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scientific methods as comparative legal, formal-legal, content analysis method. Results and conclusions: The 
authors come to the conclusion about the need to improve migration policy in the Russian Federation in 
accordance with the vector of development set by the Head of State V.V. Putin, as well as about preventing 
the liberalization of the current legislation in terms of granting citizenship of the Russian Federation, and the 
devaluation of such a legal status as “citizen of the Russian Federation”. Proposals for improving international 
cooperation in the field of migration, as well as for legal regulation of the analyzed sphere of public relations, 
taking into account the value-oriented approach, are formulated. Possible promising areas for further research 
on the topic are identified.

Key words: migration processes, labor migration, secular state policy, criminal policy, counteracting 
extremism, legal regulation.

Введение
Одной из актуальных проблем международ-

ного уровня в экономической, политической и 
социальных сферах жизни общества выступают 
вопросы, связанные с контролем миграционных 
процессов. Отправной точкой резкого роста 
активности международной миграции является 
момент распада СССР. С этого периода вновь 
сформированные суверенные государства обра-
зовали пространство, характеризующееся актив-
ными миграционными потоками. 

Около 80 % [17] международной миграцион-
ной активности (в части определения передвиже-
ний по территориям государств – участников 
СНГ) выпадает на долю стран Содружества. При 
этом государственные механизмы контролирую-
щего характера не в полной мере соответствуют 
рискам и угрозам, исходящим от лиц, участвую-
щих в неконтролируемых миграционных процес-
сах. В связи с вышесказанным актуализируются 
вопросы, связанные не только с осмыслением 
сущности таких рисков и угроз, но и необходимо-
стью поисков возможных путей гармонизации 

миграционной политики в соответствии с совре-
менными запросами общественности на безопас-
ность в государствах Содружества.

Миграционная сфера в Российской Федера-
ции за 2023 год характеризуется въездом на тер-
риторию государства более 12 млн. иностранных 
граждан, из них около 10 млн. граждан из госу-
дарств – участников СНГ. При этом выехало ино-
странных граждан более 10 млн. (в том числе 
граждан государств – участников СНГ около 9 
млн.). 

На первый взгляд, действительно, может 
показаться, что Российская Федерация высту-
пает лидером среди стран, для которых харак-
терна высокая активность миграционных пото-
ков. Однако это не так. 

В свою очередь, показатели миграционной 
активности, например, в Республике Казахстан 
превышают аналогичные показатели в России. 
Так, число въехавших представителей государств 
– участников СНГ на территорию Казахстана пре-
вышает показатели России более чем на 3 млн. 
человек (+23,5 %) (табл. 1).

Таблица 1

Сведения о миграционной активно за 2023 на территории Российской Федерации [18]  
и Республики Казахстан [19]

Государство РОССИЯ КАЗАХСТАН

Характеристика миграционных про-
цессов Въехало Выехало Въехало Выехало

Иностранных граждан 12 075 116 10 810 141 14 118 543 14 099 789

Иностранных граждан государств – 
участников СНГ 9 973 338 8 955 546 13 041 357 13 044 336

Приведенные статистические данные сви-
детельствуют о миграции как об активном непре-
кращающемся процессе на пространстве всего 
Содружества [20]. В результате чего, любые 
сужения, отражающие точку зрения, в соответ-
ствии с которой вопросы контроля миграции 

являются проблемой исключительно для Россий-
ской Федерации, не только научно необоснованы 
в силу объективных обстоятельств.

Одним из лидеров государств по критерию 
активности его граждан, образующих массовые 
миграционные потоки в Российской Федерации, 
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являются Таджикистан. Так, абсолютное боль-
шинство (98%) опрошенных мигрантов – респон-
дентов вернулось в Таджикистан из Российской 
Федерации [21]. Важно отметить, что благодаря 
проведенным исследованиям в Таджикистане 
Миссией Международной Организации по Мигра-
ции (МОМ) и группой по оказанию поддержки в 
области глобальной команды МОМ по Матрице 
отслеживания перемещений (Global DTM), были 
получены сведения, отражающие отношение 
граждан, покинувших свою родину и вернув-
шихся обратно, к возможным перспективам уча-
стия в миграционных процессах. Около половины 
опрошенных (44% из общего количества респон-
дентов) поделились своим намерением продол-
жить циркулярную (круговую) миграцию, другая 
часть (32%) намерены поселиться за пределами 
страны постоянного проживания.  

Вышесказанное свидетельствует о необхо-
димости рассмотрения вопросов правового регу-
лирования миграционных процессов на долго-
срочный период. При этом следует оговорить три 
принципиально важных момента, обуславливаю-
щих логику построения анализа в рамках данного 
исследования: 

1. видится необходимым исходить из диффе-
ренцированного подхода при решении 
вопросов правового регулирования мигра-
ционных процессов, разделяя соответству-
ющие направления (входящие в состав 
последних) на: контролирующего характера 
и воздействующего;

2. особое внимание при решении указанной 
категории вопросов следует обратить на 
сущность такого понятия как «светское 
государство» [4, c. 169].

3. в данном исследовании допускается умыш-
ленное нивелирование необходимости при-
ведения примеров вовлеченности мигран-
тов в противоправную деятельность, а 
также фактов совершения ими преступле-
ний, вызвавших общественный резонанс, на 
территории Российской Федерации в целях 
ухода от эмоционального воздействия на 
читателя.

Результаты
В современных реалиях большинство госу-

дарств – участников СНГ (Азербайджанская 
Республика, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркмени-
стан, Республика Узбекистан) в своем националь-
ном законодательстве (в Конституциях) закре-
пили прямое указание на статус «светского» госу-
дарства. Такие государства как Республика 
Армения и Республика Беларусь являются исклю-
чением. 

Справедливо будет заметить, что при этом 
нельзя говорить и об обратном (что указанные 
государства не являются светскими). Например, 
положения ст.ст. 4, 16, 31 Конституции Респу-
блики Беларусь [22] закрепляют постулаты 
модели светского государства. Профессора 
(специалисты в области политологии республики 
Беларусь) Л.Е. Земляков и С.В. Решетников [23], 
отмечают, что «Светскость государства – это один 
из основополагающих принципов построения и 
функционирования современного правового 
государства». Поддерживая позицию специали-
стов, верно будет отметить, что конституциональ-
ное установление статуса «светское государство» 
непосредственно связано с поддержанием дру-
гого его статуса – «правовое». 

Конституция Республики Армения [24] в ч. 2 
ст. 17 указывает на то, что «религиозные органи-
зации отделены от государства». При этом Арме-
ния выступает единственным государством – 
участником СНГ, которое на конституционном 
уровне признает особую связь государства с 
Армянской диаспорой (ст. 19). Положения анали-
зируемой статьи также раскрывают одну из сто-
рон содержания курса государственной поли-
тики: Армения способствует сохранению армян-
ских исторических и культурных ценностей за 
пределами Республики, т.е. в других государ-
ствах. Подобная позиция олицетворяет приори-
тет национальных интересов, не ограничиваю-
щихся территориальными границами страны. 

Политический вектор, заданный главами 
государств – участников СНГ, свидетельствует об 
особой значимости признания светского харак-
тера государств. 

«У нас религия отделена от государства [25]. 
Мы очень дорожим и гордимся тем, что Азер-
байджан — светское государство [26]» – неодно-
кратно в своих выступлениях утверждал Прези-
дент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев.

«Согласно Конституции, Казахстан – свет-
ское государство. Этот принцип должен строго 
соблюдаться во всех сферах, в том числе и в 
образовательной», – цитирует пресс-служба 
Главы Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева [26].

«Узбекистан – светское государство, и он и 
дальше останется таким», — заявил Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Миромонович 
Мирзиёев. «В нашем обществе никогда не будет 
допущена какая-либо радикализация, использо-
вание религии в политических целях» [27],  – отме-
тил Глава государства на встрече с главами палат 
парламента, партий, органов судебной и исполни-
тельной власти. 

Позиция, в соответствии с которой светское 
государство противостоит любым проявлениям 
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экстремизма и попыткам радикализации населе-
ния [7, c. 54] через религиозный контекст, разде-
ляется главами государств – участников СНГ. 

Стоит отметить, что все государства – участ-
ники СНГ являются правовыми государствами. 
Не предпринимая попыток выхода за пределы 
предмета исследования, основное внимание сле-
дует сфокусировать на таком критерии призна-
ния государства правовым как «верховенство 
права» = «верховенство закона».

Проведенный анализ, связанный с вопро-
сами определения государств Содружества как 
светских и правовых государств особо значим 
при решении проблем, возникающих в сфере 
регулирования миграционных процессов, кото-
рые оказывают свое непосредственное влияние 
на решение вопросов, касающихся обеспечения 
национальной безопасности. 

Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин обратил особое внима-
ние на нелегальную миграцию, которая является 
«питательной средой» для экстремистской дея-
тельности. Не менее важным является указание 
В.В. Путина на необходимость «кардинально 
обновить» подходы к миграционной политике [28]. 
В своих выступлениях Глава государства неодно-
кратно обращал внимание на необходимость при 
урегулировании вопросов, связанных с трудовой 
миграцией исходить из интересов коренного 
населения. Признавая потребность в рабочей 
силе, В.В. Путин пояснил, что «это не значит, что 
мы здесь любой ценой должны и в ущерб корен-
ному населению России решать экономические 
проблемы и закрывать проблемы рынка труда». 
Научные подходы, при которых решение про-
блемных вопросов, связанных с «мигрантами», 
формируются с позиции обеспечения «… свобод-
ной регистрации, более либеральные требования 
к гражданству и предоставлению вида на житель-
ство» [15, c. 64] противоречат проводимой госу-
дарственной политике приоритета национальных 
интересов, обеспечения суверенитета и безопас-
ности государства, а также его граждан. В рос-
сийском научном сообществе недопустимы как 
прямые, так и косвенные попытки обесценивания 
права быть достойным знания «граждан Россий-
ской Федерации». 

В силу вышесказанного, любые попытки 
оправдания неконтролируемого ввоза мигрантов 
на территорию Российской Федерации и «либе-
рализации» получения гражданства идут в разрез 
с поставленными задачами на государственном 
уровне в сфере миграционной политики. 

Вопросы, связанные с интеграцией и адап-
тацией трудовых мигрантов в общество страны 
пребывания, являются одними из наиболее слож-
ных, вызывающих общественный диссонанс как в 
России, так и в других принимающих государ-

ствах – участниках СНГ. Непринятие как право-
вых, так и социальных норм страны пребывания 
мигрантом является одной из причин развития 
конфликтов с коренным населением.

Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей (ФАДН), в рамках проведенного 
исследования (опроса) [29] получило следующие 
результаты: свыше 43% респондентов предпочи-
тают шариат (религиозное право) игнорируя дей-
ствующее в Российской Федерации светские 
законы. При этом 43,5% хотят жить в соответ-
ствии с порядками, установленными на родине, 
игнорируя нормы и устои сложившиеся в стране 
пребывания.

Вышесказанное иллюстрирует базовые 
проблемы адаптации мигрантов в стране пребы-
вания (в том числе долгосрочного пребывания с 
перспективами получения гражданства РФ и 
перехода указанной категории лиц уже в катего-
рию «гражданин РФ», однако оставаясь при этом 
лицом, не уважающим установленный историче-
ски сложившийся порядок социально-правового 
и культурно-ценностного уклада [13, 14] в Рос-
сии). Незаконная миграция является угрозой для 
суверенитета и безопасности государства [6, 11].  

Подобное положение дел требует, как непо-
средственного воздействия на образ мышления 
субъектов, образующих миграционные потоки, 
так и на условия и правила пребывания таковых 
на территории Российской Федерации. 

В силу вышесказанного предлагается 
осмысление (переосмысление) миграционной 
политики, в следующих направлениях [5]: 

1. Ценностно-ориентированном (мировоз-
зренческом). В первую очередь, не допу-
скать искажение роли и предназначения 
представителей диаспор (их глав) в Россий-
ской Федерации путем отождествления их с 
субъектами, наделенными властными пол-
номочиями в рамках государственного 
управления (равным органам государствен-
ной власти). 
Нередко, как и в научной литературе, так и 

иных информационных источниках (в том числе 
сети Интернет) можно встретить мнение, в соот-
ветствие с которым воздействие (в том числе 
касающееся вопросов профилактики преступле-
ний) на мигрантов, совершивших правонаруше-
ния на территории Российской Федерации, в 
целях формирования у них правомерной модели 
поведения необходимо оказывать непосред-
ственно через глав (иных представителей диас-
пор, выступающих неформальными лидерами) 
диаспор, тем самым образовывая между мигран-
тами и государственными органами связующее 
звено. Подобная позиция видится губительной 
для светского правового государства. 
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После совершения правонарушения на тер-
ритории Российской Федерации лицо подлежит к 
привлечению юридической ответственности, и, 
как следствие, претерпеванию лишений благ лич-
ного, организационного или имущественного 
характера в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства. 

В Российской Федерации, как и в любом 
другом светском и правовом государстве, недо-
пустимы любые действия, направленные на 
создание у мигрантов мировоззрения, в соответ-
ствии с которым неформальная власть диаспор 
ставится в один ряд с государственной властью.

Исходя из того, что оценка деятельности 
любого территориального органа МВД России 
осуществляется с учетом приоритета мнения 
населения [30] о деятельности первых, видится 
необходимым при решении вопросов управления 
и формирования вектора государственной поли-
тики, реализуемой органами внутренних дел, 
руководствоваться социальным запросом рос-
сийского общества, не забывая при этом, что 
именно российской народ  является единствен-
ным источником власти в России. Нельзя не 
согласиться, исходя из смысла и буквы нацио-
нального законодательства, с лидером обще-
ственного мнения, политологом Сергеем Алек-
сандровичем Михеевым, который на одном из 
своих выступлений, касающихся вопросов мигра-
ционной политики в России и влияния на нее 
негосударственных структур, сказал, что «Здесь 
власть Российской Федерации». 

Роль диаспор в Российской Федерации в 
регулировании миграционной политики заключа-
ется в воспитательном воздействии на иностран-
ных граждан под эгидой государственного воле-
изъявления, которое является воплощением воли 
ее многонационального народа – единственного 
законного источника государственной власти. 
Культурное, духовно-нравственное и религиоз-
ное просвещение – это именно те основные 
направления деятельности, в которых должны 
работать члены диаспор. При поддержке лиц, 
вовлеченных в работу с мигрантами на различ-
ных уровнях, должна складываться единая линия 
воздействия на указанную категорию лиц (прово-
диться профилактическая работа) в целях фор-
мирования у иностранных граждан (лиц без граж-
данства) должного (социально одобряемого) 
поведения, правосознания [8] на территории Рос-
сийской Федерации, 

2. Правовое регулирование. «Болевыми точ-
ками» в миграционной политике являются 
вопросы получения гражданства. Нередко 
возникают ситуации, когда мигранты без 
знания русского языка и культуры России 
легко получат гражданство, тогда как люди, 

связанные с Россией духовно национально-
стью — кровно, годами не могут получить 
гражданство. 
В целях недопущения роста латентной [31] 

преступности с использованием своего долж-
ностного положения в сфере миграции [32]; уси-
ления контроля за деятельность должностных 
лиц, принимающих решение о выдаче паспортов 
и иных документов, наделяющих мигрантов 
специальными правами (например, выдача патен-
тов и т.д.); а также в целях обеспечения пролонги-
рованного контроля за лицами, ставшими граж-
данами РФ, будучи гражданами иных государств 
(либо попадающих в категорию лиц без граждан-
ства) предлагается: 

 – Проводить проверочные мероприятия на 
знание русского языка, включающие в себя 
такие элементы как: лексика, грамматика, 
аудирование, чтение, устная речь и письмо 
по истечении 6 месяцев с момента выдачи 
паспорта гражданина РФ при обязательном 
условии обеспечения видеофиксации как 
при первичном контроле, так и вторичном. 
При этом видится необходимым при повтор-

ной проверке в качестве «экзаменаторов» (специ-
алистов, установленных должностным лиц с пра-
вом принятия соответствующих решений) рас-
сматривать лиц, которые не принимали участие в 
первичной проверке. Проработать более подроб-
ный алгоритм с вытекающими последствиями 
вплоть до лишения гражданства «новых» граж-
дан РФ и привлечения соответствующих долж-
ностных лиц (выдавших документы, принимаю-
щих участие в оценке уровня знаний мигранта) к 
ответственности (в том числе и уголовной). 

 – Обеспечить получение гражданства ино-
странными гражданами (за исключением 
репатриантов, при этом лица, добровольно 
оформившие выход из гражданства РФ, не 
должны входить в таковую категорию) 
исключительно в рамках квот, выделяемых 
регионам РФ. Ограничить получение граж-
данства Российской Федерации в рамках 
квот, выделяемых субъектам РФ на получе-
ние разрешения на временное проживание 
(первый этап в получении гражданства), 
которые зафиксировать на уровне 2023 г.: 
квота регионов 13.5 тыс. человек, резерв 
4.1 тыс., с конкурсным отбором комиссией 
в рамках этой квоты (несовершеннолетние 
члены семьи также должны идти в рамках 
квоты). При определении такого количества 
исходить из необходимости обеспечения 
планирования работ, для которых необхо-
димо привлечение иностранных граждан, 
как минимум на будущий год, не раннее.

 – Обеспечить обязательное создание на каж-
дого мигранта и «цифрового профиля» [33] 



20  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

его технико-правовое обеспечение и даль-
нейшее сопровождение. Исключив при этом 
возможность пересечения границ ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства через пункты, необорудованные 
соответствующими техническими сред-
ствами для «оцифровки». 
Особый научный интерес и практическую 

значимость представляют взгляды специалиста в 
области миграционной политики на региональ-
ном уровне в России Н.А. Мязина [9]. Отдельное 
внимание следует уделить внимание общей 
характеристике государственной политики при 
ее соотношении с уголовной политикой [1,2, 3, 
10].

3. Международное взаимодействие в рамках 
Содружества Независимых государств. 
Создание единой автоматизированной базы 
данных (далее – АБД) о кандидатах, которые 
планируют осуществлять трудовую деятель-
ность за пределами родины. При подборе 
кандидатов для осуществления трудовой 
деятельности лицам, осуществляющим 
такой отбор, руководствоваться сведени-
ями, внесенными в АБД соответствующими 
должностными лицами государства, пред-
ставителем которого является кандидат. 
Вышесказанное является примером воз-
можной реализации некоторых положений 
[34] Заявления глав государств – участников 
Содружества Независимых Государств о 
развитии сотрудничества в сфере миграции 
[35]. 

Заключение
Дальнейшие перспективы развития тема-

тики видятся в продолжении исследований по 
указанным направлениям деятельности с созда-
нием конкретных проектов (при обеспечении 
детализации алгоритмов действий всех субъек-
тов, вовлеченных в орбиту миграционной поли-
тики в зависимости от реализуемого направле-
ния). Анализ опыта Европы, которую захлестнула 
волна мигрантов, в чем усматриваются признаки 
хорошо спланированной военную операцию [12] 
по подавлению государственного суверенитета 
[36]. 

В Российской Федерации именно Прези-
дент является гарантом ее Конституции, пути 
решения проблемных вопросов стратегического 
значения национальной безопасности должны 
черпать свое начало в заданном 

В.В. Путиным векторе развития. Любые 
нивелирования подобных указаний Главы нашего 
государства, равно как и их искажение, могут 
рассматриваться как попытки посягательства на 
конституционный строй и безопасность государ-

ства. В позициях противоречащего характера 
также могут усматриваться признаки подрыва 
авторитета государственной власти, в том числе 
путем ее дискредитации. 

Резюмируя вышесказанное, в заключении 
хотелось бы акцентировать внимание на отправ-
ной точке, определяющей содержание и сущ-
ность миграционной политики, словами Главы 
нашего государства В.В. Путина, что решать 
вопросы государственного значения надо «Ставя 
во главу угла, надо прямо сказать, интересы 
граждан РФ прежде всего. Во всех сферах». 
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регулировании взаимодействия государства с 
гражданским обществом и международными 
финансами. Идея о контроле над воздействием 
иностранных факторов на внутренние дела 
страны возникла в ответ на угрозы, связанные с 
деятельностью иностранных организаций и 
отдельных лиц, которые могут оказывать влияние 
на политические процессы, общественное мне-
ние и независимость страны. Этот институт при-
зван обеспечить прозрачность финансирования 
и учитывать потенциальные риски влияния извне. 
Значение института «иноагента» заключается не 
только в его функции защиты национальных инте-
ресов, но и в вызовах, с которыми он сталкива-
ется, таких как вопросы о свободе слова, граж-
данских правах и балансе между безопасностью 
и демократией. Важно осознавать, как этот 
институт формируется, какие цели преследует, а 
также какое влияние он оказывает на развитие 
гражданского общества и взаимодействие госу-
дарства с его гражданами [1].

