы в среднем по 
России, занимая первые пять позиций. Кабар-
дино-Балкарская Республика занимает восьмое 
место после перечисленных выше субъектов ре-
гиона, а также – после Республики Алтай и Рес-
публики Тыва. 

Заметим, что выше приведены данные об офици-
ально зарегистрированных безработных в реги-
оне. Однако помимо этого, существует ещё и про-
блема латентной безработицы. Ряд выборочных 
социологических исследований и экспертных оце-
нок позволяет выдвинуть гипотезу о том, что про-
блема латентной безработицы в Северо-Кавказ-
ском регионе стоит более остро. Здесь же отме-
тим, что криминогенный риск латентных безра-
ботных выше, чем официальных. 

Приведённые данные являются наиболее показа-
тельными и свидетельствующими о том, что эко-
номическая ситуация в Северо-Кавказском феде-
ральном округе является «депрессивной». В его 
субъектах существует и ряд других социально-
экономических проблем, таких как значительное 
расслоение населения по доходам, большое ко-
личество граждан с доходами ниже прожиточного 
минимума, проблемы с адекватностью размеров 
заработных плат потребностям и ряд других.  

Обратим внимание на специфику социально-эко-
номических факторов в детерминации преступно-
сти на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа, отличающую его от других реги-
онов Российской Федерации.  

Прежде всего, отметим особенности криминоген-
ной нагрузки экономических проблем. Она обще-
известна и проявляется в том, что отсутствие ста-
бильного источника дохода и недостаток средств 
к достойному существованию, зачастую, толкает 
этих лиц к совершению преступлений. Однако 
специфика преступности Северо-Кавказского фе-
дерального округа показывает, что роль экономи-
ческого фактора как элемента механизма детер-
минации криминальных процессов здесь намного 
серьёзнее. В частности, если в других регионах 
он реализуется, в основном, в виде совершения 
преступлений, не представляющих большой об-
щественной опасности (кражи, разбои и т.п.), то 
на Юге России экономически неблагополучные 
граждане являются потенциально уязвимым кон-
тингентом для вовлечения их в особо опасные 
виды преступлений, вплоть до экстремистской и 
террористической деятельности. 

Следует подчеркнуть, что экономические фак-
торы детерминации преступности обладают 
«пролонгированным» действием, то есть, они 
продолжают действовать даже после их локали-
зации. В данном случае, обратим внимание на то, 
что в более ранние периоды времени ситуация с 
безработицей в ряде субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа была критической. 

Так, например, в Республике Ингушетия она со-
ставляла почти 50 %. По вполне очевидным при-
чинам, это привело к выработке преступных уста-
новок у определённого контингента лиц. 

Рассматривая региональные особенности детер-
минации преступности в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, важно обратить внимание на 
один специфический индикатор, относящийся к 
демографическим характеристикам, а именно, на 
показатели естественного прироста (убыли) насе-
ления. 

С учётом того, что, в целом, по России, как и в 
ряде других стран мира, имеются признаки уме-
ренного демографического кризиса, такая ситуа-
ция с естественным приростом населения в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, без-
условно, оценивается положительно. Вместе с 
тем, если рассматривать эту ситуацию с точки 
зрения её влияния на преступность, такая оценка 
представляется более сложной. 

Вполне естественно, что большие показатели 
рождаемости требуют повышенных затрат. Это и 
обучение, и воспитание, и медицинское обслужи-
вание, и многое другое. Однако, как уже отмеча-
лось, показатели экономического развития реги-
она продолжают оставаться низкими, а уровень 
жизни населения имеет выраженные проблемы.  

Описанная выше демографическая ситуация, в 
той или иной степени выраженности на Северном 
Кавказе, наблюдается уже очень длительное 
время. В свою очередь, это порождает особо 
остро стоящую в этом регионе проблему профи-
лактики молодёжной преступности, среди кото-
рой первоочередное значение приобретает пре-
дупреждение вовлечения лиц молодого возраста 
в деятельность незаконных вооружённых форми-
рований, в экстремистскую и террористическую 
деятельность, на чём следует остановиться по-
дробнее.  

Опрошенные в качестве экспертов сотрудники ор-
ганов внутренних дел, занимающиеся пробле-
мами борьбы с терроризмом и экстремизмом, 
констатировали, что самую большую опасность в 
настоящее время представляет втягивание в раз-
личные радикальные организации лиц молодого 
возраста, что имеет непосредственное отноше-
ние к экономическому фактору детерминации 
преступности в регионе. Таким образом, форми-
руется совокупность следующих, взаимосвязан-
ных между собой проблем: 

1. Личностные особенности молодёжи, в первую 
очередь, определённая моральная неустойчи-
вость и склонность к импульсивному поведению. 

2. Повышенная степень вероятность психологи-
ческого манипулирования такими лицами. 

3. Неуверенность в перспективах своего матери-
ально-финансового, а, следовательно, и личност-
ного обустройства в дальнейшей повседневной 
жизни.  

Не случайно после создания Северо-Кавказского 
федерального округа в 2010 году [11] 
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полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в нём А.Г. Хлопонин в качестве 
первоочередной задачи определил формирова-
ние новой молодёжной политики. При этом основ-
ной акцент им был сделан на улучшение уровня 
образования, занятости, выработку толерантно-
сти, повышение качества межнациональных и ме-
жэтнических отношений. Данное направление 
отображено, в том числе, и в Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года, утвер-
ждённой распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 сентября 2010 года № 1485 
[12]. 

Следующим блоком региональных особенностей 
воздействия причин и условий на криминогенные 
процессы в регионе выступает социальная поля-
ризация, в первую очередь, по экономическим, эт-
ническим и религиозным признакам. Основная её 
опасность заключается в формировании ксено-
фобских настроений, а с учётом многонациональ-
ного и многоконфессионального состава субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа и 
этнофобии, провоцирующей различные кон-
фликтные ситуации, в том числе и с уголовно-пра-
вовой окраской. 

Локализация экономического фактора детерми-
нации преступности в Северо-Кавказском феде-
ральном округе в настоящее время затруднена по 
причине взаимозависимых противоречий, когда 
одни и те же факторы выступают как «катализа-
тором» развития региона, так и его «тормозом». 
В данном случае, можно вести речь о двух, всту-
пающих между собой в конфликт, группах факто-
ров: 

1. Субъекты Северо-Кавказского федерального 
округа имеют большие перспективы для разви-
тия. Основными преимуществами региона явля-
ются: 

1.1 Большой демографический потенциал. Как 
уже отмечалось, в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа отмечаются высокие пока-
затели естественной прибыли населения, что не 
характерно для Российской Федерации, в целом. 

1.2 Выгодное географическое расположение, со-
здающее перспективы для международного со-
трудничества, в первую очередь, с государствами 
средне-азиатского региона и Закавказья.  

1.3 Благоприятный климат и уникальные природ-
ные характеристики как перспективные направле-
ния для развития туристической отрасли, сель-
ского хозяйства, биоресурсов. 

2. Однако реализация указанных выше перспек-
тив для развития затруднено с учётом следующих 
обстоятельств: 

2.1 Регион притягателен для сил, заинтересован-

ных в дестабилизации социально-экономической 

и политической ситуации в России. 

2.2 Регион обладает повышенными криминоген-

ными рисками, что позволяет заинтересованным 

дестабилизирующим силам достигать опреде-

лённого успеха в своих целях. 

2.3 Взятый руководством курс государства на эко-

номическое развитие региона вызывает повы-
шенный интерес у криминалитета различного 

уровня, прежде всего, это касается криминально-

экономической и коррупционной деятельности. 

2.4 Политическая нестабильность на соответ-
ствующих направлениях потенциального между-
народного сотрудничества с учётом интересов 
российского государства. 

Таким образом, первая группа факторов, которую 

условно можно обозначить как «притягиваю-

щую», вступает в противоречие со второй, «от-
талкивающей». При этом отличительной особен-

ностью «отталкивающей» группы факторов явля-
ется достаточно высокий уровень угрозы особо 

опасных видов преступной деятельности, нося-

щей антигосударственный характер, в первую 

очередь, это различные формы террористиче-

ской и экстремистской деятельности, что вносит 
определённые затруднения в реализацию эконо-

мических целей. 
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ормирование органов прокуратуры берет 
свое начало еще в XIV веке, первая проку-

ратура была создана во Франции и выполняла 
функции по надзору за жизнью общества и госу-
дарства. Со временем, во Франции был впервые 
создан Закон об организации деятельности орга-
нов прокуратуры Франции 1586 г. и Ордонанса 
1670 г., которые определили правовое положение 
прокуратуры, а также, закрепили полномочия, ко-
торыми обладал указанный орган в то время [6]. 
Система органов прокуратуры получила широкое 
распространение по всему миру и в дальнейшем 
была заимствована в других странах мира. 

Таким образом, за столь длительный период сво-
его существования институт прокуратуры прошел 
ряд существенных изменений, которые привели 
его к статусу органа надзора за законностью и 
уголовного преследования лиц, совершивших 
преступление. В настоящее время в мире не су-
ществует единого стандарта организации дея-
тельности и структуры органов прокуратуры, в 
связи с чем, в правовой доктрине выработан под-
ход к классификации института прокуратуры. Уче-
ные выделяют континентальную и англо-амери-
канскую модели прокуратуры. К континентальной 
относятся все страны Европы, Латинской Аме-
рики и некоторые страны Азии. К англо-

американской модели относятся Великобрита-
ния, США, Канада, Австралия и др. В зависимости 
от способа формирования органов прокуратуры в 
зарубежных странах, существуют: 

–  прокуратуры, которые сформированы в каче-
стве отдельной системы (Китай, Вьетнам, Куба);  

–  прокуратуры, включенные в состав судейского 
корпуса (Испания, Болгария, Латвия);  

–  прокуратуры, входящие в состав Министер-
ства юстиции (Франция, Израиль и др.);  

–  прокуратуры, не являющиеся специализиро-
ванным органом [0].  

Различия зарубежных органов прокуратуры 
имеют место также в их функциях, задачах и пол-
номочиях. Считаем необходимым для наиболее 
четкого понимания провести детальный анализ 
деятельности прокуратуры в разных странах.  

Во Вьетнаме прокуратура существует в качестве 

отдельного органа, который возглавляется Гене-

ральным прокурором и именуется Верховной 
народной прокуратурой Вьетнама. Роль проку-
рора во Вьетнаме заключается в выполнении 

надзора за деятельностью всех государственных 

Ф 
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органов, министерств и ведомств. Прокуратура 

Вьетнама призвана обеспечивать защиту социа-

листического законодательства. Прокурор во 

Вьетнаме также наделен правом на возбуждение 

уголовного преследования и обеспечения едино-

образия исполнения закона.  

В Испании прокуратура включена в состав судей-
ского корпуса. Ее основной функцией в государ-

стве является отправление правосудия и полное 

обеспечение всех условий для независимого и за-

конного осуществления правосудия. Прокуратура 

осуществляет надзор за деятельностью судебной 

полиции, которая направлена на расследование 
преступлений и установление лиц, виновных в со-

вершении преступления. Отдельное место в си-

стеме государственных органов в Испании зани-

мает специальная прокуратура, которая обла-

дает полномочиями по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. 

В Болгарии прокуратура также относится к одной 

ветви власти с судом и следствием. Из положе-

ний Конституции Болгарии следует, что основным 

направлением деятельность прокуратуры явля-

ется соблюдение законности. Прокуратура в Бол-
гарии наделена полномочиями по привлечению к 
ответственности лиц, виновных в совершении 

преступления, поддержанию обвинения в суде, 

надзору за органами, исполняющими меры уго-

ловного и иного принуждения.  

В США отсутствует как таковой орган под назва-
нием «прокуратура», однако, существует орган со 

схожими в общем понимание полномочиями, ко-

торый именуется атторнейской службой. Функция 

государственного обвинения возложена на ука-

занный орган, что не имеет аналогов в других 
странах [3]. Атторнейская служба имеет полномо-
чия по возбуждению уголовного дела, расследо-

ванию нарушений норм закона, привлечению к 
уголовной ответственности и представлению об-

винения в суде. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что атторнейская 

служба, выступая органом прокуратуры в США, 
обладает рядом полномочий, которые отсут-
ствуют у прокуратуры в Российской Федерации, 

например полномочия по возбуждению уголов-

ного дела. Генеральный прокурор в США также 

выполняет функции, которые отсутствуют у Гене-

рального прокурора РФ, например, Генеральный 
прокурор в США выполняет функции главы Мини-

стерства юстиции и советника Президента по во-

просам, связанным с уголовной политикой госу-
дарства.  

В свою очередь, во Франции прокуратура не яв-

ляется самостоятельным органом, а входит в со-
став Министерства юстиции. Прокуратуре во 

Франции отводятся функции исполнительного и 

судебного органа власти, что отличает ее от про-

куратуры других государств, в том числе и Рос-
сийской Федерации. Главой прокуратуры явля-

ется не Генеральный прокурор, а Министр 

юстиции, который осуществляет контроль дея-

тельности всего Министерства. Деятельность Ми-

нистерства юстиции в основном сосредоточена 

на уголовном производстве, однако, магистры 

(именно так именуют прокуроров во Франции) 

осуществляют, помимо этого, деятельность в об-

ласти гражданского и торгового права, надзора за 
всеми ведомствами судебной системы, обеспече-

ния защиты прав и свобод человека и иные функ-
ции, которые в общем понимании принадлежат 
прокуратуре.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод о том, что в зарубежных странах нет единой 
модели и подхода к осуществлению деятельно-

сти органов прокуратуры. Анализ правового поло-

жения органов прокуратуры в зарубежных стра-

нах показывает, что, в большинстве своем, проку-
ратуре отводятся функции по надзору за след-

ствием и дознанием и по содействию в осуществ-
лении правосудия. Органы прокуратуры также 

могут наделяться полномочиями по уголовному 
преследованию, поддержанию обвинения в суде 

и осуществлению надзора за соблюдением закон-

ности, как государственными органами, так и про-

стыми гражданами.  

В свою очередь, прокуратура Российской Феде-

рации является самостоятельным и независи-

мым органом, основной функцией которого явля-

ется обеспечение прав и свобод человека и граж-

данина. Несмотря на достаточную развитость ин-

ститута прокуратуры в Российской Федерации, 
заимствование некоторого опыта зарубежных 
стран может способствовать улучшению положе-

ния прокуратуры в системе государственных ор-

ганов.  

Одним из примеров может являться прокуратура 

во Франции, в которой прокурор имеет широкий 
спектр полномочий при участии в гражданском 

процессе, что в полной мере отсутствует у проку-
рора в Российской Федерации. Также, наблюда-

ется необходимость наделения прокурора полно-

мочиями по возбуждению уголовного дела, так 
как указанный институт применяется в зарубеж-
ных странах и является неотъемлемой функцией 

прокурора при осуществлении своей деятельно-

сти.  

Таким образом, правовое положение органов 

прокуратуры в зарубежных странах значительно 

отличается. В одних странах прокуратура не яв-
ляется самостоятельно действующим органом, а 

включена в состав судебной системы или Мини-

стерства юстиции. В других же странах, прокура-

тура является самостоятельно действующим ор-

ганом и, помимо участия в уголовном процессе, 

обладает полномочиями по надзору за многооб-
разными сферами жизни общества и государства. 

Считаем, что именно последняя модель прокура-

туры является наиболее приближенной к перво-

начальной, образовавшейся еще в XIV веке во 

Франции, а также, требующей дальнейшего раз-
вития и глобального применения.  
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Аннотация. Статья посвящена важнейшей проблеме 

методологии современной теории государства и 

права. К сожалению, в современной российской тео-

рии государства и права всё ещё не оформилось 

концептуальное учение о правовой ментальности. А 

ведь этот концепт является краеугольным стержнем 

для понимания правосознания, правовой культуры 

и правового воспитания. И эта статья явится подспо-

рьем для уяснения корреляции правового ментали-

тета и правовой культуры. 
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Annotation. The article is devoted to the most im-

portant problem of the methodology of the modern 

theory of state and law. Unfortunately, in the modern 

Russian theory of state and law, the conceptual doctrine 

of the legal mentality has not yet taken shape. But this 

concept is the cornerstone for understanding legal 

awareness, legal culture and legal education. And this 

article will help to clarify the correlation of legal mental-

ity and legal culture. 
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а весьма длительное время своего бытия 
суждение «менталитет» в монографической 

и научной литературе трактовалось и продолжает 
трактоваться крайне противоречиво. На наш 
взгляд, это объяснимо определённой трудностью 
и универсальностью этого социокультурного фе-
номена. В этой связи, обусловленные критерии, с 
использованием которых возможно определять 
анализируемую категорию, видятся нам как до-
вольно сложные для закрепления. 

Политологический энциклопедический словарь 
устанавливает «менталитет» как собирательное 
суждение, в некоторой степени, образно-метафо-
рическое, означающее, в широком смысле, сумму 
и особую форму организации, неповторимый 
склад всевозможных психических свойств и ка-
честв, специфики и проявлений [6, с. 175]. 

Считаем, что конструкт менталитета – это в зна-
чительной степени константный феномен. В силу 
этого, он практически мало зависит от сколь-

З 
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нибудь кардинального преобразования. Он вы-
ступает как социально-психологическое кон-
структ.  

Менталитет – это фундаментально стабильные 
поведенческие директивы социального и индиви-
дуальной психики людей. Эти установки матери-
ализуются в жизни и практике конгломератов со-
циальных групп и индивидов [2, с. 717], поэтому 
силовое влияние на него для кардинальной 
трансформации в сжатые сроки провально. Оно 
может привести лишь к внешним, неоснователь-
ным видоизменениям менталитета, однако, про-
должает оставаться его умение к возрождению в 
старом значении.  

Органической частью менталитета выступает 
правовой менталитет.  

В.Л. Дорошенко мыслит, что правовая система 
любого социума работает как образ жизни, как 
менталитет. Собственно, в границах менталитета 
эта система приобретает стабильность. Через 
менталитет происходит передача правовой куль-
туры социума [3, с. 136]. 

Люди появляются на свет, воспитываются и жи-
вут в условиях права, используют правовой язык, 
обладая сформировавшимся правовым созна-
нием. При этом они не знают, да их и не интере-
сует определение права и правопонимание. Как 
раз, правовой менталитет и выступает базой для 
уяснения правовой культуры, правосознания и 
правового поведения. Собственно, в нем таиться 
особенность устоявшегося в данном социуме от-
ношения к праву [1, с. 25]. 

Особенностью российской правовой матрицы вы-
ступает объяснение нравственности как эмоцио-
нальной стихии сострадания, что способствовало 
развитию в России характерного типа правовой 
культуры. Его основой выступает приоритет мо-
рали и нравственности по отношению к праву.  

Мы полагаем, что в обязательном порядке сле-
дует обратить внимание на важнейшие моменты, 
обусловливающие правовой менталитет: 

1. Он формулирует соответствующий образ уяс-
нения и постижения правовой реальности, что 
выступает солидной базой правовой культуры. 

2. Устанавливает основополагающие границы, 
как правосознания, так и правовой яви. Он выра-
батывает духовную и психологическую базу пози-
тивного права. Это – культурная парадигма пра-
вовой действительности. 

3. Он предопределяет культурологическую ха-
рактерность той или иной правовой культуры. Он 
выступает как основополагающий приём её по-
стижения. 

4. Он выступает в качестве «хранителя» право-
вых основ конкретного социума. 

5. Формулирует системно сформированные ду-
ховные и интеллектуальные константы. Он опре-
деляет креативность всевозможных компонентов 
правовой системы социума к стабильности, 

неизменности во всякое время её развития (в том 
числе и в переломные эпохи). 

6. Гарантирует встраивание человека в право-
вое бытие конкретного социума. 

Системный подход позволяет определить струк-
туру правового менталитета. В него входят пра-
вовые принципы, правовые стандарты, цен-
ностно-правовая направленность, правовые ди-
рективы. 

Эти предписания локализуются на двух ярусах – 
сознательном (предрасположены к изменению) и 
бессознательном (малоизменяемы).  

В ядре российского правового менталитета 
сверху формулы «истина – закон – право (пра-
вило)», характерной в применении в повседнев-
ной жизни европейцев, размещена иная фор-
мула: «правда – совесть – справедливость».  

Эта формула сосредоточила в себе все осново-
полагающие константы. Россиянин не любитель 
возлагать надежды на «справедливый» суд.  

Фетишизация правды, объективности и совести 
призвано возместить определённую индиффе-
рентность к стандартным установлениям и прави-
лам. Это происходит тогда, когда они утратили 
свою ценность касательно общественной прак-
тики. Так воцарялся типичный образ юридической 
ментальности. Вполне логично, что сложившаяся 
на этой основе правовая культура обладает до-
минированием эмотивно-морального оценивания 
как своих, так и сторонних поступков. 

На основании всего вышеизложенного, мы пола-
гаем, что правовой менталитет есть конгломерат 
осознанных и неосознанных психологических 
предписаний. Это, по сути, стремление человека 
мыслить, чувствовать действовать. Это – умение 
человека осознавать и постигать многообразные 
сущности конкретным способом. Человек анали-
зирует их как позитивные, так и негативные черты 
в государственной и правовой областях.  

Из этой дефиниции правового менталитета мы 
можем вывести и его признаки. Полагаем, что 
признаками правового менталитета являются:  

–  его принадлежность к области сознания;  

–  продолжительность диатексиса его морфоги-
неза, историчность;  

–  безусловная константность;  

–  скрытость.  

Консервация правового менталитета прямо обу-
словливается действием в социуме каналов пе-
редачи ментального материала. К этим каналам 
относятся: 

–  окружающая правовая среда; 

–  коммуникация с носителями правового мента-
литета:  
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–  связь генераций людей; 

–  юридический язык в определённом социуме 
выступает как форма передачи национальных 
способов правового духа; 

–  тексты законов и юридических апокрифов; 

–  самобытность правового уклада жизни. 

Между правосознанием, правовым мировоззре-
нием, правовым мышлением и правовым мента-
литетом есть неотъемлемая взаимосвязь и близ-
кая аллелопатия. Считаем, что правовой мента-
литет даёт базу для вырабатывания и проявле-
ния правосознания, юридического мировоззре-
ния, правового мышления. Но и те, в свою оче-
редь, служат средствами для имманентной жизни 
и функционирования правового менталитета [5,                        
с. 18–19]. 

Как нам представляется, сама сущность анализи-
руемого феномена во многом обусловливает его 
важность для результативного уяснения гражда-
нами норм права. Результатом выступает их осу-
ществление в отношениях, урегулированных пра-
вом. Здесь речь идёт о воздействии на правовую 
ткань социума продолжительно выработавшихся, 
преимущественно характерных воззрений. Эти 
взгляды выражают стабильное, сравнительно 
ровное чувство к праву. Вследствие этого, это 
чувство не требует других одобрений его резуль-
тативности. 

По своей сути, правовой менталитет это некая ин-
теллектуальная база. С её помощью правовая 
культура социума этнически «пульсирует». При 
этом правовая культура и показывает себя как 
добротное юридическое состояние. 

Складываясь в аналах истории, менталитет обу-
словливает образец общественного и правового 
образа действий, надлежащую юридическую 
культуру. 

Правовая ментальность характеризуется неиз-
менностью и консервативностью. В этой связи, 
отметим, что в бытии правовой культуры это ка-
чество выступает в двух ипостасях: прогрессив-
ной и деградационной.  

В первой ипостаси, правовой менталитет – это 
необходимый блюститель правовой регламенти-
рованности. Благодаря своей окостенелости, 
правовой менталитет санкционирует сохранность 
и увеличение всего самого лучшего, что было в 
предшествующих национальных и мировых обы-
чаях права.  

Вторая ипостась правовой консервативности не 
всегда формирует правовые ценности, используя 
опыт новейших социальных явлений.  

Именно в общественной коммуникации человек 
как создание биологическое овладевает и пости-
гает культуру. Всякая новая генерация людей не 
только бережёт и умножает её, но и делегирует 
её своему следующему поколению. Этот правило 
выступает базой социализации. Как результат: 
постижение ценностей, верований, норм, правил 

и идеалов – всё это влияет на становление лич-
ности человека и регламентирование его поступ-
ков. 

Лишь отталкиваясь от осознания системообразу-
ющего характера правового менталитета, можно 
уяснить многое. В частности, отчего живут и сбе-
регаются установленные традиции права, отчего, 
когда рушатся, казалось бы, непоколебимые пра-
вовые нормы, правовая жизнь социума не преры-
вается? 

Следует отметить, что с методологической точки 
зрения конструкты правовая ментальность и пра-
вовой менталитет отчётливо не разграничены. 
Зачастую они употребляются как тождественные. 

Категории «правосознание», «правовое мировоз-
зрение», «правовое мышление», «правовой мен-
талитет» тесно переплетены, взаимосвязаны и 
взаимодействуют между собой. Но, здесь следует 
заметить, что правовой менталитет выступает ба-
зисом для развития и выражения правосознания 
и тесно с ним связанных смежных категорий.  

Дефиниции правового менталитета и правовой 
ментальности служат для установления специ-
фики хода многообразных диатексисов в право-
вой культуре.  

Правовая культура – это один из видов общей 
культуры. Правовая культура квалифицируется 
взаимодействием с иными областями культуры. 
Она выступает как континуум исторически сфор-
мированных социумом правовых ценностей, за-
ключающихся в эталонных составляющих куль-
туры. Правовая культура отражает передовое 
правовое развитие социума. 

Правовая культура – это сумма мнений людей о 
праве, его исполнения, правоприменительной де-
ятельности, образованных в виде знаний, убеж-
дений, норм и установок, принятых социумом.  

Многообразие правовой культуры как явления 
государственно-правовой жизни не есть раз и 
навсегда установленная константа. Она содер-
жит в себе оригинальность исторической эпохи, 
некоторых отдельных периодов формирования 
социума. Правовая культура заключает в себе 
особенность социальных взаимоотношений, су-
щественные тенденции формирования, характе-
ристику ценностей и эталонов, определённых не 
только степенью её формирования, но целиком и 
полностью отображающих ментальные референ-
ции этого типа общественной устройства [5]. 

Правовую культуру допускается подвергать ана-
лизу в узком и широком смыслах. 

Так, в узком смысле под правовой культурой по-
нимают систему взаимоотношений, что установи-
лись между людьми и всевозможными организа-
циями как итог их долговременной аллелопатии. 
Разумеется, такое взаимодействие регулируется 
правовыми нормами и охраняется государством. 

А в широком смысле, к данной дефиниции отно-
сят весь запас юридических знаний, аккумулиро-
ванный человечеством раньше. Эти знания 
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применяются людьми в обыденной жизни, как в 
быту, так и в других областях жизни. Здесь право-
вая культура выступает базой для законопослуш-
ного образа действия людей. 

С.С. Алексеев полагает, что правовая культура 
структурно состоит из правосознания, законно-
сти, безупречности законодательства, правовой 
практики.  

А.П. Семитко выделяет несколько иные элементы 
правовой культуры: правовые тексты, юридиче-
ская деятельность, сознание и степень воспита-
ния субъекта права.  

Мы полагаем, что это – не исчерпывающая струк-
тура правовой культуры. Налицо наличие некото-
рого элемента субъективности при исследовании 
данного феномена. Несомненно, такое положе-
ние способствует возникновению основы для кор-
реляции исследований и взглядов конкретного 
ученого.  

А.К. Уледов, проводя анализ правовой культуры, 
особо отмечал, что этим словом отмечают обу-
словленное состояние социума на конкретном 
временном отрезке в его формировании [9].  

По мнению Ю.А. Рузавина, структура правовой 
культуры включает в себя правовой менталитет, 
правовое сознание, правовую деятельность, пра-
вовые акты [7]. 

Солидаризируясь с Н.И. Матузовым и А.В. Малько, 
мы полагаем, что понятие «правовая культура об-
щества» надлежит трактовать как качественное 
состояние правовой жизни общества. Это состоя-
ние выражается в достигнутом уровне совершен-
ства правовых актов, правовой и правопримени-
тельной деятельности, правосознания и право-
вого развития личности. Это состояние выража-
ется также в степени свободы поведения лично-
сти и взаимной ответственности её и государства. 
В сумме, всё это положительно воздействует на 
коллективный прогресс и формирование, содей-
ствие условиям бытия социума [8]. 

Суть феномена правовой культуры содержится в 
знании, пиетете субъектом права правовых норм 
и следовании их предписаниям. По этому основа-
нию правовая культура во многом перекликается 
с правосознанием. Всё дело в том, что эти кате-
гории, в некоторой степени, базируется на пред-
ставлении о соответствии или несоответствии тех 
или других поступков. Кроме этого, в её состав ин-
корпорируется поведение, отвечающее не только 
требованиям норм права, но и спрашивающее от 
любого субъекта права следование норм морали, 
прав иных граждан и совершение взятых ими на 
себя обещаний. В силу этого, данное понятие тре-
бует от гражданина развития в себе целого ряда 
позитивных личных свойств. Сюда входят такие 
качества, как честность, справедливость, совест-
ливость. 

К структуре рассматриваемого феномена отно-
сится целый реестр элементов. Из этих частей и 
складывается положительное юридическое пове-
дение граждан.  

Есть три группы таких компонентов. Это – позна-
вательные (полнота правовой компетентности 
граждан, степень юридической образованности 
граждан и т.п.), поведенческие (стабильные 
формы поведения в рамках правовых норм. Это – 
будничное, уяснённое соблюдение и исполнение 
гражданином законов и разнообразных обязанно-
стей. Это и использование им своих привилегий и 
т.д.), и ценностно-ориентационные (всевозмож-
ные юридические установки, затрагивающие го-
товность гражданина придерживаться требова-
ний закона. Это – его стремление сознавать, 
овладевать, обдумывать юридический материал. 
Это – его стремление защищать свои законные 
интересы и др.) компоненты. 

Правовую культуру разграничивают на:  

–  правовую культуру личности;  

–  правовую культуру социальной группы;  

–  правовую культуру социума. 

В этой связи, следует отметить, что правовая 
культура выполняет целый ряд важнейших функ-
ций: познавательную, регулятивную, норма-
тивно-ценностную, коммуникативную, про-
гностическую.  

Существование правовой культуры поддержи-
вает оптимизацию работы правоохранительной 
системы, помогает устанавливать и развивать ал-
лелопатию между разнообразными группами жи-
телей и сферами общества. Тем самым, преду-
преждается возможное противостояние между 
ними.  

Высокий уровень правовой культуры непосред-
ственно оказывает влияние на правопримени-
тельную и правотворческую деятельность, 
повышается результативность их деятельности, 
совершенствуются связи между разнообразными 
институтами государства. 

Вдобавок, правовая культура включает в себя 
практику юридической коммуникации граждан и 
представителей власти, зрелость юридической 
науки, соблюдение прав граждан и целый спектр 
иных существенных моментов. В структуру право-
вой культуры входит и правосознание. Однако 
здесь речь идёт исключительно о выражении её в 
развитых формах.  

Таким образом, правовая культура аккумулирует 
все ценности, относящиеся к юридической прак-
тике человека. Сюда же включаются и правовые 
отношения между государством и человеком, 
правовой менталитет жителей, области правопо-
рядка и правоприменения. 

Правовая культура человека складывается, в 
первую очередь, из образования, что человек по-
лучает, и типа жизни, который он ведёт. За исклю-
чением правовой грамотности, правовая культура 
человека презюмирует знание и умение исполь-
зовать право, подчинять свои действия директи-
вам норм права. Аксиоматично, что из правовой 
культуры каждого человека формируется право-
вая культура социальных групп и социума, в це-
лом. 



56 

 

Правовая культура человека зависит, в первую 
очередь, от:  

–  знания и усвоения права; 

–  пиетета к праву в силу субъективной позиции;  

–  искусства употреблять право;  

–  подчинения своих действий установкам пра-
вовых норм. 

В канве наших рассуждений следует сопоставить 
категории «юридический менталитет» и «право-
вая культура». Можно согласиться с теми немно-
гими авторами, утверждающими, что структурно 
и, по своей сути, правовая культура и юридиче-
ский менталитет сопредельны. Аргументировать 
же их синонимию и совершенное концептуальное 
тождество пока прежде времени.  

Заметим, что относительная «юность» и сравни-
тельная новизна категории «менталитет» позво-
ляет оградить его от бесчисленной смысловой 
«шелухи». Отсюда и отсутствие полисемичности, 
а также – хаотичности в использовании. Правовая 
же культура, наоборот, в российском понимании 
не лишена возможности обыденного применения. 
Это довольно часто приводит к приписыванию ей 
других, ненаучных смыслов: «культурность», «ра-
зумность» и т.д. «Непонятный» термин «правовой 
менталитет», вероятно, избегает такого риска. 

В заключении констатируем:  

1. Менталитет – это первое, специфическое ка-
чество образа действия социального организма 
которое рождает в дальнейшем и правовую куль-
туру: «B рамках социально-правовой и этниче-
ской ментальности складывается характерный 
только для данного общества, народа, нации, об-
щественной группы людей правоимманентный 
стиль мышления, «думания», рефлексии; он, по-
своему, уникален, специфичен, неотделим от со-
циального менталитета… [4]. 

2. Особенностью российской правовой матрицы 
выступает объяснение нравственности как эмо-
циональной стихии сострадания, что 

способствовало развитию в России характерного 
типа правовой культуры. Его основой выступает 
приоритет морали и нравственности по отноше-
нию к праву.  

3. В ядре российского правового менталитета 
сверху формулы «истина – закон – право (пра-
вило)», характерной в применении в повседнев-
ной жизни европейцев, размещена иная фор-
мула: «правда – совесть – справедливость».  

Эта формула сосредоточила в себе все осново-
полагающие константы. Россиянин не любитель 
возлагать надежды на «справедливый» суд. 

4. Правовая культура – это сумма мнений людей 
о праве, его исполнения, правоприменительной 
деятельности, образованных в виде знаний, 
убеждений, норм и установок, принятых социу-
мом.  

5. Суть феномена правовой культуры содер-
жится в знании, пиетете субъектом права право-
вых норм и следовании их предписаниям. По 
этому основанию, правовая культура во многом 
перекликается с правосознанием. Всё дело в том, 
что эти категории, в некоторой степени, базиру-
ются на представлении о соответствии или несо-
ответствии тех или других поступков. 

6. Правовая культура аккумулирует все ценно-
сти, относящиеся к юридической практике чело-
века. Сюда же включаются и правовые отноше-
ния между государством и человеком, правовой 
менталитет жителей, области правопорядка и 
правоприменения. 

7. Структурно и по своей сути, правовая куль-
тура и юридический менталитет сопредельны. 

8. Мы вполне обоснованно можем выстроить 
следующую логическую цепочку: менталитет – 
правосознание – правовая культура.  

И не случайно, сегодня пристальное внимание со 
стороны теоретиков права уделяется именно 
осмыслению ментальности и её разновидности – 
правовому менталитету. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 

борьбы с разнородной преступной деятельностью в 

сфере ЛПК, определяется необходимый терминоло-

гический аппарат для формирования соответствую-

щей криминалистической методики. То есть, дается 

определения понятий «ЛПК» и «преступления в 

сфере ЛПК», формулируется перечень типичных 

противоправных деяний, совершающихся в этой 

сфере и их атрибуты – уголовно-правовые и крими-

налистические критерии выделения в особую 

группу. На ряде примеров анализируются успехи и 

типичные недостатки правоприменительной прак-

тики, не позволяющие с максимальной эффективно-

стью выявлять и расследований совокупность этих 

общественно опасных посягательств. В результате 

доказаны тезисы о том, что преступления в сфере 

лесопромышленного комплекса – это самостоятель-

ный объект криминалистического исследования и 

надлежащее основание формирования криминали-

стической методики расследования преступлений в 

сфере ЛПК. 
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мышленного комплекса, незаконная рубка, неза-
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Annotation. The article deals with the topical issues of 

combating heterogeneous criminal activity in the field 

of LPC, defines the necessary terminological apparatus 

for the formation of an appropriate forensic methodol-

ogy. That is, definitions of the concepts of «LPC» and 

«crimes in the field of LPC are given», a list of typical 

illegal acts committed in this area and their attributes –

criminal law and criminalistic criteria for allocation to a 
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the successes and typical shortcomings of law enforce-

ment practice are analyzed, which do not allow identi-

fying and investigating the totality of these socially dan-

gerous encroachments with maximum efficiency. As a 

result, the theses are proved that crimes in the field of 

the timber industry are an independent object of foren-

sic research and the proper basis for the formation of a 

forensic methodology for investigating crimes in the 

field of LPC. 
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еса России занимают около 20 % от общей 
площади лесов мира, а покрытие лесом 

территории нашей страны лесом составляет бо-
лее половины ее площади. Лес является одним Л 
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из важных возобновляемых природных ресурсов 
страны, который активно используется для до-
бычи, в том числе, незаконной. Лесные запасы 
страны удовлетворяют множественные потреб-
ности экономики и общества в лесных ресурсах и 
продукции лесоперабатывающих предприятий 
[1]. Согласно данным лесного реестра, запасы 
древесины оцениваются, порядка, в 80000 млн 
куб. м. [2]. Не удивительно, что при таких запасах 
масштаб преступлений, совершаемых в сфере 
лесопромышленного комплекса (далее – ЛПК), 
очень значителен как по объему, так и по размеру 
ущерба для экономики страны и ее экологии. 

В последние годы наблюдается резкий рост 
числа преступлений, посягающих на лесное бо-
гатство России. И речь идет не только и не 
столько о зарегистрированных преступлениях в 
анализируемой сфере. По мнению отдельных ав-
торов, коэффициент латентности экологических 
преступлений, к которым в большей мере отно-
сятся преступления рассматриваемой категории, 
необычайно высок и составляет 95–99 % [3]. 

Как отмечает Н.А. Попова, в ряде регионов Рос-
сии многие десятилетия развивается и процве-
тает нелегальный «лесной» бизнес. По мнению 
автора, в связи с варварской вырубкой леса, во 
многих районах России, так называемого, товар-
ного леса почти не осталось. Последствия этой 
организованной преступной деятельности имеют 
катастрофические последствия, причем, как эко-
номические, так и экологические и, безусловно, 
социальные [4]. К этому лишь стоит добавить ни-
чем не оцениваемый, но громадный ущерб, свя-
занный с масштабом криминальной коррупции в 
сфере ЛПК.  

Так, например, следственными органами Красно-
ярского края в 2021 году возбуждено уголовное 
дело в отношении бывшего руководителя КГБУ 
«Ачинское лесничество» и КГБУ «Большеулуй-
ское лесничество» гр. Р. Он подозревается в со-
вершении двух эпизодов преступления, преду-
смотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки в виде денег, в круп-
ном размере). По версии следствия, в январе 
2016 года к руководителю лесничества обратился 
предприниматель, занимающийся лесозаготови-
тельной деятельностью, с просьбой об отведении 
деляны с приобретением права рубки лесных 
насаждений, в связи с чем, у подозреваемого воз-
ник преступный умысел, направленный на полу-
чение взятки от лесозаготовителя за выполнение 
законных действий: предоставление права рубки 
лесных насаждений. Руководитель лесничества 
предложил лесозаготовителю принять участие в 
санитарной рубке лесных насаждений в лесосеке, 
расположенной на территории Ястребовского 
участкового лесничества КГБУ «Ачинское лесни-
чество» при условии передачи ему 300 тысяч руб-
лей в качестве взятки и оплаты приобретаемого 
объема древесины в размере более 300 тысяч 
рублей с внесением денежных средств на счет 
лесничества. Кроме того, в мае 2016 года подо-
зреваемый получил от этого же лесозаготовителя 
взятку в сумме 200 тысяч рублей за обеспечение 
проведения осмотра лесосеки и оформление ма-
териала отвода деляны для рубки лесных 

насаждений на территории Тарутинского участко-
вого лесничества КГБУ «Ачинское лесничество» 
для последующего заключения договора купли-
продажи лесных насаждений. В настоящее время 
уголовное дело направленно на рассмотрение в 
суд [5]. 

Другой пример. В феврале 2021 следственными 
органами, по материалам УФСБ России по Рес-
публике Хакасия, возбуждено уголовное дело в 
отношении директора АУ РХ «Леса Хакасии»                                      
гр. А и иных неустановленных лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо 
крупном размере). 

По данным следствия, обвиняемый, при реализа-
ции схемы незаконного обогащения, получил 
взятку в виде денег в сумме около 4 миллионов 
рублей за заключение договоров купли-продажи 
древесины. По показаниям задержанного, часть 
полученной суммы предназначалась для после-
дующей передачи другому лицу. В отношении об-
виняемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, по делу проводятся след-
ственные действия. В настоящее время рассле-
дование уголовного дела продолжается [6]. 

Примеры дают основания предположить, что кри-
минальная коррупция в сфере лесопромышлен-
ного комплекса имеет гигантские масштабы. И 
если экономический вред региону (если таковой 
причинен) можно рассчитать, исходя из площади 
и оценки стоимости вырубленной древесины, то 
вероятный экологический вред оценить очень 
сложно. 

Высокий уровень криминализации сферы ЛПК, 
проблемы, которые испытывают правоохрани-
тельные органы в борьбе с преступной деятель-
ностью, предопределяют необходимость разра-
ботки криминалистической методики расследова-
ния и предупреждения преступлений в названной 
сфере. 

Для корректного определения предмета настоя-
щей статьи и последующих научно-прикладных 
исследований необходимо определить понятие 
«лесопромышленный комплекс» (далее, ЛПК), и 
далее – определить преступления, связанные с 
ним. 

Обращаясь к нормативным источникам, легко 
убедиться в том, что такого понятия, как «ЛПК» не 
существует. Лесной кодекс Российской Федера-
ции (ЛК РФ) в ч. 1 ст. 12.1 содержит понятие «лес-
ной комплекс», который «представляет собой со-
вокупность видов экономической и иной деятель-
ности, относящихся к лесному хозяйству и лесной 
промышленности». При этом лесное хозяйство - 
это виды экономической и иной деятельности по 
использованию и сохранению лесов, а также - по 
лесоустройству и управлению в области лесных 
отношений [7]. 

Содержит ЛК РФ и такое понятие, как «лесная 
промышленность». Согласно ч. 3 ст. 12.1, это со-
вокупность отраслей промышленности, связан-
ных с заготовкой, вывозом из леса и хранением 
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древесины, первичной и последующей обработ-
кой древесины, производством продукции пере-
работки древесины на объектах лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры. 

Нам не удалось найти определений ЛПК в крими-
налистической научной литературе. В целом, со-
здается впечатление, что авторы не утруждают 
себя формированием точной дефиниции, веро-
ятно считая соответствующую сферу уже по сво-
ему наименованию вполне самоочевидной.  

Например, авторы методических рекомендаций 
«Особенности квалификации и расследования 
контрабанды стратегически важных товаров и ре-
сурсов – лесоматериалов (ст. 226.1 УК РФ)»                         
Е.Е. Космодемьянская, А.Р. Акиев, Н.Г. Прейс и 
Д.Ю. Фисенко формулируют уголовно-правовую и 
криминалистическую характеристику «преступле-
ний в сфере ЛПК», дают (но не раскрывают) крат-
кий перечень статей УК РФ, входящих в структуру 
этой общности, но самого понятия «преступления 
в сфере ЛПК» не приводят [8]. 

Говоря о смежных категориях, можно отметить, 
что Е.В. Шелеметьева упоминает о «преступле-
ниях в сфере лесопользования» и, как и большин-
ство авторов, подразумевает под ними в основ-
ном деяния, указанные в ст. 260 УК РФ – незакон-
ная рубка лесных насаждений [9]. Думается, что 
такой – узкий подход к определению предметной 
области, не только научного исследования, но и 
любого реального расследования уголовного 
дела, мягко говоря, не эффективен, а потому не-
приемлем.  

М.А. Васильева, и много других авторов, упоми-
нает лишь преступления, связанные с незаконной 
рубкой лесных насаждений, что представляется 
также слишком узким в контексте настоящего ис-
следования. Указанный автор включает эти дея-
ния в более широкую группу – преступления, свя-
занные с изъятием природных ресурсов и много-
кратно упоминает особую общественную опас-
ность организованной, транснациональной и кор-
рупционной преступной деятельности в этой 
сфере [10]. О «лесной преступности» говорит                       
А.Г. Анисимов, Д.М. Никеров и иные ученые кри-
минологи [11]. Я.Б. Дицевич, О.А. Белых и Г.Д. Ру-
сецкая обозначают данную сферу преступлений 
сферой лесопользования [12]. При этом И.Н. До-
рофеев, А.М. Эпов [13], А.В. Вардянян, С.В. Унжа-
кова, С.П. Грибунов [14] и некоторые другие уче-
ные-криминалисты также используют в своих ра-
ботах термин «ЛПК», не раскрывая его определе-
ния. 

В своей работе, Е.Е. Космодемьянская и Н.Г. Прейс 
перечисляют составы преступлений в сфере ЛПК. 
По мнению авторов, этот перечень представлен 
набором следующих видов преступных посяга-
тельств: приобретение, хранение, перевозка, пе-
реработка в целях сбыта или сбыт заведомо не-
законно заготовленной древесины (ст. 191.1                       
УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений                       
(ст. 260 УК РФ), уничтожение или повреждение 
лесных насаждений (ст. 261 УК РФ), нарушение 
режима особо охраняемых природных террито-
рий и природных объектов (ст. 262 УК РФ). Сюда 

же авторы включают ряд составов преступлений 
экономической и иной направленности. Напри-
мер, уклонение от уплаты таможенных платежей 
(ст. 194 УК РФ), контрабанда леса как одного из 
видов стратегически важных ресурсов (ст. 226.1 
УК РФ) [15].  

Верно подмеченная авторами разнородность и 
широкий спектр анализируемых преступлений, а 
также – наши исследования подтверждают гипо-
тезу о том, что основанием для формирования 
частной криминалистической методики расследо-
вания и предупреждения преступлений в сфере 
ЛПК являются преступления, предусмотренные 
не только главой 26 УК РФ, а более широкая 
группа общественно-опасных деяний, которые 
следует выделить и классифицировать по двум 
критериям: уголовно-правовому и криминалисти-
ческому.  

1. По уголовно-правовому критерию: 

1.1 Составы преступлений, предусмотренные                      
ст. 191.1, 259, 260, 261, 262, УК РФ, иные составы 
экологических преступлений, среди которых неза-
конную рубку ст. 260 УК РФ и деяния, предусмот-
ренные ст. 191.1 УК РФ, следует поименовать 
«основными» в силу их максимальной распро-
страненности согласно статистике и реальной 
криминальной практике;  

1.2 Коррупционные и должностные преступления 
(ст. 159 ч. 3, ст. 160 ч. 3, 201, 204–204.2, 285, 291–
291.2, 293 УК РФ и др.)  

1.3 Иные сопутствующие преступления: контра-
банда стратегически важных товаров (ст. 226.1 УК 
РФ), уклонение от уплаты таможенных и налого-
вых платежей (194, 198–199.4 УК РФ), легализа-
ция («отмывание») денег и приобретение, сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ), хищения (ст. 159–
160 УК РФ и др.), незаконное предприниматель-
ство (ст. 171 УК РФ), подделка официальных до-
кументов (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование за-
ведомо подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК 
РФ) и другие.  

Отметим, что выделение, помимо «основных» 
преступлений в сфере ЛПК, дополнительных 
групп разнородных преступлений критически 
важно. Дело в том, что одной из наиболее серь-
езных проблем раскрытия и расследования ана-
лизируемых преступлений является, зачастую, 
мало чем обоснованная зацикленность сотрудни-
ков правоохранительных органов на наиболее 
простых, не представляющих криминалистиче-
ской сложности преступных посягательств, квали-
фицируемых по ч. 1 и 2 ст. 260 УК РФ – незакон-
ная рубка лесных насаждений. 

Так, исследование показало, что следователи 
редко проверяют версии о криминально-корруп-
ционных причинах того, что продолжительные по 
времени незаконные рубки леса долгое время 
остаются безнаказанными, при том, что опера-
тивно-профилактические мероприятия в регионах 
проводятся очень часто и масштабно [16]. Одна 
из причин заключается в том, что методики 
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расследования незаконных рубок и иных преступ-
лений в сфере ЛПК не предлагают соответствую-
щих элементов криминалистической характери-
стики, типовых версий и средств их проверки.  

К примеру, в январе 2021 года был вынесен при-
говор по уголовному делу в отношении бывшего 
руководителя Ачинского и Большеулуйского лес-
ничества, бывшего депутата Ачинского районного 
Совета депутатов Красноярского края гр. Т, обви-
няемого в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лес-
ных насаждений в особо крупном размере, совер-
шенная лицом с использованием служебного по-
ложения).  

Следствием и судом установлено, что подсуди-
мый в конце 2017 года – начале 2018 года орга-
низовал рубку лесных насаждений на территории 
Южно-Кытатского участкового лесничества Боль-
шеулуйского района Красноярского края. Его дей-
ствиями причинен ущерб Российской Федерации 
в размере 7,2 млн рублей. 

В ходе предварительного следствия обвиняемый 
полностью признал вину в инкриминируемом ему 
деянии и добровольно возместил часть причи-
ненного ущерба. 

Большеулуйским районным судом ему назначено 
наказание в виде одного года лишения свободы с 
лишением права в течение двух лет занимать 
должности, связанные с организационно-распо-
рядительными и административно-хозяйствен-
ными функциями на государственной службе и в 
органах местного самоуправления [17]. 

Приговор был постановлен без проведения су-
дебного разбирательства, в особом порядке, со-
гласно ст. 314 УПК РФ, поэтому судом не дава-
лась оценка доказательствам о том, что лица, за-
действованные в непосредственной рубке дере-
вьев, не были осведомлены о незаконности дей-
ствий гр. Т., как это следует из текста приговора. 
Также, нет ясности, исследовались ли возможные 
преступные связи гр. Т. с сотрудниками лесниче-
ства на предмет вероятных коррупционных пре-
ступлений или, быть может, сокрытия следов не-
законной рубки. Вероятно, эти две версии не про-
верялись не только судом (в силу требований                         
ст. 314 УПК РФ), но и следствием. И такого рода 
ситуация – не исключение, а скорее, правило.  

Однако позитивные примеры проверки версий о 
коррупции, связанной с длительным сокрытием 
ряда предполагаемых преступлений, предусмот-
ренных ст. 191.1, 260 УК РФ, в практике имеются. 
Так, по уголовному делу в отношении замести-
теля начальника одного из отделов полиции 
Красноярского края, гр. А., получавшим взятки от 
представителей бизнеса за содействие в беспре-
пятственном провозе незаконно заготовленной 
древесины, а также, за предоставление инфор-
мации о планируемых правоохранительными ор-
ганами мероприятиях по выявлению и документи-
рованию незаконной вырубки леса, имела место 
следующая следственная ситуация. Полицейский 
задержан сотрудниками УФСБ в момент получе-
ния взятки от местного предпринимателя. Судом 

гр. А. признан виновным в получении взятки за не-
законные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ), ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 3 года с отбыванием в колонии общего ре-
жима, со штрафом в размере пятикратной суммы 
взятки в сумме 200000 (двести тысяч) рублей с 
лишением права занимать должности на государ-
ственной службе, связанные с осуществлением 
функций представителя власти или с выполне-
нием организационно-распорядительных либо 
административно-хозяйственных полномочий на 
срок 2 года [18]. Изучение уголовного дела не 
дало возможности установить, почему обвиняе-
мому не было вменено соучастие в преступле-
ниях, предусмотренных ст. 191.1, 260 УК РФ. К со-
жалению, исследование показало, что это, опять-
таки, типичная «особенность», а точнее – недо-
статок расследования подавляющего большин-
ства преступлений в сфере ЛПК. 

Перейдем к анализу криминалистически значи-
мых критериев выделения анализируемой группы 
преступлений. 

2. Криминалистически значимые критерии выде-
ления общности преступлений в сфере ЛПК пред-
ставляются следующими:  

2.1 Особые предметы преступного посягатель-
ства, преимущественно, крупный и особо крупных 
размер их совершения; 

2.2 Особая сфера экономической деятельности – 
лесопромышленный комплекс;  

2.3 Преимущественно, корыстный мотив преступ-
ной деятельности.  

2.4 Преимущественно, организованный характер 
преступной деятельности, часто с коррупционной 
составляющей.  

Рассмотрим лишь некоторые эти критерии, оста-
вив остальные для подробного изучения в рамках 
криминалистической характеристики.  

Предметы преступных посягательств в сфере 
ЛПК.  

Согласно положениям постановления Прави-
тельства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 [19], к 
предмету контрабанды, предусмотренному                                       
ст. 226.1 УК РФ, как стратегически важные ре-
сурсы, относятся лесоматериалы. В соответствии 
с кодом ТН ВЭД ЕЭС от 16 июля 2012 г. № 54 [20] 
предметами контрабанды могут быть признаны 
как необработанные лесоматериалы (т.е. дере-
вья целиком, с удалённой или неудалённой ко-
рой), так и обработанные различными способами 
лесоматериалы (путём распила, строгания, шли-
фования и др.): брёвна, сваи, колья, столбы, 
шпон и пр. Кроме того, в перечень предметов пре-
ступлений включены топливная древесина в виде 
поленьев, ветвей, хвороста, гранул, брикетов и 
т.п., а также – листы для облицовки, изготовлен-
ные из лесоматериалов различными способами 
[21]. 

Например, в производстве СУ Сибирского ЛУ 
МВД России находилось такое уголовное дело по 
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факту контрабанды лесной продукции: гр. М. 
предоставил специалисту по таможенным опера-
циям гр. А., не осведомленной о преступных 
намерениях гр. М., сведения и документы, преду-
смотренные ч. 2 ст. 181, ч. 1 ст. 183 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, содержащие недо-
стоверные сведения о внешнеэкономической 
сделке и ее основных условиях, и другие сведе-
ния, необходимые для таможенных целей. В том 
числе, для оформления и подачи в таможенный 
орган деклараций на пиломатериалы из хвойных 
пород, общей рыночной стоимостью 1429015 руб-
лей. Указанные лесоматериалы были вывезены 
через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС. В результате умышленных пре-
ступных действий гр. М., общая стоимость неза-
конно перемещенных через таможенную границу 
стратегически важных ресурсов путем недосто-
верного декларирования, т.е., с нарушением п. 19                      
ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза, составила 1429015 рублей, что является 
крупным размером. Таким образом, своими 
умышленными действиями гр. М. совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 
– контрабанду, т.е., незаконное перемещение че-
рез таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов 
в крупном размере» [22]. 

Разумеется, преступления в сфере ЛПК не огра-
ничиваются составами контрабанды лесоматери-
алов. Однако думается, что приведенный пере-
чень охватывает все виды продукции ЛПК, то 
есть, все или почти все разновидности [23] пред-
метов преступной деятельности в этой сфере.  

Преимущественно, высокоорганизованный ха-
рактер преступной деятельности, с коррупци-
онной составляющей. Изучение уголовных дел, 
а более того – опрос респондентов, наглядно по-
казал, что большинство совершаемых в этой 
сфере преступлений, не в соответствии с дан-
ными официальной статистики, а с учетом реаль-
ной криминальной практики, совершается в орга-
низованных формах (ОПГ и ОПС), в крупных и 
особо крупных размерах, и, в этой связи, редко 
обходятся без сопутствующих коррупционных и 
должностных преступлений. 

Например, изучение Официального сайта Глав-
ного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации, наглядно иллю-
стрирует, что преступления в ЛПК очень часто со-
провождаются соучастием со стороны должност-
ных лиц – лесничих, руководителей лесничеств, 
депутатов, руководителей сельсоветов [24].  

Именно поэтому, как отмечали почти все опро-
шенные респонденты, задачи, которые ставятся 
перед правоохранительными органами в рамках 
проведения таких оперативно-профилактических 
мероприятий (а по существу – тактических опера-
ций), как «Лесовоз», «Колея», «Лес» всегда вклю-
чают раскрытие фактов коррупции в сфере ЛПК, 
«отмывания денег», изобличение организован-
ных преступных формирований, а также – пре-
ступлений, связанных с незаконным перемеще-
нием через таможенную границу лесоматериалов 
(контрабанда, уклонение от уплаты таможенных 
платежей и т.п.). 

Подводя предварительные итоги, предлагаем, в 
целях конкретизации составов преступлений в 
сфере ЛПК, следует принять следующие:  

–  «основные» – ст. 191.1, 260 УК РФ;  

–  сопутствующие;  

–  экологические: ст. 259, 261, 262, УК РФ;  

–  коррупционные и должностные преступления: 
ст. 285, 291–291.2, 293 УК РФ и др.;  

–  иные сопутствующие: ст. 159–160, 171, 174, 
174.1, 175, 194, 198–199.4, 204–204.2 , 226.1, ч. 1 
ст. 327, ч. 3 ст. 327, УК РФ. 

Полагаем, что, таким образом, преступления в 
сфере ЛПК являются самостоятельным объектом 
криминалистического исследования, учитываю-
щим особые предметы преступного посягатель-
ства, преимущественно крупный и особо крупных 
размер их совершения, сферу деятельности, в ко-
торой совершаются преступления (лесопромыш-
ленный комплекс), особенности мотива преступ-
ления (преимущественно корыстный) и высокоор-
ганизованный характер преступной деятельно-
сти. Разработка криминалистической методики 
указанной укрупненной группы преступлений, по 
нашему мнению, станет адекватным ответом на 
современные вызовы и угрозы в области ЛПК и 
экологической безопасности России. 
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Аннотация. С первых дней специальной военной 

операции на Украине, начался массовый исход Ев-

ропейского бизнеса из России. Ни китайское им-

портозамещение, ни так называемый, параллель-

ный импорт пока не отработаны. Не была учтена сте-

пень сочувствия и поддержки Украине в Западном 

обществе. В ЕС общественная поддержка порождает 

запрос к политикам, которые вынуждены на нее ре-

агировать и этот процесс необратим. Объемы согла-

сованной помощи измеряются десятками миллиар-

дов долларов, сопротивление Венгрии преодолева-

ется, а новые пакеты санкций против России все 

равно будут вводится пусть и медленнее, чем могли 

бы. Даже с существующими санкциями проблемы 

придут через некоторое время: российское заводы, 

электростанции, IT-сектор, транспорт, все это нужда-

ется в иностранных комплектующих и иностранных 

технологиях. В то же время, для Европы не так актуа-

лен вопрос о том, нужно ли усиливать давление на 

Россию, ЕС более озабочено тем, как смягчить удар 

по своей экономике. 
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economy. 
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пециальная военная операция России на 
Украине идет уже более полугода, почти 

столько же действуют санкции, введенные Кол-
лективным Западом против России. Эксперты 
предполагали, что санкции смогут обрушить эко-
номику России за 2–3 месяца и заставить Россию 
прекратить военные действия, однако этого не 
произошло.  

По этой причине многие россияне уже «поставили 
крест» на санкциях и считают их неэффектив-
ными. Официальные российские СМИ сообщают, 
что план ЕС провалился и российская экономика 
выдержала этот тяжёлый удар.  

В свою очередь, уместно проанализировать до-
клад «адаптации к движущейся мишени» Инсти-
тута международных финансов. Имеет смысл 

детально разобрать доклад, чтобы понять, как на 
санкции смотрят те, кто их вводит и каких санкций 
можно ожидать в будущем.  

Позиция «раз военная операция не закончена, 
значит, санкции неэффективны», выглядит оче-
видной, но она неверная. Никакие экономические 
санкции не способны в одночасье остановить во-
енную кампанию. И авторы вышеупомянутого до-
клада сразу подчеркивают, что цель санкций да-
леко не в этом. Безусловно, Соединённые Штаты 
и Европа хотят, чтобы военная операция на Укра-
ине закончилась как можно скорее, но санкции ра-
ботают не на это. Санкции нужны, чтобы уничто-
жить весь экономический рост России за послед-
ние минимум 15 лет и таким образом сделать про-
должение военной операции невозможно доро-
гим.  

С 
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Анализируя, чем России грозят последствия уже 
введенных санкций, исследователи Института 
международных финансов прогнозируют падение 
экономики России в 2022 году, которая составит 
не менее 15 % [1; 5].  

15 % это огромные показатели для страны. Для 
сравнения ВВП Соединенных Штатов за весь кри-
зис 2007–2009 годов сократился на 4,6 %. И это 
был шок, от которого Америка отходила 6 лет. А 
сейчас России предвещают падение на 15 % 
только за один год, причём это минимальное зна-
чение. Ещё, по прогнозам экономистов, не 
меньше, чем на 3 % упадет экономика России за 
2023 год. То есть двух лет под текущими санкци-
ями хватит, чтобы убить все остатки российского 
экономического роста [2].  

Непонятно, какие отрасли промышленности оста-
новятся целиком, а какие всё-таки смогут сыграть 
в импортозамещение на какое то время и поме-
няют западные комплектующие на китайские или 
на свои отечественные. Покупательская способ-
ность, по оценке экспертов, упадёт за год на 18 %. 
Вроде кажется, будто цифры не смертельные, 
типа ещё же целых 82 % останется, но стоить учи-
тывать, что покупательная способность падала 
все последние 8 лет, и что в скором времени по-
ловина страны просто будет не способна на лю-
бые покупки дороже самых базовых продуктов [2].  

Еще важное следствие санкций – отсутствие до-
ступа страны, к каким-либо инвестициям. По рас-
четам ЕС, если специальная военная операция 
продолжится, то будет расти дефицит бюджета 
России, а занимать будет негде. Европейский ры-
нок закрыт, внутренний сам чуть не при смерти, а 
китайские компании инвестировать в российскую 
экономику не захотят, потому что не захотят вто-
ричных санкций. На это и рассчитывали Соеди-
нённые Штаты и Европа, когда вводили первые 
пакеты санкций [6; 7].  

Однако на западе не предвидели, например, что 
банковский сектор России останется на плаву. 
Если считать по суммарным активам, то под санк-
ции попали 65 % российской банковской сферы. 
40 % всех денег Центрального банка были замо-
рожены, а запасы золота в деньги быстро не при-
вести. И все ожидали крушения, но несмотря на 
все это, финансовая система России не рухнула. 
Аналитики из Института международных финан-
сов вынуждены констатировать, что ЦБ повел 
себя грамотно и спас банки от коллапса. Ликвид-
ность российской банковской системы сначала 
упала, а потом вернулась к довоенным показате-
лям, а ликвидность банков это очень важный ин-
дикатор. Если она падает слишком сильно, банки 
не смогут вернуть вкладчикам их деньги, не смо-
гут осуществлять кредитование, и тогда вся фи-
нансовая система просто разрушится. И то, что 
ЦБ смог относительно быстро спасти российские 
банки, было для Запада неожиданностью. 
Правда, непонятно, сколько финансовая система 
ещё продержится, когда вся экономика падает ре-
кордными темпами, а затраты растут [3].  

Главный вопрос в Европе, как лишить Россию де-
нег за газ и нефть так, чтобы не ввести в кризис 

себя. Поэтому европейским лидерам приходится 
балансировать, во избежание коллапса собствен-
ной экономики. Отказ от российской нефти повли-
яет на экономику гораздо сильнее. Нефть и 
нефтепродукты принесли России в сумме 180 
миллиардов в прошлом году. В следующем году, 
когда эмбарго вступит в силу, Россия их не полу-
чит. Уже до конца этого года экспорт нефти упа-
дёт на 85 %. Это огромные потери для страны, ве-
дущую военную операцию. Основной эффект от 
этих решений Россия почувствует в 2023 и 2024 
году. Ключевой вопрос здесь, заключается в том, 
может ли Россия эту нефть куда то перенапра-
вить, например, в Китай. Только вот пропускной 
способности трубопроводов Китая не хватит. И 
через Балтийское море, как в Европу нефть в Ки-
тай ввести не получится – это неадекватно до-
рого. А тут ещё и китайцы приняли концепцию, по 
которой они не могут зависеть от одного постав-
щика нефти больше, чем на 15 %. Тоже, видимо, 
не хотят в будущем сложные дилеммы решить. 
Россия в этот лимит как раз уперлась ещё год 
назад. Еще один вариант – Индия. Туда Россия 
нефть поставляет мало – есть куда расти, но нет 
трубопровода и нет инфраструктуры для до-
ставки морем, а строить всё это очень дорого, 
долго и сложно, а особенно это всё сложно и до-
рого без иностранных комплектующих [4].  

Самый трудный вопрос сложился с российским 
газом. С одной стороны, Россия получает за него 
больше всего денег и перенаправить газ России 
некуда - труб нет. А ведь именно трубопроводы 
приносят России 90% денег. С другой стороны, 
ЕС никак не может согласовать между собой план 
эмбарго по газу так, чтобы не навредить самим 
себе. 

Часть Европейских стран уже сокращает закупки 
и налаживает альтернативные поставки газа, сни-
жает свою зависимость от России. Здесь важно 
понимать, эти рынки уходит от России навсегда. 
Второй раз никто не захочет попадать в залож-
ники, к тому же поставщику, даже если этот по-
ставщик поменяет форму правления.  

Важно подчеркнуть, что без иностранных техно-
логий и инвестиций через несколько лет никакие 
санкции российской нефтяной отрасли будут уже 
не нужны – она сама встанет просто от того, что 
нельзя будет произвести модернизацию и разра-
батывать новые месторождения. Тем не менее, 
вывод из доклада Института международных фи-
нансов указывает на то, что сокращение закупок 
для остановки специальной военной операции 
недостаточно. Для доклада Института междуна-
родных финансов это показатель того, как запад-
ные финансисты смотрит на санкции против Рос-
сии. Смотрят они на них как на нерешённую ещё 
пока задачу.  

Важно также отметить, что в начале августа 2022 г. 
президент Украины призвал страны Запада за-
крыть для россиян возможность въезда на свою 
территорию. Практически одновременно с пред-
ложением прекратить выдачу виз российским 
гражданам на уровне ЕС выступили премьер-ми-
нистр Эстонии и ряд политиков Литвы, Латвии и 
Финляндии. Еще раньше идею о прекращении 
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выдачи виз россиянам высказывали власти 
Польши. 

Что касается решения о запрете въезда гражда-
нам России на свою территорию, то данное реше-
ние прямо противоречит нормам законодатель-
ства ЕС. В соответствии со статьей 6 Шенгенского 
кодекса о границах установлены условия для 
въезда на территорию Шенгенского пространства 
иностранных граждан (наличие проездного доку-
мента (паспорта), визы, обоснование цели по-
ездки, отсутствие запроса по каналам Шенген-
ской информационной системы и отсутствие дан-
ных считать то, что иностранец представляет 
угрозу общественному порядку, внутренней без-
опасности, общественному здоровью и междуна-
родным отношениям). В случае если иностранец 
соответствует всем условиям въезда, то у сотруд-
ника пограничной службы нет оснований запре-
тить въезд такому лицу. Указанная норма имеет 
прямое действие, и власти всех государств Евро-
пейского союза обязаны ее соблюдать. Более 
того, в силу статьи 4 Шенгенского кодекса о гра-
ницах все решения по применению данного 

кодекса должны приниматься на индивидуальной 
основе.  

Таким образом, доклад, который был рассмотрен 
в данной статье, называется «адаптация движу-
щейся мишени» – как раз потому он так называ-
ется, что Владимир Путин постоянно поднимает 
ставки и смещает цель санкций. Ни в Европе, ни 
в Америке не были готовы к такому подходу. За-
падные лидеры вынуждены постоянно подни-
маться по лестнице эскалации санкционной поли-
тики в поисках точки, при которой Россия не смо-
жет продолжать специальную военную операцию, 
но не находит ее. Пока эти точки не нащупали, по-
этому Европейские лидеры намерены реализо-
вать новые меры против всех российских банков, 
ввести полный запрет покупки у России нефти и 
газа, вторичные санкции для стран, куда Россия 
попробует этот нефтегаз перенаправить. В то же 
время, на западе не так актуальна дискуссии о 
том, нужно ли продолжать давление на Россию. 
Набирает актуальность дискуссия о том, как сде-
лать так, чтобы смягчить удар по своей эконо-
мике. 
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Аннотация. Одним из современных вызовов нацио-

нальной безопасности в сложившейся правовой 

действительности Российской Федерации является 

противодействие легализации денежных средств, 

полученных преступным путем, а также – их даль-

нейшего использования в противозаконных целях. В 

статье рассмотрены современные криминальные 

технологии легализации (отмывании) денежных 

средств в виртуальном игровом пространстве, обо-

значены перспективные направления противодей-

ствия легализации денежных средств в цифровой 

среде. Виртуальное игровое пространство в совре-

менном мире представляет собой глобальную 

структуру, требующую внимание со стороны компе-

тентных органов. 
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Annotation. One of the modern challenges to national 

security in the current legal reality of the Russian Feder-

ation is to counteract the legalization of funds obtained 

by criminal means, as well as their further use for illegal 

purposes. Modern criminal technologies legalisation 

(money laundering) of money resources in virtual game 

space are considered in this article. Perspective direc-

tions of counteraction of legalisation monetary means 

in the digital environment are indicated. The virtual 

gaming space in the modern world is a global structure 

that requires attention from the competent authorities.
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дним из современных вызовов националь-
ной безопасности в сложившейся правовой 

действительности Российской Федерации явля-
ется противодействие легализации денежных 
средств, полученных преступным путем, а также – 
их дальнейшего использования в противозакон-
ных целях. Злоумышленники, осуществляя актив-
ную деятельность по сокрытию истинного проис-
хождения денежных средств и их назначение, не 
только содействуют осуществлению широкого 
круга преступлений, но и существенно затруд-
няют работу профилактической системы нашего 
государства. В совокупности, эти действия 

обуславливают развитие системы функциониро-
вания криминальных сообществ, создание ос-
новы для совершения определенных категорий 
преступлений, снижение превенционного потен-
циала социальных институтов не только на госу-
дарственном, но и на международном уровне. 
Кроме того, теневые потоки денежных средств 
негативно влияют на развитие экономических, со-
циальных и политических процессов. Активное 
противодействие легализации доходов, получен-
ных преступным путем, дало существенные ре-
зультаты в последние годы. Согласно исследова-
нию, проведенному Центральным банком России, 

О 
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механизм противодействия незаконным финан-
совым потокам работает эффективно, что также 
подтверждается данными МВД России, однако, 
различные глобальные ситуации обуславливают 
рост преступлений, связанных с легализацией до-
ходов, полученных преступным путем и финанси-
рованием терроризма.  

На расширенном заседании коллегии Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации Ми-
нистр внутренних дел Российской Федерации 
Владимир Колокольцев отметил: «Правоохрани-
тельные органы в январе-октябре 2021 года вы-
явили факты легализации наркодоходов на 
сумму свыше 400 миллионов рублей, в ходе ме-
роприятий по подрыву финансовых основ нарко-
бизнеса выявлено 284 факта легализации пре-
ступных доходов. В перспективе требуется внесе-
ние изменений в уголовное законодательство. 
Это необходимо для обеспечения возможности 
ареста и конфискации наркодоходов, преобразо-
ванных в цифровые активы [1]». По оценкам Меж-
дународного валютного фонда, преступные орга-
низации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн 
долл., что составляет до 5 % мирового ВВП. Акку-
мулирование капитала отдельными лицами и 
преступными формированиями, внедрение его в 
легальный гражданский оборот, а также, исполь-
зование за пределами страны позволяет полу-
чать значительные преимущества в конкурентной 
борьбе, создает неблагоприятный климат для лю-
бых инвестиций и ведет к подрыву национальной 
экономики [2]. Цифровые технологии, в своем 
многообразии, нам представляются широким ин-
струментарием для злоумышленников, что со-
здает новые виды и формы легализации доходов, 
полученных преступным путем и финансирова-
ния терроризма. Злоумышленниками разрабаты-
ваются принципиально новые схемы отмывания, 
направленные на скрытие подобных операций в 
сети. 

Использование компьютерных игр, а также, свя-
занных с ними интернет площадок, представляет 
собой актуальный инструмент для маскировки 
операций с денежными средствами и их дальней-
шей реализации. Наиболее распространенные 
каналы, участвующие в проведении незаконных 
финансовых операциях (деятельность некоммер-
ческих организаций, риэлтерские агентства, 
сфера культурного просвещения, в том числе, ки-
ноиндустрия, малый бизнес и другие), находятся 
под пристальным вниманием правоохранитель-
ных органов. Масштабность операций с игровой 
валютой и колоссальная населенность игровых 
систем создают условия для скрытия незаконных 
транзакций в миллиардах платежей, осуществля-
емых в рамках работы подобных платформ. Не-
смотря на это, необходимого юридического регу-
лирования данной сферы не выработано. Прото-
колами Группы разработки финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в 2014 году 
внесены поправки в Рекомендацию 15, предпола-
гающие разработку необходимого контроля игро-
вых токенов и схожей с ними виртуальной валю-
той, однако, на данный момент, в должной мере 
данные поправки в федеральное законодатель-
ство, должным образом, не адаптированы. Ис-
пользование компьютерных игр, игровой валюты, 

а также, связанных с ними торговых площадок 
для легализации доходов, полученных преступ-
ным путем и финансирование терроризма, не 
предусматривается основными федеральными 
нормативными-правовыми актами, направлен-
ными на контроль сферы противодействия отмы-
ванию денег и финансированию терроризма. 

Легализация преступных доходов в игровой 
сфере может происходить в следующих формах: 

1. Использование игровой валюты. Как отмеча-
лось выше, игровая валюта не регулируется 
должным образом. Такая валюта может быть ис-
пользована для различных игровых операций, 
для покупки различных внутри игровых предме-
тов, привилегий для игрового процесса, различ-
ных визуальных и иных улучшений. Наибольшее 
распространение такая валюта получила в много-
пользовательских онлайн играх. Примером такой 
деятельности служит схема, предполагающая по-
купку игровой валюты и ее дальнейшее преобра-
зование в различные игровые предметы в рамках 
конкретного игрового аккаунта за средства, полу-
ченные в результате преступной деятельности 
для его последующей продажи другим игрокам, в 
результате чего затраченным деньгам прида-
вался правомерный вид.  

2. Использование игровых торговых площадок. 
Наиболее эффективно такая деятельность осу-
ществляется на открытых торговых площадках, 
например, «Торговая площадка Steam». Особен-
ность таких платформ состоит в том, что продажа 
внутри игровых предметов осуществляется 
участниками обособленно от владельца игровой 
торговой площадки, при этом оценка стоимости 
товаров производится пользователем выставля-
ющем его на продажу. Так абсолютно любой 
внутри игровой предмет может быть куплен или 
продан за любую сумму, которая покажется про-
давцу и покупателю разумной. Таким образом, 
суммы, проходящие через данные торговые пло-
щадки, ограничиваются лишь желанием конкрет-
ных лиц, осуществляющих рассматриваемые 
операции. 

3. Создание гибридных платформ. Азартные 
игры являются крупным направлением в легали-
зации денежных средств, полученных преступ-
ным путем, и находятся под тщательным контро-
лем правоохранительных органов Российской 
Федерации. Однако существуют, так называе-
мые, гибридные платформы, представляющие 
собой системы розыгрыша внутреигровых пред-
метов с признаками азартных игр, например, та-
ких как «рулетка», и не подпадающие под при-
стальное внимание контролирующих органов. В 
открытом доступе существует множество серви-
сов, предлагающих приобрести кейсы, содержа-
щие в себе определенный перечень внутреигро-
вых предметов, один из которых с различной ве-
роятностью может получить пользователь в слу-
чае оплаты доступа. При этом вероятность полу-
чения того или иного предмета регулируются со-
здателем сервиса. Соответственно нередкой бы-
вают ситуации, при которых сумма доступа к 
кейсу значительно превышает полученный по 
итогу игровой предмет, либо, наоборот, за 
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относительно низкую сумму доступа получить не-
вероятно дорогой предмет для его последующей 
реализации, что может быть использовано зло-
умышленниками для придания правомерного 
вида доходам, полученным преступным путем.  

Особенность таких операций обусловлена много-
уровневой системой обфускации валютных пото-
ков. Так, например, игровые платформы суще-
ственно облегчают схему отмывания преступных 
доходов «размещение-расслоение-интеграция», 
так как игровая валюта может подкрепляться раз-
личными электронными токенами, такими как 
криптовалюта, что создает отдельные слои шиф-
рования конечной информации об использовании 
денежных средств. С подобной ситуацией столк-
нулись правоохранительные органы Турции. В 
конце 2021 года произошла массовая утечка 
пользовательской информации одной их крупней-
ших стриминговых платформ «Twitch», в резуль-
тате, в общий доступ попали данные о доходах 
участков данного сервиса. В ходе изучения 

данной информацией, Совет по расследованию 
финансовых преступлений Турции выявил 14 ту-
рецких пользователей, которые, обладая сравни-
тельно низким уровнем подписчиков, получали 
очень высокие доходы через внутри игровую ва-
люту «Bits», которая, в последствие, концентри-
ровалась в криптовалюту Ethereum (ETH) и выво-
дилась на финансовые рынки зарубежных стран 
[3].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо обра-
тить внимание на то, что развитие современных 
технологий обуславливает создание принципи-
ально новых способов реализации преступного 
умысла, в связи с чем, необходимо оказывать 
своевременное реагирование и противодей-
ствие. Виртуальное игровое пространство в со-
временном мире представляет собой глобальную 
структуру, требующую внимание со стороны ком-
петентных органов, в том числе, в сфере проти-
водействия отмыванию денег и финансированию 
терроризма. 
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Аннотация. В статье представлен анализ отдельных 

законодательных положений, регламентирующих 

область полицейских полномочий должностных лиц 

в пределах территории сельского общества. Авторы 

выявляют область полицейского дела, которое было 

поручено непосредственно помещику и сельскому 

старосте. По мнению авторов, в действительности, 

отмеченные нововведения способствовали не 

только поддержанию среди крестьянской массы не-

обходимого уровня общественного порядка и обще-

ственной безопасности, но и вызвали усиление роли 

помещика в системе общей организации админи-

стративно-полицейского дела на подвластной ему 

территории. Отмеченное следует охарактеризовать 

в качестве закономерной реакции на производимые 

общественные изменения переходного периода: от 

тотального владения помещика-господина над 

судьбой подчиненного ему крестьянина к возвыше-

нию роли сельской общины и последующему разви-

тию собственно полицейского управления в каждой 

из российских волостей. 

   

Annotation. The article presents an analysis of certain 

legislative provisions regulating the area of police pow-

ers of officials within the territory of a rural society. 