В России действует ряд законодательных 
актов, принятых в период с 2012 по 2022 г, регу-
лирующих институт «иноагента».

Несмотря на то, что данный институт доста-
точно новый, уже сформировались понятия «ино-
странный агент» (далее – иноагент) как на законо-
дательном, так и на доктринальном уровне. 

Систематизируя понимания иностранного 
агента Российским законодателем, можно дать 
следующую дефиницию – юридическое или физи-
ческое лицо, как иностранное, так и российское, 
которое получает поддержку и (или) находятся 
под иностранным влиянием в иных формах и 
занимается: 

1. Политической деятельностью на террито-
рии России; 

2. Осуществляет сбор сведений в области 
военной и военно-технической области Рос-
сии;

3. Распространяет полученные материалы, 
предназначенные для ограниченного лиц 
или участвуют в создании таких материа-
лов; 

4. Занимается иными видами деятельности.
5. Основные критерии признания иноагентом: 

 – Получение иностранной поддержки: это 
может быть, как от иностранных государств, 
международных организаций, так и от ино-
странных физических и юридических лиц. 

 – Занятие деятельностью, указанной в законе: 
в частности, больший акцент делается 
именно на занятие политической деятельно-
стью. Закон трактует этот термин довольно 
широко – под политической деятельностью 
понимаются не только прямые попытки 
повлиять на политические процессы, но и 
любые формы публичных действий, направ-

ленных на формирование мнений по вопро-
сам государственной политики, защиты 
прав человека, и т. д.
В доктринальном смысле понятие иноаген-

таможно рассматривать с нескольких точек зре-
ния: 

 – Концепция государственного суверенитета 
и защиты от внешнего вмешательства. 
Законодательный подход к иноагентам во 
многом основывается на идее защиты поли-
тического суверенитета государства от ино-
странного влияния через финансовую под-
держку активистов и организаций. В этой 
связи нормы закона направлены на усиле-
ние контроля за деятельностью иностран-
ных организаций, особенно тех, кто может 
влиять на внутреннюю политику. 

 – Принцип прозрачности. Государство обо-
сновывает такие меры необходимостью 
обеспечения открытости и подотчетности 
организаций, участвующих в политической 
жизни, и получающих финансирование 
из-за рубежа. Предполагается, что граж-
дане и государственные органы должны 
быть осведомлены о природе финансирова-
ния таких организаций. 

 – Критика с точки зрения прав человека. Док-
трина прав человека и международные 
нормы критикуют закон за нарушение прин-
ципов свободы ассоциаций и свободы 
слова. Присвоение статуса иноагента накла-
дывает значительные ограничения на дея-
тельность организаций и лиц, включая обя-
зательство публичного обозначения статуса 
иноагента, усиление финансовой отчетно-
сти, а также риск дискредитации в обще-
ственном пространстве. 

 – Широкое толкование политической дея-
тельности. Закон использует достаточно 
широкие формулировки для определения 
политической деятельности, что позволяет 
при необходимости применять его ко мно-
гим организациям. Это вызывает опасения 
из-за нечеткости границ, при которых орга-
низация может быть признана иноагентом. 
В контексте доктрины это рассматривается 
как возможность селективного применения 
закона.
Институт «иноагента» имеет свои корни в 

истории, когда государства стремились контро-
лировать внешнее влияние на внутренние поли-
тические процессы. Развитие этого института 
можно проследить через ключевые законода-
тельные акты и политические события в разных 
странах, которые в значительной мере были обу-
словлены угрозами внешнего вмешательства и 
необходимостью защиты национальных интере-
сов.
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В России становление изучаемого инсти-
тута началось с принятия федерально закона «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части регули-
рования деятельности некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иноагента [2]в 2012 
году. Именно принятие данного закона, иллю-
стрирует усиление государственного контроля, 
над внешним влиянием на дела государства. 

Мы полагаем, что государство выбрало вер-
ный вектор развития института «иноагента», так 
как, это необходимо для поддержания суверени-
тета страны. Данный правовой акт действует и в 
настоящее время. Согласно данному Закону ино-
агентом могла стать только некоммерческая 
организация. По данному закону Иноагенты 
включаются реестр, который находится в веде-
ние Министерства юстиции Российской Федера-
ции.

Принятие данного Закона было важным 
шагом к созданию системы контроля за ино-
странными влияниями, направленными на вме-
шательство во внутренние дела России. Целью 
данного закона было не только выявление и реги-
страцию некоммерческих организаций, но и обе-
спечение прозрачности их деятельности, а также 
информирование общества о внешнем финанси-
ровании. Правительство стремилось создать 
условия, при которых организации, получающие 
деньги из иностранных источников, обязаны 
были открыто сообщать о своей деятельности и о 
предполагаемом воздействии на политическую 
ситуацию в стране.

Однако, Закон имел один существенный 
пробел. Им не был предусмотрен порядок исклю-
чения некоммерческой организации из реестра 
иноагентов. Закономерно встал вопрос, что 
делать, если организация отказалась от зарубеж-
ного финансирования? Складывала ситуация, 
при которой после отказа от зарубежного финан-
сирования организация переставала попадать 
под критерии иноагента, однако, несмотря на это 
она продолжала числиться в реестре. Так и слу-
чилось, в 2014 году, организации, отказавшиеся 
от зарубежного финансирования, потребовали, 
чтобы их исключили из реестра иноагентов, 
однако это оказалось невозможным, в силу 
отсутствия процедуры [3]. 

Данный пробел был восполнен в 2015 году, 
путем внесения изменений в некоторые законо-
дательные акты, определяющих порядок исклю-
чения некоммерческой организации из реестра 
иноагентов [4].

Дальнейшее нормативно-правовое разви-
тие изучаемого института, характеризуется, вне-
сением изменений в различные нормативно пра-
вовые акты. Так с 2015 года по 2022 год был при-
нят ряд законов, регламентирующих институт 

«иноагента», однако, несмотря на постепенное 
расширение законодательного регулирования 
института «иноагента» в России, не было единого 
систематизированного нормативно правового 
акта, который бы объединил все разнородные 
правовые нормы.

Детализацию законодательство приобрело 
в 2022 году с принятием специального закона, 
направленного на контроль за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным влиянием [5].

Данный закон обобщил весь массив разно-
родных норм, регулирующих институт «иноа-
гента», закон установил:

 – Определение того, кто может считаться 
«лицом, находящимся под иностранным 
влиянием», включая некоммерческие орга-
низации, средства массовой информации и 
отдельных физических лиц, получающих 
поддержку за границей;

 – Обязанности для организаций и физических 
лиц, которые были внесены в реестр иноа-
гентов;

 – Порядок внесения в реестр и исключение 
из реестра иноагентов;

 – Ограничения, связанные со статусом иноа-
гента;

 – Меры государственного реагирования, осу-
ществляемы для контроля над соблюдением 
законодательства об иноагентах.
Важно отметить, что в России установлены 

уголовные и административные меры ответствен-
ности за нарушение норм, касающихся законода-
тельства об иноагентах.

Институт «иноагента» в Российской Федера-
ции действительно претерпел значительные 
изменения с момента его введения. Постепенное 
расширение его применения и уточнение норм 
законодательства отражает стремление государ-
ства к более жесткому контролю над иностран-
ным влиянием на внутренние дела страны.

Принятие вышеупомянутого нормативного 
акта стало важным шагом к систематизации зако-
нодательства в этой области.

Уголовная и административная ответствен-
ность за несоблюдение норм подчеркивает 
серьезность подхода государства к данному 
вопросу. Уголовные и административные санкции 
могут служить значительным сдерживающим 
фактором для организаций и индивидуумов, вов-
леченных в деятельность, которая может быть 
расценена в качестве угрозы интересам нацио-
нальной безопасности.

Таким образом, институт «иноагента» стал 
не только инструментом контроля, но и важной 
частью правовой системы, требующей от органи-
заций и граждан осознания своей ответствен- 
ности и соблюдения законодательства.
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Для того, чтобы наиболее ясно разобраться 
в изучаемой теме, необходимо также рассмо-
треть, зарубежную историю появления такого 
термина как «иностранный агент», в историче-
ской ретроспективе. Изучив становления данного 
института в разных странах, можно будет выде-
лить общие тенденции и закономерности.  

Одним из первых примеров служит Закон о 
регистрации иноагентов, принятый в США в 1938 
году. Основной причиной его создания стало 
нарастающее беспокойство по поводу распро-
странения нацистской пропаганды в преддверии 
Второй мировой войны. Закон был нацелен на 
регулирование иностранной пропаганды и воз-
действия на общественное мнение в США 
посредством медиа и иных каналов. С момента 
принятия закона в 1938 году, от всех, кто пред-
ставлял интересы иностранных государств в 
США, требовалась регистрация в Министерстве 
юстиции и регулярная отчетность о своей дея-
тельности и источниках финансирования. Перво-
начально его цель заключалась в борьбе с 
нацистской и коммунистической пропагандой [6]. 

Во время холодной войны закон был уже-
сточен в ответ на возрастающие опасения по 
поводу внешнего вмешательства, в первую оче-
редь со стороны СССР. В 1995 году закон был 
расширен, чтобы охватить лоббистов, представ-
ляющих интересы иностранных правительств и 
компаний, благодаря расширению понятия «поли-
тическая деятельность». 

В Германии, после окончания Первой миро-
вой войны и в период подъема нацистской пар-
тии, также были приняты меры против иностран-
ной пропаганды и влияния. После Второй миро-
вой войны, в условиях разделенной Германии 
(ФРГ и ГДР), обе части страны активно регулиро-
вали деятельность иностранных организаций и 
партий, чтобы избежать внешнего вмешатель-
ства. 

В ФРГ и ГДР существовали строгие ограни-
чения на деятельность организаций, связанных с 
иностранными правительствами, особенно США 
и СССР. В ФРГ особый контроль осуществлялся 
за левыми движениями и коммунистическими 
партиями, поддерживаемыми СССР. Сегодня Гер-
мания не имеет прямого аналога российскому 
закону об «иностранных агентах», но продолжает 
активно регулировать деятельность иностранных 
организаций, особенно в контексте борьбы с 
дезинформацией и внешним политическим влия-
нием.

В 2016 году Израиль принял закон, ограни-
чивающий деятельность некоммерческих органи-
заций, которые получают значительное иностран-
ное финансирование, особенно если они уча-
ствуют в политической деятельности. Закон был 
направлен на организации, занимающиеся защи-

той прав человека и критикующие политику пра-
вительства Израиля в отношении палестинцев. 
Согласно этому закону, некоммерческие органи-
зации, получающие более 50% средств из ино-
странных источников, обязаны указывать этот 
факт в своих публикациях и при взаимодействии 
с государственными учреждениями. Это требова-
ние было воспринято как попытка правительства 
Израиля ослабить влияние международных пра-
возащитных организаций. 

В Китае в 2017 году вступил в силу право-
вой акт, который начал регулировать функциони-
рование зарубежных неправительственных орга-
низаций. Этот шаг стал частью более широкой 
стратегии Коммунистической партии Китая по 
усилению контроля над гражданским обществом 
и сокращению внешнего влияния. Согласно 
закону, все иностранные неправительственные 
организации обязаны регистрироваться и предо-
ставлять отчеты властям. Иностранная под-
держка гражданских организаций рассматрива-
ется как потенциальная угроза политической ста-
бильности и национальной безопасности. В 
результате действие закона существенно ограни-
чило деятельность организаций, занимающихся 
вопросами прав человека, демократизации и 
охраны окружающей среды.

С учетом рассмотренной исторической 
составляющей можно выделить несколько при-
чин появления института «иноагента» [7].

Во-первых, защита национальной безопас-
ности. В условиях международных конфликтов и 
конкуренции государства стремятся защищать 
свои политические системы от иностранного 
вмешательства через контроль над финансиро-
ванием и деятельностью неправительственных и 
политических организаций.

Во-вторых, контроль за информационным 
полем. Институт «иноагента» позволяет государ-
ствам контролировать информацию, поступаю-
щую от иностранных источников, что особенно 
важно в условиях информационных войн и дезин-
формации.

В-третьих, ограничение влияния иностран-
ного общества. В некоторых странах институт 
«иноагента» используется для ограничения актив-
ности гражданского общества, особенно если 
оно критикует действия властей или занимается 
правозащитной деятельностью.

В-четвертых, политическая стабильность. В 
условиях внутренней политической напряженно-
сти или протестных движений государства стре-
мятся предотвратить использование иностран-
ного финансирования для поддержки оппозици-
онных сил.

Развитие института «иноагента» отражает 
историческое стремление государств контроли-
ровать внешнее влияние на внутреннюю поли-
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тику, что является ключевым аспектом обеспече-
ния национальной безопасности и суверенитета. 
Этот институт в разные исторические периоды и 
в разных странах эволюционировал в зависимо-
сти от угроз и вызовов, стоящих перед конкрет-
ным государством. Например, в условиях глоба-
лизации и информационной революции государ-
ства сталкиваются с новыми формами манипуля-
ций и вмешательства, что обуславливает 
необходимость пересмотра и ужесточения суще-
ствующих норм. Элементы правового регулиро-
вания также усложняются, чтобы обеспечить 
более эффективный мониторинг иностранных 
организаций и индивидуумов, которые могут 
представлять угрозу суверенитету.

Современное значение этого института 
часто связано с борьбой против терроризма и 
экстремизма, а также поддержанием государ-
ственного суверенитета. Государства начинают 
применять эту концепцию для контроля не только 
за иностранными компаниями, но и за физиче-
скими лицами и организациями, которые осу-
ществляют свою деятельность, на средства, пре-
доставленные иностранным государством, а 
также могут представлять угрозу для националь-
ной безопасности. Законодательство в различ-
ных странах часто охватывает различные 
аспекты, включая финансовую прозрачность, 
регистрацию иностранных грантов и отчетность о 
деятельности.

Резюмируя, следует отметить, что, институт 
иностранного агента представляет собой слож-
ное явление, которое находится на пересечении 
национальных интересов и международных норм. 
Будущее этого института будет зависеть от изме-
няющегося глобального контекста, где страны 
будут стремиться находить баланс между обе-
спечением безопасности и защитой прав граж-
дан.
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Авторы определяют идеологию как совокупность идей и представлений о базовых ценностях и 
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новных социальных групп и содержат в себе как стратегические программы деятельности по обще-
ственному и государственному строительству, так и ключевые мотивы такой деятельности, кратко ана-
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IDEOLOGY: CONCEPT, ESSENCE, PROBLEMS OF FORMATION

Annotation. Currently, there is an objective and difficult transition from a unipolar world to a multipolar 
one. Under these conditions, the collective West is waging a hybrid war against our country, so the issues of 
internal unity of the multinational Russian people and the formation of a national ideology are more relevant 
than ever.

The authors of the article consistently analyze a block of theoretical issues related to ideology: the 
concept and essence of ideology, the social and cultural functions that ideology performs in relation to society 
and the individual. Special attention is paid to the problems of the formation of a national ideology.

The authors define ideology as a set of ideas and ideas about the basic values and goals of the 
development of society and the state, which express the actual needs and interests of the main social 
groups and contain both strategic programs of social and state building activities as well as the key 
motives of such activity, two ideological paradigms that exist and are competing in Russia today are 
briefly analyzed: statesmanlike and neoliberal. 

The authors of the article pay special attention to the formation of a national ideology, emphasize the 
importance of studying and applying the ideas of Russian philosophers in this field. In particular, the issue of 
the formation of a national ideology in the philosophy of the outstanding Russian philosopher, theorist and 
philosopher of law of the XX century Ivan Alexandrovich Ilyin is considered. The extreme relevance of the 
thoughts of the philosopher-statesman about the state-historical, state-national and state-patriotic components 
of ideology, which is necessary for our country, is emphasized. 

Key words: ideology, functions of ideology, philosophy, statehood, “Russian idea”, patriotism, legal 
awareness, people, public consciousness, the concept of foreign policy of the Russian Federation.

Время и происходящие стремительные 
перемены в современной геополитиче-

ской ситуации требуют формирования в нашей 
стране общенациональной идеологии, основан-
ной на патриотизме и традиционных духов-
но-нравственных ценностях. Однако, серьезные 
научные исследования идеологии на сегодняш-
ний день немногочисленны. Более того, само 

понятие идеологии является сегодня неопреде-
ленным, размытым, неточным. 

Так, участники круглого стола «Какая идео-
логия нам нужна» (2022 г.) Экспертного института 
социальных исследований отказались от опреде-
ления понятия «идеология», выступающие на кру-
глом столе понимали под идеологией совершенно 
разные, иногда противоположные духовные явле-
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ния. Г. Кузнецов сообщил, что нужно уйти от 
понятия «идеология» к понятию «ценности» [13]. А 
Козырев считает, что понятие «национальная 
идеология» должно быть заменено на понятие 
«национальная стратегия» [13].  С. Михеев призы-
вает заменить понятие «идеология» на понятие 
«мировоззрение».

Один из самых известных современных оте-
чественных философов Александр Гельевич 
Дугин для характеристики содержания общена-
циональной идеологии использует традиционное 
для нашей философии понятие «Русская идея», 
которое впервые употребил Вл. Соловьев. А. Г. 
Дугин отмечает, что после распада СССР в 90-е 
годы XX века в Россию с Запада была завезена 
либерально-западническая идеологическая 
парадигма. Либерально-западническая идеоло-
гия в нашей стране жива до сих пор, более того, 
как подчеркивает А. Г. Дугин, она доминирует в 
сфере образования, гуманитарных наук, искус-
ства и культуры [1, с. 59].  

Философ считает, что общенациональная 
идеология в современной России, отвечающая 
потребностям и интересам основных социальных 
групп российского общества, сегодня складыва-
ется и она представляет собой новое оформле-
ние «Русской идеи». Формирующаяся общенаци-
ональная идеология, необходимая сегодня Рос-
сии, опирается, как подчеркивает А. Г. Дугин, на 
такие идеологии, существовавшие в России на 
протяжении всей ее многовековой истории, кото-
рые обосновывали самобытность и своеобразие 
России как особой цивилизации, отличной и во 
многом противоположной цивилизации коллек-
тивного Запада [1, с. 183]. Сюда относятся: идео-
логия XVI века «Москва – третий Рим» старца 
Филофея, славянофильство с его идеями об 
исторической и культурной миссии восточных 
славян, евразийство с его теорией о России как 
самостоятельной цивилизации, русское народни-
чество XIX века с представлениями об аграрной 
экономике как основе российского общества и 
ряд других.

Дополним сказанное о недостаточном пони-
мании важности общенациональной идеологии в 
современном российском обществе позицией 
молодежи. Авторы с 2019 года проводят лон-
гитюдное социологическое исследование «Миро-
воззрение современной молодежи». Результаты 
проводимого исследования публиковались неод-
нократно [2, с. 31 - 37]. В числе вопросов, предло-
женных респондентам в анкетах, интервью и на 
фокус-группах, были вопросы о формировании 
общенациональной идеологии в России. На 
вопрос о том, что, по мнению респондентов, 
представляет собой идеология, были получены 
следующие ответы: 63% участников исследова-
ния сообщили, что они никогда не задумывались 
об идеологии, не знают, что такое идеология и 

для чего она необходима в обществе. Только 30% 
респондентов ответили, что идеология представ-
ляет собой совокупность ключевых идей и пред-
ставлений, которые необходимы для сплочения и 
стабильности общества. 7% респондентов 
затруднились с ответом, указав, что «идеология 
– это что-то важное, но что именно, мне неиз-
вестно».  Примечательно также, что в интервью и 
на фокус-группах участники исследования 
затруднились дать характеристики двух типов 
идеологий, которые выкристаллизовались в 
современном российском обществе: государ-
ственной и неолиберальной [9, с. 257].           

Таким образом, обсуждение вопросов о 
формировании общенациональной идеологии в 
России должно начинаться с определения самого 
понятия идеологии, анализа ее сущности, струк-
туры и функций в жизни общества и личности. 

Теоретические аспекты идеологии были 
детально исследованы в советской философии, 
сейчас они практически забыты. Исследовани-
ями в области идеологии в СССР занимались Г. 
М. Гак, В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон, А. Уледов, В. 
Н. Ядов, М. В. Яковлев и другие известные фило-
софы. Так, В. Ж. Келле понимал идеологию как 
«систему взглядов и идей, в которых осознаются 
и оцениваются отношения людей к действитель-
ности и друг к другу, социальные проблемы и 
конфликты, а также содержатся цели (про-
граммы) социальной деятельности, направленной 
на закрепление или изменение… данных обще-
ственных отношений» [12, с. 199].  