The authors identify the area of police work, which was 

entrusted directly to the landowner and the village 

headman. According to the authors, in reality, the noted 

innovations contributed not only to maintaining the 

necessary level of public order and public safety among 

the peasant masses, but also caused the strengthening 

of the role of the landowner in the system of the general 

organization of administrative and police affairs in the 

territory subject to him. The above should be character-

ized as a natural reaction to the social changes being 

made in the transition period: from the total ownership 

of the landowner over the fate of the peasant subordi-

nate to him to the elevation of the role of the rural com-

munity and the subsequent development of the actual 

police department in each of the Russian volosts. 
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ноговековая история развития российского 
государства характеризуется наличием 

крупнейших переломных событий в судьбе его 
граждан. По нашему представлению, в ряду та-
кого рода событий находится и реформа, связан-
ная с изданием 19 февраля (03 марта) 1861 г., 
Высочайше утвержденного императором Алек-
сандром II Манифеста «О всемилостивейшем да-
ровании крепостным людям прав состояния сво-
бодных сельских обывателей» [5]. С изданием от-
меченного государственного нормативного пра-
вового акта, произошло устранение различного 
рода преград между многими сословиями, насе-
ляющими российские земли. Как следует из спе-
циально подготовленного для литературного жур-
нала «Очерка» по данному вопросу, наступило 
объединение принципиально значимых интере-
сов государственного и общественного значения, 
а также, общих инстинктов жизни, которые до 
этого времени оказались «насильственно разде-
ленными запорами крепостного права и вотчин-
ной жизни» [3, с. 12–13]. Сообразно логике изло-
жения отмеченного «Очерка», с изданием Мани-
феста от 19 февраля 1861 г., российское обще-
ство вступило на прогрессивный путь своего об-
новления, что соизмеримо с величайшим торже-
ством среди православного мира, которое тожде-
ственно празднику Светлого Христова Воскресе-
ния. Что касается непосредственно крестьянского 
сословия, то оно на законодательном уровне 
освобождалось от своего угнетенного состояния, 
которое метафорично было выражено в русской 
народной пословице «Душа божья, голова цар-
ская, спина барская» [1, c. 3].  

Факт выхода в свет царского Манифеста пред-
определил установление новой модели законо-
дательного закрепления функционального спек-
тра исполнения среди крестьянской массы поли-
цейских задач, ориентированных на поддержание 
во вновь формируемых сельских обществах 
должного порядка и предотвращения «необуз-
данной вольницы» в поведении крестьян. Вместе 
с тем, вносилась существенная коррекция и в 
сферу народной ответственности, что выража-
лось в определении новой системы координат во 
взаимоотношениях по линиям «крестьяне-поли-
ция» и «крестьяне-помещик». Наиболее обстоя-
тельно законодательные новеллы, в части регла-
ментации отмеченной области взаимоотношений 
и линий поведения раскрепощенных крестьян, 
представлены в соответствующем «Общем поло-
жении», которое подготовил Н. Макшеев [2] и, в 
аналогичного рода, «Обозрении» [4].  

Применительно к правам, вышедших из крепост-
ной зависимости крестьян, п. 2 статьи 24 «Общего 
положения» фиксирует их права по искам, жало-
бам, ходатайству и суду (применительно к обла-
сти дел уголовных и полицейских). В частности, 
крестьяне наделялись правом подачи жалобы и 
охраны своих прав любым предусмотренным за-
коном способом, лично или посредством своих 

доверенных лиц. В соответствии с п. 2 статьи 51, 
полиции вменялось исполнение приговора сель-
ского схода крестьян об удалении из общества 
порочных и вредных его членов. В случае посяга-
тельства указанных представителей сельского 
общества на побег, полиция принимала участие в 
их препровождении в ближайшую городскую 
тюрьму (примечание 4 к статье 51). 

Исходя из текста главы VI («О вотчинной полиции 
и попечительстве помещиков в сельских обще-
ствах временно-обязанных крестьян») указанного 
«Общего положения», в целях поддержания 
среди временно-обязанных крестьян обществен-
ного порядка в сельском обществе, в распоряже-
нии помещиков находилась вотчинная полиция, 
пределы компетенции которой распространялись 
в границах земель, принадлежащих конкретному 
помещику (статья 148). Следует заметить, что 
при этом помещик наделялся правом осуществ-
ления общего надзора за поддержанием обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
на территории своего владения (статья 149). В 
этой связи, по поручению помещика исполнение 
большинства полицейских функций в сельском 
обществе возлагалось на сельского старосту, а 
именно:  

1) прекращение любого буйства и насилия, а 
также – иного нарушения закона;  

2) оказание помощи помещику и членам его се-
мьи от возможных поджога, разбоя, грабежа и 
иных противоправных деяний;  

3) осуществление надзора за всеми подозри-
тельными лицами;  

4) исправление сельских дорог, на отведенных в 
крестьянское пользование землях; 

5) при совершении на территории сельского об-
щества преступления, обеспечение сохранности 
необходимых улик преступного поведения и за-
держание преступника до прибытия местной по-
лиции (статья 150).  

Таким образом, в пределах своего непосред-
ственного владения помещик выступал в каче-
стве старшего вотчинного полицейского, а его 
ближайшим помощником, по определению, вы-
ступал сельский староста. По нашему представ-
лению, отмеченный порядок корреспондировал 
общей идее управления крестьянским обще-
ством, освободившимся от условий крепостного 
права. Как следует из отмеченного выше «Обо-
зрения» [4, с. 42], фактор распределения кре-
стьян по сельским обществам способствовал ста-
новлению новой управленческой парадигмы, су-
щество которой было сведено к формированию 
системы мирского управления. Тем не менее, 
устанавливая власть над крестьянином со сто-
роны сельского мира, рассмотренные 

М 
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нововведения не исключали власти помещика 
над личностью крестьянина, в том числе, и власти 
вотчинно-полицейской. Отмеченное основыва-
лось не только на силе инерции укоренившегося 
на протяжении многих веков мнения о подвласт-
ности крестьянина воле помещика, что, по-преж-
нему, закреплялось соответствующими законопо-
ложениями. По нашему мнению, концентрация 
вотчинно-полицейских компетенций по отноше-
нию к крестьянам в руках самого помещика была 
также обусловлена и чисто экономической причи-
ной, сводимой к тому, что масштабные изменения 
на протяженной территории российского государ-
ства по реализации установлений Манифеста от 
19 февраля 1861 г. не позволяли сформировать 
развитую сеть административно-полицейского 
управления над сельскими обществами. Подводя 
итог изложенному, нам представляется необхо-
димым заметить следующее: 

Во-первых, начатые в феврале 1861 г. преобра-
зования в укладе сельской жизни, обусловленные 
изданием соответствующего Манифеста об от-
мене крепостного права, потребовали внесения 
необходимых изменений в общую систему адми-
нистративно-полицейского дела, направленного 
на поддержание в крестьянской среде должного 
общественного порядка и укрепления на соответ-
ствующих территориях общественной безопасно-
сти. 

Во-вторых, вынужденное введение института вот-
чинной полиции, на деле, означало укрепление 
власти помещика, в сферу государственной дея-
тельности которого был включен общий надзор за 
исполнением в его владениях полицейских функ-
ций, практическая реализация которых поруча-
лась сельскому старосте. 
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Аннотация. Система исполнения наказаний в России 

функционирует без существенных изменений с 1997 

года, игнорируя общемировые процессы индивиду-

ализации мер воздействия на осужденного в целях 

его исправления. Существующие на сегодняшний 

день виды исправительных учреждений и условия 

пребывания в них, стремятся быть номинальными и 

не могут обеспечить защиту впервые осужденных 

заключенных от влияния более опытных заключен-

ных. Открытие частных тюрем как вида исправитель-

ного учреждения специализирующегося на содер-

жании наименее опасных преступников позволит 

создать более комфортные условия для психики 

пребывающих в них лиц. Авторы убеждены в том, 

что данная реформа повысит качество ресоциализа-

ции осужденных и снизит уровень рецидивной пре-

ступности. 
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Annotation. The system of execution of punishments in 

Russia has been functioning without significant changes 

since 1997, ignoring the global processes of individuali-

zation of measures of influence on the convicted person 

in order to correct him. The existing types of correc-

tional institutions and conditions of stay in them tend to 

be nominal and cannot provide protection for first-time 

convicted prisoners from the influence of more experi-

enced prisoners. The opening of private prisons, as a 

type of correctional institution specializing in the 

maintenance of the least dangerous criminals, will cre-

ate more comfortable conditions for the psyche of 

those staying in them. The authors are convinced that 

this reform will improve the quality of re-socialization of 

convicts and reduce the level of recidivism. 
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огласно действующему уголовному законо-
дательству, в России существуют всего пять 

видов исправительных учреждений, в которые 
могут быть направлены осужденные к лишению 
свободы [1]. Один из этих видов учреждений – 
воспитательная колония – функционирует исклю-
чительно для несовершеннолетних осужденных. 
Лица, достигшие к моменту вынесения приговора 
18-летнего возраста, могут быть направлены для 
отбытия наказания в колонию-поселение, коло-
нию общего режима (этими двумя видами испра-
вительных колоний ограничивается выбор при 
назначении места отбытия наказания в отноше-
нии женщин), колонии строгого режима и колонии 
особого режима. Отдельно следует упомянуть от-
бытие части наказания в тюрьмах в случаях, 
предусмотренных ч. 2.1 ст. 58 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и в соот-
ветствии со ст. 130–131 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УИК 
РФ) [2]. 

Дифференциация лиц, отбывающих наказание, 
производится законодателем в зависимости от 
формы вины, характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, наличия 
рецидива преступлений и отбытия раннее наказа-
ния в виде лишения свободы. Насколько этих ре-
жимов отбывания наказания достаточно с точки 
зрения принципа индивидуализации наказания, 
остается дискуссионным вопросом. Несмотря на 
наличие у администрации колонии возможности 
переводить лиц из одних условий отбытия нака-
зания в другие (например, из обычных в облег-
ченные: в случае отсутствия дисциплинарного 
нарушения со стороны осужденного, или из обыч-
ных в строгие; если осужденный уклоняется от 
возложенных на него обязанностей, нарушает ре-
гламент колонии и т.п.), данная дифференциация 
осужденных является слишком поверхностной и 
непродуманной по целому ряду причин. 

С изменениями, внесенными в ч. 3 и ч. 4 ст. 15 УК 
РФ в 2019 году, выделяющими часть неосторож-
ных преступлений в категорию тяжких, необхо-
димо было предусмотреть и изменения в ст. 58, 
чего законодатель не сделал. Если до указанных 
изменений структура ст. 58 УК РФ выглядела ло-
гичной и не вызывала вопросов, то на сегодняш-
ний день остается неясным, по каким правилам 
назначать вид исправительного учреждения лицу 
за неосторожное преступление, за которое может 
быть назначено более 10 лет? Ведь, согласно ч. 
4 ст. 15 УК РФ, это преступление относится к ка-
тегории тяжких. В таком случае, по критерию не-
осторожности содеянного, пункт «а» ч. 1 ст. 58 УК 
РФ определяет вид исправительной колонии, в 
которую необходимо отправить для отбытия 
наказания как, например, колонию-поселение. А 
уже, согласно п. «б» ч. 1 ст. 58, то же лицо должно 
быть направлено для отбытия наказания в коло-
нию общего режима, так как деяние является тяж-
ким преступлением. В данной ситуации, суд не 
может руководствоваться классическими прави-
лами разрешения коллизий в праве, так как ни 
одна из норм не является специальной и не обла-
дает большей юридической силой. Положиться 
на институт судебного усмотрения также невоз-
можно, так как вопрос явно выходит за рамки 

компетенции суда, предоставляя ему в таком слу-
чае излишние полномочия. 

Таким образом, законодательство поставило суд 
в уязвимое положение, в котором лицо, совер-
шившее тяжкое преступление по неосторожности 
и осужденное к отбытию наказания в колонии об-
щего режима, получит возможность небезоснова-
тельно требовать пересмотра приговора в виду 
излишней строгости наказания.  

Помимо процессуальных сложностей, данная си-
туация увеличивает вероятность вовлечения лиц, 
осужденных за совершение преступлений впер-
вые, в организованные преступные группы с 
устойчивыми связями. Большинство из нас, ока-
завшись на длительное время в замкнутом про-
странстве в кругу более опытных и уверенных в 
себе людей, непременно начнут подражать их по-
ведению и захотят с ними сблизиться. Так устро-
ена человеческая психика – быть членом домини-
рующей социальной группы выгоднее, а в некото-
рых ситуациях, ещё и жизненно важно. Убежде-
ния и правила, поддерживаемые большинством в 
обществе, могут повлиять на мировоззрение но-
вых членов данной группы. 

В связи с вышесказанным, мы считаем необходи-
мым рассмотреть возможность введения новых 
мер дифференциации условий отбытия наказа-
ния осужденными.  

При правильном подходе, одной из дифференци-
ирующих мер может послужить введение инсти-
тута частных тюрем. Частная тюрьма – это него-
сударственное учреждение, предназначенное 
для отбытия наказания лицами, приговоренными 
судом к лишению свободы на определенный срок, 
действующее на основании лицензии, выдавае-
мой государством и оказывающим услуги по со-
держанию осужденных в условиях изоляции от 
общества на коммерческой основе. Частные 
тюрьмы получили широкое распространение в 
Соединенных Штатах Америки, Австралии и Ве-
ликобритании с середины 1980-х годов. На дан-
ный момент доля осужденных содержащихся в 
частных тюрьмах в США составляет около 8 % [3].  

По данным университета Нью-Мексико в Альбу-
керке, частные тюрьмы позволяют экономить 
деньги в краткосрочной перспективе. Но в долго-
срочной оказываются чуть дороже государствен-
ных (на 1,5–3 %), и кроме того, хуже борются с ре-
цидивизмом. «Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что предполагаемая кратко-
срочная экономическая эффективность, обеспе-
чиваемая частными тюрьмами, может не стоить 
долгосрочных последствий потенциального роста 
рецидивизма» – говорится в исследовании [4]. 

При изучении зарубежного опыта следует иметь 
в виду, что для проведения сравнительного ис-
следования эффективности предупреждающего 
воздействия наказания в виде лишения свободы 
с отбытием в частной тюрьме, необходимо учиты-
вать контингент лиц попадающих в выборку, так 
как несоблюдение ряда условий может привести 
к искажению результатов, а полученные таким об-
разом данные будут казаться противоречивыми и 

С 
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хаотичными. Следует учитывать, что частные 
тюрьмы получают прибыль не только от государ-
ства в виде платы по договору [5]. Заключенных 
стимулируют к выполнению контрактов, которые, 
с одной стороны, положительно влияют на их ха-
рактеристику (например, при рассмотрении во-
проса об условно-досрочном освобождении или 
замене неотбытой части наказания более мягким 
видом и т.д.), а, с другой стороны, дают возмож-
ность заработать средства для улучшения и под-
держания собственного комфорта или направить 
их членам семьи на свободе.  

Ключевым достоинством частных тюрем явля-
ется то, что лицо, находящееся в условиях изоля-
ции, получает больше возможностей поддержи-
вать связь с родными и близкими, что облегчает 
процесс ресоциализации осужденного уже после 
отбытия наказания.  

Законодательство РФ определяет социальную 
адаптацию осужденных как задачу уголовно-ис-
полнительной системы, а Федеральная служба 
исполнения наказаний является администрато-
ром и ответственным за это органом (сюда можно 
включить программы по получению образования, 
формированию навыков и умений, необходимых 
для выполнения работ и т.п.). Критерием оцени-
вания эффективности государственных мер по 
социальной адаптации и исправлению осужден-
ных может служить прекращение ими преступной 
деятельности. Обратив внимание на удельный 
вес лиц, совершивших преступление повторно 
(рис. 1), можно сделать вывод о том, что в отдель-
ных регионах России поставленную задачу по со-
циальной адаптации осужденных получается вы-
полнять лишь в одном случае из четырех [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 

 
На самом деле, мы видим только верхний предел 
числовых значений в отношении лиц «исправив-
шихся» в ходе отбытия наказания, так как суще-
ствует еще и доля лиц, которые попали в поле 

зрения правоохранительных органов лишь в од-
ном случае из нескольких. Каков же удельный вес 
лиц, совершивших преступление повторно, с уче-
том коэффициента латентности? Подходы могут 
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быть разными, но мы точно знаем, что итоговое 
значение выше, чем показывает нам официаль-
ная статистика. 

При проведении более масштабных исследова-
ний следует учесть и то, что те лица что были 
осуждены на пожизненный срок и вышли по УДО 
по истечение 25 лет, как и те, что были пригово-
рены на длительный срок лишения свободы в 
возрасте старше 50 лет, ввиду длительности и 
строгости условий в которых они пребывают во 
время отбытия наказания вряд ли смогли бы по-
пасть в статистику как повторно нарушившие уго-
ловный закон. Следовательно, в ретроспектив-
ном исследовании эти лица будут формировать 
число осужденных, которые не совершали пре-
ступлений после назначения им наказания. 

На слушаниях в Общественной палате РФ в 2015 
году первый заместитель директора ФСИН Ана-
толий Рудый заявлял, что из 673 тысяч осужден-
ных 85 процентов – это люди, которые были два 
и более раз судимы. Тогда Рудый связал это с не-
достаточной постпенитенциарной реабилита-
цией. Проблема состоит в том, что на воле осуж-
денного никто не ждет: «У нас, в наших учрежде-
ниях для него абсолютно привычная среда обита-
ния. Он хочет попасть, как некоторые из них гово-
рят, на свою шконку». Рудный отметил, что осуж-
денные совершают преступления, едва освобо-
дившись из мест лишения свободы по дороге к 
своему региону, и еще тогда отмечал важность 
проблемы ресоциализации и призывал обще-
ственные организации, правозащитные струк-
туры заниматься не только контролем за соблю-
дением прав человека в местах лишения сво-
боды, но и помогать осужденным вернуться к нор-
мальной жизни. «Мне бы хотелось, чтобы мы, 
прежде всего, работали вместе над тем, чтобы 
создать определенные условия для работы осуж-
денных, получении ими профессии, более пра-
вильного, грамотного проживания тюремного 
населения и самое главное – условия для постпе-
нитенциарной социализации. То, как мы потом на 
свободе принимаем уже свободных людей – это 
играет большую роль, вернутся они к нам или 
найдут себя в обществе», – подчеркивает первый 
заместитель директора ФСИН в своем обраще-
нии. 

Согласно аналитическим данным Генпрокура-
туры РФ, с января по май 2022 года уголовному 
преследованию подверглось 352,7 тыс. лиц. В тот 
же период времени расследовано около 259 тыс. 
преступлений, которые совершены лицами, уже 
преступавшими уголовный закон. Из этого сле-
дует, что в среднем по России не менее 73 % от 
числа лиц раннее совершивших преступление 
подвергаются уголовному преследованию по-
вторно. 

Каким образом частная тюрьма может повлиять 
на уровень рецидивизма? Данные говорят о том, 
что может, но только в худшую сторону. Пред-
ставьте себе ситуацию, в которой инвестор вкла-
дывает средства в некий бизнес, в котором «по-
ставки сырья» никак от него не зависят. Каким об-
разом убедить его в том, что он будет получать 
прибыль? Можно ввести квоты на поставку, и при 
недоимке обещать выплатить штраф в пользу ин-
вестора. Но это тоже от него не зависит, ведь, как 
и всякий капиталист, он заинтересован в пре-
умножении своего состояния. В США подобное 
направление мыслей вылилось в нежелание ру-
ководства заниматься исправлением осужден-
ных, ведь это значило бы собственноручно ли-
шить себя будущей прибыли, которую организа-
ция возможно получит от содержания преступ-
ника, повторно совершившего преступление.  

В качестве меры противодействия подобным спе-
куляциям следует ограничивать возможность 
направления для отбытия наказания в частные 
тюрьмы лиц, раннее отбывавших наказание в по-
добном учреждении. Вместе с тем, следует вве-
сти систему отложенных поощрений: вводить 
налоговые послабления в случае не выявления 
совершения преступления осужденными в тече-
ние первых пяти или десяти лет после отбытия 
ими наказания.  

Таким образом, частные тюрьмы могут стать ре-
альной альтернативой государственным учре-
ждениям, но только с условием строгого контроля 
со стороны последних и разработкой качествен-
ного законопроекта, учитывающего ошибки в ре-
гламентации деятельности подобных заведений 
зарубежными странами. 
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Аннотация. В работе рассмотрены актуальные во-

просы трудоустройства выпускников образователь-

ных организаций высшего образования из числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на открытом рынке труда. Авторами про-

веден комплексный анализ существующих подхо-

дов к содействию трудоустройству выпускников, 

имеющих инвалидность в системе высшего образо-

вания, норм действующего федерального законода-

тельства. Это позволило предложить собственный 

подход к содержанию и соотношению понятий «со-

провождение выпускников образовательных орга-

низаций высшего образования из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ», «постдипломное сопровождение вы-

пускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов», выявить 

проблемы правового регулирования в сфере пост-

дипломного сопровождения, разработать предло-

жения в целях их решения. 
 

Ключевые слова: инвалид, лицо с ограниченными 

возможностями здоровья, содействие трудоустрой-

ству, постдипломное сопровождение, законода-

тельство в сфере занятости инвалидов. 

 

   

Annotation. The paper deals with topical issues of em-

ployment of graduates of educational institutions of 

higher education from among the disabled and persons 

with disabilities in the open labor market. The authors 

carried out a comprehensive analysis of existing ap-

proaches to promoting the employment of graduates 

with disabilities in the higher education system, the 

norms of the current federal legislation. This made it 

possible to propose our own approach to the content 

and correlation of the concepts of «support for gradu-

ates of educational institutions of higher education 

from among the disabled and persons with disabilities», 

«postgraduate support for graduates from among per-

sons with disabilities and persons with disabilities», to 

identify problems of legal regulation in the field of post-

graduate support, to develop proposals in order to solve 

them. 
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опросам эффективного трудоустройства вы-
пускников образовательных организаций 

высшего образования из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) на открытом рынке труда в последние годы 
уделяется все больше внимания, поскольку 

В 
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право на труд и самореализацию в профессии – 
это одно из важнейших прав человека и гражда-
нина [1].  

В соответствии с нормами международного права 
и современного российского законодательства, 
инвалиды наравне со здоровыми гражданами 
имеют право на профессиональную подготовку, 
помощь, консультации и услуги по трудоустрой-
ству, которые позволят им максимально проявить 
свои возможности и способности, а также ускорят 
процесс их социальной интеграции в общество [2, 
3]. Однако в силу ряда обстоятельств, прежде 
всего, связанных с состоянием здоровья (опреде-
ленными физическими ограничениями), выпуск-
ники с инвалидностью и ОВЗ оказываются менее 
конкурентоспособными на рынке труда, а, следо-
вательно, требуют дополнительного внимания со 
стороны государства и его отдельных институтов.  

С целью расширения возможностей для обеспе-
чения эффективного доступа инвалидов из числа 
обучающихся и выпускников системы высшего 
образования к службам трудоустройства, услугам 
по содействию занятости и успешной адаптации 
на открытом рынке труда, с 2014 года в системе 
высшего образования начата работа по профес-
сиональной ориентации и содействию трудо-
устройству данной категории лиц. В то же время, 
недостаточное развитие нормативно-правовой 
базы, отсутствие единообразного подхода к опре-
делению и содержанию понятийного аппарата 
тормозят разработку и реализацию программных 
и локальных документов в системе высшего об-
разования. Анализ научных подходов, методиче-
ских рекомендаций и нормативно-правовых доку-
ментов Минобразования РФ и Минтруда РФ поз-
волил авторам данной публикации определить 
собственный подход к содержанию и соотноше-
нию понятий «сопровождение выпускников обра-
зовательных организаций высшего образования 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ», «постдиплом-
ное сопровождение выпускников из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидов». 

Процесс сопровождения обучающегося с инва-
лидностью в системе высшего образования – это 
система профессиональной, согласованной дея-
тельности сотрудников образовательной органи-
зации, направленная на создание необходимых 
условий для успешной профориентации, образо-
вания, трудоустройства инвалидов, их интегра-
ции в социум в соответствии с особенностями 
психофизического развития и индивидуальными 
возможностями. Постдипломное сопровождение 
как завершающий этап сопровождения выпускни-
ков с инвалидностью и ОВЗ в образовательном 
пространстве инклюзивного высшего образова-
ния необходимо рассматривать как совокупность 
комплексных мероприятий, проводимых образо-
вательными организациями высшего образова-
ния совместно со специалистами служб занято-
сти населения и представителями работодате-
лей, с целью оказания помощи выпускникам, име-
ющим инвалидность, в преодолении трудностей, 
возникших в процессе поиска работы, обеспече-
ния их успешного вхождения в профессию и 

адаптации к профессиональной среде, эффек-
тивной реализации трудового потенциала, обес-
печения профессионального роста и карьерного 
развития [4; 5]. 

В то же время, эффективность деятельности об-
разовательных организаций по постдипломному 
сопровождению рассматриваемой категории лиц 
во многом зависит от учета приоритетных про-
граммных мероприятий, реализуемых органами 
государственной власти субъекта РФ, на террито-
рии которого расположена образовательная орга-
низация высшего образования, а также ориенти-
ров государственной политики по содействию за-
нятости инвалидов на конкретный период. С це-
лью решения выше обозначенных проблем нор-
мативно-правового регулирования считаем необ-
ходимым закрепить правовой статус и полномо-
чия образовательных организаций высшего обра-
зования, как одного из основных субъектов, 
участвующих в реализации государственной по-
литики содействия занятости населения в феде-
ральном законодательстве. В статьях 28 и 34 фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» норма-
тивно закрепить понятия «содействие трудо-
устройству выпускников из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов» 
и «постдипломное сопровождение выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов», в статье 13.1. Закона РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1«О занятости населения в 
Российской Федерации» – понятие «сопровожде-
ние при содействии занятости инвалидов». Это 
обеспечит не только однозначное толкование со-
держания данного направления работы в системе 
высшего образования, но и позволит выстроить 
системную работу, обеспечить тесное взаимо-
действие образовательных организаций высшего 
образования со специалистами служб занятости 
населения, уполномоченными осуществлять ор-
ганизацию сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов в Российской Федерации.  

Основные виды деятельности образовательных 
организаций высшего образования по направле-
нию «Содействие трудоустройству и постдиплом-
ное сопровождение выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов» в рамках разрабатываемых ими программ 
содействия трудоустройству и постдипломного 
сопровождения данной категории выпускников, 
должны основываться на типовой программе, 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ, с уче-
том плана мероприятий по повышению уровня за-
нятости инвалидов, утверждаемого Правитель-
ством РФ на конкретный период времени, и прио-
ритетных направлений деятельности по содей-
ствию занятости инвалидов молодого возраста, 
реализуемых на территории субъекта РФ, где 
расположена образовательная организация выс-
шего образования. 

Постдипломное сопровождение выпускников с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья должно рассматривать как одно из 
направлений деятельности образовательных ор-
ганизаций высшего образования по содействию 
трудоустройству данной категории выпускников, 
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реализуемое совместно с представителями рабо-
тодателей посредством двойного наставничества 
и в рамках региональных программ сопровожде-
ния инвалидов молодого возраста при трудо-
устройстве.  

При разработке программ содействия трудо-
устройству и постдипломному сопровождению 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ мы предла-
гаем рекомендовать образовательным организа-
циям высшего образования включать в структуру 
внутривузовских программ следующие разделы: 

1) общая характеристика проблемы и сфера ре-
ализации программы; 

2) наименование программы;  

3) ответственный исполнитель и соисполнители 
программы (при наличии);  

4) участники программы (при наличии);  

5) цели, задачи и целевые показатели про-
граммы;  

6) срок и основные этапы реализации про-
граммы;  

7) ожидаемые конечные результаты реализации 
программы.  
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Аннотация. Активное распространение криминаль-

ной идеологии в киберпространстве, пропагандиру-

ющей насилие, наркопотребление, самоубийства, 

пенитенциарную культуру и иные формы преступ-

ного и антиобщественного поведения, оказывает 

влияние на детерминацию преступности, форми-

рует криминогенные качества личности, участвует в 

процессах криминализации и виктимизации населе-

ния. В статье представлен механизм криминоген-

ного воздействия криминальной идеологии, рас-

пространяемой в информационно-телекоммуника-

ционном пространстве. Cформулировано понятие 

«механизм криминогенного воздействия крими-

нальной идеологии в сети Интернет», выделены об-

разующие его компоненты, среди которых: убежде-

ние, внушение, заражение и подражание, дана их 

характеристика. 
 

Ключевые слова: криминогенное воздействие, кри-

минальная идеология, сеть Интернет, криминаль-

ные угрозы, криминологические исследования, ки-

берпространство, пропаганда преступного поведе-

ния, антикриминальная практика. 

 

   

Annotation. The active spread of criminal ideology in 

cyberspace, which promotes violence, drug use, suicide, 

penitentiary culture and other forms of criminal and an-

tisocial behavior affects the determination of crime, 

forms the criminogenic qualities of the individual, par-

ticipates in the processes of criminalization and victimi-

zation of the population. The article presents the mech-

anism of criminogenic influence of criminal ideology 

spread in the information and telecommunications 

space. The concept of the mechanism of criminogenic 

influence of criminal ideology on the Internet is formu-

lated, its constituent components are identified, among 

which: persuasion, suggestion, infection and imitation, 

their characteristics are given. 
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утвержденной в 2021 году Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-

ции (далее – Стратегия) указывается, что деста-
билизация общественно-политической ситуации 
происходит за счёт распространения в сети Ин-
тернет заведомо недостоверной информации, 
материалов террористических и экстремистских 
организаций, призывов к массовым беспорядкам, 
совершению самоубийств, пропаганды крими-
нального образа жизни, потребления наркотиче-
ских средств и размещения иной противоправной 
информации [1]. Обозначенные в Стратегии 
угрозы нередко обусловлены распространением 
в информационно-телекоммуникационном про-
странстве различных идеологических течений 
криминальной направленности. 

Активное распространение криминальной идео-
логии в киберпространстве, пропагандирующей 
насилие, наркопотребление, самоубийства, пени-
тенциарную культуру и иные формы преступного 
и антиобщественного поведения, оказывает вли-
яние на детерминацию преступности, формирует 

криминогенные качества личности, участвует в 
процессах криминализации и виктимизации насе-
ления. Подобные угрозы, распространяемые в 
информационно-телекоммуникационном про-
странстве, требуют выстраивания эффективных 
мер противодействия, направленных на миними-
зацию криминогенного потенциала криминальной 
идеологии в сети Интернет. Вместе с тем, обес-
печение качественной антикриминальной прак-
тики в данной области невозможно без глубоких 
криминологических исследований, обеспечиваю-
щих своевременную диагностику происходящих 
криминальных процессов, определяющих содер-
жание отдельных криминальных явлений обу-
славливающих преступность, формирующих кри-
минологические технологии предупреждения 
преступлений [2, c. 9]. Отсюда, следует опреде-
лить содержательные характеристики феномена 
криминальной идеологии, распространяемой в 
сети Интернет.  

Одним из важнейших содержательных элементов 
криминальной идеологии, распространяемой в 

В 
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информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, является механизм её криминогенного 
воздействия на сознание и поведение граждан, 
обеспечивающий наделение личности кримино-
генными качествами, способствующий кримина-
лизации и виктимизации населения на индивиду-
альном, групповом и массовом уровнях.  

Механизм криминогенного воздействия крими-
нальной идеологии в сети Интернет, являясь её 
содержательным элементом, основывается на 
закономерностях психологического воздействия, 
обеспечивающего влияние на состояние, мысли, 
чувства и действия человека с помощью исклю-
чительно психологических средств: внушения, 
убеждения, заражения и подражания [3, c. 4]. Ука-
занные психологические средства воздействия 
нередко взаимодействуют между собой, что спо-
собствует более качественному влиянию на со-
знание и поведение индивида или отдельных со-
циальных групп. Так, еще в конце XIX века Г. Ле-
бон, рассматривая социально-психологическую 
характеристику масс (толпы) и способы воздей-
ствия на неё вожаками, указывал на то, что «…ко-
гда же дело идет о том, чтобы заставить душу 
толпы проникнуться какими-нибудь идеями или 
верованиями, например, современными социаль-
ными теориями, то применяются другие способы, 
преимущественно, следующие: утверждение, по-
вторение, зараза» [4, c. 293]. Указанное не утра-
тило своей актуальности и в результате совре-
менных информационно-технологических преоб-
разований, что подтверждается трудами                                
Г. Кёхлера, который акцентирует внимание на то, 
что с появлением Интернета образуется новая 
эра массовых коммуникаций, где решающим фак-
тором становится виртуальная (цифровая толпа), 
подчиняющаяся общим законам психологии масс 
[5, с. 79].  

В контексте теории информационно-психологиче-
ского воздействия, внушение представляет собой 
целенаправленное и сознательно организуемое 
информационно-психологическое воздействие на 
конкретную аудиторию, осуществляемое на ос-
нове некритического восприятия информации с 
целью вызова определенного поведения объекта 
воздействия в соответствии с поставленными це-
лями [6, с. 24]. Убеждение как один из способов 
информационно-психологического воздействия 
подразумевает систему ясных, четко сформули-
рованных доводов (аргументов), выстроенных по 
законам формальной логики и обосновывающих 
выдвигаемую субъектом воздействия точку зре-
ния [7, с. 410].  

В рамках концепции психологического воздей-
ствия под психологическим заражением следует 
понимать непринуждённый процесс передачи не-
обходимых психологических состояний между ин-
дивидами или отдельными социальными груп-
пами. В свою очередь, психологическое подража-
ние представляет осознанное или неосознанное 
следование (копирование) индивидом опреде-
лённым взглядам, мнениям, верованиям и моде-
лям поведения.  

Отталкиваясь от имеющихся воззрений специа-
листов в области психологического воздействия 

на сознание и поведение индивидов, а также, учи-
тывая специфику феномена криминальной идео-
логии в сети Интернет, механизм её криминоген-
ного воздействия может быть определен как про-
цесс формирования антиобщественных взглядов 
и криминогенных качеств личности в результате 
изменений её ценностных ориентаций и мировоз-
зренческих установок, вследствие взаимодей-
ствия с информацией, транслирующей крими-
нальную идеологию в киберпространстве, реали-
зуемый посредством убеждения, внушения, зара-
жения и подражания. 

В целях более детального определения содержа-
ния механизма криминогенного воздействия кри-
минальной идеологии в сети Интернет, следует 
раскрыть основные его воздействующие компо-
ненты.  

Убеждение представляет собой способ воздей-
ствия на сознание и поведение граждан, реализу-
емый в результате распространения информа-
ции, транслирующей криминальную идеологию в 
киберпространстве, обращенный к логическому 
обоснованию, аргументированию и доказыванию 
«конструктивности» отдельных форм преступ-
ного поведения. Средства воздействия отдель-
ных идеологических течений криминальной 
направленности, осуществляющие криминоген-
ное влияние на пользователей киберпростран-
ства посредством убеждения характеризуются 
последовательностью и убедительностью, не-
редко обращены к обоснованию той или иной 
формы преступного поведения конкретными фак-
тами и примерами.  

Внушение можно определить как способ воздей-
ствия на сознание и поведение индивидов или от-
дельных их групп, основанный на некритическом 
восприятии информации, транслирующей крими-
нальную идеологию, обращенный к эмоциям, чув-
ствам адресатов с целью избрания преступного 
поведения. В отличие от аргументированности и 
логичности убеждения, внушение основано на 
апелляции к бессознательному – эмоциям чело-
века, посредством вербальных и невербальных 
средств [8, с. 110].  

Средства влияния отдельных идеологических те-
чений криминальной направленности, в меха-
низме воздействия которых имеет место быть 
внушение, нередко содержат готовые аргументы 
в пользу «конструктивности» преступного поведе-
ния и открытое оправдание преступной деятель-
ности, которые, в первую очередь, воспринима-
ются субъектом, а впоследствии, происходит 
формирование антиобщественных взглядов и 
криминогенных свойств личности. Для эффектив-
ности внушения криминальной идеологии в сети 
Интернет привлекаются лидеры мнений (бло-
геры), пользующиеся популярностью, авторитет-
ные интернет-сообщества, telegram-каналы и 
другие ресурсы с собственной аудиторией.  

Подражание подразумевает под собой способ 
воздействия на сознание и поведение индивидов 
или отдельных их групп, реализуемый посред-
ством распространения информации, транслиру-
ющей криминальную идеологию в кибер-
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пространстве, направленный на воспроизводство 
субъектом определенных внешних признаков (ат-
рибутивных элементов) и преступного поведения, 
вплоть до последовательности преступных дей-
ствий.  

Заражение представляет способ воздействия на 
сознание и поведение индивидов или отдельных 
их групп, направленный передачу эмоциональ-
ных состояний субъекту, в результате которых 
происходит последовательное принятие идеоло-
гического течения криминальной направленно-
сти.  

Рассматривая механизм воздействия криминаль-
ной идеологии в сети Интернет, следует взять во 
внимание концепцию соотношения механизмов 
воздействия на личность, предложенную Н.В. Ма-
тяш и Т.А. Павловой. В соответствии с ней, про-
цесс перехода от заражения к убеждению взаи-
мосвязан со снижением роли эмоций и преобла-
данием мыслительных процессов [9, с. 19]. От-
талкиваясь от предложенной авторами концеп-
ции, можно сделать вывод о том, что влияние ин-
формации, транслирующей криминальную идео-
логию в сети Интернет посредством заражения, 

внушения и подражания, в большей степени, об-
ращено к лицам, имеющим низкий уровень обра-
зованности, культуры, правосознания, в то время 
как воздействие информации, транслирующей 
криминальную идеологию в киберпространстве, 
посредством убеждения способно оказывать кри-
миногенное влияние на лиц с должным уровнем 
образования, накопленными знаниями, сформи-
рованным мышлением и системой ценностей.  

Таким образом, сформулированное понятие «ме-
ханизм криминогенного воздействия криминаль-
ной идеологии в сети Интернет» и выявленные 
его содержательные элементы, способствуют 
восполнению недостающих криминологических 
знаний о сущности феномена криминальной 
идеологии, распространяемой в киберпростран-
стве, закономерностях её криминогенного воз-
действия на сознание и поведение граждан. Вы-
явленная информация может быть положена в 
основу дальнейших криминологических исследо-
ваний в данной области, будет способствовать 
формированию научно-обоснованных рекомен-
даций по противодействию криминальной идео-
логии в сети Интернет, с целью их внедрения в 
антикриминальную практику.  
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90-х гг. прошлого столетия многие россий-
ские ученые в области уголовного судопро-

изводства и даже практические работники пола-
гали, что отказ от идеологических штампов и про-
ведённые рыночные реформы полностью решат 
проблемы международного сотрудничества рос-
сийских правоохранительных органов в борьбе с 
терроризмом, организованной преступностью и 
наркобизнесом. 

Они искреннее утверждали, что правоохрани-
тельные органы Российской Федерации должны 
стать частью единой мировой правоохранитель-
ной системы. 

В течение более 30 лет менялось уголовное, уго-
ловно-процессуальное законодательство и вся 
структура правоохранительных системы по за-
падным лекалам. В основной закон об уголовном 
судопроизводстве (УПК РФ) был внесен раздел 
«Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 
следователей и органов дознания с соответству-
ющими компетентными органами и должност-
ными лицами иностранных государств и между-
народными организациями», были приняты ряд 
других нормативных актов.  

Безусловно, в реформировании уголовного судо-
производства в сфере международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью было сделано 
много и весьма продуктивно, но «хотелось как 
лучше, а получилось как всегда». 

По этой причине постараемся реально оценить 
текущее состояние международного сотрудниче-
ства в области уголовного судопроизводства и 
вовлеченности России в этот процесс. 

Уже не первое десятилетие США, Европейский 
союз и их союзники по НАТО ведут тотальную эко-
номическую и финансовую войну с Россией, а 
нам приходиться симметрично отвечать. 

Так, на 15 августа 2022 года Правительство Рос-
сии включил США, Канаду, Японию, ряд стран 
входящих в ЕС (всего 49 стран) в число недруже-
ственных, то есть, политика этих государств угро-
жает территориальной целостности России либо 
может быть направлена на дестабилизацию эко-
номической или политической деятельности в 
Российской Федерации. В правовой основе РФ 
такое понятие можно назвать подрывом конститу-
ционного строя страны, а в международном сооб-
ществе это называется государственным 

В 
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терроризмом, так как страны, отнесенные в этот 
список, покушаются на существование России как 
самостоятельной страны и на существование 
российской нации, как таковой [1]. 

В конце июля 2022 г. Сенат США принял резолю-
цию, призывающую Государственный департа-
мент признать Россию «государством – спонсо-
ром терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, 
Сирии и на Украине. 

Это вопрос в настоящее время рассматривается 
в Конгрессе, а если и он объявит Россию «стра-
ной – спонсором терроризма», то об отношениях 
между двумя странами можно будет забыть, как и 
об отношениях со странами, входящими в НАТО 
и ЕС, а также со странами, являющимися союзни-
ками этих государств [2]. 

Первой страной, пошедшей на подобный шаг 
стала Латвия, где 11 августа 2022 г. Сейм этой 
страны объявил Россию страной – спонсором 
терроризма. 

Надо подчеркнуть, что с началом специальной 
военной операции (СВО) на Украине пошли рез-
кие изменения и во взаимоотношениях право-
охранительных органов России со своими колле-
гами за рубежом, а сотрудничество Генеральной 
прокуратуры РФ с подавляющим большинством 
стран Восточной и Западной Европы по вопросам 
экстрадиции обвиняемых прекратилось. 

Так, если за январь-февраль 2022 г. Прокуратура 
РФ получила четыре отказа в выдаче запрашива-
емых лиц, то в марте-мае 2022 г. их количество 
увеличилось до 43 и продолжает расти.  

Одна лишь Федеративная республика Германия 
отказала в выдаче 13 обвиняемых, которые со-
вершили преступления общеуголовной направ-
ленности [3]. 

В случаях отказа в экстрадиции обвиняемых, Ав-
стрия, Великобритания, Германию, Италия, 
Польша, Чехия и другие государства не скрывают 
политические мотивы отказа в принятых реше-
ниях, а в качестве официальных причин отказа 
указывают, якобы, на «противоречие» экстради-
ции правовым принципам своих стран и неуве-
ренность в соблюдении прав запрашиваемых 
лиц. 

К сожалению, с началом специальной военной 
операции, проводимой Россией по защите мир-
ного населения Донбасса от геноцида, совершае-
мого украинским режимом, русофобия в странах 
Северной Америке и в большинстве странах Ев-
ропы поднялась на беспредельный уровень, в 
следствии чего, правоохранительные органы 
этих стран сознательно отказываются от сотруд-
ничества с Россией в вопросах экстрадиции лиц, 
совершивших преступления на территории Рос-
сийской Федерации 

Нельзя не согласиться с мнением Генерального 
прокурора России Игоря Краснова, что подобные 
решения принимаются «в угоду политической 
конъюнктуре и приводят к уходу от ответственно-
сти лиц, совершивших преступления, в том числе, 
убийц, насильников и воров» [4]. 

Аналогичная ситуация складывается не только в 
вопросах экстрадиции, но и в вопросах оказания 
правовой помощи по уголовным делам. 

Отдельные страны (Бельгия, Словакия, Слове-
ния и другие) уведомили Российскую сторону о 
прекращении взаимодействия не только в сфере 
выдачи и правовой помощи по уголовным делам, 
но и в области правоохранительного содействия. 

В итоге, отвечая на подобные действия, Гене-
ральная прокуратура РФ 23 марта 2022 г. вышла 
из Международной ассоциации прокуроров [5]. 

Необходимо указать на то, что ряд государств Ев-
ропейского Союза и Великобритания предложили 
исключить членство России в Международной ор-
ганизации уголовной полиции (Интерполе), свя-
зав свои предложения с проведением Россией 
СВО на Украине. В частности, глава МВД Велико-
британии Прити Пател, выступая в Палате общин 
британского парламента, заявил: «Мы возглавим 
международные усилия, чтобы добиться этого» 
[6]. 

Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел 
указанные обращения и выразил свои «глубочай-
шие сочувствие и скорбь в связи с гибелью людей 
и страданиями в связи с конфликтом в Украине», 
однако, в действиях российских правоохраните-
лей политических интересов пока не заметил. 
Было подчёркнуто, что «нейтралитет имеет осно-
вополагающее значение для работы и существо-
вания Интерпола, даже когда страны-члены во-
влечены в конфликт» [7]. В то же время, в целях 
предотвращения любых потенциальных злоупо-
треблений российскими правоохранительными 
органами каналами Интерпола, введен надзор и 
мониторинг в отношении участия России в работе 
этой организации. 

В настоящее время запрещено российскому 
Национальному Центральному Бюро (НЦБ) Ин-
терпола направлять запросы непосредственно в 
страны-члены Интерпола. По вновь введённому 
правилу, все запросы Россия направляет в Гене-
ральный секретариат, где они проверяются на со-
ответствие требованиям организации. В том слу-
чае, если нарушений установленных правил нет, 
то информация передается государствам-участ-
никам, а они сами решают выполнять или нет по-
добные поручения [8]. 

В настоящее время имеются примеры прекраще-
ния двухсторонних международных отношений в 
борьбе с преступностью и между ведущими миро-
выми державами. Так, 5 августа 2022 г. Министер-
ство иностранных дел Китая( КНР) сообщило, что 
в связи неоднократными провокациями со сто-
роны США по Тайваню и усилению напряженно-
сти в регионе, Китай приостанавливает взаимо-
действия с США по вопросам уголовно-правовой 
помощи, борьбе с транснациональной преступно-
стью и в области контроля за наркотиками [9]. 

Вполне очевидно, что подобные шаги США в меж-
дународной политике серьезно нарушают между-
народное право и принцип суверенного равен-
ства государств, что может повлечь самые небла-
гоприятные последствия. 
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Вместе с тем, есть и примеры позитивного со-
трудничества ведущих мировых держав в обла-
сти уголовного судопроизводства.  

В апреле 2022 года Россия и США обменялись за-
ключенными. Российский летчик Константин Яро-
шенко, осужденный в Америке на 20 лет и отси-
девший 10 из них, якобы, за контрабанду кокаина, 
возвратился на родину. Вашингтон согласился 
обменять его на своего гражданина – американца 
Тревора Рида, который в России получил тюрем-
ный срок за избиение полицейского. 

В настоящее время ведутся переговоры по об-
мену российского бизнесмена осуждённого в 
США, якобы, за торговлю оружием Виктора Бута 
на двух американцев – Бриттни Грайнер и Пола 
Уилана, которые задержаны и арестованы в Рос-
сии за контрабанду наркотиков и шпионаж, соот-
ветственно. 

Подводя итог в описании современного состоя-
ния международного сотрудничества России с 
иностранными государствами в сфере уголовного 

судопроизводства, хотелось подчеркнуть, что оно 
осложнено двойными стандартами, с которыми 
Запад подходит к России.  

На место эффективной борьбы с терроризмом, 
организованной преступность и наркобизнесом 
пришла сознательная политизация международ-
ного антикриминального сотрудничества, что, в 
конечном итоге, пойдет на пользу лишь междуна-
родному криминалу, эффективная борьба с кото-
рым невозможна без равноправного взаимодей-
ствия всех стран, которые должны проявлять кон-
структивный подход, обеспечить деполитизиро-
ванное и ответственное взаимодействие право-
охранительных ведомств [10]. 

В данной статье мы привели лишь отдельные 
причинные факторы, которые сводят на нет уси-
лия России, Китая, Индии и других государств, в 
том числе, государств СНГ в борьбе с преступно-
стью на международном уровне, однако, именно 
они являются основными и требуют немедлен-
ного устранения.  
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течественное административно-деликтное 
право неразрывно связано с институтами 

уголовного права и как следствие со всей уго-
ловно-правовой политикой. Так, А.П. Шаргин от-
мечая тот факт, что в современных условиях ад-
министративно-деликтное право является само-
стоятельной отраслью материального права, оно, 
все же, имеет уголовно-правовое происхождение. 
Он отмечает, что предметом рассматриваемой 
отрасли права являются административно-де-
ликтные отношения, в рамках которых реализу-
ется административная ответственность. Данные 
отношения, по своему содержанию и направлен-
ности, наиболее близки к уголовно-правовым от-
ношениям. Об этом свидетельствует сходство ос-
новных институтов административно-деликтного 
и уголовного права, наличие значительного числа 
смежных составов административных правонару-
шений и преступлений в особенных частях КоАП 
РФ и УК РФ (более ста составов) [1], П.П. Серков 
отмечает, что наиболее тесные взаимосвязи ад-
министративно-деликтное право имеет с уголов-
ным правом. Их сближает общая 

направленность, УК РФ и КоАП РФ, они решают 
одну стратегическую задачу предупреждения 
правонарушений [2]. 

Однако, отмечая такого рода тесную взаимосвязь 
указанных отраслей материального права, сле-
дует отметить, что отечественный законодатель, 
особенно в последнее время, начиная с 2011 
года, все активнее использует административно-
деликтные положения в процессе уголовно-пра-
вого законотворчества. Примером такого рода яв-
ляется административная преюдиция и сопряже-
ние нескольких административных правонаруше-
ний при наличии определенного администра-
тивно-правового статуса лица. 

Институт административной преюдиции не явля-
ется новеллой для отечественной уголовно-пра-
вовой политики, при принятии УК РФ 1996 года, 
отечественный законодатель отказался от его 
применения при конструирований уголовно-пра-
вовых норм, но в последствии от данной практики 
он отказался, в результате чего в УК РФ 

О 
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появились новые уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность 
лиц имеющих определенный административно-
деликтный статус – подвергнутым администра-
тивному наказанию, примерами таких уголовно-
правовых новелл являются преступления, преду-
смотренные ст. 1511 УК РФ (Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции); 
ст. 2121 УК РФ (Неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования); ст. 2641 УК РФ (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию), а также – 
ряд других. Из этого можно сделать вывод о том, 
что наличие у лица, определенного судом право-
вого статуса, которое обусловлено наличием ад-
министративного наказания в соответствующих 
статьях УК РФ, признается конструктивным при-
знаком, который характеризует такой элемент со-
става преступления, как субъект преступления. 

Как нам представляется, целью регресса инсти-
тута административной преюдиции в уголовное 
право России является стремление отечествен-
ного законодателя оптимизировать националь-
ную уголовно-правовую политику в сфере преду-
преждения противоправного поведения, повыше-
ние эффективности общей и частной уголовно-
правовой превенции, дифференциации юридиче-
ской ответственности в зависимости от характе-
ристики личности правонарушителя, установле-
ние более сурового юридического наказания за 
неоднократное совершение противоправного де-
яния. Кроме того, наличие административной 
преюдиции в уголовном законодательстве обес-
печивает реализацию одного из основных прин-
ципов уголовно-правового наказания, а именно, 
экономии репрессии, так как привлечение лица к 
административной ответственности, например по 
ст. нарушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования (статья 20.2 
КоАП РФ) обеспечивает предупреждение пре-
ступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, а 
также, минимизирует возможность привлечения 
лица к ответственности по ст. 2121 УК РФ, при 
условии совершения общественно опасного дея-
ния впервые. 

Существование административной преюдиции в 
уголовном праве России подвергается система-
тически критики, как со стороны теоретиков, так и 
со стороны правозащитников-практиков. В неко-
торых случаях, критика правозащитников носит 
обоснованный характер, так, например, в специ-
альной литературе указывается на неоднознач-
ные законодательные формулировки при описа-
нии сущности административной преюдиции в 
различных нормах Особенной части УК РФ; кроме 
этого, теоретики уголовного права отмечают, что 
существование административной преюдиции 
недопустимо в условиях современной доктрины 
уголовного права [4, с. 119–125; 6, с. 64–71; 7,                    
с. 271–275]. Однако административная преюди-
ция в уголовном праве России является законо-
дательно устоявшимся институтом, что 

обуславливает его существование в законотвор-
ческой деятельности и правоприменительной 
практике. 

Следует также упомянуть, что в последнее время 
в литературе, всё чаще, встречается идея выде-
ления уголовных проступков, природа которых 
схожа с природой административной преюдиции 
[3, с. 282–286; 5, с. 90–96], однако, следует пони-
мать, что уголовный проступок относится к потен-
циально возможному законодательно закреплён-
ному институту, а административная преюдиция - 
фактически существующий институт. 

Решения законодателя об использовании в УК РФ 
административной преюдиции как признака, кон-
струирующего норму и проявляющего обще-
ственную опасность деяния, должны получить од-
нозначный и системный характер, обеспечить вы-
работку оптимальной модели взаимодействия 
норм административно-деликтного и уголовного 
права. 

Приведённое выше доказывает необходимость 
исследования административной преюдиции в 
уголовном праве России в историческом, теоре-
тическом и прикладном аспектах для разработки 
эффективных мер реализации её в сложившейся 
правоприменительной практики. 

Административная преюдиция в уголовном 
праве, неоднократность и множественность в уго-
ловном праве выступали предметом диссертаци-
онных исследований И.О. Грунтова, Ч.Ф. Муста-
фаева, М.В, Плотниковой, П.Д. Фризен, Т.Г. Чер-
ненко, а также иные исследователи. Проблемам 
административной преюдиции посвящены труды 
Г.А. Аванесова, И.Б. Агаева, А.А. Агеева, Н.Б. Али-
ева, Ю.М. Антоняна, И.Г. Бавсун, М.В. Бавсуна, 
А.Г. Безверхова, П.П. Бобровича, В.Б. Борови-
кова, А.В. Денисова, М.В. Денисенко, Г.А. Еса-
кова, А.Н. Игнатова, Е.С. Изумовой, А.И. Илья-
шенко, А.В. Кирина, М.И. Ковалева, В.И. Колосо-
вой, И.И. Лапцевича, В.В. Лунеева, В.П. Малкова, 
И.И. Митрофанова, Е.В. Овечкеной, Ю.Е. Пу-
довочкина, Л.И. Романовой, А.И. Рарога, Э.Л. Си-
доренко, Т.В. Серковой, С.М. Трейгера, Т.В. Усти-
новой, Н.И. Хавронюк, О.Е. Шишкиной, Е.В. Яма-
шевой и других авторов. 

Однако, несмотря на определённого рода науч-
ный интерес к вопросам административной прею-
диции в уголовно-правовой доктрине России, ком-
плексные и монографические исследования дан-
ного института уголовного права проводились в 
советский период, а именно, диссертационное ис-
следование И.О. Грунтова «Уголовно-правовые 
нормы с административной преюдицией» (1985) и 
Ч.Ф. Мустафаева «Административная преюдиция 
в советском уголовном праве» (1986). 

Приведённое свидетельствует о том, что ком-
плексных исследований монографического 
уровня состояния, природы и перспектив админи-
стративной преюдиции в современной теории 
уголовного права России не проводилось, что так 
же подчёркивает необходимость, актуальность и 
своевременность такого рода исследований. 
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Кроме административной преюдиции, отече-
ственный законодатель использует также такой 
законодательный приём для конструирования со-
става преступления, как сопряжение в деянии ви-
новного лица административно-правового ста-
туса, установленного судом в соответствии с фе-
деральным законом, а также, совершение этим 
же лицом административного правонарушения 
против порядка управления (за исключением ад-
министративного правонарушения, предусмот-
ренного статьей 19.24 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях), 
либо административного правонарушения, пося-
гающего на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, либо административного пра-
вонарушения, посягающего на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, либо ад-
министративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, 
либо статьей 12.8, либо статьей 12.26 КоАП РФ. 

Исследователи отмечают, что «отсутствие едино-
образного толкования термина «сопряженность» 
негативно сказывается на правоприменении, яв-
ляясь, на наш взгляд, одной из причин противоре-
чий в судебной практике. Важно подчеркнуть, что 
сопряженность – это связь двух самостоятельных 
явлений. Данные явления не соподчинены друг 
другу, не соотносятся как часть и целое. Этот вы-
вод подтверждается и сравнением законода-
тельно закрепленных признаков убийства и тех 

преступлений, с которыми оно сопряжено» [8], 
М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова отмечают, что по-
нятие «сопряженный» вообще следует исключить 
из УК РФ, либо ограничить его использование в 
правотворчестве [9]. 

Однако сопряженность, закрепленная законода-
телем в ч. 2 ст. 314 1 УК РФ, это - фактически усто-
явшийся законодательный инструментарий, кото-
рый подразумевает совокупность неоднородных 
правонарушений, образующих преступление, при 
том условии, что лицо привлекалось к ответ-
ственности по ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ и за 
совершение им нового правонарушения против 
порядка управления, образует ч. 2 ст. 3141 УК РФ. 
Таким образом мы говорим о том, что сопряжение 
административных деликтов не образует админи-
стративную преюдицию в классическом её виде, 
но образует преступление. Схожую позицию вы-
сказывает О.М. Калинина [10], однако, в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24.05.2016 № 21 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 
Уголовного кодекса Российской Федерации», не 
раскрывается.  

Приведенное в публикации свидетельствует, что 
институты административно-деликтного права ак-
тивно используются отечественным законодате-
лем в процессе принятия уголовно-правовых 
норм. 
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Ключевые слова: условия освобождения от уголов-

ной ответственности, примечания особенной части 

УК РФ, возмещение ущерба. 
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for exemption from criminal liability under Art. 76.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, as well as 

a comparative analysis of this norm with the provisions 

of the special part of the Criminal Code of the Russian 

Federation, which contain special grounds for exemp-

tion from criminal liability. On the basis of the study, it 

was concluded that it is necessary to make changes to 

the current criminal legislation in order to eliminate 

contradictions between general and special norms of 

criminal law and form a uniform law enforcement prac-

tice. 
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2011 г. в уголовное законодательство были 
внесены изменения, в результате которых, 

Общая часть УК РФ была дополнена ст. 76.1, 
предусматривающая особые основания освобож-
дения от уголовной ответственности за противо-
правные деяния в сфере экономики [1].  

Применение положений об освобождении от уго-
ловной ответственности базируются на принци-
пах общих идей гуманизма и справедливости. Это 
связано с тем, что в отдельных случаях, по отно-
шению к правонарушителю наиболее гуманным и 
целесообразным будет реализация мер, направ-
ленных на прекращения уголовного преследова-
ния по нереабилитирующим основаниям, в связи 
с субъективным отношением лица, 

совершившего уголовно-наказуемое деяние, а 
также это находится в тесной взаимосвязи с уров-
нем общественной опасности такого деяния, чем 
применение реальных мер государственного при-
нуждения. 

Мы согласны с позицией исследователей, кото-
рые отмечают тот факт, что включение ст. 76.1 УК 
РФ в Общую часть уголовного закона является 
достаточно серьезной ошибкой законодателя. 
Это связано с тем, что расширение отдельных ви-
дов освобождения от уголовной ответственности 
за экономические преступления путем закрепле-
ния таких положений в Общей части повлекло за 
собой нарушение логику построения норм всего 
УК РФ и создало неоднозначный прецедент в 

В 
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плане расширения Общей части специальными 
нормами, которые отсылают к узкому перечню 
статей из Особенной части [2]. 

Данная норма распространяется на определен-
ный перечень составов преступлений, и указы-
вает, что лицо, которое впервые совершило пре-
ступление, освобождается от уголовной ответ-
ственности, при условии, что оно возместит 
ущерб, причиненный в результате совершения 
преступления гражданину, организации или госу-
дарству, а также, произведет перечисление в фе-
деральный бюджет денежного возмещения в раз-
мере двукратной объема причиненного ущерба 
либо перечислит в федеральный бюджет доход, 
приобретенный за счет совершения преступного 
деяния, и денежное возмещение в размере дву-
кратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения противоправных действий. 

Основываясь на этом, можно сказать, что ст. 76.1 
УК РФ закрепила три главных условия освобож-
дения от уголовной ответственности: 

–  лицо впервые совершило уголовно-наказуе-
мое деяние, указанное в данной статье; 

–  произошло полное возмещение ущерба, при-
чиненного гражданину, организации или государ-
ству в результате совершения противоправных 
действий, или перечисление в федеральный 
бюджет дохода, полученного в результате совер-
шения уголовно-наказуемого деяния; 

–  перечисление в федеральный бюджет денеж-
ного возмещения в размере двукратной суммы 
причиненного ущерба или дохода, полученного в 
результате совершения своих преступных дей-
ствий. 

Следовательно, для применения положений ст. 
76.1 УК РФ необходимо совершение впервые 
только тех уголовно-наказуемых деяний, которые 
непосредственно указаны в данной норме, и не 
имеет никакого значения, наличие у лица непога-
шенной или неснятой судимости за иные преступ-
ления. На этот же факт указывает и Верховный 
Суд РФ в п. 24 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 [3]. 

Достаточно долгое время остается актуальным 
вопрос, что понимается под ущербом, причинен-
ным бюджетной системе Российской Федерации. 
Если в статьях, регламентирующих ответствен-
ность за совершение преступлений в сфере нало-
говых правоотношений, полностью раскрыва-
ется, что входит в предмет возмещения (недо-
имка, пени, штраф), то появление нового законо-
дательного понятия вызвало определенные 
споры. В первую очередь, это связано с тем, что 
такое понятие раскрывается в ином правовом 
акте, а именно в ст. 28.1 УПК РФ, где законода-
тель указал, что к возмещению ущерба, причи-
ненного бюджетной системе Российской Федера-
ции, относится выплата в полном объеме недо-
имки, пеней и штрафов в размере, определяемом 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и (или) законода-
тельством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний с учетом представленного 
налоговым органом или территориальным орга-
ном страховщика расчета размера пеней и штра-
фов. 

В данном случае становится очевидным, что рас-
сматриваемое определение гораздо шире и не 
равнозначно общепринятому определению 
ущерба, так как исключительно недоимка отно-
сится к прямому ущербу, причиненным в резуль-
тате преступного налогового уклонения, так как 
пени же и штраф несут иную правовую природу. 

На наш взгляд, стоит указать и на тот факт, что 
УПК РФ в качестве единственного основания пре-
кращения уголовного преследования лица, со-
вершившего деяния, предусмотренные ст. 198–
199.1 УК РФ, прямо указывает именно на положе-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, при 
этом полностью игнорируя нормы, содержащиеся 
в примечаниях к ст. 198–199.1, 199.3, 199.4 Осо-
бенной части УК РФ. Однако между статьей Об-
щей части УК РФ и статьями Особенной части су-
ществуют определенного рода противоречия в 
области механизма регулирования условий осво-
бождения от уголовной ответственности, содер-
жащихся в данных статьях уголовного закона [4]. 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 76.1 УК РФ содер-
жит в себе указание об обязанности со стороны 
виновного возместить исключительно ущерб 
бюджетной системе страны. Примечания к ст. 198 
и 199 УК РФ закрепляют отличные от нормы Об-
щей части УК РФ основания освобождения от уго-
ловной ответственности – выплата лицом, совер-
шившим преступное деяние соответствующей 
суммы недоимки по налогу (сбору), пеней, а также 
суммы штрафа. 

Эффективность применения норм, регулирующих 
порядок освобождения от уголовной ответствен-
ности, во многом зависит от качества формули-
ровки соответствующих статей УК РФ. Основопо-
лагающим фактором в данном случае является 
системность и единообразие построения норм 
уголовного закона, которая должна проявляться, 
в том числе, и в однозначности используемых 
определений [5]. 

Следовательно, на основании выявленных про-
тиворечий, возникает проблема в правопримени-
тельной деятельности, нормой общей или специ-
альной части УК РФ нужно руководствоваться при 
разрешении вопроса об освобождении от уголов-
ной ответственности: ч. 1 ст. 76.1 или примечани-
ями к ст. 198, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ. По-
этому мы считаем, что наличие в законе несовпа-
дающих оснований освобождения от уголовной 
ответственности за рассматриваемые составы 
преступления является существенной недора-
боткой законодателя, ввиду чего нормы уголов-
ного права нуждаются в систематизации и унифи-
кации. 

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования, на наш взгляд, необходимо пере-
смотреть действующие положения ст. 76.1 УК РФ 
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ввиду дублирования положений данной статьи с 
примечаниями ст. 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК 
РФ. В связи с чем, учитывая изложенное, а также 
то обстоятельство, что не следует допускать за-
конодательную избыточность и перегруженность 
уголовного закона нормативным материалом, не 
имеющим прикладного значения, целесообразно 
исключить ч. 1 ст. 76.1 УК РФ из Общей части Уго-
ловного кодекса РФ, а также, внести соответству-
ющие изменения в ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, и изло-
жить в следующей редакции: «1. Суд, а также сле-
дователь с согласия руководителя следственного 

органа прекращает уголовное преследование в 
отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотрен-
ного статьями 198–199.1, 199.3, 199.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, при наличии ос-
нований, предусмотренных статьями 24 и 27 
настоящего Кодекса или примечаниями к статьям 
198–199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае, если ущерб, причи-
ненный бюджетной системе Российской Федера-
ции в результате преступления, возмещен в пол-
ном объеме». 
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Аннотация. Гуманизация уголовного законодатель-

ства является общемировым трендом в последнее 

десятилетие. В попытках минимизировать число 

лиц, содержащихся за счет государственного бюд-

жета, и, попутно с тем, увеличить или, как минимум, 

не сокращать число налогоплательщиков в трудо-

вом возрасте, правительством принимаются спор-

ные и непродуманные решения, Так как самым про-

стым и действенным способом искусственно повли-

ять на число преступников является реформирова-

ние уголовного законодательства, то и наибольшее 

число ошибок проявляются именно в этой отрасли 

[1]. В исследовании были применены сравнительно-

правовой метод, статистического и регрессионного 

   

Annotation. The humanization of criminal legislation 

has been a global trend in the last decade. In attempts 

to minimize the number of persons held at the expense 

of the state budget and simultaneously increase or, at 

least, not reduce the number of taxpayers in the work-

ing age, the government makes controversial and ill-

considered decisions, Since the simplest and most effec-

tive way to artificially influence the number of criminals 

is to reform criminal legislation, then the greatest num-

ber of errors are manifested precisely in this industry 

[1]. Comparative legal method, statistical and regres-

sion analysis were used in the study. The authors pro-

pose the revision of Article 158.1 of the Criminal Code 

of the Russian Federation (hereinafter – the Criminal 
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анализа. Авторы предлагают редакцию статьи 158.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –

УК РФ) [2], чтобы привести её в соответствие с логи-

кой построения других норм уголовного законода-

тельства. 
 

Ключевые слова: побои, мелкая кража, декримина-

лизация, гуманизация, справедливость. 

 

Code of the Russian Federation) [2] to bring it into line 

with the logic of the construction of other norms of 

criminal legislation. 
 

 

 

Keywords: beatings, petty theft, decriminalization, hu-

manization, justice. 

 

                                                                       

 
ак правило, декриминализация состава пре-
ступления гарантированно приводит к сни-

жению показателей преступности, в сравнении с 
тем, если этого не сделать. В ежегодных отчетах 
публикуемых Судебным департаментом при Вер-
ховном суде РФ [3] или Генеральной прокурату-
рой [4] фигурируют официальные данные, глася-
щие о снижении уровня преступности в стране, 
тогда как каких-либо предпосылок к тому не было, 
и детерминанты преступности остались при 
своих. Это создает ложное ощущение того, что 
предпринятые меры возымели должный эффект 
и оказались удачными, а, следовательно, подоб-
ную политику можно продолжить. Шаг за шагом, 

декриминализируя кажущиеся незначительными 
деяния, мы рискуем взрастить личность преступ-
ника, выводя их из обзора правоохранительных 
органов в период их формирования. Законода-
тельные изменения в таких случаях нацелены 
именно на те составы, по которым существует до-
вольно большой пласт преступлений. Так было со 
статьей 158 УК РФ в 2016 году, так случилось и со 
статьей 116 годом позже. Для того, чтобы понять, 
как именно реформирование этих двух статей за-
тронуло данные о состоянии преступности в Рос-
сии обратимся к судебной статистике [5] (табл. 1). 

Таблица 1 

Год 

Осуждено (подвергнуто наказанию) лиц 

Ст. 116 УК РФ Ст.116.1 УК РФ 
Ст. 6.1.1  
КоАП РФ 

Ст. 158 УК РФ 
Ст.158.1  
УК РФ 

Ст. 7.27  
КоАП РФ 

2017 3949 296 113437 175304 1259 121538 

2018 814 922 120807 164739 3648 124542 

2019 743 1386 118070 150495 5033 129185 

2020 607 1629 107947 133797 5773 113167 

2021 511 1809 109801 148591 6857 108667 

 
Согласно данным судебной статистики, количе-
ство лиц, осужденных за совершение деяний, 
предусмотренных ст. 116.1 и 158.1 с момента их 
введения в УК РФ, непрерывно возрастает, что 
свидетельствует о недостаточности исправитель-
ного воздействия оказываемого привлечением к 
административной ответственности за аналогич-
ные деяния. 

Статья 116.1 была введена В УК РФ в рамках его 
гуманизации. Смягчение уголовной политики до-
стигалось путем ст. 116 «Побои», в которую был 
включен новый признак мотива в виде хулиган-
ских или дискриминационных побуждений.  

Для того, чтобы уж совсем не легализовать побои 
и не допустить невозможность привлечения лица 
к ответственности, в случае отсутствия одного из 
этих мотивов, были реализованы две меры. Пер-
вая заключалась в том, что в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях [6] также ввели но-
вую статью 6.1.1. «Побои», практически повторив 
в ней текст старой статьи из УК РФ. Вторая мера 
выражалась в том, что некоторых лиц, совершив-
ших побои, всё же, могли привлечь к уголовной 
ответственности по признаку, напоминающему 
изъятый из уголовного права институт неодно-
кратности (ст.116.1 УК РФ).  

Помимо того, что данное решение шло вразрез с 
общественным мнением о необходимости 
борьбы с «домашним насилием» [7], оно еще и 
создало малозаметную коллизию, которую 

удалось разрешить Конституционному Суду Рос-
сийской Федерации лишь спустя 5 лет после 
вступления изменений в силу благодаря обра-
щенной к нему жалобе [8]. 

Конституционность данной нормы оспаривалась 
гражданкой Л.Ф. Саковой, которой, согласно ис-
следованным в суде материалам, неоднократно 
наносил побои её брат С, проживавший на мо-
мент обращения с ней в одном доме.  

Так, 17 сентября 2018 года С. был привлечен к 
административной ответственности в виде 
штрафа за нанесение побоев Саковой по                                         
ст. 6.1.1. КоАП РФ. 28 мая 2019 года С. был при-
влечен уже к уголовной ответственности в виде 
обязательных работ по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 115 и 116.1 УК РФ.                       
16 октября 2019 года С. вновь нанес побои Сако-
вой, что было расценено мировым судьей, рас-
сматривавшим дело, как административное пра-
вонарушение по ст. 6.1.1. КоАП РФ. По какой при-
чине судья не назначил уголовное наказание, 
ведь налицо была неоднократность совершения 
деяний со стороны С.? Дело в том, что в тексте 
статьи 116.1 УК РФ было указано, что субъектом 
данного преступления могло быть только лицо, 
подвергнутое административному наказанию за 
аналогичное деяние. Назначенный С. штраф                    
17 сентября 2018 года был выплачен 03 октября 
2018 года. Согласно ч. 2 ст. 4.6 КоАП РФ, лицо 
считается подвергнутым административному 
наказанию в течение 1 года со дня уплаты 

К 
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штрафа. То есть, к моменту совершения побоев 
16 октября 2019 года С. уже не мог считаться при-
влеченным к административной ответственности 
в виду истечения срока в один год. Наличие у С. 
непогашенной уголовной судимости по аналогич-
ным статьям не могла характеризовать его в гла-
зах закона как нарушившего положение норм УК 
РФ. Именно на это положение и опирался судья, 
когда выносил решение в отношении С. по делу о 
побоях. 

По мнению Л.Ф. Саковой, такая норма не обеспе-
чивала эффективной защиты от домашнего наси-
лия и не позволяла привлечь к уголовной ответ-
ственности за побои (при отсутствии признаков, 
указанных в ст.116 УК РФ) лицо, имеющее несня-
тую и непогашенную судимость по ст. 116.1. 

Конституционный суд согласился с позицией Са-
ковой и признал данное положение не соответ-
ствующим Конституции в той части, в которой оно 
«ведет к неоправданным различиям между по-
страдавшими от противоправных посягательств, 
ставит лиц, имеющих судимость, в привилегиро-
ванное положение по отношению к лицам, под-
вергнутым административному наказанию». 

На основании Постановления Конституционного 
суда в УК РФ были внесены изменения, после 
чего уголовно наказуемым стало совершение по-
боев лицом, имеющим судимость за преступле-
ние совершенное с применением насилия. Таким 
образом, был устранен привилегированный ста-
тус лиц, имеющих судимость, по отношению к ли-
цам, подвергнутым административному наказа-
нию, и заложен фундамент для будущих споров о 
том, что именно можно отнести к категории пре-
ступлений, совершенных с применением наси-
лия.  

Данная формулировка размывает границы между 
однородными побоям преступлениями (ст. 115, 
116 УК РФ) и, например, разбоем (ст. 162) или из-
насилованием (ст. 131). Применение насилия в 
последних случаях является для них конструктив-
ным признаком, хотя и не характеризует основной 
непосредственный объект в виде собственности 
или половой свободы и половой неприкосновен-
ности личности соответственно. Разрешить дан-
ный вопрос должен Пленум Верховного суда РФ 
в соответствующем постановлении. 

Что же касается способа устранения изначальной 
коллизии в виде добавления в статью квалифи-
цированного состава по признаку специального 
субъекта, – то нам кажется, что данная идея мо-
жет послужить вполне приемлемым выходом из 
аналогичных ситуации, которые содержатся в УК 
РФ. 

Например, статья 158.1 УК РФ связана со статьей 
7.27 КоАП РФ. Обе статьи предусматривают от-
ветственность за «мелкое хищение». Под «мел-
ким», исходя из положений обоих Кодексов, сле-
дует понимать хищение чужого имущества, чья 
стоимость не превышает 2,5 тыс. рублей. Логика 
здесь уже знакомая: за первое мелкое хищение 
полагается административное наказание со-
гласно КоАП РФ, а за повторное следует 

уголовное наказание. Но, как и в случае со ста-
тьей 116.1 УК РФ, здесь (в ст. 158.1 УК РФ) есть 
признак, характеризующий лицо как «подвергну-
тое административному наказанию». Данный 
признак вновь рождает ту же цепь несостыковок, 
на которые Конституционный суд пока не обратил 
внимания.  

Чтобы лучше понять, в чем тут коллизия, предста-
вим себе такую ситуацию:  

Некий Ф. 01 января 2022 года совершил кражу бу-
тылки водки стоимостью 100 рублей, за что был 
привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ. В тот же 
день Ф. выплатил штраф, после чего начался 
срок в один год, в течение которого он считается 
подвергнутым административному наказанию. 31 
декабря 2022 года Ф. вновь совершил подобную 
кражу, за что был привлечен уже к уголовной от-
ветственности по ст. 158.1 в виде штрафа. Вы-
платив в виде штрафа свой бюджет на январские 
выходные, раздосадованный Ф., 02 января 2023 
года вновь совершил кражу бутылки водки стои-
мостью 500 рублей. Какую же норму нарушил Ф.? 
Несмотря на то, что исправительного эффекта 
уголовное наказание не возымело и налицо неод-
нократность игнорирования норм права, Ф. невоз-
можно привлечь к уголовной ответственности, так 
как за день до последней кражи он утратил статус 
лица, привлеченного к административной ответ-
ственности. Наличие же у него судимости не 
имеет никакого значения для квалификации дела, 
что выглядит весьма странным. 

В связи с вышеизложенным, и опираясь на смысл 
исследованного в работе Постановления Консти-
туционного суда, считаем возможным предло-
жить ст. 158.1 УК РФ в следующей редакции: 

«УК РФ Статья 158.1. Мелкое хищение, совер-
шенное лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим судимость: 

1. Мелкое хищение чужого имущества, совер-
шенное лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, наказывается штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо испра-
вительными работами на срок до шести месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок до двух меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 

2. Мелкое хищение чужого имущества, совер-
шенное лицом, имеющим судимость за аналогич-
ное преступление, наказывается штрафом в раз-
мере до шестидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до четырех месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до двухсот сорока 
часов, либо исправительными работами на срок 
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до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет». 
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Аннотация. Изучение уголовного права не может 

ограничиваться только лишь изучение отечествен-

ного уголовного закона, необходим более широкий 

подход в указанной сфере. И, прежде всего, это 

необходимо для проведения сравнительно-право-

вых исследований. В данной рецензии автор затра-

гивает основные вопросы, рассмотренные в рецен-

зируемой монографии, отмечает сильные и слабые 

стороны изложения, а также, обращает внимание на 

ценность настоящей работы для отечественного ис-

следователя. 
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зучение уголовного права не может ограни-
чиваться только лишь изучение отечествен-

ного уголовного закона, необходим более широ-
кий подход в указанной сфере. И, прежде всего, 
это необходимо для проведения сравнительно-
правовых исследований. Несмотря на свою доро-
говизну, указанного рода исследования призваны 
достичь важнейших целей, которые, по выраже-
нию Цвейгера и Хётца, определяются как «зако-
нодательная компаративистика» и «научно-тео-
ретической компаративистики» [1].  

Наличие блока сравнительно-правового блока в 
научной работе является не только признаком хо-
рошего тона, но и призвано обогатить не только 
работу, но и самого автора новыми знаниями, ко-
торые могут быть подвергнуты критическому ана-
лизу в контексте возможности и целеесообразно-
сти появления схожей правовой нормы или пра-
вового механизма регулирования общественного 
отношения в рассматриваемой сфере.  

Одним из примеров такой научной кооперации 
выступает рассматриваемая нами книга.  

Заявленный научный коллектив поистине «звёзд-
ный»: это и профессор Амбос [Kia Ambos], 

представляющий Геттингёнский университет, это 
и профессор Дафф [Antony Duff], представляю-
щий Стерлингский университет, это и профессор 
Робертс [Julian Roberts], представляющий Окс-
форд, это и профессор Вейгенд [Thomas 
Weigend], представляющий Кельнский универси-
тет – крупнейшие и известнейшие специалисты 
как в области сравнительного уголовного права, 
так и международного права. Также, к команде ав-
торов примкнул доктор права Хайнце [Alexander 
Heinze], который, может быть, не так известен, как 
вышеназванные коллеги, но демонстрирующий 
прекрасные успехи в области сравнительного 
правоведения.  