Исследования идеологии как феномена 
общественного сознания применительно к пост-
советской России – большой и сложный вопрос, 
который выходит за рамки настоящей статьи. В 
рабочем порядке определим идеологию как сово-
купность идей и представлений о базовых ценно-
стях и целях развития общества и государства, 
которые  выражают актуальные потребности и 
интересы основных социальных групп и содер-
жат в себе как стратегические программы дея-
тельности по общественному и государственному 
строительству, так и ключевые мотивы такой дея-
тельности [3, с. 51].

Подчеркнем, что идеология выполняет 
целый ряд незаменимых социальных и культур-
ных функций, которые специалистами описыва-
ются по-разному. Выделим важнейшие, на наш 
взгляд, функции, которые выполняет общенацио-
нальная идеология. Во-первых, всякая идеология 
выполняет познавательную функцию, которая 
заключается в том, что идеология содержит 
информацию о социальной реальности, упорядо-
ченной с точки зрения базовых потребностей и 
интересов тех социальных групп, которые и выра-
жает определенная идеология.  

Во-вторых, идеология имеет ценностно-о-
риентационную функцию, предлагая личности, а 
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также большим и малым социальным группам, ее 
разделяющим, систему жизненных ценностей и 
смыслов, определяющих модели поведения и 
алгоритмы социальной сборки основных соци-
альных институтов.  Например, с 90-х годов XX 
века прочные позиции в сознании некоторой 
части политиков, крупных предпринимателей, 
представителей финансовых, научных кругов, 
шоу-бизнеса до сих пор занимает идеология нео-
либерализма. Отметим, что неолиберальная иде-
ология не учитывает государственные и общена-
циональные интересы России, она является все-
цело западоцентричной. Как точно отмечает С. А. 
Соболева: «Запад как геополитический против-
ник России навязывает ей либеральное устрой-
ство, фундаментально противоречащее традици-
онным устоям российского жизнеустройства. 
Содержание либеральной идеологии можно 
условно определить как «курс 12 Д»: десоциали-
зация, деэтатизация, дезинтеграция, деавтарки-
зация, деидеологизация, деидентификация, деин-
дивидуализация, демонетизация, децентрализа-
ция, деиндустриализация, детрадиционализация, 
десакрализация. По сути, речь шла о демонтаже 
любых скреп, обеспечивающих существование 
российской государственности…» [10, с. 2]. 

В-третьих, общенациональной идеология 
присуща поведенческая функция, которая 
состоит в формировании моделей поведения 
личности и социальных групп на основе усвоения 
содержащихся в определенной идеологии цен-
ностных ориентаций. Следование определенной 
идеологии, которая соответствует коллективному 
бессознательному больших групп людей и их 
ключевым потребностям, вырабатывает у лично-
сти и социальных групп типы мышления, модели 
поведения, а также программы социального дей-
ствия, соответствующие ее базовым потребно-
стям и ценностным ориентациям. Так, в условиях 
продолжающейся специальной военной опера-
ции России на Украине граждане, разделяющие 
ценности идеологии государственников, поддер-
живают Россию и ее Вооруженные силы: идут на 
фронт добровольцами, работают волонтерами, 
собирают деньги на нужды российской армии и 
на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 
создают продукцию, необходимую российским 
военным на линии боевого соприкосновения,  
выступают с концертами на линии фронта.      

В-четвертых, очень важной функцией идео-
логии является интегрирующая функция, которая 
заключается в том, что базовые идеи, ценност-
ные ориентации, смыслы и модели поведения, 
содержащиеся в той или иной идеологии, объе-
диняют и сплачивают людей, их придерживаю-
щихся. 

Подчеркнем, что особенности общенацио-
нальной идеологии таковы, что ее содержание не 
формируется государством с помощью норма-

тивных правовых актов или политическими пар-
тиями с помощью своих программ, а естествен-
но-историческим путем вызревает «снизу», в 
социальной психологии народа, в архетипах его 
коллективного бессознательного. Только такая 
идеология «прорастает» в наших умах, сердцах, в 
социальной деятельности. В этом заключается 
огромная сила общенациональной идеологии, 
которая пронизывает собой все стороны жизни 
личности, общества и государства, но в этом же 
состоит и огромная трудность его формирова-
ния. 

Сегодня процесс вызревания общенацио-
нальной идеологии, соответствующей требова-
ниям времени, активно идет в нашей стране.  Этот 
процесс требует глубокого и системного изуче-
ния, в том числе анализа того вклада, в исследо-
вание проблем общенациональной идеологии, 
который внесли многие отечественные мысли-
тели. Среди российских философов, которые 
исследовали проблемы формирования общена-
циональной идеологии в России, особое место 
занимает Иван Александрович Ильин  (1883 – 
1954) – выдающийся отечественный философ, 
теоретик права, философ права и публицист. 
Творческое наследие И. А. Ильина чрезвычайно 
многообразно, но вопросы формирования обще-
национальной идеологии в России занимают в 
нем одно из ведущих мест.

Вопросы общенациональной идеологии 
философ подробно рассмотрел в своей серии 
статей (докладов), которые он писал для обсуж-
дения на заседаниях Русского Обще-Воинского 
союза (РОВС) в 1948 – 1954 годах. Статьи имели 
гриф «Еженедельный листок только для едино-
мышленников», они копировались на гектографе 
и рассылались членам РОВС. Впоследствии все 
127 небольших статей были собраны в одну книгу 
и изданы через два года после смерти автора под 
названием «Наши задачи. Историческая судьба и 
будущее России». 

Выделим основные мысли И. А. Ильина об 
общенациональной идеологии в России.

Во-первых, философ был убежден в том, 
что российская идеология должна быть всецело 
национальной, она должна отвечать потребно-
стям, интересам и «духовному характеру» наро-
дов, населяющих просторы России. В националь-
ной российской идеологии ничего не должно 
быть заемного, привнесенного от других наро-
дов, других стран и цивилизаций. Вполне совре-
менно сегодня звучат слова И. А. Ильина об отно-
шении к России и русским со стороны стран и 
народов Европы: «Где бы мы, русские…..ни нахо-
дились, мы должны помнить, что другие (евро-
пейские – Е. З.) народы нас не знают и не пони-
мают, что они боятся России, не сочувствуют ей и 
готовы радоваться всякому ее ослаблению. 
Только одна маленькая Сербия инстинктивно 
сочувствовала России…» [4, c. 58].   
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Во-вторых, общенациональная российская 
идеология, по мысли И. А. Ильина, не может быть 
формальной и рациональной абстракцией, она 
должна вырастать из ментальности русского 
народа и его коллективного бессознательного. 
«Эта идея должна исходить из самой ткани рус-
ской души и русской истории, из их духовного 
лада. Эта идея должна говорить о главном в рус-
ских судьбах – и прошлого, и будущего, она 
должна светить целым поколениям русских 
людей, осмысливая их жизнь и вливая в них 
бодрость» [5, с. 327].  К сожалению, об этой связи 
общенациональной идеологии с менталитетом 
народа и его коллективным бессознательным 
сегодня забыли многие гуманитарии и политики, 
которые полагают, что субъектом идеологии 
является государство и что идеология может 
быть разработана рационально и внедрена с 
помощью законов, приказов, иных нормативных 
актов подобно картофелю при императрице Ека-
терине II.

В-третьих, И. А. Ильин рассматривает 
содержание общенациональной идеологии в Рос-
сии и выделяет три составные ее части.

Первая и важнейшая составная часть наци-
ональной идеологии – государственно-патриоти-
ческая. Русский патриотизм – одна из главных 
тем всего творчества И. А. Ильина. Патриотизм 
для философа «есть любовь» русской души к 
своей родине, своей стране и своему государ-
ству. Патриотизм – это сплоченность людей в 
своей любви к Родине, их духовная солидарность, 
соборность. Любовь к Родине, по И. А. Ильину, 
освящена Богом, поэтому любовь к своей стране 
и своему государству вместе с верой в Бога 
составляют основу и стержень «духовного харак-
тера» человека. Как отмечает мыслитель: «Рус-
ская идея есть идея сердца, ибо из любви родится 
вера и культура духа» [5, с. 329]. Любовь к своей 
стране означает для И. А. Ильина и любовь к 
государству, потому что государство «есть 
Родина, оформленная публичным правом».  
Важно, что любовь к Родине требует от людей 
действий, направленных на процветание своей 
страны и если нужно на ее защиту.

Вторая составная часть общенациональной 
идеологии в России, по И. А. Ильину, - государ-
ственно-историческая. Знание российской исто-
рии и приобщение к российской культуре укре-
пляет патриотические чувства, помогает «осво-
бодиться от всяких политических и национальных 
иллюзий, открыть глаза на своеобразие русского 
народа, на драгоценную самобытность его куль-
туры, на его государственные задания и на его 
врагов» [6, с. 199]. Российская история и нацио-
нальная культура составляют основу самосозна-
ния и национальной идентичности человека. 
Сегодня в странах коллективного Запада самосо-
знание и культурная идентичность людей 

подорвана намеренными искажениями истории и 
отказом от важнейших культурных ценностей, 
такими, как, например, католицизм.

Третья содержательная часть общенацио-
нальной идеологии в России, по мысли И. А. 
Ильина – государственно-национальная. И. А. 
Ильина часто обвиняют в национализме вслед-
ствие многозначности понятия «национализм» и 
недобросовестности исследователей. Для фило-
софа национализм неотделим от патриотизма и 
означает любовь к «историческому и духовному 
облику своего народа», осознание интересов 
своей Родины и готовность служить своей стране 
и своему народу во имя Бога. История, «духовный 
характер» народа и его культура всегда нацио-
нальны. Денационализируясь, человек теряет 
доступ к этим глубинным источникам своей наци-
ональной и культурной идентичности и посте-
пенно расчеловечивается.