В части 1 указывается, что работа является ито-
гом первого этапа масштабного научного проекта 
«Англо-немецкие диалоги». Авторы исследова-
ния отмечают, что в современном мире уголовное 
право и уголовный процесс становятся все более 
и более подвержены процессу глобализации, что 
стимулирует развитие изучения общих конструк-
ция и проблем правоприменительной практики во 
всем многообразии правопорядков существую-
щих стран. Отчасти, это стало также возможным 
и благодаря развитию системы международных и 
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смешанных трибуналов. Но в этой ситуации обна-
жается одна из важных проблем, которую можно 
скорее отнести к сфере… лингвистики – англий-
ский язык становится новым «lingua franca» для 
сравнительного уголовного права и международ-
ного права. Но стоит, все же, признать, что не все 
основные концепции и теоретически конструкции, 
используемые в деятельности международных и 
смешанных трибуналов, имеют англо-американ-
ское происхождение, а вышли из континенталь-
ной системы права, к которым мы можем отнести 
Германию, Францию и Италию. Отсюда возникает 
проблема следующего толка, которая уже может 
быть определена как переводческая: переводя на 
английский язык положения национального права 
означенных государств, порой, невозможно изба-
виться от ошибок в передаче точного смысла ука-
занных концепций и положений, так как все они 
обладают своим уникальным юридическим кон-
текстом. Всё это, фактически, не позволяет уче-
ным из стран Англо-Американского права вести 
именно обоснованную научную дискуссию со сво-
ими коллегами из Континентальной Европы.  

Отсюда, авторы видят основной целью данного 
научного проекта исследование концептуальных 
начал и принципов, которые лежат в основе по-
строения системы национального права и учиты-
вают местные особенности применения.  

В качестве предмета исследования были вы-
браны основные законоположения двух блоков 
стран: немецкоговорящие (Германия, Австрия и 
Швейцария) и англоговорящие (Англия и Уэльс, 
Шотландия, США и Канада). Исходя из этого, и 
выстраивается внутренняя логика сборника.  

Часть 2 посвящена вопросам собственно уголов-
ного права и состоит из пяти групп преступлений, 
которые подвергаются анализу:  

–  преступное бездействие (omissions);  

–  приготовление к преступлениям (preparatory 
offences); 

–  соучастие в преступлении (participation in 
crime);  

–  описание «согласия» в законах, относящихся 
к преступлениям, на сексуальной почве (consent 
in the law relating to sexual offences); 

террористические преступления (terrorism 
offences).  

Часть 3 затрагивает вопросы уголовного правосу-
дия и процедурных аспектов: 

–  принцип пропорциональности наказания в 
странах Общего права и в Германии 
(Proportionality of punishment in Common law 
jurisdictions and in Germany);  

–  учет рецидива при вынесении приговора 
(Criminal history enhancements at sentencing);  

–  проведение официального разбирательства 
(Due process); роль прокурора (The role of the 
prosecutor); 

–  сделка о признании в Германии, Англии и 
США (Negotiated case dispositions in Germany, 
England and the United States);  

–  исключение или неиспользование доказа-
тельств, полученных ненадлежащим способом в 
уголовном процессе: акцентируя внимание на Об-
щем праве и немецких подходах (Exclusion or non-
use of illegally gathered evidence in the criminal pro-
cess: focus on Common Law and German ap-
proaches).  

Как нам представляется, наличие походного ис-
следования может быть полезно отечественному 
ученому не только с позиции обращения к док-
трине и практике иностранных юрисдикций, но и 
представляется весьма интересной с точки зре-
ния методического содержания, а также – с точки 
зрения обращения к источникам исследования.  

Также, выскажем убежденность в том, что обра-
щение к такого рода работам может быть полезно 
и представителям студенческой науки, которые 
только делают первые шаги в ней и могут не знать 
отдельных положений зарубежного уголовного 
права, уголовного процесса и организации си-
стемы правосудия – обращение же к указанному 
сборнику поможет им восполнить указанный про-
бел.  

Также, стоит отметить, что авторский коллектив 
не оставил данный проект и в 2022 году издал 
второй сборник, который представляет известный 
интерес для исследования [2]. 
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Аннотация. Изучение опыта иностранных госу-

дарств является одним из важнейших направлений 

в построении не только отечественной системы 

прав, но и в развитии системы научного знания. 

Сравнительный метод исследования расширяет за-

конодательный материал науки за пределы отече-

ственного права. В особенности, такое расширение 

необходимо для науки русского уголовного права в 

виду тех обильных заимствований с запада, которые 

делались и делаются при всех наших законодатель-

ных работах в сфере уголовного права. Автором за-

трагиваются вопросы действующей системы уголов-

ной ответственности за убийство по праву Южно-Аф-

риканской Республике (далее – ЮАР). На основе 

диалектического, общенаучного и сравнительно-

правового методов автор формулирует отдельные 

предложения по учету иностранного опыта в отече-

ственных реалиях. 
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Annotation. The study of the experience of foreign 

countries is one of the most important directions in 

building not only the domestic system of rights, but also 

in the development of the system of scientific 

knowledge. The comparative method of research ex-

pands the legislative material of science beyond the 

boundaries of domestic law. In particular, such an ex-

pansion is necessary for the science of Russian criminal 

law in view of the abundant borrowings from the West 

that have been made and are being done in all our leg-

islative work in the field of criminal law. The author 

touches upon the issues of the current system of crimi-

nal responsibility for murder according to the law of the 

Republic of South Africa (hereinafter – South Africa). 

Based on dialectical, general scientific and comparative 

legal methods, the author formulates separate pro-

posals for taking into account foreign experience in do-

mestic realities. 
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зучение опыта иностранных государств яв-
ляется одним из важнейших направлений в 

построении не только отечественной системы 
прав, но и в развитии системы научного знания. 
Как отмечал Н.Д. Сергеевский: «Сравнительный 
метод исследования расширяет законодатель-
ный материал науки за пределы отечественного 
права. В особенности, такое расширение необхо-
димо для науки русского уголовного права, в виду 
тех обильных заимствований с запада, которые 
делались и делаются при всех наших законода-
тельных работах в сфере права уголовного» [1]. 

Еще одни аргумент в пользу использования срав-
нительно-правового метода исследования и изу-
чения опыта зарубежных стран – необходимость 
выстраивания наиболее работоспособной и жиз-
неспособной системы уголовно-правовых запре-
тов, которые бы отвечали запросам не только об-
щества, но и экономике и стратегическим интере-
сам государства. Примером может служить 
стремление государств по унификации положе-
ний уголовных законов по группе, т.е., «преступ-
лений международного характера», которые 

затрагивают интересы подавляющего большин-
ства государств и демонстрируют общую готов-
ность государств для противодействия им (к при-
меру, пресечение торговли людьми, использова-
ния рабского труда, незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ и т.п.) 
[2]. Также, стоит отметить, что появление межго-
сударственных объединений и политико-эконо-
мических блоков различных государств ставит за-
дачу по созданию единой системы предупрежде-
ния и противодействия видам преступлений, ко-
торые затрагивают интересы всех участников та-
ких объединений. Не стало исключением и объ-
единение государств БРИКС. Так, согласно Де-
кларации XII саммита БРИКС в Санкт-Петербурге 
2020 г. [3] и Декларации XIII самммита БРИКС в 
Нью-Дели 2021 г. [4], особо подчеркивалась необ-
ходимость повышения уровня взаимодействия 
стран-участниц по предупреждению.  

К сожалению, стоит признать, что в отечествен-
ной юридической литературе вопросы уголовного 
права Южно-Африканской Республики (далее – 
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ЮАР) представлены весьма скромно, что и побу-
дило нас к написанию настоящей заметки. 

Одним из преступлений, которое признается уго-
ловно-наказуемым во всех государствах мира с 
известными изъятиями, является преступное 
умерщвление другого человека – убийство.  

Согласно Конституции ЮАР (ст. 11), каждому га-
рантируется право на жизнь. Зеркальное отобра-
жение этого права получило в уголовном праве. 
Преступления против жизни человека и личности 
представлены следующими видами посяга-
тельств:  

–  убийство и покушение на него, непредумыш-
ленное убийство, инфантицид (детоубийство) и 
неонатицид (убийство новорожденных); 

–  прерывание беременности, насильственное 
нападение; 

–  насильственное нападение с намерением 
причинить тяжкие телесные повреждения; 

–  похищение человека, преднамеренное и гру-
бое унижение человеческого достоинства (Crimen 
injuria), дефамация [5].  

Ввиду большого числа преступных деяний, мы бы 
хотели сконцентрировать внимание именно на 
убийстве.  

Обратимся к данным судебной статистики [6]: 

Таблица № 1 

«Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за убийство (murder)» 
 

Кол-во лиц 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

15.554 16.213 17.023 17.805 18.673 19.016 20.336 21.022 21.325 

 

Учитывая особый характер правовой системы 
ЮАР [7], понятие «убийства» было сформулиро-
вано в ряде судебных решений (к примеру, S v 
Ntuli 1975 (1) SA 429 (a)) [8] и в Criminal Procedure 
Act 56 of 1955 [9], и под ним следует понимать 
умышленное незаконное умерщвление другого 
разумного создания. Отсюда, мы можем выде-
лить характеристики этого преступления: неза-
конность (unlawfulness), причинение смерти дру-
гому человеку (causing the death of another person) 
и умышленность (Intent).  

Незаконность означает причинение смерти че-
ловеку в нарушение существующих положений 
законодательства. Вместе с тем, в ЮАР суще-
ствует определенная проблема, связанная с вос-
приятием эвтаназии и отграничением её от по-
мощи в самоубийстве. В одном из решений, Вер-
ховный суд Южного Гаутенга (дело S v Agliotti) от-
метил: «Эвтаназия является возможной исключи-
тельной в медицинской сфере, тогда как помощь 
в самоубийстве может иметь гораздо более ши-
рокое распространение и подпадать под различ-
ные обстоятельства… Мы можем сделать вывод 
о том, что любое лицо, которое помогает любому 
другому лицу совершить самоубийство, не говоря 
уже о том, чтобы фактически лишить его жизни по 
его просьбе, является виновным в совершении 
преступления».  

Причинение смерти другому человеку означает, 
что лицо должно лишать жизни другое живое 
лицо, которое между тем не подпадает под крите-
рии детоубийства (ребенок до 1 года) и убийства 
новорожденного (ребенок в течение 24-х часов 
после появления не свет) [10]. Первостепенным 

здесь является вопрос определения живого ра-
зумного создания для целей данного преступле-
ния. Доктрина выработала подходы, согласно ко-
торым, таковым надлежит считать человека, ко-
торый был живорожденным и продолжал быть 
живым до того момента, когда в отношении него 
было совершено посягательство.  

Вопрос же живорождения определяется в ст. 272 
(1) Акта 56 1955 года, который под ним понимает: 
«Он дышал, независимо от того, имел ли само-
стоятельную или нет циркуляцию крови, и также 
не требуется доказывания факта отделения от 
матери в момент убийства».  

В случае, если лицо намеревалось совершить 
убийство, но потерпевший уже был мертв на мо-
мент совершения преступления, то действия та-
кого лица квалифицируются как покушение на со-
вершение убийства.  

Умышленность предполагает, что лицо, совер-
шающее убийство, действует с намерением. От-
личием от небрежности служат фактические об-
стоятельства дела, к которым можно отнести ис-
пользуемое орудие совершения преступления, 
модель и калибр оружия, создания благоприят-
ной обстановки совершения и т.п. Мотивы для 
квалификации неважны.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что изу-
чение зарубежного опыта является одним из важ-
нейших направлений отечественной науки уго-
ловного права и требует постоянного обновления 
доктринального и практического материала.  
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Аннотация. В статье проанализирован основной 

нормативно- правовой акт Совета Европы – Конвен-

ция Совета Европы по борьбе с торговлей человече-

скими органами от 09 июля 2014 года. В ходе ана-

лиза пунктов Конвенции акцентируется внимание на 

необходимость совершенствования международно-

правовой основы противодействия и предупрежде-

ния торговле людьми. Сделан вывод о том, что уго-

ловное законодательство Российской Федерации не 

противоречит основным международно-правовым 

актам Совета Европы по противодействию торговле 

людьми, однако, важно установить запрет на неза-

конный оборот человеческих органов или тканей, 

несмотря на имеющие в УК РФ уголовно-правовые 

нормы. 
 

Ключевые слова: международно-правовое сотруд-

ничество, торговля человеческими органами, тор-

говля людьми, нормативно-правовые документы. 

 

   

Annotation. The article analyzes the main normative le-

gal act of the Council of Europe – the Council of Europe 

Convention on Combating Trafficking in Human Organs 

of July 09, 2014. During the analysis of the paragraphs 

of the Convention, attention is focused on the need to 

improve the international legal framework for combat-

ing and preventing trafficking in persons. It is concluded 

that the criminal legislation of the Russian Federation 

does not contradict the main international legal acts of 

the Council of Europe on combating human trafficking, 

but it is important to establish a ban on the illegal traf-

ficking of human organs or tissues, despite the criminal 

law norms in the Criminal Code of the Russian Federa-

tion. 
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роблема торговли людьми, несмотря на уже 
действующие механизмы противодействия 

и предупреждения торговле людьми не теряет 
своей актуальности и в настоящее время. Однако 
аспект предупреждения и противодействия тор-
говле людьми осложняется тем, что преступле-
ния в данной сфере осуществляются междуна-
родными преступными группами, которые ис-
пользуют современные информационные воз-
можности, способствуя диверсификации форм 
работы торговцев людьми и тому, что миллионы 
людей и в XXI веке становятся жертвами 

торговли, увеличиваются ее масштабы, о чем 
свидетельствуют иллюстративные материалы в 
сети Интернет.  

Так, Т.И. Соловей отмечает, что вопросы преду-
преждения и противодействия торговле людьми 
инициировались достаточно активно уже в XIX – 
начале XX века, но в условиях усиливающейся 
глобализации, кризисных процессов в мировой 
политической и экономической системе особо 
остро создаются условия для увеличения мас-
штабов совершения преступлений [1, с. 36]. 
Например, ситуация в условиях COVID-19 

П 
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способствовала возникновению новой бизнес-мо-
дели онлайн-вербовки и эксплуатации жертв, что 
затруднило реагирование правоохранительных и 
судебных органов.  

Необходимо также указать на тесную связь тор-
говли людьми и нарушениями прав человека. В 
этой связи, актуальны исследования Е.Н. Трикоз, 
которая в работе «Защита прав человека в кон-
тексте развития биоэтики и геномики» предста-
вила использование методики ДНК-индентифика-
ции в криминалистике. Биоэтика становится фак-
тором современной биополитики, ориентирован-
ной на правовое регулирование геномных иссле-
дований и соматических прав человека [2, с. 142]. 

Одним из важных моментов в торговле людьми 
следует отметить торговлю человеческими орга-
нами.  

Торговля человеческими органами является 
также фактором, поддерживающим коррупцию и 
приносящая большую прибыль, при этом оста-
ется латентной. Торговля человеческими орга-
нами, являясь разновидностью бизнеса крими-
нального типа, оказалась одной из острых про-
блем, вышедшей за пределы различных госу-
дарств, занявшая важное место среди транснаци-
ональных организованных преступных группиро-
вок из-за высокого спроса. Такая преступная дея-
тельность, зачастую, осуществляется не в оди-
ночку, а в составе организованной преступной 
группы, что носит еще более высокую обществен-
ную опасность для общества. По мнению Я.В. Ва-
нюшева: «Прибыль от участия должностных лиц 
государства в организации торговли людьми яв-
ляется самым опасным коррупционным факто-
ром» [3, с. 46]. Профессор В.В. Войников выска-
зывает позицию, согласно которой: «Торговля 
людьми подразумевает намерение эксплуатиро-
вать человека независимо от того, каким образом 
жертва попадает на место, в котором происходит 
эксплуатация» [4, с. 45]. 

Несколько иного взгляда на проблему показывает 
А.Г. Волеводз, рассматривая торговлю людьми в 
аспекте международного терроризма, обосно-
вано выделил, что ныне сформирована и посто-
янно эволюционирует система международного 
сотрудничества в борьбе с терроризмом и обес-
печения правовой защиты личности, общества, 
государства и мирового сообщества от террори-
стических преступлений [5, с. 42]. 

Первые сообщения о коммерческой торговле че-
ловеческими органами датируются 1980-ми го-
дами и касаются продажи почек бедными гражда-
нами Индии иностранным пациентам, особенно с 
Ближнего Востока. Сообщалось, что около 80 % 
всех почек, которые были закуплены для транс-
плантации в индийских больницах, были переса-
жены пациентам, прибывшим из стран Персид-
ского залива, а также, из Малайзии и Сингапура 
[6]. 

Глобальная нехватка органов привела к тому, что 
отрасль стала полагаться на бедное население в 
качестве доноров и богатых иностранцев в каче-
стве реципиентов.  

Культурные и религиозные обычаи запрещают 
или препятствуют некоторым людям добро-
вольно жертвовать органы или получать посмерт-
ные донорские органы. Надо отметить, что неза-
конное извлечение органов, как правило, – это не 
извлечение органов у добровольных доноров в 
нарушение культурных законов ради филантро-
пии, а извлечение органов у нежелательных или 
неосведомленных доноров путем эксплуатации 
обедневших, задолжавших, бездомных, необра-
зованных и беженцев.  

Торговцы людьми организуют вербовку донора 
часто из уязвимых мест, и жертвы не обязательно 
проходят надлежащую проверку на предмет их 
квалификации в качестве здорового донора и как 
результат: пациенты, нуждающиеся в органе, мо-
гут также стать жертвами. Даже в развитых стра-
нах, где, как утверждается, не производится от-
крытая оплата за органы, имеются данные о том, 
что финансовые стимулы могли повлиять на рас-
пределение органов: сообщалось, что в Соеди-
ненных Штатах в 1984 году около 300 почек были 
пересажены нерезидентам [7]. Также, следует 
учитывать, что у многих реципиентов были после-
операционные осложнения [8].  

После принятия Палермского протокола, публич-
ный политический дискурс о торговле органами 
неуклонно набирает обороты. Позиция предупре-
ждения торговле людьми представлена в ст. 2 
Протокола [9]. Однако, несмотря на то, что на се-
годняшний день, Палермский Протокол подпи-
сало 119 государств, уровень соблюдения приня-
тых стандартов, нацеленных на борьбу с торгов-
лей людьми, остается низким в странах проис-
хождения из-за отсутствия всеобъемлющего 
национального законодательства [10, с. 14]. 

Безусловно, торговля человеческими органами 
является проблемой глобальных масштабов, ко-
торая нарушает основные права человека и пред-
ставляет прямую угрозу для здоровья человека и 
общества. Одним из наиболее значимых факто-
ров при превращение человека в живой товар 
становится виктимность, характеризующаяся 
приобретением психологических и социальных 
признаков, благодаря чему, человек становится 
жертвой преступления. И.Л. Емельяновым были 
определены следующие компоненты проявления 
виктимного поведения личности: генетические и 
средовые, а «предотвратить потенциальную вик-
тимизацию он может нередко только при помощи 
той общности, с которой он себя соотносит, при 
условии соответствующего правового воспита-
ния» [11, с. 135.].  

Есть такая городская легенда. Вы идете на ужин 
с симпатичным незнакомцем, возвращаетесь в 
его или свой гостиничный номер, выпиваете и от-
ключаетесь. Следующее, что вы осознаете, – вы 
в ванне, голые, покрытые льдом, с плохо заши-
тым боком, а рядом телефон с прикрепленной за-
пиской: немедленно обратитесь за неотложной 
медицинской помощью. По словам профессора 
медицинской антропологии Калифорнийского 
университета в Беркли Нэнси Шерпер-Хьюз, 
правда зловещая и жуткая, и она кое-что говорит 
нам о сегодняшнем положении дел в мире, 
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акцентировав также внимание на том, что тор-
говля органами в военное время, особенно в гряз-
ных войнах, не является чем-то необычным [12]. 

В качестве примера описания торговли человече-
скими органами приведем другой случай, связан-
ный с Великобританией, касался турецкой компа-
нии (Trans Transplantsyon), которая предложила 
гражданам Великобритании и другим иностран-
ным пациентам провести пересадку почки в Ин-
дии за плату в размере 22000 долларов США. Со-
общалось, что компания уже шесть лет работает 
на Континенте, содействуя 400 успешным транс-
плантациям и планируя открыть офис в Лондоне 
[13, с. 33]. 

Поскольку торговля органами является одной из 
самых скрытых форм торговли людьми, сотруд-
никам правоохранительных органов сложнее раз-
облачить преступников, занимающихся торгов-
лей человеческими органами, и привлечь к уго-
ловной ответственности. Так, А.Ю. Олимпиев пи-
сал, что «операции упреждающего расследова-
ния могут быть более эффективными, поскольку 
торговцы людьми совершают преступление не 
всегда в одной юрисдикции» [14]. 

Возвращаясь к современным российским реа-
лиям, проблемы несоблюдения прав человека, 
необходимо отметить, что на нормы международ-
ного права Российская Федерация ориентиру-
ется. Одним из приоритетных направлений со-
временного российского государства является 
обязательное соблюдение прав и свобод чело-
века, а также – их защита.  

Согласно ст. 22 Конституции Российской Федера-
ции, каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность [15]. Актуальным для рос-
сийского государства стал Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации», в котором указывается на раз-
витие международного сотрудничества в области 
противодействия незаконной миграции, трансгра-
ничной преступности (п. 101) [16]. 

Несомненно, инструментом в регулировании во-
проса торговли человеческими органами и проти-
водействии преступности в сфере торговли 
людьми являются международно-правовые стан-
дарты.  

Международно-правовое регулирование осу-
ществляется через установление стандартов за-
щиты прав человека: 

–  механизм Европейской Конвенции позволяет 
прямое обращение в Европейский суд по правам 
человека, дает возможность российским гражда-
нам отстаивать защиту своих прав и свобод [17].  

–  Конвенция Совета Европы по борьбе с торгов-
лей человеческими органами от 09 июля 2014 
года [18]. В данном документе отмечается, что 
проблема торговли человеческими органами, но-
сит очень острый и актуальный характер, ведь 
спрос на здоровые человеческие органы в мире 
очень высок.  

На сегодняшний день, ни одному высокоразви-
тому государству не удается достичь прозрачно-
сти в трансплантологии, поэтому и стало необхо-
димым приятие этого важного для мирового сооб-
щества документа.  

Как продемонстрировано в совместном исследо-
вании Совета Европы и Организации Объединен-
ных Наций по торговле органами, тканями и клет-
ками с целью изъятия органов с 2009 года, тор-
говля человеческими органами, тканями и клет-
ками является проблемой глобальных масшта-
бов, которая нарушает основные права человека 
и представляет прямую угрозу для здоровья че-
ловека и общества.  

Комитет экспертов по торговле человеческими 
органами, тканями и клетками (PC-TO) провел три 
заседания и разработал проект Конвенции Со-
вета Европы о борьбе с торговлей человеческими 
органами (CETS № 216). Конвенция вступила в 
силу 01 марта 2018 года. 

Россия приняла участие в разработке междуна-
родного документа о запрете продажи человече-
ских органов. Надо также отметить, что в марте 
2014 года ЕС в отношении России применяет 
санкционную политику [19, с. 22].  

В российском уголовном законодательстве име-
ется ряд уголовно-наказуемых деяний, связанных 
с торговлей человеческими органами, это такие 
нормы, как:  

–  лишение жизни с целью использования орга-
нов или тканей (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ);  

–  умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью в целях использования органов или тканей 
потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ); 

–  принуждение к изъятию органов или тканей 
для трансплантации (ст. 120 УК РФ);  

–  торговля людьми в целях изъятия органов или 
тканей у потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК 
РФ) [20]. 

Существенным недостатком российского уголов-
ного законодательства является отсутствие от-
дельной нормы, устанавливающей запрет на не-
законный оборот человеческих органов или тка-
ней. Стоит согласиться с позицией А.С. Якименко 
о необходимости включить в УК РФ норму, 
«…предусматривающую уголовную ответствен-
ность за незаконную куплю-продажу, а также за 
совершение иных сделок в отношении органов, 
тканей или иных фрагментов тела человека в це-
лях трансплантации, проведения опытов, обря-
дов или в иных целях…» [21, с. 24]. 

Рассматривая далее Конвенцию Совета Европы 
по борьбе с торговлей человеческими органами, 
можно выделить ст. 11, в которой устанавлива-
ется ответственность за преступления в отноше-
нии юридических лиц. Отмечено, что в зависимо-
сти от правовых принципов стороны, ответствен-
ность может быть уголовной, гражданской и ад-
министративной. В соответствии со ст. 21 Конвен-
ции, показаны сведения о мерах профилактики, а 
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также о содействии государствам по принятию на 
национальном уровне законодательства. 

Кроме того, государства-участники обязаны обес-
печить надлежащий уровень профессиональной 
и просветительской деятельности, путем созда-
ния мер, направленных на:  

1) предоставление информации или усиления 
профессионального обучения для медицинских 
работников и соответствующих должностных лиц 
в сфере профилактики и борьбы с торговлей че-
ловеческими органами; 

2) содействие адресованным широкой обще-
ственности кампаниям по повышению осведом-
ленности о незаконности и опасности торговли 
человеческими органами. 

В связи с возросшей проблемой стремительного 
роста торговли людьми и, в том числе, человече-
ским органами, на сегодняшний день можно ска-
зать, что предупреждение является более значи-
мой мерой, так как не допускает саму торговлю 
людьми. Согласно ст. 22 Конвенции, на междуна-
родном уровне государства-участники должны в 

максимально возможной степени сотрудничать 
друг с другом в целях предотвращения торговли 
человеческими органами, а именно им необхо-
димо: 

1) сообщать Комитету Сторон по его запросу о 
количестве случаев торговли человеческими ор-
ганами в пределах их соответствующих юрисдик-
ций; 

2) назначить национальный контактный пункт 
для обмена информацией, относящейся к тор-
говле человеческими органами. 

На сегодняшний день, по-прежнему отсутствует 
полная интеграция вопроса незаконного оборота 
органов в сферу торговли людьми, в целом.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
прийти к выводу о серьезности проблемы в совре-
менном мире и акцентирует внимание на необхо-
димости ориентации правовой политики на взаи-
модействии в вопросе противодействия преступ-
ным формированиям транснационального харак-
тера.  
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Аннотация. В статье выявлены и рассмотрены 

направления трансформации правового регулиро-

вания семейных правоотношений в России с учетом 

конституционных новелл 2020 года, последних из-

менений в законодательстве и научных исследова-

ний. Авторы отмечают стремление сохранения тра-

диционных ценностей как основы государственной 

политики по защите семьи, детства, материнства и 

отцовства. Одним из самых актуальных вопросов в 

научном поиске и практической деятельности явля-

ется определение правового статуса участников се-

мейных правоотношений, имущественные права и 

обязанности супругов, влияние цифровизации. В це-

лом, прослеживается тенденция усиления пуб-

лично-правовых начал в семейном праве России. 
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Annotation. Тhe article identifies and examines the di-

rections of transformation of the legal regulation of 

family relations in Russia, taking into account the con-

stitutional novelties of 2020, the latest changes in legis-

lation and scientific research. The authors note the de-

sire to preserve traditional values as the basis of state 

policy to protect the family, childhood, motherhood and 

fatherhood. One of the most pressing issues in scientific 

research and practical activity is the determination of 

the legal status of participants in family legal relations, 

property rights and obligations of spouses, the impact 

of digitalization. In general, there is a tendency to 

strengthen public law principles in family law in Russia. 
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равовое регулирование семейных правоот-
ношений на всех этапах исторического раз-

вития российского общества составляет основу 
государственной политики. От эффективности 
правовых механизмов, определяющих специфику 
реализации семейных правоотношений различ-
ного типа, зависит экономическая и социальная 
стабильность государства, а также – духовно-
нравственные основы общества. 

На состояние государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении семьи, детства, ма-
теринства и отцовства в настоящее время влияет 
конституционная реформа, связанная с внесе-
нием поправок в Конституцию Российской Феде-
рации в 2020 году, развитие биомедицинских тех-
нологий, а также, противостояние взглядов на 
сущность брака как института семейного права и 
так называемых «гендерных свобод», прав сексу-
альных меньшинств. 

П 
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Конституционные поправки во многом опреде-
лили и уточнили позицию государства, поддер-
жанную большинством граждан в ходе Общерос-
сийского голосования 2020 года, по вектору обес-
печения и защиты прав участников семейных пра-
воотношений, института брака, материнства и от-
цовства, детства. 

Примечательно, что важнейшие конституцион-
ные положения, существенным образом опреде-
ляющие принципы трансформации семейного за-
конодательства в ближайшие годы, сформулиро-
ваны не в отдельной статье Основного закона, а 
как один из предметов совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов [1]. 

Первой конституционной новеллой, которую хоте-
лось бы выделить как одну из самых основопола-
гающих, является формулировка пункта «ж. 1» 
статьи 72, в которой указывается, что Российской 
Федерация и ее субъекты совместно обеспечи-
вают защиту института брака как союза мужчины 
и женщины [1]. Тем самым, вопрос о перспективе 
введения законодательного разрешения однопо-
лых браков, которые юридически будут прирав-
нены к браку между мужчиной и женщиной, был 
закрыт: такой нормы в Семейном кодексе Россий-
ской Федерации не может быть в будущем.  

В отличие от других стран-представительниц ро-
мано-германской правовой семьи, где однополые 
браки юридически признаются, Российская Феде-
рация выбрала путь традиционного варианта пра-
вового регулирования института брака. Наша по-
зиция полностью согласуется с мнением доктора 
юридических наук, Заслуженного юриста Россий-
ской Федерации В.А. Винокурова, который пола-
гает, что «появление определения брака как со-
юза мужчины и женщины не является чем-то но-
вым для отечественного права и российского 
менталитета» [2, с. 52]. Кроме того, ученый при-
ходит к выводу о том, что поправка с закрепле-
нием на конституционном уровне дефиниции 
«брак» связана со стремлением не выполнять 
международные обязательства по легализации 
однополых браков, поскольку в перечне поправок 
была предусмотрена возможность неисполнения 
предписаний межгосударственных органов по за-
щите прав человека [2, с. 52].  

Думается, рассматриваемая поправка выполняет 
несколько функций:  

–  предотвращение несвойственного для рос-
сийской традиции введения однополых браков;  

–  отрицание гендерного разнообразия с призна-
нием в браке только мужского и женского пола. 

Второй фундаментальной для дальнейшей 
трансформации семейного права России и соци-
альной политики является норма части 4 статьи 
67.1 Конституции Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой, на уровне нормативного акта 
высшей юридической силы закреплено призна-
ние детей как «важнейшего приоритета государ-
ственной политики» [1]. В этой же норме имеют 
место направления, в которых государство обязу-
ется поддерживать детей: духовное, 

нравственное, интеллектуальное, физическое 
развитие и патриотизм. Анализ этой нормы поз-
воляет говорить о том, что одним из направлений 
дальнейшего правового регулирования отноше-
ний между родителями и детьми станет уточне-
ние критериев, которые обеспечивают физиче-
ское и интеллектуальное развитие ребенка в се-
мье.  

Наряду с этим, рассматриваемая норма закреп-
ляет приоритет семейного воспитания одновре-
менно с гарантией государства взять на себя 
функции родителя в отношении тех детей, кото-
рые остались без попечения. А.В. Гринева отме-
чает, что в этом усматривается «расширение 
зоны ответственности государства в вопросах 
воспитания детей» [3, с. 20]. 

Формирование уважения к старшим как вектор по-
литики в отношении семьи, указанное в части 4 
статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, 
также может найти отражение в виде появления 
новых принципов правового регулирования се-
мейных правоотношений.Нам видится, что эта 
норма станет превентивной для ситуации, когда 
дети не желают содержать своих родителей при 
надлежащем выполнении ими обязанности по со-
держанию своих детей. Эта поправка согласуется 
с положением пункта «ж. 1» статьи 72 Основного 
закона, в соответствии с которым, к предмету сов-
местного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов относится создание условий для вы-
полнения обязанности совершеннолетних детей 
содержать своих нетрудоспособных родителей 
[1]. 

В конституционных новеллах прослеживается не-
сколько направлений трансформации семейного 
законодательства: усиление государственной 
поддержки защиты института семьи; формирова-
ние ответственного отношения родителей к вы-
полнению обязанностей в отношении своих де-
тей; формирование уважительного отношения 
детей к родителям и старшему поколению в це-
лях обеспечения выполнения обязанностей по их 
содержанию. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что при 
разработке конституционных норм, вошедших в 
обширный комплекс поправок, принятых при 
непосредственном участии народа как един-
ственного источника власти по итогам Общерос-
сийского голосования в 2020 году, ставилась за-
дача противостоять чужеродным для российского 
общества общемировым тенденциям изменения 
семейных правоотношений, связанных с заклю-
чением однополых браков, с усыновлением детей 
однополыми парами, признанием новых разно-
видностей гендеров. Это позволяет сохранить ис-
торически сложившиеся традиционные семейные 
ценности. 

Актуальными и перспективными в научном поиске 
среди ученых-цивилистов являются исследова-
ния правового статуса семейных правоотноше-
ний. Среди научных работ следует выделить дис-
сертационное исследование Р.Е. Телегина, в ко-
тором ученый сделал ряд важных и обоснован-
ных выводов [4, с. 10–15]. 
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Во-первых, автор диссертации, в отличие от мно-
гих исследователей, которые пытались дать ав-
торское определение категории «семья», обосно-
вал нецелесообразность формирования единой 
дефиниции в силу межотраслевых различий в его 
понимании [4, с. 11]. Действительно, необходи-
мость внесения этой дефиниции в Конституцию 
Российской Федерации могла бы стать предме-
том обсуждения во время разработки поправок. 
Однако по итогу конституционной реформы, 
определение семьи, как в Основном законе, так и 
в Семейном кодексе Российской Федерации не 
появилось. 

Во-вторых, Р.Е. Телегину удалось доказать, что 
целесообразность имеет закрепление в семей-
ном законодательстве определения «член се-
мьи» [4, с. 11]. При этом нам видится важным для 
дальнейшего совершенствования семейного за-
конодательства предложение признавать члена 
семьи таковым по решению суда, что позволило 
бы защитить имущественные права лиц, которые 
объединяются в семью. 

В-третьих, базовым для науки семейного права и 
для трансформации семейного законодательства 
является разработка признаков семейных право-
отношений: «особый субъектный состав, личное 
доверие, согласие (волевой признак), равенство 
личных неимущественных отношений и имуще-
ственных отношений» [4, с. 12]. 

Одним из самых необходимых для разрешения 
проблем правоприменительной практики стало 
введение в научный оборот дефиниции «факти-
ческие семейные правоотношения», под кото-
рыми следует понимать «отношения, непопадаю-
щие под признаки конкретного семейного отноше-
ния, в котором отсутствует легальный юридиче-
ский факт, приводящий к возникновению тако-
вых» [4, с. 14]. Установление фактических отно-
шений предполагается исключительно в судеб-
ном порядке.  

Внедрение в законодательство разработанной 
Р.Е. Телегиным дефиниции позволит решить 
многолетнюю проблему, когда люди, фактически 
проживающие в семье, но не имеющие родства и 
несвязанные браком, в ряде случаев остаются 
незащищенными в имущественном плане. Осо-
бенно часто это проявляется в наследственных 
правоотношениях, когда переживший «фактиче-
ский» супруг как близкий человек не может быть 
призван к наследованию по закону как наследник 
первой очереди, тогда как дальние родственники 
могут вступить в наследство. Также, эта про-
блема имеет место, когда пара распадается, но 
режима совместной собственности не образова-
лось ввиду отсутствия зарегистрированного 
брака. Последний широко обсуждаемый Законо-
проект № 368962-7 «О внесении изменений в Се-
мейный кодекс Российской Федерации», предла-
гающий ввести в Семейный кодекс Российской 
Федерации ввести следующую дефиницию: 
«фактические брачные отношения – не зареги-
стрированный в установленном порядке союз 
мужчины и женщины, проживающих совместно и 
ведущих общее хозяйство» [5]. При выполнении 
определенных условий, связанных со сроком 

совместного проживания, ведением общего до-
машнего хозяйства и наличием совместных детей 
в судебном порядке предполагалось дать право в 
судебном порядке признать брак фактическим. 
Однако указанный законопроект не получил под-
держки Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, а проблема юридического закрепления 
фактических семейных правоотношений не была 
решена. 

Если говорить об имущественных правах супру-
гов как об одном из направлений трансформации 
современного семейного права России, то необ-
ходимо указать два аспекта: правовое регулиро-
вание ведения семейного бизнеса и новеллы в 
области раздела имущества между супругами. 

При обращении к вопросу проблематики ведения 
и юридического оформления семейного бизнеса 
следует уделить внимание трудам доктора юри-
дических наук В.В. Богдан. В частности, изучая 
сущность и особенности семейного бизнеса в со-
циальных сетях, ученый приходит к выводу о 
необходимости создания новой правовой мат-
рицы в отношении семейного предприниматель-
ства и социальных сетей [6, с. 34]. Кроме того, 
В.В. Богдан считает, что необходимо разрешить 
вопрос об общей собственности супругов при ве-
дении бизнеса в социальных сетях, об определе-
нии семейного бизнеса как самостоятельного 
вида деятельности [6, с. 34]. 

Значимым в динамике развития семейного права 
России является новелла пункта 2 статьи 39 Се-
мейного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с которой, суд может отступить от 
начала равенства долей в общей собственности 
супругов в случае, когда один из супругов без но-
тариального согласия совершил нотариальную 
сделку или сделку, подлежащую государственной 
регистрации, на невыгодных условиях, если су-
дом не были применены последствия их недей-
ствительности по требованию другого супруга [7]. 
По нашему мнению, это поправка в Семейный ко-
декс Российской Федерации должна нивелиро-
вать риски, которые связаны с отменой обяза-
тельного штампа о браке в 2021 году [8]. Это ре-
шение Правительства Российской Федерации 
несет в себе определенные риски при заключе-
нии договоров, поскольку у недобросовестного 
лица имеется возможность утаить от контрагента 
наличие брака, что впоследствии может привести 
к признанию сделки недействительной. Однако 
супруг может узнать намного позже, что без его 
согласия была совершена сделка, уменьшающая 
общее имущество супругов. Рассматриваемая 
новелла позволит пострадавшему супругу более 
оперативно и эффективно защитить свои права 
при разделе имущества. 

На основании вышеизложенного, можно прийти к 
выводу о том, что современный этап развития се-
мейного законодательства в российской право-
вой системе сопряжен с рядом вызовов. На се-
мейные правоотношения влияет государствен-
ная политика, направленная на сохранение тра-
диционных семейных ценностей, что в полной 
мере нашло отражение в конституционной ре-
форме 2020 года. Кроме того, законодателю 
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неизбежно придется в ближайшее время разре-
шить проблему уточнения правого статуса участ-
ников семейных правоотношений, потому что со-
циально-экономические факторы, биомедицин-
ские технологии неизбежно ведут к их трансфор-
мации. Также, острую необходимость вызывает 

признание фактических семейных правоотноше-
ний, определение правового статуса семейного 
бизнеса, в том числе в социальных сетях. В це-
лом, в настоящее время прослеживается усиле-
ние публично-правовых начал в семейном зако-
нодательстве. 
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Annotation. In accordance with the principle of criminal 

procedure, the right to appeal (art. 19 of the Code of 

Criminal Procedure) of actions (omissions) and deci-

sions of a court, a procurator, an investigator, a body 

conducting an initial inquiry and a person conducting an 

initial inquiry may be appealed against. The article deals 

with the implementation by the defense lawyer of                

the right to appeal in pre-trial criminal proceedings.               

The purpose of this study is to develop a definition of 

the right to appeal to a defender and to propose recom-

mendations for the preparation and filing of a complaint 

based on the analysis of scientific trends in the interpre-

tation of the conditions for the implementation of this 

right in the pre-trial stages, legal regulation and gener-

alization of trends in practical criminal procedural activ-

ities. 
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аконодательство предусматривает правовой 
механизм защиты участников уголовного су-

допроизводства от неправомерных действий 
(бездействия), а также решений должностных 
лиц, участвующих в уголовном процессе. Данный 
механизм осуществляется путем реализации 
принципа, закрепленного в ст. 19 УПК РФ. Право 
на обжалование также коррелируется в ст. 123 
УПК РФ. Следует отметить, что подобным правом 
обладают не только участники уголовного судо-
производства, но и иные лица, если их права и за-
конные интересы затрагиваются либо наруша-
ются от незаконных решений, а также неправо-
мерных действий (бездействия). Кроме того, по-
добным правом обладают также и защитники, что 
находит свое отражение в п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ. 
В рамках настоящего исследования представ-
ляет интерес названное право защитника, так как 

 
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002                          

зачастую именно им используется указанный ме-
ханизм правовой защиты своих доверителей. 
Необходимо обратить внимание, что вышеука-
занная норма соотносится с положениями п. 2                                       
ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре»1, в котором закреп-
лено, что адвокат, то есть защитник, оказывает 
юридическую помощь, в том числе, путем состав-
ления жалоб. 

Считаем, что правомочия защитника на обжало-
вание действий (бездействия), а также решений в 
досудебных стадиях уголовного процесса высту-
пает инициативным заявлением в целях защиты 
прав и законных интересов доверителя и направ-
лением в адрес управомоченных должностных 
лиц и государственных органов обращения с вы-
ражением несогласия с принятым решением или 

№ 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

З 
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произведённым действием (бездействием), вклю-
чающем прошение признать указанное незакон-
ным, что в результате приведёт к утрате реше-
ний, действий (бездействия) юридической силе, а 
также доказательственного значения. 

В настоящем исследовании проанализируем от-
дельные аспекты реализации защитником его 
права на обжалование в досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. В частности, ниже 
представлен анализ трех фундаментальных по-
зиций, которые необходимы для реализации за-
щитником названного права, а именно содержа-
ние жалобы, процессуальные правила обжалова-
ния, а также вопросы злоупотребления правом на 
обжалование. 

1. Содержание жалобы. 

Исследование научной литературы и правопри-
менительной практики показывает, что вопрос со-
ставления жалобы и наполнения ее необходи-
мыми элементами вызывает трудности. Так, при 
описании жалобы затруднения выражаются в точ-
ном определении ее предмета, как при подаче, 
так при рассмотрении и в последующем разреше-
нии. Указанное приводит к неверным решениям, 
как со стороны заявителя жалобы, так и субъекта, 
ее рассматривающего. На наш взгляд, подобная 
проблематика связана с тем, что в уголовно-про-
цессуальном законодательстве отсутствуют де-
финиция жалобы, а также четкие требования к по-
добным жалобам, как это сделано для иных про-
цессуальных документов (например: требова-
ния, предъявляемые к апелляционной жалобе 
(ст. 389.6 УПК РФ) и т.д.).  

Следует указать, что УПК РФ в ст. 5 закрепляет 
ряд терминов, которые используются в уголовном 
процессе. В данной норме отсутствует дефини-
ция жалобы. В других нормативно-правовых ак-
тах предусмотрены дефиниции для обращений 
граждан либо жалоб. Например, п. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»1 закрепляет, что понимается 
под жалобой. 

На основании указанного, считается целесооб-
разным внести корректировки в уголовно-процес-
суальное законодательство путем внесения в ст. 
5 УПК РФ нового п. 9.1 следующего содержания: 
«жалоба – обращение с выражением несогласия 
с действиями (бездействием), решениями дозна-
вателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного ор-
гана, прокурора и суда в установленном настоя-
щем Кодексе порядке участника уголовного судо-
производства или иного лица в той части, в кото-
рой производимые процессуальные действия и 
решения затрагивают их права и законные инте-
ресы». 

 
1 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

Кроме указанного, считаем необходимым преду-
смотреть в уголовно-процессуальном законода-
тельстве императивные требования к содержа-
нию жалоб, такие как: наименование должност-
ного лица или органа, в который она подается, 
указание на обжалуемое действие (бездействие), 
решение, данные о заявителе, доводы и основа-
ния о признании действий и решений незакон-
ными, перечень прилагаемых документов, под-
пись заявителя. 

Подобные изменения позволят усовершенство-
вать институт обжалования, систематизировать 
порядок рассмотрения жалоб, а также облегчит 
процедуру их рассмотрения, так как у должност-
ных лиц появится возможность не рассматривать 
жалобы, которые поданы с нарушением требова-
ний к их содержанию. Кроме того, названные из-
менения устранят проблематику в определении 
предмета жалобы, что приведет к правомерному 
и своевременному рассмотрению жалоб. 

Следует отметить, что жалоба адвоката-защит-
ника должна быть написана в деловом стиле, пра-
вильно оформлена, стиль изложения должен 
быть юридически грамотным, лаконичным, по 
возможности краткий, автор должен не только 
назвать нарушение (как например: «грубое нару-
шение УПК РФ»), но и показать его, разъяснить, в 
чем оно состоит, сослаться на конкретные нормы 
закона, выводы должны быть логически последо-
вательные. При составлении жалобы защитник 
должен проявить принципиальный подход для ре-
шения важнейшей задачи по защите прав и закон-
ных интересов подозреваемого или обвиняемого 
и оказания им юридической помощи. 

При рассмотрении вопроса содержания жалоб 
необходимо также отметить особенности их по-
дачи в электронном виде. 

Ранее мы отмечали, что «возможность подачи 
жалобы в форме электронного документа в не 
меньшей степени гарантирует эффективность ре-
ализации права граждан, особенно в случаях, ко-
гда электронное общение становится основным» 
[1, с. 41]. Как отмечено в Указе Президента РФ от 
09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы»2 внедрение информаци-
онных технологий и формирование информаци-
онного общества выступают одними из приори-
тетных направлений развития нашего государ-
ства. На наш взгляд, напрямую соотносится и с 
уголовным процессом в части обеспечения права 
и законных интересов граждан. 

Использование информационных технологий при 
обжаловании в досудебное производство повле-
чет экономию материальных и временных затрат 
на рассмотрение и разрешение жалобы, упростит 
процедуры подачи, сделает ее более доступной, 
даст возможность оперативного выявления 

2 Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2017. № 20. Ст. 2901. 
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одновременной подачи жалобы в суд и прокура-
туру. 

В условиях цифровизации всех сфер обществен-
ной жизни с учетом внедрения электронного до-
кументооборота, продолжающейся сложной эпи-
демиологической ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
назрела необходимость законодательно урегули-
ровать возможность подачи цифровой жалобы с 
использованием электронной подписи и последу-
ющего ее рассмотрения в судебном порядке с ис-
пользованием системы видео-конференц-связи. 

Таким образом, считаем необходимым разра-
ботку специальной системы, позволяющей по-
дать жалобу. Подобная система должна включать 
в себя требования к жалобе, которые описаны 
выше. Системное применение законодательных 
правил и информационных ресурсов позволит до-
стичь лучшего обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов как граждан, так и всего общества 
в целом. 

2. Процессуальные правила обжалования.  

Для анализа процессуальных правил обжалова-
ния следует отметить, что реализация права на 
обжалование защитником включает в себя такие 
правила, которые являются основным элементом 
института обжалования, состоящие из способов и 
всей процедуры обжалования, выдвижения и 
обоснования доводов, порядка и сроков подачи 
жалоб, их принятия, уведомления о принятом по 
жалобе решении. 

Также следует указать, что в первозданном виде 
обжалование в уголовном судопроизводстве яв-
ляется универсальным процессуальным сред-
ством, применение которого допускается на лю-
бом этапе, и принадлежит практически всем 
участникам уголовного процесса. Правила обжа-
лования весьма разнообразны и зависят от долж-
ностного лица или органа, рассматривающего жа-
лобу, участника, реализующего соответствую-
щую деятельность и иных обстоятельств. 

Реализация рассмотренного права, его процессу-
альные правила должны создавать равные усло-
вия для возможности действовать, пользоваться, 
требовать и защищаться любым участником до-
судебного производства, независимо от его про-
цессуального статуса (либо его отсутствия) а 
также субъекта рассмотрения жалобы. 

Изучая особенности процессуальных правил об-
жалования, следует указать на ряд проблем, ко-
торые встречаются на практике. Зачастую заяви-
тель жалобы подает заявление о нарушении прав 
и законных интересов нескольким субъектам, 
уполномоченным на их рассмотрение, что приво-
дит к дисбалансу работы государственных орга-
нов, а также к ряду коллизий. Также на 

 
1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмот-
рению уголовных дел по первой инстанции за 6 месяцев 
2021 г. // Судебная статистика: официальный сайт Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ. URL : 
http://cdep. ru/index.phd&id=5 (дата обращения 
07.07.2022). 

сегодняшний день существует неясность в ре-
зультатах рассмотрения жалобы, о чем будет 
описано ниже. 

Для устранения ряда проблемных аспектов в про-
цессуальных правилах обжалования необходимо 
законодательно урегулировать несколько момен-
тов, а именно: 

1) установить инстанционность обжалования в 
досудебном производстве, а именно, предусмот-
реть подачу жалобы на первом этапе руководи-
телю следственного органа или прокурору в по-
рядке ст. 124 УПК РФ, а в случае отказа в ее удо-
влетворении, в суд в порядке ст. 125 УПК РФ, что 
исключит одновременную подачу жалоб (на одни 
и те же действия (бездействие), решения по од-
ним и тем же основаниям) и оставления таких жа-
лоб без удовлетворения; 

2) в соответствии со ст. 124, 125 УПК РФ руково-
дитель следственного органа, прокурор и суд по 
результатам рассмотрения жалобы могут при-
нять только 2 вида решений: о полном или ча-
стичном удовлетворении жалобы или об отказе в 
ее удовлетворении. 

Статистические данные свидетельствует о том, 
что при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ судами часто выносится решение об 
оставлении жалобы без удовлетворения, что при-
водит к не разрешению жалобы, тем самым нару-
шаются права и законные интересы заявителей 
жалоб. Так, за первое полугодие 2021 г. в порядке 
ст. 125 УПК РФ в суды общей юрисдикции посту-
пило 56037 жалоб, из которых 2210 (4 %) удовле-
творены, а на 10018 (18 %) получен отказ. Вместе 
с тем подавляющее большинство жалоб разре-
шения не получило. По 41806 жалобам (75 %) 
производство прекращено, жалобы отозваны, 
возвращены, переданы по подсудности1. Указан-
ное показывает на необходимость корректировки 
положений ст. 125 УПК РФ. 

Заявителю может быть отказано в принятии жа-
лобы и проверке по существу, если суд не усмат-
ривает предмет обжалования и в ней нет необхо-
димых сведений для ее рассмотрения, хотя отказ 
в принятии жалобы к рассмотрению не преду-
смотрен в ст. 125 УПК РФ. При таком правовом 
регулировании данного вопроса Верховный Суд 
РФ, фактически сформулировал новую правовую 
норму, об отказе в принятии жалобы к рассмотре-
нию в порядке ст. 125 УПК РФ п. 7–9 Постановле-
ния Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г.                                             
№ 12 предусматривает возможность вынесения 
постановления об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению в ряде случаев. 

Например, суд может отказать в принятии жа-
лобы в случае отсутствия информации о том, ка-
кие действия или решения подлежат 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от                                         
10 февраля 2009 года № 1 (ред. от 28.06.2022 г.) «О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 2009. 18 февраля. 
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обжалованию, либо если к жалобе не приложены 
документы, подтверждающие полномочия заяви-
теля, а также в случае, если тождественная жа-
лоба с аналогичными доводами удовлетворена 
прокурором. Может быть установлено, что уго-
ловное дело, по которому поступила жалоба, уже 
направлено в суд для рассмотрения по существу 
или по делу вынесено окончательное постанов-
ление. 

Вместе с тем вышестоящие суды по апелляцион-
ным жалобам защитника отменяют незаконные 
возращения жалоб адвокатов при рассмотрении 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Например, суд апелляционной инстанции Красно-
дарского краевого суда своим решением от                                         
19 марта 2019 г. отменил постановление Гелен-
джикского городского суда о возвращении жа-
лобы адвоката, указав, что обжалуемое постанов-
ление нельзя признать законным и обоснован-
ным. Суд первой инстанции вернул жалобу заяви-
теля, отметив, что в жалобе не указаны все заин-
тересованные лица, их адресные данные, а также 
не указан в качестве участника прокурор г. Гелен-
джик и не приложена копия жалобы для него, что 
противоречит требованиям закона и судебной 
практике1. 

Для недопущения незаконных возвратов судами 
жалоб необходимо предусмотреть в уголовно-
процессуальном законе возможность принятия 
такого решения судом в порядке ст. 125 УПК РФ и 
указать конкретные основания оставления жа-
лобы без рассмотрения. 

3. Злоупотребление правом на обжалование.  

Рассматривая отдельные аспекты злоупотребле-
ния правом на обжалование, следует указать, что 
в литературе обычно указывается, что чаще всего 
оно допускается со стороны подозреваемого, об-
виняемого и защитника. 

Р.В. Ярцев и О.А. Безруков по этому поводу пи-
шут, что жалобы, которые содержат в себе искус-
ственный спор и преследуют цель не защиты 
прав и законных интересов, а дезорганизацию ра-
боты по отправлению правосудия, влечёт созда-
ние предпосылок для злоупотребления правом 
заявителя [2, с. 26].  

Анализируя проблему злоупотребления правом, 
в контексте реализации принципа уголовного су-
допроизводства, указанного в ст. 19 УПК РФ, со-
гласимся с мнением Н.А. Колоколовым о том, что 
суду еще только предстоит овладеть навыками по 
ограничению злоупотребления субъективным 
правом от сходных правовых явлений, а также 
выявлять специфические признаки подобного 
злоупотребления как правового поведения [3,                       
с. 587]. 

Считаем, правильную позицию выражает и судья 
Волгоградского областного суда С.А. Гордейчик, 

 
1 Апелляционное постановление Краснодарского крае-
вого суда от 12 марта 2019 г. Дело № 22-1380/19 // Ар-
хив Краснодарского краевого суда за 2019 год. 

который указывает на отсутствие в уголовно-про-
цессуальном законе надежного механизма за-
щиты от действий по злоупотреблению правом на 
обжалование [4, с. 21]. Необходимо признать, что 
злоупотребления такого рода действительно ино-
гда бывают на практике, причем, как правило, 
среди участников со стороны защиты. Имеют ме-
сто случаи множественных фактов подачи жалоб 
по одному и тому же предмету, либо принесения 
необоснованных жалоб без указания на допущен-
ное нарушение прав заявителя и спустя длитель-
ный срок с момента производства процессуаль-
ного действия или принятия решения и др. 

Как же распознать, имеет место именно злоупо-
требление правом на обжалование процессуаль-
ных действий или решений, или участник добро-
совестно реализует предоставленное ему Кон-
ституцией и уголовно-процессуальным законом 
право? 

При ответе на сформулированный вопрос сле-
дует учитывать, что нормативное понятие «зло-
употребление правом» в настоящее время отсут-
ствует [5, с. 54]. 

По мнению О.И. Андреевой, злоупотребление 
субъективными правами со стороны участников 
уголовного процесса зачастую затруднительно 
отграничить от правомерного поведения [6,                                      
с. 915]. О.В. Желевой выделяются следующие 
разновидности злоупотребления правом на су-
дебное обжалование в досудебном производ-
стве, связанные с его предметом: «подача заве-
домо неосновательной жалобы; доводы заяви-
теля носят искусственный характер; заявитель 
осознает законность и обоснованность действий 
(бездействия), решений государственного органа 
или должностного лица, но, обжалует их с целью 
затянуть расследование; подача беспредметной 
жалобы, в которой не называется, какое именно 
решение, действие (бездействие) следует при-
знать незаконным» [7, с. 169]. 

По нашему мнению, к беспредметным жалобам 
относятся те, которые имеют оскорбительный ха-
рактер, в которых не указываются основания об-
жалования, а заявитель руководствуется недоб-
росовестными мотивами. Попытка определить 
данное «злоупотребление правом» было сделано 
при подготовке постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30 июня 
2015 г. № 29 «О практике применения судами за-
конодательства, обеспечивающего право на за-
щиту в уголовном судопроизводстве», в первона-
чальной редакции которого предполагалось пря-
мое указание на «злоупотребление правом» [8,                                      
с. 383]. 

И хотя в действующей редакции п. 18 указанного 
постановления данный термин не используется, 
суть его тем не менее сформулирована: «суд мо-
жет не признать право обвиняемого на защиту 
нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовле-
творении ходатайства либо иное ограничение в 
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реализации отдельных правомочий обвиняемого 
или его защитника обусловлены явно недобросо-
вестным использованием ими этих правомочий в 
ущерб интересам других участников процесса, 
поскольку в силу требований ч. 3 ст. 17 Конститу-
ции РФ осуществление прав и свобод человека 
не должно нарушать права и свободы других 
лиц». 

Критерии злоупотребления правом на обжалова-
ние защитником в досудебном производстве мо-
гут выражаться в следующем: 

–  защитник осознает законность, обоснован-
ность, мотивированность обжалуемых (бездей-
ствия) и решений должностных лиц и органов, 
осуществляющих досудебное уголовное судопро-
изводство; 

–  цель подачи жалобы не состоит в защите и 
восстановлении законных прав и интересов за-
щитника или доверителя; 

–  защитник обращался ранее с идентичным 
предметом жалобы, по которой ему дан мотиви-
рованный ответ; 

–  жалоба по одному и тому же предмету подана 
одновременно руководителю следственного ор-
гана, прокурору и в суд; 

–  в жалобе указаны заведомо ложные сведения. 

Подводя итог настоящему исследованию, можно 
сделать вывод, что реализация защитником 
права на обжалование в досудебных стадиях уго-
ловного процесса возможно только путем импе-
ративного соблюдения законодательных требо-
ваний. Считаем, что именно защитник имеет воз-
можность добиться законного и своевременного 
рассмотрения жалобы в целях защиты своего до-
верителя. Кроме того, думается, что именно ин-
ститут обжалования служит правовым механиз-
мом от незаконных решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц. В рамках исследования 
установлено, что в настоящее время существует 
ряд проблемных аспектов в институте обжалова-
ния, в связи с чем предложены законодательные 
нововведения и рекомендации, которые поспо-
собствуют улучшению обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан.  
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Аннотация. Статья посвящена дефиниции «физиче-

ское насилие» как категории криминального наси-
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только физическому насилию. Кроме того, в ней рас-
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лия, сущность которого заключается в осуществле-

нии любыми методами и средствами воздействия 

виновного на физическое состояние потерпевшего, 
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уголовно-правовой литературе имеется не-
мало опубликованных позиций по поводу 

дефиниции «физическое насилие» примени-
тельно к уголовному праву, что отражает много-
образие и одновременно сложность рассматри-
ваемой категории криминального насилия. Так, 
Е.А. Писаревская пишет о том, что «физическое 
насилие – это умышленное общественно опасное 
противоправное воздействие с применением фи-
зической силы или путем использования различ-
ных предметов, средств, орудий, механизмов, жи-
вотных на другого человека помимо или вопреки 
его воле, способное причинить вред правам и за-
конным интересам человека, общества и государ-
ства или причинившее вред данным интересам» 
[1].  

При анализе авторских точек зрения мы будем ак-
центировать внимание не на признаках общего 
характера, а на тех признаках, которые присущи 
только физическому насилию. 

Исходя и данного методологического подхода, 
обратим внимание на то, что указанный автор 
(Е.А. Писаревская) пишет о воздействии физиче-
ской силы или использовании различных предме-
тов и животных «на человека». Как нам представ-
ляется, такое понимание физического насилия 
упрощено ввиду того, что выражение «воздей-
ствие на человека» имеет слишком неопределен-
ный характер, учитывая, что и понятие самого че-
ловека в данном конкретном контексте имеет 

слишком широкое значение и, учитывая то обсто-
ятельство, что, например, Раздел VII УК РФ име-
нуется как «Преступления против личности» (в 
названиях некоторых глав также присутствует 
слово «личность»), а в статьях Особенной части 
УК, входящих в этот раздел, речь идет, имея в 
виду потерпевших, уже не о «личности», а о «че-
ловеке» (ст. 105, 111, 112 УК РФ и др.), «ребенке» 
(ст. 106 УК РФ), «потерпевшем» (ст. 107, 110 УК 
РФ и др.), «лице» (ст. 112 УК РФ и др.), либо зако-
нодатель вообще не именует потерпевшего ника-
ким образом (ст. 109 УК РФ и др.). 

Разумеется, принципиального значения данное 
обстоятельство не имеет, поскольку во всех слу-
чаях подразумевается причинение вреда чело-
веку, но, на наш взгляд, целесообразно все же 
прийти к единому знаменателю. Учитывая, что по-
нятие «человек» сложилось как «живое разумное 
социальное существо, субъект общественно-ис-
торической деятельности и культуры» [2], мы по-
лагаем, что в Особенной части УК РФ целесооб-
разно использовать термин «потерпевший», как 
более подходящий для юридического текста, ка-
ковым является уголовный закон.  

Принципиальным, если рассматривать приведен-
ное определение физической силы, является то 
обстоятельство, что его автор (Е.А. Писаревская), 
хотя и указывает на причинение вреда потерпев-
шему, но это делается таким образом, что специ-
фика именно физического насилия не 

В 
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просматривается, поскольку «вред правам и за-
конным интересам человека, общества и государ-
ства» причиняется любым преступлением, запре-
щенным под страхом наказания уголовным зако-
ном, то есть данная формулировка имеет слиш-
ком общий вид. 

Некоторое уточнение дается в определении физи-
ческого насилия, которое предлагается В.И. Симо-
новым: «Физическое насилие – это воздействие 
или попытка воздействовать на тело потерпев-
шего в двух основных формах:  

–  во-первых, в форме использования только му-
скульной силы своего тела (например, нанесение 
потерпевшему ударов руками или ногами, сдав-
ливание ему шеи); 

–  во-вторых, в форме использования различных 
предметов и механизмов (например, в потерпев-
шего производится выстрел из огнестрельного 
оружия или на него направляется движущийся 
транспорт), животное (например, собака) либо 
мускульной силы других лиц (душевнобольных, 
малолетних), которые служат орудием в руках ви-
новного лица».  

Схожее представление о физическом насилии 
дается также В.Г. Шумихиным, который отмечает, 
что «о физическом насилии можно говорить лишь 
в тех случаях воздействия на потерпевшего, ко-
гда виновный применяет свою физическую силу 
либо сверх этого использует какие-нибудь пред-
меты, механизмы, животных или мускульную силу 
других лиц. Другими словами, применение му-
скульной силы непосредственно или опосредо-
ванно к телу другого человека есть физическое 
насилие. Следовательно, тело всегда должно 
включаться в понятие «объект физического наси-
лия» [3]. Заметим, что такого рода определения 
предлагались и несколько десятилетий назад. 
Так, по мнению Н.И. Панова, «физическое наси-
лие может выражаться в непосредственном при-
менении виновным своей мускульной силы к телу 
потерпевшего (нанесение ударов руками, ногами 
и др.) либо в применении физической силы по-
средством использования различных предметов 
(оружия, иных предметов, в том числе, жидких и 
сыпучих ядовитых или сильнодействующих 
средств), или же в использовании силы других 
лиц (душевнобольных, лиц, не достигших воз-
раста уголовной ответственности), а также – жи-
вотных, которые служат орудием в руках винов-
ного» [4]. Н.В. Иванцова пишет о воздействии «на 
человеческое тело» [5]. Здесь указывается воз-
действие не на «человека», как в предыдущем 
случае (определение Е.А. Писаревской), а воз-
действие на «тело потерпевшего». Такой подход 
представляется более точным, поскольку физи-
ческое насилие по определению должно воздей-
ствовать на нечто вещественное, в данном слу-
чае, как считают данные авторы, – это тело по-
терпевшего. Вместе с тем, тело человека с меди-
цинской точки зрения охватывает не всего чело-
века с материально-вещественной точки зрения, 
а ограничивается «туловищем человека, за ис-
ключением конечностей» [6].  

В словаре универсального характера тело опре-
деляется как «материальное начало в человеке 
(в противоположность духовному); труп; туло-
вище человека» [7] (толковый словарь русского 
языка Т.В. Ефремовой), как «часть человеческой 
фигуры от шеи до ног; туловище, корпус чело-
века; физическое начало в человеке в противопо-
ложность духовному; останки умершего чело-
века, мертвый человек, труп» [8] (большой толко-
вый словарь русского языка С.А. Кузнецова). Об-
ращает на себя внимание то обстоятельство, что 
тело человека характеризуется как «материаль-
ное начало» человека, так и как «физическое 
начало», что в рассматриваемом контексте, оче-
видно, можно считать как тождественные поня-
тия.  

Кроме того, в словарях русского языка тело чело-
века определяется также как «труп». Действи-
тельно, может быть тело, как живого человека, 
так и мертвого человека, в то время как насилие 
применяется только к живому человеку, что акси-
оматически воспринимается как в теории уголов-
ного права, так и в законотворческой и правопри-
менительной практике в сфере уголовно-право-
вых отношений. Последнее находит подтвержде-
ние в тексте УК РФ, где термин «тело» встреча-
ется всего один раз и связывается как раз с «те-
лами умерших» (ст. 244 УК РФ – «Надругатель-
ство над телами умерших и местами их захороне-
ния»). Соответственно в итоге термин «тело по-
терпевшего» трудно назвать удачным при опре-
делении дефиниции физического насилия. 

В литературе, в этом контексте, встречается до-
полнение – «воздействие на внутренние и (или) 
внешние части человеческого тела» [9]. По по-
воду тела свой комментарий мы уже дали. Что ка-
сается «внутренних» или «внешних» частей тела, 
то такой подход, на наш взгляд, не совсем удачен 
по той причине, что в практике бывает затрудни-
тельно разделить эти части, поскольку, напри-
мер, воздействие на внешнюю часть (к примеру, 
удар ножом) тела с неизбежностью передается и 
переходит на внутреннюю часть (мышцы, внут-
ренние органы, а также, те же нервные импульсы, 
взывающие физические страдания человека), а 
воздействие на внутренние части и вовсе невоз-
можно без воздействия на внешние части. 

Довольно распространенным является представ-
ление физического насилия как воздействия 
извне непосредственно на организм человека. 
Так, Л.Д. Гаухман пишет о том, что физическое 
насилие представляет собой «общественно опас-
ное, противоправное воздействие на организм 
человека, совершенное против его воли» [10]. 
Р.Д. Шарапов указывает на то, что при насилии 
имеет место посягательство на организм чело-
века (органы, ткани, физиологические функции, 
психику) [11]. В медицинской литературе дается 
следующая характеристика организма: «Это ис-
торически сложившаяся целостная, все время 
меняющаяся система, имеющая свое особое 
строение и развитие, способная к обмену ве-
ществ с окружающей средой, к росту и размноже-
нию» [12]. Как нам представляется, для целей 
уголовно права это вряд ли приемлемый вариант. 
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М.М. Лавруков предпринял попытку включить по-
нятие «организм» в правовую материю: «Человек 
является одним из представителей животного 
мира, основу которого составляет живая материя. 
Существование человека представлено, прежде 
всего, функционированием и развитием живого 
организма наивысшего порядка. В этом состоит 
биологическая сущность человека. Изучение це-
лостного организма является наиболее высоким 
уровнем познания в медико-биологических иссле-
дованиях. Организм как биологический субстрат 
человека построен из отдельных частных струк-
тур – органов, тканей и тканевых элементов, объ-
единенных в единое целое. Таким образом, 
структурными элементами организма потерпев-
шего (следующий уровень абстракции) являются: 
органы и ткани, их физиологические функции. Но 
человек не есть лишь только сгусток организован-
ной биологической массы, а является существом 
разумным, т.е., наделен психикой наивысшего по-
рядка. Человек – это единство физического и ду-
ховного, биологического и социального. Однако 
следует помнить о том, что предмет физического 
насилия составляет только биологическая сущ-
ность человека» [13]. Здесь важное значение 
имеет последняя фраза, показывающая матери-
альный характер физического насилия. 

По мнению В.Г. Шумихина, физическое насилие 
представляет собой «нарушение телесной непри-
косновенности личности. Посягнуть на телесную 
неприкосновенность – значит прикоснуться к телу 
другого лица, воздействовать на него силой. Те-
лесная неприкосновенность есть такая категория, 
которая обеспечивает:  

а) условия биологического (физического) суще-
ствования человека;  

б) условия социального существования чело-
века.  

В силу этого, она может рассматриваться в каче-
стве самостоятельной социальной ценности осо-
бого объекта уголовно-правовой охраны» [14]. За-
метим, что подобное суждение о «телесной 
неприкосновенности» при обсуждении вопросов 
регулирования категории насилия в уголовно-
правовом смысле уже встречалось в отечествен-
ном уголовном праве. Так, при обсуждении про-
екта Уголовного уложения 1903 г. в различных 
официальных инстанциях указывалось, в частно-
сти, что «посягательство на телесную неприкос-
новенность... это не только причинение другому 
физической боли и страданий, но и всякое при-
косновение, всякое воздействие на тело другого, 
другими словами - охватывает собою всякое по-
сягательство на норму: не прикасайся к телу дру-
гого» [15]. А несколько позже советский кримина-
лист А.А. Жижиленко на примере изнасилования 
писал, в частности, что «под физическим наси-
лием как способом совершения изнасилования 
разумеется всякое воздействие на телесную 
неприкосновенность, в чем бы они ни проявля-
лось, будет это насилием над личностью в тесном 
(узком) смысле, или же насилие выразилось в те-
лесном повреждении независимо от тяжести» 
[16].  

Трудно согласиться с тем, что телесная неприкос-
новенность личности является самостоятельной 
социальной ценностью, поскольку при такой тер-
минологии («неприкосновенность») по логике 
этого автора следует буквально понимать, что к 
человеку вообще нельзя прикоснуться без его со-
гласия. Однако в реальности это не так (человека 
могут задеть случайно на улице, во время спор-
тивного поединка, или похлопать по плечу во-
преки его желанию, также без его согласия ему 
могут оказать медпомощь и т.д.).  

О праве на телесную неприкосновенность ничего 
не говорится в конституции и международных до-
кументах по правам человека (в отличие о непри-
косновенности жилища, личной частной жизни и 
др.), и, как нам представляется, вполне логично, 
поскольку данное понятие («телесная неприкос-
новенность») вполне вписывается в такое фунда-
ментальное право, как право на личную неприкос-
новенность, что отнюдь не то же самое, что те-
лесная неприкосновенность [17]. Но и здесь мы 
не можем согласиться с мнением о том, что фи-
зическое насилие нужно определять как «воздей-
ствие одного человека на другого, нарушающее 
гарантированное право граждан на личную 
неприкосновенность» [18]. Дело в том, что поня-
тие «личная неприкосновенность» («неприкосно-
венности личности») в сфере отраслей права и 
науки криминального цикла (уголовное право, 
уголовно-процессуальное право, уголовно-испол-
нительное право) присуще не уголовному, а уго-
ловно-процессуальному праву.  

В этой связи, в литературе справедливо указыва-
ется, что понятие «телесные повреждения» в уго-
ловном праве не совпадает с аналогичным поня-
тием в судебной медицине. Так, в поле зрения 
уголовного права находятся только противоправ-
ные, умышленные или неосторожные действия 
субъекта, посягающие на чужое здоровье (неко-
торая часть которых может быть отнесена к 
насильственным). Судебную же медицину инте-
ресуют не только волевые действия, но и дей-
ствия, которые вообще не связаны с целенаправ-
ленной человеческой деятельностью (стихийные 
силы природы: атмосферное, электричество, 
наводнения, землетрясения и т.п.). Поэтому, 
например, перелом ребра, причиненный в одном 
случае ударом ноги преступника, в другом при 
случайном падении самого потерпевшего, в тре-
тьем, при горном обвале, для судебного медика в 
равной мере являются телесным повреждением, 
поскольку речь идет о внешнем механическом 
воздействии» [19]. Более того, «всякое внешнее 
воздействие в этих случаях судебные медики 
расценивают как насильственное [20], и хотя это 
утверждение небесспорное, оно показывает, что 
в вопросах регулирования категории насилия во-
обще и понимания специфики физического наси-
лия, в частности, терминология имеет важное 
значение. 

Итак, как мы выяснили, в российской доктрине 
физического насилия в целях уголовного права 
уже длительное время нет четкости в понимании 
того, на что же воздействует виновный в процессе 
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применения физического насилия, то есть, при 
реализации объективной стороны насильствен-
ного преступления: на тело, на организм, на те-
лесную, личную или физическую неприкосновен-
ность или на что-то другое.  

На наш взгляд, данный вопрос целесообразно ре-
шить следующим образом. Физическое насилие 
по определению должно быть увязано с физиче-
ски ощущаемым воздействием на потерпевшего, 
когда насильственные действия направлены на 
нарушение физического состояния потерпевшего 
в такой степени, что это приводит к причинению 
вреда здоровью и иным уголовно-наказуемым по-
следствиям. Если предельно упростить, то физи-
ческое насилие посягает на человеческую плоть, 
а не на сознание потерпевшего. 

При этом не имеют значения методы и средства, 
какими виновный осуществляет такое насилие, –  
важно, чтобы они носили материально-веще-
ственный характер: физическая сила, использо-
вание различных предметов, химических ве-
ществ, лазерных и иных излучений, животных, 
мускульную силу иных лиц и т.д. Разумеется, 
насильственные действия должны совершаться 
умышленно, целенаправленно, активно и должны 
быть включены в объективную сторону соответ-
ствующего состава преступления. 

Еще одна важная характеристика физического 
насилия, на наш взгляд, должна заключаться в 
том, что собственно сами по себе телодвижения 
виновного не обязательно должны быть непо-
средственной причиной преступно-вредных по-
следствий насильственных преступлений (напри-
мер, агрессивные удары ногами и руками, палкой 
и другими предметами также являют собой объ-
ективирование физического насилия, как и вы-
стрел из пистолета, для чего требуется легкое 
движение пальца или использование яда, и т.д.). 
Кроме того, для целей физического насилия не 
имеют значения методы и средства, которыми со-
вершается физическое насилие (применение му-
скульной силы в виде ударов и сдавливания, ис-
пользование различных предметов, веществ, 
природных явлений, например, силы земного тя-
готения, и т.д.). 

Соответственно, мы полагаем, что сущность фи-
зического насилия в целях уголовного права це-
лесообразно определять следующим образом: 
это, осуществляемое любыми методами и сред-
ствами воздействие виновного на физическое со-
стояние потерпевшего, следствием которого яв-
ляются причинение вреда здоровью потерпев-
шего и иные уголовно наказуемые последствия. 
Мы полагаем, что наличие уголовно наказуемых 
последствий при физическом насилии примени-
тельно к уголовному праву должно быть обяза-
тельным. При этом мы солидарны с позицией 

А.М. Браусова в том, что «физическое насилие 
как признак насильственного преступления ни-
коим образом не может включать в себя физиче-
ский вред» [21].  

Вместе с тем, здесь нужно сделать оговорку: рас-
сматривая специфику физического насилия, мы 
имеем в виду сугубо «технологическую сторону», 
акцентируя внимание на объектививровании 
этого вида насилия, и при таком подходе само 
физическое насилие никак не может рассматри-
ваться как преступление, хотя форма объективи-
рования насилия-деяния может полностью сов-
пасть с формой объективирования насилия-пре-
ступления – в том случае, если насилию-деянию 
будет даваться уголовно-правовая оценка, то 
есть, при квалификации насильственных преступ-
лений в следственной и судебной практике 
(например, при убийстве), но может не совпадать 
в случае многообъектного преступления (напри-
мер, при насильственном грабеже).  

Как отмечается в литературе, физическое наси-
лие сопряжено со следующими основными ви-
дами последствий: смерть, вред здоровью или 
утрата физической свободы [22]. С. Дробот и                                    
А. Куличков указывают на то, что следствием фи-
зического насилия является причинение физиче-
ского вреда [23]. По мнению С.В. Борисова и                                   
А.В. Жеребченко, вред здоровью следует расце-
нивать как «возможное последствие применения 
насилия» [24]. Такое суждения показывают не-
определенность вопроса о том, является ли обя-
зательным причинение как минимум вреда здоро-
вью в насильственном преступлении (в данном 
случае речь идет о физическом насилии), или, 
если сформулировать вопрос по-другому: воз-
можно ли совершение насильственного преступ-
ления, следствием которого не будет, по мень-
шей мере, причинения вреда здоровью. 

Мы полагаем, что, поскольку речь идет о физиче-
ском насилии, что связано, как мы указывали 
выше, с воздействием на физическое состояние 
потерпевшего методами и средствами матери-
ального характера, то, следовательно, нужно ос-
новываться на материалистической картине мира 
(а именно, материалистическая диалектика поло-
жена в основу методологии настоящего исследо-
вания как общепринятая на данном этапе разви-
тия человеческой цивилизации вообще и науки в 
частности) и исходить из того, что воздействие 
одного материального предмета (физическое 
насилие) на другой материальный предмет (фи-
зическое состояние потерпевшего как живого 
биологического существа) не может не оставлять 
на последнем следов такого воздействия. Это 
означает, что последствия физического насилия 
с неизбежностью возникают (не могут не возни-
кать) и имеют материальный характер.  
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жидаемой реакцией на состоявшееся собы-
тие осуждения выступает дальнейший отказ 

виновного от совершения криминальных деяний. 
Тем не менее, законодатель предусмотрел воз-
можные угрозы посткриминального поведения 
индивида и различные формы реакции на него. 
Отказ от выполнения установленных требований 
и запретов свидетельствует о нежелании осуж-
денного строить конструктивные отношения с 
учреждениями и органами, исполняющими назна-
ченное наказание, и следовать пути достижения 
целей наказания. Решить проблему недостаточ-
ной исполняемости установленных ограничений и 
запретов только посредством репрессивных мер 
невозможно, однако они могут использоваться в 
качестве эффективного компонента системы пра-
вового реагирования в случае уклоняющегося по-
ведения осужденного. 

Согласно статистическим данным, в течение 2020 
года районными и мировыми судами в порядке 
исполнения приговоров было рассмотрено 36,7 
тысяч материалов о замене исправительных ра-
бот и свыше 25,7 тысяч представлений о замене 
обязательных работ изоляционными наказани-
ями и 6,5 тысяч представлений о замене штрафа. 
Учитывая, что в вышеуказанный период исправи-
тельные работы были назначены 40,9 тысячам 

обвиняемых [1], обязательные работы – 92,6, 
штраф – 61,7 тысячам человек, то можно отме-
тить высокий криминогенный потенциал осужден-
ных, в отношении которых судом принято реше-
ние о возможности претерпевать ограничения в 
условиях, альтернативных лишению свободы. 

В научной литературе в случае неисполнения 
осужденными назначенных судом и органом, ис-
полняющим наказание, обязанностей традици-
онно используются такие понятия как «уклоне-
ние» либо «злостное уклонение» [2, с. 32; 3,                                    
с. 335; 4, с. 204]. Отсутствие в законодательстве 
четких формулировок, позволяющих их разграни-
чивать, препятствуют формированию единооб-
разного подхода к оценке этих форм противо-
правного поведения.  