И. А. Ильин показал, что формирование 
общенациональной идеологии необходимо для 
возрождения и процветания России в постсовет-
ский период. В работе «Основная задача гряду-
щей России» философ выделяет основную силу, 
способную возродить нашу страну и привести ее 
к процветанию. Такая сила представляет собой 
«выделение кверху лучших людей, людей, пре-
данных России, национально чувствующих, госу-
дарственно мыслящих, волевых, идейно творче-
ских, несущих народу не месть и не распад, а дух 
освобождения, справедливости и сверхклассо-
вого единения» [7, с. 210]. Воодушевленная обще-
национальной идеологией, новая управленческая 
элита поведет за собой народ, и в беззаветном 
служении своей Родине, будет решать задачи 
укрепления российской государственности, эко-
номики и правосознания. Одной из главных задач 
на этом пути возрождения и процветания России 
является создание системы национального обра-
зования и воспитания. 

Примечательно, что идеи мыслителя о госу-
дарственно-патриотической, государственно-и-
сторической и государственно-национальной 
составляющих российской идеологии примени-
тельно к сегодняшнему дню получили свое разви-
тие и закрепление в важнейших концептуальных 
нормативных актах, принятых совсем недавно: 
«Концепции внешней политики Российской Феде-
рации» [8] и «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» [11].   

Таким образом, понятие и сущность идеоло-
гии, проблемы формирования общенациональ-
ной идеологии в современном российском обще-
стве требуют своего дальнейшего исследования. 
Формирование в обществе идеологии, разделяе-
мой большинством населения, как раз и является 
ответом на брошенные нашей стране вызовы, 
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гарантом социальной стабильности, подъема 
отечественного производителя, системного и 
поступательного развития всех сфер жизни 
нашего общества. 
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THE CRISIS, ITS CAUSES AND IMPLICATIONS  
FOR THE MAINTENANCE INDUSTRY

Annotation. The relevance of the article is due to the fact that any modern enterprise is interested in 
long-term economic stability, but high efficiency, productivity and stable functioning of enterprises can be 
achieved only through timely assessment of the situation and the use of tools that prevent the crisis. But, in 
case of its occurrence, the enterprise must show readiness and availability of anti-crisis program, and this 
applies to any industries, including the sphere of technical service.

This article considers the concept of “crisis”, as well as the causes and main features of the economic 
downturn, as well as the peculiarities of the impact of the crisis on the sphere of technical service and 
maintenance. 

Key words: crisis, enterprise, technical service, maintenance, services.

В современных реалиях предпринима-
тельство играет важную роль в эконо-

мике России. Оно является основой производ-
ственного процесса, охватывает все рыночные 
институты. В настоящее время более 30% вало-
вого внутреннего продукта формирует предпри-
нимательство. Однако, при всех положительных 
аспектах развития бизнеса, случаются кризисные 
ситуации. Значительное снижение объёмов про-
изводимости, рост безработицы, финансовая 
несостоятельность – всё это характеризует 
наступление экономического кризиса. Такой спад 
может быть вызван по многих причинам, таким 
как: неконтролируемая инфляция, ошибки в про-
цессах управления, отсутствие в стабильности в 
политической обстановке. Рассмотрим влияние 
кризиса на примере сферы технического сер-
виса.

Кризисы в сфере технического сервиса 
могут быть вызваны различными факторами, 
такими как экономические, политические, соци-
альные и другие. Они могут иметь краткосрочный 
или долгосрочный характер. В зависимости от 
причин возникновения кризисы могут оказывать 
различное влияние на деятельность предприятия, 
предоставляющие услуги технического обслужи-
вания и сервиса.

Экономические кризисы - могут привести к 
снижению спроса на услуги технического сер-
виса из-за сокращения производства или умень-
шения доходов населения. Это может привести к 
уменьшению прибыли предприятий и организа-
ций, а также к необходимости оптимизации затрат 
и поиска новых источников финансирования.

Политические кризисы - могут повлиять на 
работу предприятий и организаций через измене-
ние законодательства, регулирующего их дея-
тельность. Например, введение новых налогов 
или ограничений на импорт комплектующих 

может увеличить затраты на оказание услуг тех-
нического сервиса и снизить их конкурентоспо-
собность.

Социальные кризисы - такие как пандемия 
или военные конфликты, могут вызвать снижение 
спроса на услуги технического сервиса из-за 
изменения образа жизни людей или ограничения 
доступа к определённым видам техники.

В данный момент времени технический сер-
вис в Российской Федерации представляет собой 
комплекс работ и услуг по обеспечению эффек-
тивного использования техники и её поддержа-
нию в исправном состоянии в течение всего пери-
ода эксплуатации. Задачами, актуальными для 
сферы технического сервиса, являются восста-
новление и совершенствование оборудования и 
техники на предприятиях. Трудно в полной мере 
описать важность данной сферы, так как техника 
применяется повсеместно, от её состояния и сво-
евременного обслуживания и ремонта зависит 
производство большинства товаров и услуг, кото-
рыми мы пользуемся каждый день. 

Рассмотрим современное представление о 
техническом обслуживании. В технической сфере 
представлены услуги монтажа-наладки техники, 
её ремонт, купля-продажа, обеспечение различ-
ных работ: посевных, транспортных, уборочных. 
Подробнее рассмотрим рынок автосервиса, при-
ведём показатели статистики на 2023-2024 годы. 
По данным источника «Росстат» в России на 2023 
число легковых эксплуатируемых автомобилей 
составляет 51,6 млн. единиц. Исходя из этого, для 
россиян особо актуальна сфера технического 
обслуживания автомобилей.

В России на данный момент существует 76 
тысяч точек автосервиса, согласно аналитике 
агентства «Автостат». Общая ёмкость рынка 
составляет 875,6 млрд. рублей. Согласно опросу, 
проведённому Союзом Автосервисов России, 
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большинство владельцев сервисных центров по 
ремонту автомобилей планируют повысить стои-
мость на обслуживание в 2024 году. Учитывая 
свежую статистику, средняя стоимость обслужи-
вания автомобилей на СТО выросла на 38%, а 
средняя цена запчастей – на 26% за год. О даль-
нейшем повышении цен заявили владельцы 109 
из 145 автосервисов. Нельзя не заметить, что в 
условиях кризиса сильно повысилась цена на 
покупку автомобилей у официальных дилеров на 
20–40%, а в некоторых случаях — на 50–100%.

Учитывая важность данной сферы, можно 
сделать вывод, что кризис в отрасли техниче-
ского сервиса наносит сильный урон. Выража-
ется это в уменьшении заработной платы, сокра-
щении рабочих мест, нехватке кадров, и, соответ-
ственно, ухудшении качества и объёма производ-
ства, выходе из строя техники. 

Появляется множество предприятий, у 
которых возникают проблемы с высокой скоро-
стью износа, по причине ее не грамотного и не 
своевременного обслуживания. Такое отношение 
выводит технику значительно быстрее из строя, 
но причина кроется в том, что руководители не 
желают тратить дополнительные средства на тех-
ническое обслуживание по графику. Вследствие 
чего повышается себестоимость производимых 
товаров и услуг, а также, ухудшается их качество. 
Так, возникают экономические трудности. 

Всё это приводит к огромным проблемам, 
переходящим с данной отрасли на другие. Напри-
мер, в первую очередь это сказывается на взаи-
модействии с клиентами, теряется обратная 
связь, отсутствует заинтересованность в сохра-
нении клиентской базы и прочее. Также снижа-
ется востребованность некоторых специфиче-
ских или сопутствующих услуг. Например, могут 
стать невостребованными клининговые услуги, 
обслуживание систем охлаждения и вентиляции.

Чтобы решить данные трудности или умень-
шить последствия кризиса, необходимо внести 
некоторые корректировки в работе. Например, 
хорошим шагом может стать выведение из экс-
плуатации техники, подвергшейся некритичному 
износу, для дальнейшего сохранения её в рабо-
чем состоянии или её продажа. Так, будут сэко-
номлены средства с обслуживания и ремонта, 
которые можно будет направить обновление и 
совершенствование структуры и инструментария 
технического обслуживания.
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Мероприятия идеологического противо-
борства в Интернете выступают наряду 

с традиционными вызовами и угрозами нацио-
нальной безопасности, в качестве невоенных 
способов достижения политических и стратеги-
ческих целей и по своей эффективности зача-
стую превосходят военные террористические 
средства. 

Многие сайты периодически меняют свои 
адреса, серверы регистрации, в структуры экс-
тремистских и террористических организаций 
все чаще входят специалисты, хорошо владею-
щие навыками компьютерного и телефонного 
взлома, знающие иностранные языки, знакомые 
с манипулятивными технологиями и психологией 
пользователей. 

Террористы могут предлагать им различные 
игры в реальном времени, когда, чтобы пройти 

задание, несовершеннолетний должен что-то 
сделать, например, совершить поджог, ложный 
вызов по поводу минирования здания. В про-
цессе игроки получают определенные баллы, 
проходят уровни, задания могут усложняться, 
доходя до серьезных задач, например, нападения 
на названых террористами должностных лиц [3].

Преступники могут выпускать мультфильмы, 
клипы, видеоролики, которые рассказывают о 
том, что они боятся за правое дело, демонстри-
руют их в положительном ключе, вызывая 
«эффект Робина Гуда». Подростки могут вдохно-
виться такими материалами, захотеть стать 
такими же «крутыми», заслужить уважение, поэ-
тому начнут подражать преступникам, которые 
именно этого эффекта и добиваются.

Для достижения целей применяются любые 
интернет-средства, в том числе и электронные 
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платежные системы, особенно те, которые позво-
ляют действовать анонимно. Это не только слож-
ные сервисы по продаже криптовалют, но и такие 
привычные большинству пользователей системы 
как Paypal, Qiwi, «Яндекс деньги», Webmoney, 
«Мобильный банк» и т.д. [4]. 

Могут осуществляться просьбы совершать 
пожертвования. Не всегда это происходит в 
открытую, например, сбор может быть завуали-
рованным под помощь бездомным животным или 
человеку, попавшему в беду, гуманитарную 
помощь. Ничего не подозревающий человек 
отдаст свои деньги преступникам. 

Крупные группировки стараются легализо-
вать свои доходы или завуалировать перемеще-
ние денежных масс. Таким образом, они создают 
интернет-магазины, которые собирают деньги, но 
в действительности ничем не торгуют. Мошенни-
чество в Интернете - это распространенный вид 
преступлений, нацеленный на получение денеж-
ных средств. Часто жертва мошенников до конца 
не понимает, что столкнулась с преступниками. 

Преступники могут интересоваться не 
только деньгами жертвы, но и ее личными дан-
ными, кредитными картами, личным имуществом, 
интеллектуальной собственностью. 