Толковый словарь Даля дает следующее опреде-
ления слова «уклоняться» – избегать дела, зна-
комства, отделываться под предлогами, отлыни-
вать; а уклончивого человека наделяет как каче-
ствами смирения и уступчивости, так и хитрости, 
двуличия, сокрытия своих мыслей, убеждений и 
целей [5].  

И.В. Дворянсков характеризует уклонение как 
правонарушение в форме бездействия, заключа-
ющееся в невыполнении возложенной на 

О 
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осужденного правовой обязанности [2, с. 30].                                 
Л.Л. Кругликов и Е.А. Тимофеева предлагают рас-
сматривать уклонение как деяние, влекущее при-
чинение существенного вреда общественным от-
ношениям, сопряженного с общественной опас-
ностью, что позволяет рассматривать его с пози-
ций самостоятельного вида преступления [6,                          
с. 64].  

По мнению Л.Р. Сафина, особый вид уголовного 
правонарушения, порождающий уголовно-право-
вые отношения ввиду схожести по ряду признаков 
с преступлением, составляет именно злостное 
уклонение [7, с. 10]. Объективно, наделение про-
ступка признаками «злостности» должно указы-
вать на высокую антиобщественную опасность, 
правовой нигизизм и наличие у правонарушителя 
сознательного намерения продолжать асоциаль-
ную деятельность, которая не может быть пресе-
чена в условиях действующего наказания и тре-
бует усиления карательного воздействия в отно-
шении лица. Однако в научной среде преобла-
дает точка зрения, при которой уклонение от 
наказания классифицируется как преступление в 
соответствии с нормами Особенной части Уго-
ловного кодекса России, а злостное уклонение 
влечет за собой предусмотренную Общей частью 
уголовного закона замену первоначального нака-
зания более строгим. Такое основание замены 
предусмотрено в течение срока исполнении 
штрафа (ст. 46 УК РФ), обязательных работ                               
(ст. 49 УК РФ), исправительных работ (ст. 50 УК 
РФ), ограничения свободы (как основного наказа-
ния) (ст. 53 УК РФ). Возможны и два основания 
для инициации процедуры замены принудитель-
ных работ: при уклонении осужденного от их от-
бывания или признания его злостным нарушите-
лем (ст. 53.1 УК РФ).  

Исследователи, апеллирующие к тому, что укло-
нение от наказания в обязательном порядке вле-
чет за собой уголовное преследование, ссыла-
ются, в числе прочих, на криминализацию дей-
ствий, связанных с уклонением от исполнения 
ограничения свободы (ст. 314 УК РФ). Однако 
диспозиция ч. 1 данной статьи характеризует 
озвученное противоправное деяние как злостное, 
то есть, обе категории нарушений формально 
оценены как равнозначные.  

Такая коллизия прослеживается и в нормах уго-
ловно-исполнительного права, где действия укло-
няющегося обязательных работ, или осужденного 
к исправительным работам, скрывшегося с места 
жительства, местонахождение которого неиз-
вестно, оцениваются с позиции злостности. В то 
же время, действия осужденных к принудитель-
ным работам схожего характера, выраженные в 
различных формах неприбытия либо невозвра-
щения к месту отбывания наказания, признаются 
только уклонением. Отметим, что правовые по-
следствия во всех вышеописанных случаях еди-
нообразны и влекут установление для виновного 
лица изменение вида наказания.  

А.А. Урусов предлагает устранить существующий 
конфликт посредством исключения понятия 
«злостность», наделяя уклонение от отбывания 
наказания характеристиками преступления, 

позволяющими правоохранительным органам и 
судам привлечь индивида, не желающего выпол-
нять возложенные судом ограничения, к ответ-
ственности [3, с. 339]. Мы не поддерживаем дан-
ную позицию, поскольку ряд обязанностей, назна-
ченных осужденному, регламентируются нор-
мами уголовно-исполнительного права, а не уго-
ловного, и направлены на обеспечение надлежа-
щего исполнения уголовного наказания и подкон-
трольность делинквента. В отдельных случаях, 
их неисполнение не может быть оценено с пози-
ций преступного поведения. К таким обязанно-
стям можно отнести требование о предоставле-
нии контролирующему сотруднику документов, 
связанных с отбыванием наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
(далее – лишение права) или необходимость по-
стоянного нахождения при себе удостоверяю-
щего личность документа установленной формы 
спецконтингентом исправительного центра 

Соответственно, степень оценки неправомерных 
действий осужденного исходя из категорий «укло-
нения» и «злостного уклонения» и реакция на них 
должна быть разной, поскольку «злостность» при-
дает эмоциональную окраску совершенному про-
ступку, наделяя избегание установленных право-
ограничений свойствами осознанности и желае-
мости для индивида. Это ожидаемо быть сопря-
жено с высокой угрозой совершения иных проти-
воправных действий и необходимостью повы-
шенного внимания к персоне осужденного со сто-
роны правоохранительных органов и иных долж-
ностных лиц предприятий, учреждений и органи-
заций, привлекаемых к процессу реализации 
наказания. 

Отдельные специалисты обращают внимание на 
нерациональность отнесения к категории злост-
ных проступков совершенных как неоднократно, 
так и разово. Так, руководствуясь ст. 32 УК РФ, 
осужденный, не внесший подлежащую взысканию 
сумму или ее участь в установленный срок, при-
знается злостно уклоняющимся от уплаты. Иных, 
более «мягких» нарушений, законодатель не 
предусматривает, равно, как и не требует нали-
чие умысла в действиях лица, логично ожидае-
мого для оценки с позиций умышленности. В дан-
ном случае, мы считаем, что решение законода-
теля об отнесении правонарушений к категории 
злостных должно быть обусловлено не столько 
повторностью, а именно, степенью общественной 
опасности акта неповиновения, формой его выра-
жения и отношением осужденного лица к совер-
шенному деянию.  

Стоит остановиться и на том, что действующие 
нормы уголовно-исполнительного права, в ряде 
случаев, не используют понятие «уклонение», но 
предусматривают и иные формы девиантного по-
ведения осужденного или вовсе не предлагают 
возможности неисполнения осужденным, уста-
новленных для него требований и запретов, и со-
ответствующей реакции государства на них. Так, 
УИК РФ содержит перечень проступков, отнесен-
ных к «нарушениям порядка и условий отбыва-
ния» обязательных работ, исправительных ра-
бот, ограничения свободы и принудительных 
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работ, или «нарушений требований приговора» – 
для наказания в виде лишения права (ст. 38 УИК 
РФ). При всем разнообразии видов наказаний, 
альтернативных изоляционным, способы и меры 
реагирования на нарушение представлены 
крайне скудно, либо вообще не могут быть отне-
сены к мерам взыскания.  

Отметим нецелесообразность и низкий превен-
тивный потенциал применения такой меры реаги-
рования на уклоняющееся поведение осужден-
ного к исправительным работам, как предупре-
ждение об ответственности, поскольку его выне-
сение не предусматривает каких-либо правовых 
последствий для нарушителя. При этом разъяс-
нение условий привлечения к ответственности за 
неисполнение возложенных обязанностей явля-
ется обязательной темой в ходе первоначальной 
беседы сотрудника уголовно-исполнительной ин-
спекции с подучетным лицом. Таким образом, 
осужденному неоднократно доводится информа-
ция об основаниях и условиях привлечения к раз-
личным формам ответственности. Учитывая дли-
тельность наказания, определенно возникают во-
просы к целесообразности вынесения предупре-
ждения.  

В ситуации исправительных работ наличие пре-
дупреждения за ранее совершенное правонару-
шение, вынесенного в письменной форме, в пол-
ной мере может быть оценено как вид взыскания, 
поскольку выступает в качестве условия для уже-
сточения санкции.  

Ограничение по военной службе, схожее по сте-
пени карательного воздействия с наказаниями, 
связанными с ограничениями в сфере трудовой 
деятельности, не предусматривают никаких форм 
ответственности осужденного в случае неиспол-
нения назначенного судом наказания. 

Таким образом, складывается ситуация, при кото-
рой должностное лицо учреждения (органа), ис-
полняющего наказание, обеспечивающее кон-
троль за поведением подученного, не имеет воз-
можностей для применения мер воздействия в 
случае отклоняющегося поведения осужденного 
ввиду отсутствия правовых оснований или, 
наоборот, применяет меры реагирования, не от-
вечающие принципу справедливости и объек-
тивно складывающейся необходимости. 

Альтернативные наказания не являются осво-
бождением от наказания, а выступают возможно-
стью достичь целей исправления в менее кон-
фликтных для осужденного условиях. В условиях 
расширения практики назначения неизоляцион-
ных наказаний, они нуждаются в законодательно 
обеспеченных возможностях применения превен-
тивных и репрессивных мер различной строгости 
к виновному.  

Целесообразно при принятии решения об ухуд-
шении правового положения лица, учитывать, в 
том числе наличие причин и условий, препятству-
ющих исполнению установленных требований в 
полном объеме в установленные сроки. На осно-
вании вышеизложенного, нами предлагается 
определить отсутствие уважительных причин в 
качестве обязательного требования в ситуации 
несвоевременного (более 24 часов) возвращения 
осужденного в исправительный центр либо не-
уплаты штрафа в установленном размере в уста-
новленных срок, дополнив содержание ч. 2                                      
ст. 60.15 и ч. 1 ст. 32 уголовно-исполнительного 
закона нормами соответствующего содержания. 

Очевидно, что нормы уголовного и уголовно-ис-
полнительного права должны обеспечивать усло-
вия для применения мер как превентивного, так и 
репрессивного характера, гарантирующих испол-
нение установленных осужденному требований и 
ограничений. В настоящее время, применительно 
к категории альтернативных наказаний, такие 
условия практически не унифицированы и обла-
дают меньшим уровнем правовой обеспеченно-
сти, чем изоляционные наказания. Нами предла-
гается разделить институты, возникающие в про-
цессе отбывания наказания в ситуации неиспол-
нения возложенных ограничений, на регулируе-
мые уголовно-исполнительным законодатель-
ством и нормами уголовного права. В сферу регу-
лирования уголовно-исполнительного права бу-
дут отнесены нарушения порядка и условий отбы-
вания наказаний, в то время как в сферу уголов-
ного – правонарушения, обладающим призна-
ками злостности. Это позволит не только структу-
рировать процесс применения к виновному ре-
прессивных мер в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения установленных для 
него требований и запретов, но и обеспечить сни-
жение количества фактов избыточной кримина-
лизации деяний, преступными не являющихся. 
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Аннотация. В данной статье предлагается включить 

предпринимательскую теорию эффектуации, чтобы 

исследовать, как МСП корректируют свои решения и 

реагируют на усиление институциональной неопре-

деленности. Хотя эффектуация после пятнадцати лет 

исследований все еще находится в зачаточном со-

стоянии, она представляет собой значительный па-

радигматический сдвиг в понимании предпринима-

тельского поведения и принятия решений на этапе 

открытия нового бизнеса или действий в условиях 

высокой неопределенности. Проводится лонгитюд-

ное исследование импортозависимых МСП России и 

анализируется процесс смены международных по-

ставщиков. Это изменение вызвано введением тор-

говых санкций между Россией и другими странами. 
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preneurial effectuation theory to explore how SMEs ad-

just their decisions and respond to increased institu-

tional uncertainty. Although effectuation is still in its in-

fancy after fifteen years of research, it represents a sig-

nificant paradigm shift in understanding entrepreneur-

ial behavior and decision making when starting a new 

business or operating under conditions of high uncer-

tainty. A longitudinal study of import-dependent SMEs 

in Russia is being carried out and the process of switch-

ing international suppliers is analyzed. This change is 

caused by the introduction of trade sanctions between 

Russia and other countries. 
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ффектуация применялась для понимания 
инновационных процессов не только в МСП 

на уровне предпринимательства, но и в крупных 
компаниях на корпоративном уровне. Теория эф-
фектуации также распространилась на область 
международного предпринимательства (МЭ) и 
продемонстрировала свой потенциал в объясне-
нии феномена интернационализации МСП. Осно-
вываясь на предположении, что интернационали-
зация напоминает предпринимательство, эти ис-
следования применяют теорию эффектуации для 
объяснения расширения с внутренних на внеш-
ние рынки. Однако эффектуация не использова-
лась для изучения так называемой внутренней 
интернационализации при изучении принятия ре-
шений предпринимательскими фирмами, связан-
ными с их международными операциями по по-
ставкам.  

В данной статье внимание сосредоточено на рос-
сийских МСП и их принятии решений в междуна-
родных операциях поставок в условиях недавно 
введенного режима экономических санкций [10]. 
Этот фокус также создает пространство для эм-
пирического вклада о международной деятельно-
сти российских МСП в сегментах, регламентиро-
ванных международным правом.  

Л.П. Гришин и Я.А. Перман утверждают, что раз-
вивающиеся экономики, такой стране, как в Рос-
сия, представляют собой особый случай, по-
скольку их институциональные рамки часто со-
стоят из незавершенных и конфликтующих эле-
ментов, которые противоречат существующим 
традиционным институтам, создают постоянные 
разногласия на всех уровнях и могут привести к 
институциональным пустотам [1].  

Российская институциональная среда была при-
знана крайне нестабильной и неспокойной на 
протяжении многих лет после распада Советского 
Союза по настоящее время. Например, В.С. Коро-
вин, У.К. Субботина и Н.Т. Серова показывают, 
что радикальные политические изменения и шо-
кирующий переход от плановой к рыночной эко-
номике заставили российские компании пере-
осмыслить свою цепочку деятельности, найти но-
вых клиентов и поставщиков, и быстро осваивать 
новые бизнес-компетенции и навыки [2].  

В новом тысячелетии, несмотря на некоторый 
рост российской экономики, воспринимаемый 
уровень турбулентности и нестабильности для МСП 
не снизился. Например, П.Р. Астахов и С.Д. Чепу-
ренко утверждают, что основные внешние ограни-
чения для российского малого бизнеса связаны с 

Э 
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высоким уровнем бюрократии, неразвитостью и 
постоянно меняющимися правовыми нормами и 
правилами налогообложения, а также с недоста-
точным доступом к внешнему финансированию 
[3].  

Точно также Э.Е. Хажин говорит о плохо опреде-
ленных правах собственности и неразвитых ры-
ночных институтах как о главных факторах, сдер-
живающих развитие предпринимательства в Рос-
сии. Следовательно, количество российских ма-
лых предпринимательских фирм стагнирует, а в 
национальной экономике преобладают огромные 
государственные фирмы [4].  

Согласно У.К. Вершинину, естественной реак-
цией российских малых и средних предприятий 
на эту турбулентную среду является либо проак-
тивная стратегическая работа и сильный менедж-
мент, либо реактивное дрейфование с надеждой 
на лучшее [5]. 

В соответствии с этим, О.Г. Волчек показывает, 
что в этой неопределенной институциональной 
среде российским МСП становится сложно ис-
пользовать международные возможности из-за 
как когнитивных, так и нормативных барьеров.  

Таким образом, у российских предпринимателей 
часто недостаточно знаний о зарубежных рынках 
и рисках, связанных с международной деятельно-
стью, из-за отсутствия образовательных и обуча-
ющих программ для предпринимателей [8].  

Нормативные барьеры связаны с негативным от-
ношением к предпринимательству как к карьер-
ному пути, в целом, и воспринимаемой норматив-
ной дистанцией между Россией и другими стра-
нами, потенциальными для интернационализа-
ции. Аналогичное исследование, проведенное 
Г.Ш. Михайловой, подчеркивает первостепенную 
роль институциональных факторов в интернацио-
нализации новых предприятий из России и под-
черкивает более сложный характер их воздей-
ствия. Исследование показывает, что институци-
ональные факторы не только напрямую связаны 
со степенью и масштабами интернационализа-
ции, но и формируют их отношения с другими 
факторами, характерными для предпринимателя, 
фирмы и отрасли, такими как международный 
опыт, инновационность продукта и отраслевые 
технологии [6].  

Точно также Р.Г. Фандо и Л.Р. Филлипова подчер-
кивают важность внутренней институциональной 
среды для российских МСП, осуществляющих 
международную деятельность. Их результаты по-
казывают, например, что значение сетевых отно-
шений с иностранными партнерами довольно 
низкое, поскольку российские предприниматели 
обычно имеют довольно ограниченное количе-
ство (если вообще имеют) иностранцев среди 
своих предпринимательских связей [7].  

Еще один барьер интернационализации для рос-
сийских МСП, связанный с неотечественным ин-
ституциональным контекстом, касается, в целом, 
негативного имиджа российских предпринимате-
лей у иностранцев, который вынуждает МСП де-
монстрировать честность и прозрачность для 
установления доверительных деловых отноше-
ний. 

В целом, предпринимательский климат в России 
характеризуется высоким уровнем нестабильно-
сти и институциональной неопределенности, что 
делает его достаточно неблагоприятным [9]. 
Кроме того, недавно введенный и усиленный ре-
жим торговых и финансовых санкций между Рос-
сией и другими странами, квалифицируется как 
нормативная пунктуация и сделала деловой кли-
мат для МСП в стране еще более неблагоприят-
ным. Однако недавно российское правительство 
ввело специальные долгосрочные планы разви-
тия для двадцати секторов экономики с конкрет-
ными мерами, направленными на импортозаме-
щение, что уменьшило неопределенность для 
промышленных субъектов.  

Правительство пытается привлечь местные ор-
ганы власти к активному участию в программе со-
действия межрегиональному сотрудничеству и 
процедурам согласования. В то время, как госу-
дарственные предприятия были частично стиму-
лированы и вынуждены следовать основной тен-
денции импортозамещения в российской эконо-
мике, частный предпринимательский бизнес 
также стимулировался возможностью удовлетво-
рить возникший неудовлетворенный спрос [11]. В 
этих условиях российские предприниматели, чьи 
фирмы сильно зависят от импорта, претерпели 
кардинальные изменения, которые отразились на 
их бизнес-стратегиях и принятии решений.  
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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых 

концептуальных суждений немецкого философа Ге-

орга Гегеля в части установления сущностных основ 

категории «убеждение». Выявляя общий замысел 

отмеченного мыслителя в отношении роли убежде-

ния на проявление свободного волеизъявления лич-

ности применительно к совершению определенного 

поведенческого акта, авторы акцентируют внима-

ние на факторе субъективного убеждения человека, 

в контексте соотношения морали и права. Отмечен-

ное позволяет авторам сформулировать выводы, 

корреспондирующие гегелевскому пониманию рас-

сматриваемой категории и фиксирующие актуаль-

ность апеллирования современного поколения уче-

ных-юристов к переосмыслению категории «убеж-

дение». 
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Annotation. The article presents an analysis of some 

conceptual judgments of the German philosopher 

Georg Hegel in terms of establishing the essential foun-

dations of the category «belief». Revealing the general 

idea of the noted thinker regarding the role of belief in 

the manifestation of the free will of the individual in re-

lation to the commission of a certain behavioral act, the 

authors focus on the factor of a person's subjective be-

lief, in the context of the relationship between morality 

and law. The noted allows the authors to formulate con-

clusions that correspond to the Hegelian understanding 

of the category under consideration and fix the rele-

vance of the appeal of the modern generation of legal 

scholars to rethinking the category of « «belief». 
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обширном кругу монументальных работ 
немецкого философа Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (1770–1831 гг.) наиболее замет-
ное место занимает его компендий «Философия 
права» (1821 г.) [2], который в концентрированном 
виде содержит богатейший свод мыслей поли-
тико-правового содержания, выраженных посред-
ством подробного анализа категориальной 
обоймы философско-правового значения. По 
нашему представлению, особое значение зани-
мает гегелевская трактовка категории «убежде-
ние».  

Актуальность проведения философского анализа 
теоретико-правового аспекта категории «убежде-
ние» обусловлена пониманием, а в некоторых 
случаях и переосмыслением роли убеждения в 
областях: 

1) совершенствования правовой культуры;  

2) убеждения и принуждения с позиции их соот-
ношения;  

3) правовой организации общества;  

В 
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4) правовой аргументации;  

5) обеспечения действия права, и ряда других.  

Следует отметить, что многие моменты предмет-
ного поля рассматриваемой категории исследо-
ваны отдельными отечественными учеными, в их 
числе: П.А. Астафичев, А.Н. Бурлуцкий, Н.В. Ма-
карейко, Г.Г. Небратенко, А.А. Косых и другие.  

Выявляя миссию убеждения в жизни каждого че-
ловека в отдельности, испанский философ и пуб-
лицист Х. Ортега-и-Гассет устанавливает нали-
чие корреляции между фактом существования 
человека и его убеждениями, которые предопре-
деляют индивидуальность личности и способ-
ствуют ее конституированию. По мысли указан-
ного ученого, подлинное существо каждого чело-
века сводимо к его убеждениям [3, с. 437]. 

В соответствии с определением «Кембриджского 
словаря», под термином «убеждение» (англ. 
«belief») понимается чувство уверенности в суще-
ствовании чего-либо или его истинности [4]. Вме-
сте с тем, по словарю «Британика», термин убеж-
дение (англ. «persuasion») означает:  

1) акт, заставляющий людей делать или верить 
во что-то;  

2) акт или деятельность по убеждению людей;  

3) образ мышления [5].  

Предваряя восхождение своей мысли на ареопаг 
суждений относительно сущности убеждения че-
ловека и значимости данного чувства для успеш-
ной адаптации человека к окружающей его дей-
ствительности, Г. Гегель заявляет о необходимо-
сти сочетания разума индивида с происходящими 
в обществе изменениями: «познать разум как 
розу на кресте современности и возрадоваться 
ей-это разумное понимание есть примирение с 
действительностью» [2, с. 55].  

По нашему представлению, проблема убеждения 
наиболее обстоятельно исследована Г. Гегелем в 
самостоятельном фрагменте [2, с. 192–193] части 
второй («Моральность») его работы «Философия 
права». Руководствуясь своим убеждением в ак-
сиологии какого-либо явления, именуемого «не-
что», человек это «нечто» считает правым. Таким 
образом, и по логике Г. Гегеля, именно убеждение 
определяет нравственную основу поведенческой 
реакции человека, а сформировавшееся у чело-
века его миропонимание суть квинтэссенция его 
персонального убеждения, имеющего субъектив-
ный характер. Вместе с тем, субъективность 
убеждения как субъективность веры не исклю-
чает нравственного заблуждения человека, поз-
воляющего ему совершать не только благие, но и 
злые поступки. Эвентуальность заблуждения че-
ловека в своем убеждении порождает наступле-
ние ситуации, при которой «закон не действует», 
а действует исключительно «действительный че-
ловек». Вопрос заключается в следующем: В ка-
кой степени человек воспринял конкретную норму 
закона, которая обрела статус его внутреннего 
убеждения? В случае расхождения между субъ-
ективным убеждением человека и его осознанием 

важности соблюдения закона, последний прини-
жается до уровня «внешней буквы», не побуждая 
при этом соотносить действия человека с требо-
ваниями нормативного правового акта. В указан-
ном случае, демонстрируя произвольное отноше-
ние к обязательности соблюдать законодатель-
ные положения, человек восстает против укоре-
нившейся веками традиции незыблемо соблю-
дать заповеди Бога и государства, а, следова-
тельно, выступает против многовекового автори-
тета всех своих предшествующих поколений, про-
тивопоставляя им всем «авторитет своего лич-
ного убеждения».  

С учетом того обстоятельства, что человеку свой-
ственно заблуждение в качестве «дурного убеж-
дения» и «чудовищное самомнение», Г. Гегель в 
качестве рецепта излечения отмеченного нрав-
ственного недуга предлагает человеку обра-
щаться к своему разуму и голосу своей совести, а 
также, понимать последствия заблуждения, спо-
собного перейти в фазу «недобросовестной непо-
следовательности».  

Подводя итог своим рассуждениям относительно 
убеждения как нравственной основы поведения 
человека, Г. Гегель проводит различие между:  

–  во-первых, убеждением суть верой в автори-
тет;  

–  во-вторых, убеждением суть заблуждением, 
которое является ничтожным и случайным.  

Отмеченная полярность убеждения как нрав-
ственной основы поведения сочетается со свобо-
дой воли индивида, который в состоянии само-
определиться относительно выбора им стороны 
добра или зла, а также, совершения им своего по-
веденческого акта сообразно своей совести, 
субъективному убеждению или согласно право-
вому предписанию [1, с. 139].  

При этом фактор объективного наделения чело-
века его внутренним (субъективным) убеждением 
корреспондирует свободе самоопределения воли 
человека, что свидетельствует о недопустимости 
какого-либо внешнего воздействия на область 
внутреннего убеждения, и в этом смысле, как сле-
дует из логики размышлений Г. Гегеля, выбор че-
ловеком морали своей линии поведения также 
происходит свободно [2, с. 155].  

В части третьей («Нравственность») «Философии 
права» Г. Гегель апеллирует к проблеме убежде-
ния субъектов судебной системы и иных государ-
ственных институций. По мнению философа, по-
знавая обстоятельства и необходимые детали 
случая, а также, производя его квалификацию [2, 
с. 261], судья, в значительной степени, опирается 
в своем решении на голос совести и субъектив-
ное убеждение. Устанавливая по фактам обстоя-
тельства дела общую картину произошедшего, 
судья, в первую очередь, обретает уверенность в 
восприятии картины совершенного деяния. Как 
отмечает далее Г. Гегель, подобного рода уве-
ренность базируется на убеждении субъектив-
ного порядка и голосе своей совести. Вместе с 
тем, любое смещение процесса познания истины 
(на этапе вынесения судьей его вердикта) только 
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в сторону субъективного убеждения способствует 
искажению процесса судебного заседания и, как 
следствие, демонстрации жесткости суда, игно-
рирующего право подсудимого на объективное 
рассмотрение его дела. В этой связи, Г. Гегель 
считает наиболее приемлемым рассмотрение 
сложных дел в суде присяжных или посредством 
публичного судопроизводства [2, с. 263].  

Раскрывая особенности механизма поддержания 
в государстве должного порядка, Г. Гегель исхо-
дит из целесообразности разумного восприятия 
опыта симфонии самого государства и господ-
ствующей в нем религии, способствующей укреп-
лению в людях веры в авторитет не только окорм-
ляющей душу человека религии, но и в охрани-
тельное начало государственных институций. 
Тем не менее, признавая потребность государ-
ства в вере и религии, Г. Гегель приходит к мысли 
о принципиальном различии между религиозным 
восприятием действительности, религиозным 
убеждением и государственным подходом к обу-
стройству человеческого общежития.  

Как следует из последующих умозаключений 
немецкого философа, если требования государ-
ства обращены к необходимости его граждан доб-
росовестно исполнять свои правовые обязанно-
сти, а душевное состояние человека для него суб-
станция индифферентного порядка, то религия, 
наоборот, акцентирует свое внимание на убеж-
денности своих исповедников в авторитете рели-
гиозных догматов, как правило, укрепляющих 
душу человека в необходимости признавать авто-
ритет государства [2, с. 306].  

Подводя итог изложенному, мы приходим к сле-
дующим выводам: 

Во-первых, важность философско-правового 
осмысления окружающей нас действительности, 
включая современную парадигму социального 
взаимодействия, в центре которого находится че-
ловек со всеми его заботами и проблемами, по-
прежнему сохраняет свое актуальное значение и 

способствует новому осмыслению многих глубин-
ных процессов действующего миропорядка и 
сущностных аспектов поведения человека XXI в. 

Во-вторых, анализ концептуальных суждений фи-
лософско-правовых учений вообще и учения                                      
Г. Гегеля, в частности, позволяет наиболее по-
дробно рассмотреть каждую из зафиксированных 
категорий в теоретическом наследии наших вели-
ких предшественников, включая категорию 
«убеждение», а также, особенности их проявле-
ния в условиях человеческого общежития совре-
менной генерации людей. 

В-третьих, рассмотренные в настоящей работе 
отдельные положения и выводы Г. Гегеля приме-
нительно к категории «убеждение» свидетель-
ствуют о многогранности ее содержания и поли-
вариантности ее направленности: от религиозных 
верований и нравственных установлений до 
определения выбора модели поведения конкрет-
ного индивида, исходя из его субъективных пере-
живаний и сформированных установок духовного 
порядка. 

В-четвертых, правовое значение философской 
категории «убеждение» заключается в определе-
нии отношения человека к официальным предпи-
саниям свода действующих норм законодатель-
ства и степени соответствия этого отношения 
внутреннему миру конкретного человека.  

По нашему представлению, подлинная гармония 
между принятыми в обществе и государстве мо-
ральными и правовыми установлениями воз-
можна исключительно лишь при условиях: 

–  во-первых, соответствия субъективного убеж-
дения каждого человека в отдельности требова-
ниям государства, оформленным в виде закона;  

–  во-вторых, свободного проявления каждым 
человеком воли своего нравственного выбора, не 
противоречащего пределам законодательных 
границ. 
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современном мире постоянно происходят 
процессы генерации и интеграции информа-

ции (общего и личного пользования), и преступ-
ность, используя результаты технологического 
прогресса, также претерпевает качественную 
трансформацию. В теневом сегменте Интернета 
практически еженедельно обновляются предло-
жения о продаже различных баз данных, сведе-
ний, составляющих личную и коммерческую 
тайну, паспортных данных, данных о вкладах и 
счетах физических лиц.  

Вся эта информация активно используется мо-
шенниками, и за последние 5 лет криминогенная 
ситуация с мошенничествами, вообще, и дистан-
ционными мошенничествами, в частности, резко 
обострилась. С 2016 по 2022 годы количество 
ежегодно регистрируемых фактов мошенничеств 
увеличилось в 2 раза, при том же уровне реги-
стрируемых преступлений против собственности. 
Раскрываемость мошенничеств с 46 % снизилась 
до 22 %. Число мошенничеств, совершаемых ди-
станционно, увеличилось в 26 раз [1]. 

Все это свидетельствует о резко меняющейся ко-
рыстной преступности, внедрении методов соци-
альной инженерии, специальных технических 
средств и о том, что правоохранительная система 
и население оказались к этому не готовы. 

Еще 5 лет назад в SPOD-Мире (аббревиатура с 
английского языка: устойчивый, предсказуемый, 
простой, определенный) мы могли несколько лет 
подряд использовать идентичные методы и сред-
ства предупреждения мошенничеств. Сегодня же, 
в VUCA-Мире (аббревиатура с английского языка: 
непостоянный, неопределенный, сложный, неод-
нозначный) схемы хищений с использованием об-
мана и злоупотребления доверием меняются 
каждые 2–3 месяца. Население и правоохрани-
тели физически не успевают эффективно реаги-
ровать на новые преступные вызовы. 

Примечательно, что об этом нас предупреждали 
еще 50 лет назад в 1970-х годах. Прогнозы делал 
футуролог Элвин Тоффлер. Он утверждал, что в 
начале XXI века общество будет поражено уни-
кальными болезнями и новыми формами пре-
ступности [2, с. 14]. Для этого, на рубеже XX–XXI 
веков требуется глубокая превентивная работа с 
населением, серьезные преобразования системы 
здравоохранения и правоохранительной си-
стемы. 

Очевидно, что глобально мы не успели. Если го-
ворить о дистанционных мошенничествах, то опе-
ративно сегодня может сработать только викти-
мологическое предупреждение. И в этой связи, 
себе прямо сейчас следует задать 5 вопроса: 

В 
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1. У нас установлено приложение МВД России с 
возможностью прикрепления первичных доказа-
тельств и мгновенного обращения в полицию? 

2. Защищены ли наши учетные записи и личные 
кабинеты двухфакторной аутентификацией? Осо-
бенно на портале «Госуслуги» и в онлайн бан-
кинге. 

3. Установлены ли у нас «Антиспам» приложе-
ния на телефонах, которые определяли бы и бло-
кировали потенциальных мошенников? 

4. Мы знаем о функции в телефонах«заглуше-
ние неизвестных»? Пользуемся ею? 

5. Знаем ли мы о самых актуальных схемах ди-
станционного мошенничества? Умеем от них за-
щититься? Делимся ли этой информацией с близ-
кими? 

Если, хотя бы, у половины населения России на 
эти 5 вопросов ответ будет положительный, то 
предупреждение дистанционных мошенничеств 
станет возможно и эффективно. 

Сегодня крайне важно понимать населению и 
правоохранителям, что традиционное предупре-
ждение преступности, которое предполагало та-
кое развитие экономической, политической, идео-
логической сфер, культуры и быта, которое спо-
собствовало бы устранению или нейтрализации 
негативных сторон общественной жизни, способ-
ных проявиться в качестве причин и условий пре-
ступности [3, с. 8], сегодня не работает. Для со-
временной преступности вообще и дистанцион-
ных мошенничеств в частности это слишком мед-
ленно.  

За последние 5 лет правоохранительной систе-
мой были зарегистрированы 3 программы: «Ди-
станционное мошенничество» в 2017, 2019 и 2020 
годах. Они предназначены для ежегодной систе-
матизации информации по уголовным делам ана-
лизируемой группы преступлений и статистиче-
ской отчетности по ним [4, с. 244]. Но это играет 
незначительную роль в противодействии дистан-
ционным мошенничествам, так как счет идет не 
на годы, а на месяцы. Мошенники постоянно со-
вершенствуют свои схемы: 

–  Представляются сотрудниками банка и пугают 
потерей средств; 

–  Заводят разговор о переводе денег (оплата 
штрафов, налогов, услуг); 

–  Просят сообщить реквизиты банковской карты 
(ее номер, CVV/CVC-код), продиктовать однора-
зовый код из SMS; 

–  Предлагают установить приложение на теле-
фон «для защиты средств»; 

–  Требуют срочно перевести деньги для «спасе-
ния». 

Так, в январе-марте 2022 года самой распростра-
ненной была схема мошенников «Следова-
тель/Центробанк»:  

–  Угроза счетам, поддельный кредит, захват 
внимания, реальные номера телефонов и данные 
сотрудников. Разговаривают с человеком четыре 
человека: два «следователя» и два «работника 
отдела безопасности Центробанка». 

Все «подтверждают» свои личности (звонят от 
лица реальных сотрудников) и совершают звонки 
с «официальных номеров» МВД и Центробанка 
(используются спецсредства шифровки исходя-
щих звонков).  

Номера, с которых они звонят, не распознаются 
антиспам приложениями как опасные. И когда че-
ловек берёт трубку, ему сообщают: «Гражданка 
хотела оформить кредит на ваше имя (использо-
вала скан вашего паспорта), сообщив о том, что 
она ваша родственница и что вы находитесь в 
больнице, поэтому срочно нужны деньги». Далее 
мошенник уточняет, в каком состоянии находится 
человек, и есть ли у него родственница. Когда тот 
отвечает, что он в порядке и никаких подобных 
родственников у него нет, ему предлагают как 
можно скорее «обезопасить средства» и «отме-
нить кредитование». 

Человека просят снять деньги со своего счёта и 
перевести их на некоторое время на резервный 
счёт. Мошенники не дают повесить трубку, гово-
рят, что: «Счет идет на минуты, а может даже на 
секунды». Обещают, что деньги вернутся через 
сутки. Предупреждают, что говорить об этом ни-
кому нельзя, поскольку существует «тайна след-
ствия» (ссылаются на статью 310 УК РФ). 

Далее звонят «следователи» и сообщают, что 
они сотрудничают со службой безопасности Цен-
тробанка, подтверждают ранее полученную чело-
веком информацию и просят следовать инструк-
ции от «службы безопасности». 

Далее еще один звонок – снова «Центробанк». 
Срочно необходимо все деньги отправить на 
«безопасный» счёт. Нужно перевести всё через 
приложение или через банкомат. Человек отправ-
ляет все деньги по возможному лимиту перево-
дов через приложение, а затем еще остаток через 
банкомат. 

По мере информирования населения, все 
меньше людей соглашались переводить деньги 
мошенникам «на безопасный счет». И уже в ап-
реле-мае 2022 года преступники обновили схему 
обмана и злоупотребления доверием. С весны 
этого года работает обновленный алгоритм ди-
станционного мошенничества. 

Теперь телефонные мошенники звонят клиентам 
банков с помощью голосовых роботов, чтобы по-
лучить информацию для совершения операций в 
онлайн-банке.  

Человеку звонит робот-помощник от банка и со-
общает о подозрительных операциях, которые 
совершаются в личном кабинете клиента банка. 
Это может быть перевод денежных средств, 
оформление кредита, смена номера телефона, 
привязанного к личному кабинету или пароля. По-
сле этого, мошенники просят подтвердить 
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операции. В случае отказа происходит соедине-
ние с псевдоспециалистом банка, который в раз-
говоре пытается получить все личные данные 
для удаленного доступа к средствам. 

Мы уверены в том, что в ближайшие месяцы бу-
дут новые схемы обмана. Их нужно системно от-
слеживать и информировать населений. Буду-
щее за предупреждением через мгновенное ин-
формирование. В этом направлении сейчас па-
тентуются алгоритмы, тестируется несколько 
платформ. Одна из них представлена на сайте 
Мошеловка.рф [5].Каждый из нас может предо-
ставлять информацию о новой схеме действий 
мошенников. 

Кроме этого, каждый из нас может предупреждать 
окружение через статусы в мессенджерах, публи-
ковать актуальную информацию в соцсетях. Каж-
дый может быть субъектом предупреждения ди-
станционных мошенничеств. 

Если говорить о государственных структурах, то 
для МВД Росси представляется перспективным 
сотрудничество со СМИ, Яндекс и Мэйл-груп. 

Выход на информирование населения через тар-
гетированную рекламу в электронной почте, поис-
ковых системах, мессенджерах и социальных се-
тях.  

Необходимо также разработать и направить в ми-
нистерства труда и социальной защиты, здраво-
охранения, науки и высшего образования, куль-
туры; федеральные агентства связи, по туризму; 
аппарат Уполномоченного по правам человека; 
главам органов местного самоуправления профи-
лактические материалы, в том числе в аудио- и 
видеоформате, для размещения на собственных 
информационных ресурсах и в подведомствен-
ных учреждениях [6, с. 36]. 

Перечень обозначенных нами вопросов в сфере 
предупреждения мошенничеств, совершаемых 
дистанционно, не является исчерпывающим. Но 
оперативные меры виктимологического преду-
преждения таких преступлений, направленные на 
все слои населения, помогут совершенствовать 
общественные отношения в указанной сфере, 
предупредить, а в дальнейшем и сократить число 
совершаемых дистанционно мошенничеств. 
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сновная часть. Кредитный дефолтный 
своп (англ. CDS) – это соглашение о прове-

дении торгово-финансовой операции, по которой 
предусматривается возможная компенсация про-
давцом покупателю дефолтного свопа в момент 
наступления дефолта по долговому обязатель-
ству (со стороны должника) или наступления 
иного кредитного риска [4]. Таким образом, про-
давец КДС осуществляет страхование покупа-
теля от риска наступления дефолтного случая по 
некоторому виду базового актива. Покупателем 
КДС осуществляется серия платежей в виде ко-
миссии или спрэда продавцу КДС, за право полу-
чения суммы выплаты в случае наступления де-
фолтного случая по базовому активу.  