Террористы могут использовать разные 
методы и средства, приведенный список лишь 
примерный для понимания масштаба их деятель-
ности[5]. Отследить движение финансовых пото-
ков преступной организации достаточно сложно. 
Деньги проходят сложный и длительный путь, 
часто можно объяснить операции легальной дея-
тельностью, например, куплей-продажей разре-
шенных товаров в интернет-магазине. Организа-
ция может иметь фирмы для проведения средств, 
счета в банках, поэтому собранные нелегальным 
образом средства при помощи разных схем пере-
ходят в законное поле деятельности. 

Интернет могут использовать и правоохра-
нительные органы, например, для выявления и 
отслеживания деятельности террористических 
организаций, проведения профилактики престу-
плений, информирования населения, сбора дока-
зательств о готовящихся или уже совершенных 
преступлениях, особенно если они были совер-
шены в киберпространстве или при помощи 
современных технологий. 

Для профилактики терроризма в Интернете 
можно выполнять следующие действия:

 – Подготовить законодательную базу госу-
дарства, дающую возможность правоохра-
нительным органам противодействовать 
преступникам в киберпространстве;

 – Создавать сайты или пользоваться соци-
альными сетями для работы с населением, 
например, обсуждения террористической 
угрозы и проблем, связанных с ней; 

 – Гражданин должен знать, как действовать, 
если он   столкнется с террористами в 
Интернете;

 – Должна проводиться контртеррористиче-
ская пропаганда, иллюстрирующая, за что 
на самом деле борются террористы, какие 
на самом деле у них цели, как они обманы-
вают граждан и искажают факты;

 – Необходимо разрушить романтизирован-
ный положительный образ, созданный пре-
ступниками для себя;

 – Работа должна охватывать максимальное 
число граждан. Чем шире будут аудитория 
правоохранительных органов, тем лучше, 
поэтому не стоит забывать про социальные 
сети; 

 – Можно использовать подготовленные виде-
оролики, мультфильмы, клипы, формирую-
щие доверие к представителям правопо-
рядка, объясняющие сложные обороты 
закона в простой форме;

 – Правоохранители должны вести с молоде-
жью диалог, поднимать уровень патрио-
тизма и доверия к собственной стране, 
государственной власти;

 – Важно уделить максимум внимания потен-
циальным целям, которые могут заинтере-
совать преступников.
В заключение отметим, что в вопросах вос-

питания важна преемственность поколений. Но в 
годы перестройки появилось поколение 90-х, 
которое называют «потерянным поколением», 
именно потому, что с этого поколения начался 
процесс формирования личностей нового типа, в 
системе ценностей, которых появились жажда 
потребления, стремление прежде всего помогать 
себе самому, потому что надеяться на государ-
ство того периода было невозможно. 

Появилась разобщенность между людьми, 
каждый выживал в этом кризисе в одиночку. 
Винить их в этом нельзя, так как в той ситуации 
трудно было верить в будущее, приходилось 
было жить сегодняшним днем. Люди чувствовали 
себя обманутыми и покинутыми.  

Следствием этого является то, что была 
утрачена преемственность воспитательных тра-
диций. Сейчас, когда у этого поколения уже роди-
лись свои дети и высока вероятность, что и они 
будут воспитаны в том же духе, на тех же ценно-
стях, очень своевременными являются те иници-
ативы, которые предпринимаются государством 
для возрождения духовности российского 
народа. И патриотизм – одна из непреходящих 
ценностей, способных консолидировать граждан 
нашей страны и стать основой для возвращения 
подрастающего поколения в лоно традиционных 
базовых российских ценностей. 
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Патриотизм является залогом богатства 
страны в целом, а не только ее отдельных граж-
дан. Благодаря ему человек становится свобод-
ным, внутренне независимым и может выражать 
свое, а не навязанное мнение и волеизъявление. 
Наконец, патриотизм избавляет от рабской пси-
хологии и формирует в человеке самоуважение.  

Патриотическое воспитание – задача, тре-
бующая комплексного, системного подхода. Оно 
должно осуществляться на всех этапах форми-
рования личности начиная с семейного воспита-
ния. Идеи нравственно воспитания должны учи-
тываться и средствами массовой информации, и 
создателями учебников и образовательных про-
грамм, и политиками, выступающими с высокой 
трибуны и правоохранителями.  Словом, в этом 
вопросе необходимо действовать согласно 
одному из ведущих принципов воспитания - прин-
ципу единства воспитательных усилий. 
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Пропаганда или агитация, направленная 
на разжигание вражды, ненависти и 

презрения к лицам другого пола, расы или нацио-
нальности, а также внушающая неопределенным 
группам граждан ложное представление о том, 
что они не соответствуют их национальным или 
расовым признакам, могут быть квалифициро-
ваны как возбуждение ненависти или вражды. 

Создавать негативный образ целой нации, 
расы или религии и требовать проведения кара-
тельных или ограниченных мер по отношению к 

другим группам - это наиболее распространен-
ные способы и средства для разжигания ненави-
сти. К таким способам относятся: обвинения во 
враждебных намерениях, тайные заговоры, экс-
тремистские замыслы против одной из них, либо 
перекладывание ответственности за их действия 
на другую группу; угроза совершением насиль-
ственных действий или принуждения к ним дру-
гих лиц, которые могут привести к антиконститу-
ционным проявлениям и другим неблагоприят-
ным последствиям. 
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Резкое увеличение количества преступле-
ний экстремистской направленности связано с 
началом проведения СВО на Украине. Это вполне 
объяснимо, поскольку вызвало резкий резонанс 
в обществе, и достаточно большая часть извест-
ных широкой аудитории личностей стали резко 
негативно критиковать решение главы страны [1]. 

Сегодня, согласно статистическим сводкам, 
количество преступлений экстремистского 
характера выросло. Так, в 2021 году количество 
таких преступлений увеличилось на 27 %, при 
этом сократилось количество «террористиче-
ских» преступлений почти на 9%. В 2022 году 
было зарегистрировано 1566 преступлений экс-
тремистской направленности. Их число увеличи-
лось почти на половину по сравнению с 2021 
годом.

К внутренним факторам, способствующим 
обострению этнополитической ситуации следует 
отнести проявление этнополитического и религи-
озно-политического экстремизма, а также попу-
ляризацию экстремистской идеологии в силу 
высокого уровня безработицы и социальной 
необустроенности населения; межэтническую 
напряженность на фоне слабой общеграждан-
ской идентичности и др.

Значимыми факторами противодействия 
экстремизму являются:

1. развитие культуры в регионе, посред-
ством:

 – развития единства культурного простран-
ства;

 – подготовки и реализации целевых про-
грамм, направленных на эффективное про-
тиводействие этническому и религиозному 
экстремизму,

 – укрепления и развития межконфессиональ-
ного сотрудничества в целях преодоления 
религиозной и этнической нетерпимости;

 – поддержки современной молодежной суб-
культуры
2. укрепление общероссийской граждан-

ской идентичности,
3. предупреждение конфликтов на почве 

межнациональных и межконфессиональных 
отношений

4. профилактика этнического и религиоз-
но-политического экстремизма;

5. создание системы мониторинга обще-
ственно-политической, в том числе межэтниче-
ской и религиозно-политической, ситуации в 
СКФО

6. организация взаимодействия с предста-
вителями национальных сообществ и местного 
населения в наиболее проблемных районах субъ-
ектов РФ, входящих в состав СКФО, путем созда-
ния соответствующих консультативных и совеща-

тельных органов с участием федеральных и  
региональных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, неправи- 
тельственных организаций.

Отправной правовой точкой в борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом является Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» от 6 
марта 2006 г. № 35-Ф3.

Считаем, что в СКФО данная работа должна 
проводится с особым упорством, поскольку дан-
ный регион представляет особую опасность, где 
исторически всегда горел «очаг» экстремизма и 
терроризма [2].

Отметим, что ряд описанных мер могут быть 
применены как отдельно в СКФО, так и трансли-
роваться на всю страну.

Совершенствование уголовно-правовых 
мер борьбы с финансированием цифрового тер-
роризма имеет важнейшее значение, поскольку 
от криминализации данной деятельности напря-
мую зависит объем правовых последствий для 
виновных лиц. Несмотря на то, что действующее 
уголовное законодательство позволяет квалифи-
цировать данные деяния, самостоятельность их 
выделения связана с изменением природы 
финансового содействия [3]. Данная деятель-
ность может носить самостоятельный характер и 
выступает значимой основой развития преступ-
ного поведения террористической направленно-
сти, а в условиях повсеместно информатизации и 
цифровизации динамика совершенствования 
форматов финансирования уже не учитывается 
российским уголовным законодательством. 

Важно отметить и превентивное воздей-
ствие уголовно-правовых мер. Детализация уго-
ловной ответственности в рамках заявленной 
проблематики подчеркнет общественную опас-
ность соответствующих деяний, что также может 
быть принято во внимание лицами, которых, 
например, пытаются вовлечь или склонить к 
подобному противоправному поведению. 

Учитывая, что на практике встречаются 
ситуации принуждения лиц к подобным деяниям 
за счёт их созависимого положения, осознание 
масштабов правовых последствий может пробу-
дить их к поиску альтернативных способов реше-
ния [4] имеющихся проблем, в том числе в рамках 
правового поля. 

Важно отметить, что в условиях динамичной 
трансформации террористической деятельности 
актуализируются в большей степени конкретные 
её разновидности. 

Так, в настоящее время достаточно часто 
научное сообщество и практики подчёркивают 
угрозу развития цифрового терроризма, который 
тесно связан с такими процессами как информа-
тизация и цифровизация, затронувшие большин-
ство современных государств. 
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Несмотря на то, что данная разновидность 
террористической деятельности появилась срав-
нительно недавно, в настоящее время именно её 
определяют, как глобальную угрозу распростра-
нения и развития террористических идей и взгля-
дов [5].

В заключение отметим, что преступления 
террористического характера, представляет 
собой серьезную угрозу, которая требует систем-
ного и комплексного подхода к ее противодей-
ствию. Мы наблюдаем, как цифровая среда ста-
новится все более сложной и многоуровневой, и 
необходимо учитывать, что с каждым инноваци-
онным достижением возникают новые риски. 

Важно понимать, что эффективная защита 
от киберугроз невозможна без привлечения 
высококвалифицированных специалистов, 
обновления правовых норм и активного повыше-
ния осведомленности пользователей.