В том случае, если наступит дефолт, то покупа-
тель КДС получит сумму компенсации в виде но-
минальной стоимости кредита, а продавцу КДС 
перейдёт в собственность дефолтный актив или 
его рыночная стоимость в денежном эквиваленте 
на момент наступления дефолтного случая [5]. 
Инвестиционные возможности на рынке кредит-
ных деривативных контрактов возникают в слу-
чае, когда операции покупки-продажи осуществ-
ляются лицами, которые не владеют базовыми 

активами (кредитными активами) и не выступают 
лицом, осуществляющим страховой интерес по 
базовому активу. Подобные КДС могут быть ис-
пользованы инвесторами для совершения обрат-
ных операций на финансовом рынке: 1. Покупка – 
инвестирование с целью получения компенсиру-
ющих выплат при наступлении кредитного риска 
по базовому активу: 2. Продажа – получение се-
рий платежей в виде комиссий или спрэдов за 
право получения суммы компенсаций при наступ-
лении дефолтного случая. На рисунке 1 показаны 
инвестиционные возможности покупки-продажи 
формирования текущей стоимости КДС и вы-
плати по инструменту.  

Текущая стоимость КДС это цена, формируемая 
из стоимости пяти выплат, которые умножаются 
на вероятность возникновения дефолтного слу-
чая по базовому активу. На каждую дату платежа 
предусматривается наступление дефолтного со-
бытия, тогда платёж имеет вид, формула 1: 

 � =  � ∗ (1 − �), (1) 

где  R – коэффициент восстановления платежа. 

О 
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Рисунок 1 – Древовидная диаграмма покупки-продажи КДС. 
Источник: Duffie, Darrell and Kenneth J. Singleton. Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management. 2003. 396 с. [3] 

 
В случае, если дефолтное событие не возникает 
сумма комиссии рассчитывается по формуле 2: 

 � �  ��/4. (2) 

Тогда стоимость кредитного дефолтного свопа в 
текущих ценах составит величину ( в расчёте на n 
лет): 

 �	 �  
1 � 1� � � � 
1 � �� � �1 � 1 � 
1 � 2� � 

 � � � 
1 � �� �  �2 � 
��/4� �  �1 …. (3) 

Вероятности p1, p2…pn рассчитываются с помо-
щью кривой кредитного спрэда, вероятность того, 
что за период времени t дефолтное событие не 
произойдёт, имеет постоянное затухание (по экс-
поненте), определяемое кредитным спрэдом по 
формуле 4: 

 � � exp ��	�
�∆
/�1 � ��, (4) 

где  значение кривой кредитного спрэда в мо-
мент времени t. 

Другой тип кредитного деривативного контракта – 
ссудный кредитный дефолтный своп (англ. 
LCDS). Содержательно данный тип кредитных де-
ривативных контрактов схож с кредитными де-
фолтными свопами, отличием выступает базо-
вые активы, в которых в СКДС гарантийное обес-
печение осуществляется по синдицированным 
обеспеченным кредитам конкретной кредитной 
организации [7]. При этом метод расчётов пред-
ставляет собой аукционные расчёты по протоко-
лам ISDA. Метод аукциона по сути тот же, что ис-
пользуется в различных протоколах аукционов 
ISDA по расчету наличными, но не требует от сто-
рон каких-либо дополнительных действий после 
кредитного события (т.е. соблюдения протокола) 
для выбора расчета наличными. 

Когда оформление кредита осуществляется круп-
ной публичной компанией, которая оперирует 
значительным количеством контрактов КДС, про-
водится аукцион (мероприятие по фиксированию 

кредита), с целью облегчения регулирования зна-
чительного количества контрактов одновременно 
по фиксированной денежной сумме в виде рас-
четной цены. В процессе аукциона участвующие 
в нем инвестиционные агенты (например, круп-
ные инвестиционные банки) предоставляют 
цены, по которым будет осуществляться покупка 
и продажа долговых обязательств базовой компа-
нии (эмиссара контрактов), а также нетто-запросы 
на физический расчет по номинальной стоимо-
сти. На втором этапе голландского аукциона про-
водится установление средней цены. Конечной 
клиринговой точкой этого аукциона является 
установление окончательной цены для расчета 
наличными средствами по всем контрактам КДС 
и по всем запросам на физические расчеты, а 
также формируются предложения с согласован-
ными лимитами, полученными в результате аук-
циона. 

Арбитраж структуры капитала является приме-
ром арбитражной стратегии, использующей тран-
закции КДС. Этот метод основан на том основа-
нии, что цена акций компании и спрэд КДС демон-
стрируют отрицательную корреляцию; т.е. если 
перспективы компании улучшаются, то цена ее 
акций должна повышаться, а спрэд КДС должен 
уменьшаться, поскольку вероятность дефолта по 
долгу снижается. Однако, если его прогноз ухуд-
шится, спрэд КДС должен увеличиться, а цена ак-
ций упасть. 

Методы, основанные на этом, известны как ар-
битраж структуры капитала, потому что они ис-
пользуют неэффективность рынка между различ-
ными частями структуры капитала одной и той же 
компании; т.е. неправильной оценки долга и соб-
ственного капитала компании. В определенных 
ситуациях, арбитражер пытается использовать 
разницу между КДС компании и ее капиталом. 

Основное содержание биржевых операций с по-
добными активами состоит в следующем:  

–  продавец может не являться регулируемой 
организацией; 
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–  продавец не формирует обязательного ре-
зерва для покрытия защиты на проданные кон-
тракты; 

–  страхование требует, чтобы покупатель рас-
крывал все известные риски, в то время как КДС 
этого не делают. В большинстве случаев, прода-
вец КДС может оценивать потенциальный риск, 
поскольку долговой инструмент является бирже-
вым товаром, доступным для верификации; 

–  контракты КДС обычно подлежат учету по те-
кущим рыночным ценам, что приводит к вола-
тильности отчета о прибылях и убытках и балан-
совому отчету; 

Заключение. Кредитные дефолтные свопы и 
ссудные кредитные дефолтные свопы относи-
тельно новый биржевой инструмент, являю-
щийся, как инвестиционным продуктом, так и спе-
кулятивным продуктом. Таким образом, инвести-
рование средств в данные активы может осу-
ществляться, как корпоративными клиентами, так 
и розничными клиентами [1; 2; 3]. Инвестирова-
ние в подобного рода инструменты увеличивают 
варианты хеджирования рисков по базовому ак-
тиву, при этом от покупателя и продавца кредит-
ных деривативных контрактов не требуется взаи-
модействия с кредитными и страховыми органи-
зациями, кроме как на биржевой площадке.  
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Аннотация. В исследовании основной акцент дела-

ется на значение зеленого брендинга и экомарки-

ровки с целью разработки надежной и устойчивой 

стратегии зеленого маркетинга, определяющее 

устойчивое развитие компании. Объектом исследо-

вания выступает зелёный маркетинг, как рыночный 

фактор, определяющий «зелёный» рост совокупных 

хозяйственных систем. Предметом исследования 

является экологический и зелёный брендинг, как 

рыночный фактор формирования потребительского 

интереса, определяющего устойчивое развитие 

компании. Целью исследования является детекция 

значения экологического брендинга для устойчи-

вого развития компании в современной рыночной 

среде хозяйствования. В исследовании рассматри-

вается, как зеленый маркетинг определяет совре-

менное пространство потребителей, может быть 

связано с эко-рынком и в какой степени на это могут 

влиять изменение кросс-культурных факторов раз-

личия в поведении потребителя. 
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сновная часть. В последние десятилетия в 
общественном пространстве наблюдается 

рост интереса к защите окружающей среды, фор-
мированию концепции устойчивого развития тер-
риторий и деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Так отечественные исследователи отме-
чают: «Концепция устойчивого развития предпо-
лагает развитие и реализацию социально-эконо-
мического потенциала общественного простран-
ства в результате хозяйственной деятельности 
человека…» [1, с. 38]. Из-за проблем глобального 
потепления, значительного ущерба и загрязнения 
окружающей среды, связанного с активной дея-
тельностью человека, в мире наблюдается рост 
настроений общества в сторону разрешения эко-
логических проблем. Ответной реакцией на обес-
покоенность общества по поводу экологических 
проблем все большее количество компаний внед-
ряют экологически чистые бренды, чтобы реали-
зовать экологическую ответственность перед об-
ществом. Тем не менее, некоторые специалисты 
отмечают, что товары и услуги «зеленых» брен-
дов имеют совершенно неэластичный спрос, так 

как потребители готовы поддерживать и платить 
более высокую цену за устойчивый имидж компа-
нии [2]. В результате исследования поведения по-
требителей [3], проведенного в начале 2000-х го-
дов, было выявлено, что экологические про-
блемы общество ставит выше прав человека, 
прав животных и вопросов благосостояния обще-
ственного пространства. Подобная тенденция 
свидетельствует о растущем потребительском 
спросе на конечный результат хозяйственной де-
ятельности компаний, предоставляющих товары 
и услуги, которые сохраняют благополучие окру-
жающей среды и поддерживают концепцию «зе-
леного роста» в ведении хозяйственной деятель-
ности. Устойчивый глобальный спрос на про-
дукты, сохраняющие устойчивость экологического 
пространства был отмечен более чем в 60 % всех 
исследованных стран, что подтверждает рыноч-
ную и коммерческую целесообразность создания 
экологически безопасных «зеленых» брендов. 
Экологическая осведомленность о деятельности 
компании и о конечном продукте хозяйственной 
деятельности потребители включают в число 

О 
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наиболее важных характеристик продукта, кото-
рые ценятся при покупке, наряду с минимизацией 
токсичных и опасных веществ, сохранение и по-
вторное использование ресурсов [5]. То есть гос-
ударственное и общественное внимание, учиты-
вая тренд на устойчивое развитие и зелёный рост 
в социально-экономическом пространстве, сосре-
доточено на экологических инициативах, которые 
сами по себе выступают маркетинговым инстру-
ментом [6]. Бренды, которые формируют в глазах 
потребителя экологическое благополучие стали 
более привлекательны для многих потребителей, 
и приверженность компании такой стратегии ста-
новится необходимым условием для сохранения 
конкурентоспособности в современной системе 
хозяйствования. Основополагающей задачей 
экологического бренда определяющей устойчи-
вое развитие компании является принцип цирку-
ляции потребляемых ресурсов, в которой отража-
ется основная идея циркулярной экономики: «Ос-
новная идея циркулярной экономики заключается 
в возможности повторного использования по-
требляемых ресурсов…также связана с устойчи-
вым развитием и устойчивым потреблением» [4, 
с. 50]. 

Так как забота об окружающей среде в настоящее 
время является ключевым элементом при приня-
тии потребительских решений, исследования по-
казали, что спрос на экологические бренды, отра-
жающие общую концепцию сохранения и заботы 
об окружающем пространстве стал выше, чем ко-
гда-либо прежде. Во многих исследованиях было 
выявлено, что увеличение спроса на продукты, 
производство которых сохраняет здоровье и при-
родный капитал, определяется стремлением по-
требителей к самовыражению и через бренд про-
исходит самоактуализация потребителя в окру-
жающем пространстве [7]. Поддержка экологиче-
ски чистых брендов для большинства потребите-
лей является способом идентификации их роли в 
обществе, а, также подобная стратегия брен-
динга предоставляет возможность потребителям 
получить удовлетворение от того, что они воспри-
нимают приобретение продукта, как вклад в по-
строение экологически чистого пространства. 
Различные составные элементы построения эко-
логического бренда влияют на сознательное по-
ведение потребителей, имеет ряд следствий: 
осознание экологических проблем в обществе; 2. 
оценка экологического вклада людей в жизнь об-
щества. Такие факторы помогают «зеленым» 
брендам сегментировать, идентифицировать и 
фокусировать свою нишу и рынок в целом. 

Сдвиги экономической и рыночной парадигмы в 
сторону «зеленых» брендов является результа-
том наличия и действия множества социально-

экономических факторов. Развитие более зеле-
ного подхода к хозяйственной и социальной 
жизни трансформирует содержание маркетинга, 
рекламы и потребительских рынков, где компании 
перенимают этот тренд общества для привлече-
ния клиентов и увеличения собственной прибыли.  

Таким образом, значение экологического брен-
динга, определяющего устойчивое развитие ком-
пании состоит в следующем: 

–  формирование благоприятного имиджа ком-
пании в современной рыночной среде хозяйство-
вания, который определяет причастность и при-
нятие образа мыслей потребителя с участием в 
общественно значимых гражданских инициати-
вах; 

–  сохранение экологического пространства и со-
здание условий резистентного гомеостаза эколо-
гического пространства при ведении хозяйствен-
ной деятельности; 

–  создание условий циркуляции и рециркуляции 
ресурсов в процессе осуществления хозяйствен-
ной деятельности и в процессе потребления ко-
нечного продукта; 

–  создание добавочной стоимости – «зелёной» 
наценки, которая может быть направлена на со-
хранение природного капитала, то есть создание 
дополнительных общественных благ; 

–  удовлетворение потребностей обширной це-
левой группы, сознательная активность которой 
направлена на сохранение собственного здоро-
вья и благополучия экологического пространства. 

Заключение. 

Экобрендинг, как часть концепции зелёного мар-
кетинга, определяет современный имидж компа-
нии в части сохранения здоровья и благополучия 
общества. Ориентация на экологическую состав-
ляющую в хозяйственной деятельности, в насто-
ящее время, является безусловным фактором по-
требительского спроса, формирующего содержа-
ние и структуру современных рынков. В процессе 
хозяйствования, современная компания должна 
ориентироваться на изменение общественного 
интереса и учитывать общественные инициативы 
в части сохранения благополучия экологического 
пространства, общественного и индивидуального 
здоровья. Таким образом, экобрендинг выступает 
фактором устойчивого развития, конкурентоспо-
собности и конъюнктуры в современной среде 
рыночного хозяйствования. 
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«транснациональная корпорация». Глобальная эко-

номика характеризуется высокой неопределенно-

стью и рисками. Это требует реализации условий и 

стратегий повышения конкурентоспособности меж-

дународных предприятий на глобальных рынках. К 
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ках. 
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современных условиях глобальной эконо-
мики многонациональные предприятия иг-

рают важную роль в системе общественных отно-
шений, оказывая значимое влияние на соци-
ально-экономическую и политическую жизнь об-
щества. Развитие глобальной экономики привело 
к расширению «международного производства и 
капитала, а появление и развитие международ-
ных (транснациональных) компаний спровоциро-
вали начало нового этапа экономического разви-
тия – транснационализации международного биз-
неса» [3, с. 5].  

Обострение конкуренции в условиях глобализа-
ции требует применения преимуществ новых ре-
сурсов и рынков на основе эффективных страте-
гий менеджмента, обеспечивающих повышение 
конкурентоспособности международных пред-
приятий. Поэтому вопросы о проблемах и страте-
гиях развития многонациональных предприятий 
являются актуальными и порождают активные 
дискуссии среди специалистов различных 

областей научного знания и практической дея-
тельности.  

Анализ исследуемой проблемы требует опреде-
ления сущности понятий «многонациональ-
ность», «многонациональные предприятия» и ис-
пользуемые в научной литературе синонимичные 
понятия «многонациональная компания», «транс-
национальная корпорация». 

Многонациональность как феномен в области 
международного и стратегического менеджмента 
определяется как «степень, в которой компания 
осуществляет международную деятельность, ин-
вестируя в активы и/или контролируя деятель-
ность за пределами ее страны происхождения» 
[2, с. 18]. В широком контексте, многонациональ-
ная компания трактуется как «компания, имею-
щая подразделения в более, чем одной стране, и 
оперирующая в рамках системы принятия реше-
ний, позволяющей реализовывать согласован-
ную политику и общую стратегию» [2, с. 21]. 
Транснациональная корпорация, согласно 
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П.Д. Шимко, С.В. Шагурину, определяется «как 
комплекс, использующий в своей деятельности 
международный подход и предполагающий фор-
мирование транснационального производствен-
ного, торгового и финансового комплекса с еди-
ным центром принятия решений в стране базиро-
вания и с филиалами в других странах» [4, с. 11]. 
Как мы видим, в основе описанных понятий лежит 
международный подход к организации производ-
ственной, финансовой и торговой деятельности 
международных предприятий в двух и более 
странах.  

Организационная структура международных 
предприятий определяется видом деятельности, 
типом ее производства, особенностями принима-
ющих стран, а также теми изменениями, которые 
диктуют особенности развития мирового рынка. 
Глобальная экономика создает ряд рисков для 
развития международных предприятий, которые 
сталкиваются с такими негативными факторами, 
как системная неопределенность, культурные ба-
рьеры и операционные риски [1, с. 165]. Поэтому 
необходимо раскрыть условия успешной реали-
зации стратегии развития международных пред-
приятий на развивающихся рынках. К таким усло-
виям относится «создание и формирование их 
иностранными подразделениями собственных 
управленческих, технологических и инновацион-
ных компетенций» [1, с. 185], что, как правило, 
обеспечивает успешную адаптацию и конкурент-
ные преимущества международных предприятий 
в условиях глобального рынка.  

Наличие рисков и ситуаций неопределенности в 
глобальной экономике требуют выбора эффек-
тивных стратегий развития международных пред-
приятий. Повышение конкурентоспособности 
международных предприятий требует оптимиза-
ции производственных процессов, размещения 
различных этапов и цепочек производства на раз-
ных локальных участках, что позволяет достичь 
более высокой выгоды [3]. Успешной стратегией 
развития международных предприятий из стран с 
развивающимися рынками является «путь от гло-
бального аутсорсинга к собственному глобаль-

ному производству через инновационный аутсор-
синг» [1, с. 165]. Другой успешной стратегией по-
вышения конкурентоспособности международ-
ных предприятий является возможность переме-
щать в пространстве фрагменты их производ-
ственной цепочки [1].  

Одним из ключевых показателей международной 
активности международных предприятий явля-
ется объем прямых зарубежных инвестиций. Пря-
мые зарубежные инвестиции, с одной стороны, 
«выступают инструментом для движения капи-
тала, технологий и организационных навыков из 
одной страны в другую, а, с другой стороны, явля-
ются инструментом для ограничения конкуренции 
между фирмами разных стран» [2, с. 24]. Поэтому 
важным направлением развития международных 
предприятий является привлекательная инвести-
ционная политика, поскольку привлечение инве-
стиций «способствуют росту занятости населе-
ния, реализации новых технологий и улучшению 
региональных особенностей» [3, с. 6]. В условиях 
информатизации общественных отношений мно-
гим международным компаниям необходимо про-
вести анализ стратегического развития с точки 
зрения использования цифровых тактик и страте-
гий в сфере оптимизации методов стратегиче-
ского менеджмента к управлению предприятиями 
в контексте организации их хозяйственной дея-
тельности на зарубежных рынках [3, с. 6].  

Таким образом, международные предприятия яв-
ляются сложными организационными системами, 
осуществляющими экономическую и производ-
ственную деятельность в разных странах на ос-
нове стратегий международного менеджмента. 
Выбор стратегии развития для успешной интегра-
ции в международный рынок является исключи-
тельно важной задачей стратегического менедж-
мента предприятия. Применение конкурентоспо-
собных внешнеэкономических стратегий и мето-
дов международного стратегического развития в 
условиях глобализации и информатизации эконо-
мики и общественных отношений позволяет до-
стичь положительных результатов интеграции 
предприятия в международный рынок.  
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Аннотация. С начала 2020 года эпидемия COVID-19 

начала распространяться по всему миру. До сих пор 

медицина и здравоохранение не смогли принять эф-

фективные методы для полного контроля над эпи-

демией. Многие отрасли промышленности столкну-

лись с практической остановкой работы. В качестве 

важного носителя культурных обменов, социальных 

коммуникаций и торговых оборотов - индустрия ту-

ризма основана на перемещении людей, и на нее 

особенно сильно влияет быстрое развитие и посто-

янное распространение глобальной эпидемии. В 

данной статье проводится более подробный анализ 

сотрудничества в Северо-Восточной Азии с момента 

вспышки эпидемии, а также исследуется, как страны 

и регионы могут углубить сотрудничество и способ-

ствовать развитию индустрии туризма в постэпиде-

меологическую эпоху. 
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Annotation. Since the beginning of 2020, the COVID-19 

epidemic has begun to spread around the world. So far, 

medicine and public health have not been able to adopt 

effective methods to fully control the epidemic. Many 

industries have experienced near-shutdown controls or 

impacts. As an important vehicle for cultural exchanges, 

social communications and trade, the tourism industry 

is based on the movement of people and is particularly 

affected by the rapid development and constant spread 

of the global epidemic. This article first analyzes in more 

detail the underlying situation of tourism cooperation in 

Northeast Asia since the outbreak and a number of 

questions that have arisen, and then explores a prelim-

inary analysis of how countries and regions can deepen 

cooperation and promote development the tourism in-

dustry in the post-epidemic era. 
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целях предотвращения распространения 
эпидемии COVID-19, обеспечения нацио-

нальной безопасности и защиты здоровья насе-
ления, страны по всему миру последовательно 
вводят ограничения на въезд. В первые дни 
вспышки страны Северо-Восточной Азии быстро 
ввели соответствующие ограничения на въезд, 
включая дальнейшее ужесточение политики 
въездных виз, приостановку и сокращение меж-
дународных рейсов и закрытие сухопутных погра-
ничных портов, и призвали жителей избегать не-
нужных поездок за границу, что почти прервался 
рынок трансграничного туризма среди стран Се-
веро-Восточной Азии. 

До вспышки эпидемии COVID-19 в 2020 году гло-
бальный туризм демонстрировал устойчивый 
рост на протяжении более шести десятилетий, 
кульминацией которого стало примерно 1,5 мил-
лиарда международных поездок в 2019 году. Со-
гласно Отчету о целях в области устойчивого раз-
вития за 2021 год, опубликованному 

Статистическим отделом Организации Объеди-
ненных Наций (СОООН), мировой ВВП от туризма 
рос более высокими темпами, чем остальная эко-
номика, за десятилетие, предшествующее 2019 
году, и составил 4,1 % мирового ВВП [1]. Со-
гласно данным с веб-сайта Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), гло-
бальные расходы на поездки выросли более чем 
в три раза в период с 2000 по 2018 год, увеличив-
шись с 495 млрд долларов США до 1,5 трлн дол-
ларов США, и на их долю приходится 7 % миро-
вого экспорта товаров и услуг [2].  

С начала 2020 года в связи с глобальной панде-
мией эпидемии COVID-19 мировая экономика по-
несла беспрецедентные потери. В целях предот-
вращения распространения эпидемии многие 
страны мира объявили о закрытии границ или 
ужесточении порядка въезда и ограничения пере-
движения персонала. Ограничения на междуна-
родные поездки привели к резкому сокращению 
числа иностранных туристов, что оказало 

В 
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беспрецедентное влияние на транснациональ-
ный и трансграничный туризм. Согласно данным, 
опубликованным ОЭСР, в 2020 году объем меж-
дународного туризма сократился примерно на                          
80 %. В глобальном масштабе количество между-
народных прибытий сократилось на 74 % в 2020 
году по сравнению с 2019 годом, что представ-
ляет собой потерю расходов на въездной туризм 
в размере 1,3 трлн долларов, что более чем в 11 
раз превышает потерю в результате мирового 
кризиса 2009 г. По оценкам, от 100 до 120 милли-
онов рабочих мест в сфере туризма находятся 
под угрозой из-за пандемии [3].  

При общей тенденции явно затруднены туристи-
ческие обмены и сотрудничество между странами 
Северо-Восточной Азии. В настоящее время мир, 
в целом, вступил в «нормализованную эру профи-
лактики и борьбы с эпидемиями». Страны Се-
веро-Восточной Азии последовательно вводят 
новые меры по восстановлению индустрии ту-
ризма, поддерживая непрерывное восстановле-
ние индустрии туризма с помощью более гибких 
туристических продуктов и способствуя цифрови-
зации и экологизации индустрии туризма. Подоб-
ная трансформация переопределяет будущую 
модель развития туризма [4]. 

Как в стране, которая первой начала бороться с 
эпидемией и первой «обнулила» эпидемию, коли-
чество внутренних туристов и доходы от туризма 
в Китае постепенно восстанавливаются после до-
стижения дна в первой половине 2000 года.  

Согласно аналитическому отчету по Работе эко-
номики туризма в первой половине 2021 года, 
опубликованная Китайской академией туризма                
09 июля 2021 года, показывает, что экономика ту-
ризма Китая в первой половине 2021 года имеет 
следующие характеристики:  

–  уверенность в потреблении туризма 
неуклонно росла;  

–  благоприятная политика набирала обороты;  

–  импульс отрасли будет накапливаться;  

–  стабильность все еще нуждается в укрепле-
нии.  

В первой половине 2021 года количество внут-
ренних туристов достигло 2,355 миллиарда чело-
век, вернувшись к 77 % от уровня 2019 года; 

доходы от внутреннего туризма составили 1,95 
трлн юаней, вернувшись к 70 % к 2019 году [2].  

По подсчетам Центра данных Министерства куль-
туры и туризма, с 01 по 07 октября 2021 г. по Ки-
таю было совершено 515 млн внутренних тури-
стических поездок в год. Cнижение в годовом ис-
числении на 1,5 % на сопоставимой основе и воз-
вращение на 70,1 % к тому же периоду до эпиде-
мии на сопоставимой основе. Доходы от внутрен-
него туризма достигли 389,061 млрд юаней, сни-
зившись в годовом исчислении на 4,7 % и восста-
новившись до 59,9 % по сравнению с аналогич-
ным периодом до эпидемии [3]. По вышеуказан-
ным данным можно судить о дальнейшей стаби-
лизации основ туристической экономики [8]. Ожи-
дается, что развитие туризма продолжит улуч-
шаться. 

В марте 2020 года, когда Всемирная организация 
здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 
«глобальной пандемией», чтобы предотвратить 
широкомасштабное распространение эпидемии, 
различные страны приняли «затворническую» по-
литику, чтобы попытаться заблокировать пере-
движения людей внутри страны и за ее преде-
лами [5].  

В настоящее время эпидемия COVID-19 по-преж-
нему распространена во всем мире. Меры по про-
филактике и борьбе с эпидемией в странах Се-
веро-Восточной Азии будут продолжены. Стоит 
отметить, что, хотя индустрия туризма в некото-
рых регионах постепенно перезагружается, при-
граничный туризм демонстрирует тенденцию к 
постепенной и осторожной либерализации. Как 
удовлетворить новые потребности рынка транс-
граничного туризма и как перехватить инициативу 
в конкурентной борьбе на рынке трансграничного 
туризма – это проблемы всех стран Северо-Во-
сточной Азии [6; 7]. Новые тенденции на рынке 
приграничного туризма, порожденные эпиде-
мией, меняют направление развития пригранич-
ного туризма. Это требует от стран региона Се-
веро-Восточной Азии внедрения инноваций в ту-
ристические продукты, повышения качества об-
служивания и улучшения туристического опыта, 
инновационное мышление, постоянное создание 
новых форм туризма, удовлетворение новых по-
требностей туристов и создание новых условия 
для развития трансграничного туризма в разных 
странах. 
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Аннотация. По мере того, как отношения России и 

Запада достигли самого низкого уровня после хо-

лодной войны, а более жесткий подход Запада к Ки-

таю стал более очевидным, соперничество между 

великими державами вернулось. Часто предполага-

ется, что эти события будут иметь важные послед-

ствия для прочности так называемого «мирового по-

рядка». В данной статье проведен анализ точки зре-

ния России и Китая на современный мировой поря-

док и степень, в которой Москва и Пекин бросают 

ему вызов. Также, в статье рассматриваются воз-

можные последствия, для концептуальных отноше-

ний между международным сообществом и миро-

вым порядком. 
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а последние пять лет, когда отношения Рос-
сии и Запада достигли самого низкого уровня 

после Холодной войны, а более жесткий подход 
Запада к Китаю стал более очевидным, соперни-
чество между великими державами вернулось.  

После 2014 года Москва ускорила «поворот на во-
сток». Это привело к углублению китайско-рос-
сийского стратегического партнерства в дополне-
ние к российскому видению евразийской интегра-
ции. Последние включали акцент на Централь-
ную Азию и постсоветское пространство через 
ЕАЭС, но также активно продвигали интеграцию 
в масштабах всего суперконтинента в виде кон-
цепции «Большой Евразии» [1].  

Поскольку географические границы Запада, по-
видимому, были достигнуты, а в отношениях 
между Россией, Западом и Китаем возникла 
определенная степень открытой враждебности, 
возникли вопросы относительно того, какое влия-
ние это может оказать на будущее мирового по-
рядка. Это, в свою очередь, отчасти, зависит от 
того, каковы намерения Москвы и Пекина, и как 
они рассматривают этот порядок. Решение этих 
вопросов может оказаться сложной задачей, по-
скольку возможны множественные интерпре-

тации. Например, одна точка зрения состоит в 
том, что Россия прямо бросает вызов мировому 
порядку. Китай, с другой стороны, извлек огром-
ную выгоду из существующего порядка за послед-
ние несколько десятилетий и поэтому стремится 
только реформировать его, а не изменять. С дру-
гой стороны, однако, можно было бы в равной 
степени доказать, что Россия, полностью вклю-
ченная в европейское международное общество 
с восемнадцатого века, менее чужда любому по-
рядку, культурные основы которого находятся на 
Западе, тогда как Китай начал взаимодейство-
вать с Западом в каком-либо значимом смысле 
только в девятнадцатом веке.  

Если существующий порядок коренится в привер-
женности формальным институтам, основанным 
на правилах, то наднациональный ЕАЭС по об-
разцу Европейского союза может оказаться бо-
лее соответствующим его принципам, чем китай-
ская инициатива «Один пояс, один путь», которая 
больше ориентирована на сделки по инфраструк-
туре и подключению. Тот факт, что существуют 
эти конкурирующие взгляды, свидетельствует о 
том, что ситуация сложна, т.к. взгляды Москвы и 
Пекина на либеральный порядок явно неодно-
значны. 

З 
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Международная позиция России во многом сов-
местима с особенностями либерального между-
народного порядка. Р.Р. Тимофеев утверждает, 
что Москва больше заинтересована в изменении 
«практик», а не «принципов», защищаясь от двой-
ных стандартов, применяемых атлантическими 
державами [2].  

Таким образом, Россию следует понимать, ско-
рее, как «правоприменителя», чем как «нормот-
ворца». Ее внешняя политика смягчается понима-
нием постсуверенных тенденций в международ-
ной политике, включая поддержку глобального 
управления. В частности, Москва рассматривает 
ЕАЭС как дополняющий ЕС и соответствующий 
нормам ВТО. Россия не отвергает нормы ЕС как 
таковые, она просто не соглашается с тем фак-
том, что ее интересы не соблюдаются – как в слу-
чае с антагонистической конкуренцией за ориен-
тацию Украины.  

Китай находится в двусмысленном положении по 
отношению к либеральному порядку и междуна-
родному сообществу. С одной стороны, некото-
рые быстро указывают на неизменную поддержку 
Пекином свободной торговли, многосторонних 
институтов и борьбы с изменением климата – по-
видимому, защищая сложившийся мировой поря-
док. Но в равной степени можно утверждать, что 
Китай преследует эти цели исключительно из эго-
истичных соображений, чтобы снизить уровень 
смога в своих городах и обеспечить благоприят-
ную международную среду для продолжения сво-
его экономического развития.  

Стремление Китая к экономической глобализации 
может заключаться не в интеграции с остальным 
международным сообществом, а скорее в стрем-
лении к многополярности, поскольку ускорение 
экономического развития дает возможность про-
тивостоять гегемонии и защищать свою независи-
мость [4; 5; 6]. Однако можно сказать, что цели 
Китая, в этом отношении, больше связаны с пред-
полагаемой «демократизацией» международных 
отношений и обеспечением глобального плюра-
лизма, имея в виду «больше характер междуна-
родного принятия решений, чем распределение 
власти» [3] и, часто ссылаясь на поддержку мно-
госторонности вместо многополярности.  

Призывы Пекина к «новому типу отношений 
между великими державами» могут быть призна-
ком того, что руководство Коммунистической пар-
тии Китая искренне желает сформировать миро-
вой порядок в ответ на требования Америки о 
том, чтобы Китай стал более ответственным меж-
дународным участником, но они также могут сви-
детельствовать о том, что оборонительная так-
тика державы с несколькими официальными со-
юзниками, пытающейся заставить Вашингтон 
уважать ее основные интересы. 

С 1990-х годов Китай начал взаимодействовать с 
западными политическими концепциями, такими 
как права человека и демократия, причем, они не 
стали национальными чаяниями, но стали закон-
ными темами для юридических и политических 
дебатов.  

Таким образом, открытость Китая международ-
ному сообществу и взаимодействие с ним поро-
дили соучредительские отношения, расширив 
диапазон нормативного дискурса внутри страны и 
помогая узаконить элементы либерального по-
рядка – по крайней мере, частично и риторически – 
в глазах Китая.  

Переход Пекина к внешней политике, офици-
ально подчеркивающей мир и общее экономиче-
ское процветание, произошел, благодаря его по-
следующей социализации в международное со-
общество. В начале 2000-х годов Китай начал 
публично признавать, что безопасность стала 
глобальным явлением, и придавать «самостоя-
тельный вес» взаимозависимости как цели внеш-
ней политики. Это свидетельствует о том, что 
страна, в какой-то степени, приспособилась к по-
литическому статус-кво, даже если Китай не пол-
ностью интегрировался в нормы и институты ли-
берального порядка и, вероятно, отвергнет посто-
янное военное господство Америки в Южно-Ки-
тайском море.  

Разногласия по поводу предполагаемого чрез-
мерного влияния Запада от Косово до Ирака и Ли-
вии – побудили Россию и Китай защищать авто-
номию международного сообщества, что, в свою 
очередь, угрожает опустошить большую часть со-
держания коллективной гегемонии великих дер-
жав. Однако приверженность Москвы и Пекина 
международному сообществу и их поддержка 
элементов либерального порядка помогли обес-
печить частичный характер их вызова – неореви-
зионистский, но не полностью ревизионистская 
вероятность сотрудничества великих держав. 
Остается вопрос, как укрепить основы нисходя-
щего вектора, поскольку либеральный порядок 
охватывает оба уровня – общество и порядок. 
Это зависит от прочной основы – международ-
ного порядка – а также, от стабильных столпов, 
опирающихся на определенную степень норма-
тивного согласия между крупными державами. 
Таким образом, продолжающиеся вызовы кол-
лективному осуществлению гегемонии великих 
держав и неограниченным соперничающим отно-
шениям в многопорядковом мире может усугу-
бить нормативный спор, наблюдаемый сегодня, и 
вызвать кризис на уровне международного сооб-
щества.  

Оспаривание может быть присуще любому поли-
тическому порядку и может помочь наполнить его 
дополнительным общим содержанием, но могут 
быть серьезные последствия, если большая 
часть этого содержания не будет распростра-
няться повсеместно в течение значительного пе-
риода времени.  

Международное общество будет продолжать су-
ществовать в том смысле, что социальное взаи-
модействие будет продолжаться на международ-
ном уровне, но это не исключает возможности 
того, что многие нормы и институты современного 
международного общества не выживут.  

Таким образом, задача состоит в том, чтобы 
найти способ стабилизировать отношения между 
блоками в многоуровневом мире, укрепляя при 
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этом столпы, на которых стоит современное меж-
дународное сообщество. Задача может быть ре-
шена за счет развития формальных и 

неформальных связей между порядками, вклю-
чая, помимо прочего, новые торговые соглаше-
ния, институты, обмены и форумы.  
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сновная часть. Основой новых энергетиче-
ских предприятий является энергетика обу-

словленная принципами сохранения резистент-
ного гомеостаза окружающей среды, воспроиз-
водством природного капитала, циркуляции и эко-
номии ресурсов [4; 5]. Перед новыми предприяти-
ями энергетики помимо операционных функций в 
виде производства, передачи, распределения и 
использования электроэнергии электрическими 
устройствами, подключенными к генерирующим 
системам, возникают новые задачи, обусловлен-
ные особенностями развития современных соци-
ально-экономических систем. Признак нового 
предприятия энергетики заключается в особенно-
стях ведения хозяйственной деятельности с учё-
том изменения энергетической парадигмы в сто-
рону сохранения экологического равновесия, 
устойчивого развития и зелёного роста [1].  

Теоретическая модель управления новыми энер-
гетическими предприятиями может быть пред-
ставлена рядом ключевых факторов, определяю-
щих экономическую и энергетическую эффектив-
ность – рисунок 1 (составлено автором). 

1. Автоматизация взаимодействия с внешним 
окружением (заказчики, потребители), для этой 

цели необходимо внедрение CRM-систем, кото-
рые также минимизируют информационные риски 
взаимодействия: «Для того чтобы избежать по-
добных рисков, в компании должна работать 
CRM-система» [2, с. 26]. 

2. Реализация концепции устойчивого развития 
в виде программных действий, определяющих 
операционную активность предприятия. 

3. Формирование фактора вычислимого общего 
равновесия заключается во внедрение в систему 
принятия управленческих решений, математиче-
ских методов обработки в виде уравнений, и фор-
мирование соответствующих баз данных, соот-
ветствующих этим уравнениям. Математическая 
обработка данных учитывает издержки поведе-
ние производителей, ценообразование по сред-
ним издержкам и требования домохозяйств, бази-
рующиеся на условиях оптимального поведения. 
Например, они могут разрешать следующие 
управленческие вопросы на энергетическом 
предприятии нового типа: 

–  нерыночного клиринга, особенно для рабочей 
силы или для энергетических ресурсов; 

О 
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–  несовершенной конкуренции в сегменте рынка 
(например, монопольное ценообразование в 
условиях естественных монополий); 

–  регулирования спроса, не зависящего от цены 
энергоресурсов. 

 
 

Рисунок 1 – Пятифакторная модель управления новыми энергетическими предприятиями. 
Источник: составлено автором 

 
4. Воздействие на окружающую среду требует 
постоянного мониторинга – энергетического ана-
лиза, где учёт ценовых субсидий становится важ-
ным фактором, влияющим на финансовые пока-
затели компании. Так, например, в исследовании 
китайских учёных отмечено: «…на основе 185 вы-
борок из 37 новых энергетических компаний Ки-
тая с 2011 по 2015 год, в сочетании с программой 
последовательного регрессионного анализа, вы-
явлена взаимосвязь между воздействием на 
окружающую среду и финансовыми показате-
лями, а также опосредующий эффект ценовой 
субсидии» [3]. 

5. Энергетические предприятия нового типа для 
повышения эффективности управленческих ре-
шений в области производственной деятельности 
должны соблюдать условия циркуляции и рецик-
линга ресурсов: «…управления отходами недро-
пользования и использования вторичных мине-
ральных ресурсов» [6, с. 26]. 

 

Таким образом, формирование модели управле-
ния с учётом перечисленных факторов позволит 
повысить объективацию результатов управлен-
ческих решений, энергетической политики на 
уровне компании и запросов общества на сохра-
нения благополучия и экологического равнове-
сия.  

Заключение. 

Изменение рыночной среды хозяйствования и по-
вышенный общественный интерес к сохранению 
и возобновлению стоимости природного капитала 
обуславливает изменение системы управления и 
управленческих решений. В исследовании пред-
ставлена пятифакторная теоретическая модель 
управления новыми энергетическими предприя-
тиями. Факторы выделены согласно требованиям 
и условиям современных рыночных механизмов 
хозяйствования, учитывающих условия устойчи-
вого развития, экологические инициативы по со-
хранению окружающей среды и использования 
возобновляемых источников энергии, в виде ре-
циклинга и утилизации отходов производства. 
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