Только в результате совместных усилий 
государства, образовательных учреждений, част-
ного сектора и гражданского общества можно 
создать безопасное цифровое пространство [6]. 

Устойчивость к киберугрозам требует не 
только технологических решений, но и культур-
ного изменения в восприятии кибербезопасно-
сти. Важно, чтобы каждый пользователь осозна-
вал свою роль в обеспечении безопасности, 
укрепляя тем самым единую защитную систему. 
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Актуальность исследования кодификации 
международного частного права в Сло-

вацкой Республике обусловлена уникальностью 
опыта этой страны, который может быть полезен 
для других государств. Влияние темы на научную 
область заключается в возможности использова-
ния словацкого опыта для совершенствования 
национальных законодательств других стран. 

Практическое значение исследования состоит в 
улучшении правоприменительной практики и гар-
монизации международного частного права.

Существующая степень научной разрабо-
танности темы показывает, что кодификация 
международного частного права в Словацкой 
Республике исследована недостаточно. Напри-
мер, Н.Ю. Лазарева отмечает, что «обзор литера-
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туры показывает, что тема кодификации между-
народного частного права в Словацкой Респу-
блике исследована недостаточно» [2, с. 64]. В то 
же время, словацкое законодательство является 
эффективным инструментом регулирования меж-
дународных частноправовых отношений, что под-
тверждается работами таких ученых, как О.М. 
Сакович и Н.Ю. Лазарева.

Противоречия темы исследования вклю-
чают различия в подходах к верховенству между-
народных договоров, проблемы восполнения 
правовых пробелов и разногласия в выборе при-
менимого права. Например, в Словацкой Респу-
блике верховенство международных договоров 
над национальным законодательством закре-
плено на конституционном уровне, что способ-
ствует интеграции страны в международное 
сообщество. Однако, в других странах Централь-
ной и Юго-Восточной Европы подходы к этому 
вопросу могут различаться.

Проблема, которая будет решаться в науч-
ной работе, заключается в анализе и оценке 
эффективности законодательства Словацкой 
Республики в области международного частного 
права. Исследование направлено на выявление 
сильных и слабых сторон словацкой правовой 
системы, а также на разработку рекомендаций по 
ее совершенствованию. В частности, будет рас-
смотрен опыт других стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы, таких как Чешская 
Республика, где в начале 2012 года были приняты 
три важнейших нормативных акта: Гражданский 
кодекс, Закон о торговых товариществах и коо-
перативах, а также Закон о международном част-
ном праве [5, с. 52].

Методология исследования кодификации 
международного частного права в Словацкой 
Республике основывается на комплексном под-
ходе, включающем несколько ключевых методов. 
Прежде всего, используется сравнительный ана-
лиз законодательства, который позволяет выя-
вить особенности и различия в правовых систе-
мах Словацкой Республики и других стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы. Этот метод 
особенно важен для понимания контекста и спец-
ифики словацкого законодательства.

Кроме того, анализ правоприменительной 
практики играет значительную роль в исследова-
нии. Изучение судебных решений и их интерпре-
тации позволяет оценить эффективность и при-
менимость норм международного частного права 
на практике. Важным элементом методологии 
является также проведение интервью с экспер-
тами в области международного частного права. 
Этот метод обеспечивает глубокое понимание 
текущих проблем и перспектив развития законо-
дательства.

Выбор данных методов обусловлен необхо-
димостью всестороннего и детального изучения 
темы. Сбор и анализ нормативных актов, судеб-
ных решений и научных публикаций позволяют 
создать полное представление о состоянии и тен-
денциях развития международного частного 
права в Словацкой Республике. Как отмечает О. 
М. Сакович, «в Словацкой Республике, где 
сегодня действуют и Гражданский кодекс 1964 г., 
и Торговый кодекс 1991 г., также ведется работа 
по кодификации соответствующих отраслей 
законодательства» [5, с. 59].

Таким образом, методология исследования 
включает в себя разнообразные подходы и 
инструменты, что позволяет обеспечить ком-
плексный анализ и достоверные результаты.

Законодательство Словацкой Республики о 
международном частном праве представляет 
собой важный элемент правовой системы страны, 
регулирующий отношения с иностранным эле-
ментом. Основным нормативным актом в этой 
области является Закон Словацкой Республики о 
международном частном праве и процессе, при-
нятый в 1963 году. Этот закон устанавливает 
основные принципы и правила, касающиеся 
выбора применимого права, коллизионных норм 
и правового статуса иностранцев.

Закон 1963 года был разработан с учетом 
международных стандартов и опыта других 
стран, что позволило создать эффективную 
систему регулирования международных частно-
правовых отношений. Важным аспектом является 
верховенство международных договоров над 
национальным законодательством, что обеспечи-
вает соблюдение международных обязательств 
Словацкой Республики. В случае правовых про-
белов закон предусматривает возможность при-
менения аналогии закона и права, что способ-
ствует более гибкому и справедливому разреше-
нию споров.

Выбор применимого права в Словацкой 
Республике осуществляется на основе коллизи-
онных норм, которые определяют, какое право 
должно применяться к конкретным правоотно-
шениям с иностранным элементом. Эти нормы 
охватывают широкий спектр вопросов, включая 
обязательственные права, семейные и наслед-
ственные отношения, а также вопросы, связан-
ные с правовым статусом иностранцев. Напри-
мер, в случае договорных обязательств стороны 
могут самостоятельно выбрать применимое 
право, что позволяет учитывать специфику кон-
кретных правоотношений и интересы сторон.

Толкование и применение норм иностран-
ного права также регулируется законодатель-
ством Словацкой Республики. Судебные органы 
обязаны применять иностранное право в соот-
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ветствии с его содержанием и принципами, что 
требует от судей глубоких знаний и понимания 
правовых систем других стран. В случае затруд-
нений в толковании иностранного права суды 
могут обращаться за помощью к экспертам и 
использовать международные правовые источ-
ники.

Сравнительный анализ законодательства 
Словацкой Республики с законодательством дру-
гих стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
показывает, что словацкая правовая система 
обладает высокой степенью адаптивности и 
эффективности. Например, в Чехии и Словакии 
продолжается работа над новыми кодексами, что 
свидетельствует о стремлении к совершенство-
ванию правового регулирования и учету совре-
менных тенденций. «В Словацкой Республике, 
где сегодня действуют и Гражданский кодекс 
1964 г., и Торговый кодекс 1991 г., также ведется 
работа по кодификации соответствующих отрас-
лей законодательства» [5, с. 59].

Таким образом, законодательство Словац-
кой Республики о международном частном праве 
представляет собой комплексную и динамичную 
систему, способную эффективно регулировать 
международные частноправовые отношения и 
обеспечивать защиту прав и интересов участни-
ков таких отношений.

Верховенство международных договоров в 
правовой системе Словацкой Республики явля-
ется ключевым принципом, обеспечивающим 
соблюдение международных обязательств и гар-
монизацию национального законодательства с 
международными стандартами. Согласно Кон-
ституции Словацкой Республики, международ-
ные договоры, ратифицированные и опублико-
ванные в установленном порядке, имеют приори-
тет над национальными законами. Это положение 
способствует интеграции Словацкой Республики 
в международное сообщество и укреплению пра-
вовой системы страны.

Механизмы восполнения правовых пробе-
лов в международном частном праве Словацкой 
Республики также играют важную роль в обеспе-
чении справедливости и правопорядка. В случае 
отсутствия конкретных норм, регулирующих 
определенные правоотношения, применяется 
аналогия закона и права. Это позволяет суду 
использовать общие принципы и нормы, закре-
пленные в законодательстве, для разрешения 
конкретных споров. Такой подход обеспечивает 
гибкость и адаптивность правовой системы, что 
особенно важно в условиях быстро меняющихся 
международных отношений.

Сравнительный анализ показывает, что в 
других странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы также уделяется значительное внимание 
верховенству международных договоров и меха-

низмам восполнения правовых пробелов. Напри-
мер, в Чешской Республике в начале 2012 года 
были приняты три важнейших нормативных акта: 
Гражданский кодекс, Закон о торговых товари-
ществах и кооперативах, а также Закон о между-
народном частном праве [5, с. 52]. Эти акты спо-
собствуют гармонизации национального законо-
дательства с международными стандартами и 
обеспечивают эффективное регулирование меж-
дународных частноправовых отношений.

Таким образом, верховенство международ-
ных договоров и механизмы восполнения право-
вых пробелов являются важными элементами 
правовой системы Словацкой Республики, спо-
собствующими укреплению правопорядка и 
защите прав участников международных частно-
правовых отношений.

Выбор применимого права и коллизионные 
нормы в Словацкой Республике представляют 
собой важный аспект регулирования междуна-
родных частноправовых отношений. Коллизион-
ные нормы, закрепленные в Законе Словацкой 
Республики о международном частном праве и 
процессе 1963 года, определяют, какое право 
должно применяться к конкретным правоотно-
шениям с иностранным элементом. Эти нормы 
охватывают широкий спектр вопросов, включая 
обязательственные права, семейные и наслед-
ственные отношения, а также вопросы, связан-
ные с правовым статусом иностранцев.

Одним из ключевых принципов выбора при-
менимого права является автономия воли сторон. 
В случае договорных обязательств стороны могут 
самостоятельно выбрать применимое право, что 
позволяет учитывать специфику конкретных пра-
воотношений и интересы сторон. Однако, если 
стороны не сделали такого выбора, применяются 
коллизионные нормы, установленные законода-
тельством. Например, в случае отсутствия выбора 
применимого права для договорных обяза-
тельств, применяется право страны, с которой 
договор имеет наиболее тесную связь.

Толкование и применение норм иностран-
ного права также регулируется законодатель-
ством Словацкой Республики. Судебные органы 
обязаны применять иностранное право в соот-
ветствии с его содержанием и принципами, что 
требует от судей глубоких знаний и понимания 
правовых систем других стран. В случае затруд-
нений в толковании иностранного права суды 
могут обращаться за помощью к экспертам и 
использовать международные правовые источ-
ники. Это обеспечивает точное и справедливое 
применение норм иностранного права в судебной 
практике.

Коллизионные нормы о положении ино-
странцев в Словацкой Республике также играют 
важную роль в регулировании международных 
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частноправовых отношений. Законодательство 
предусматривает, что правовой статус иностран-
цев определяется на основе их личного закона, 
который, как правило, является правом страны 
их гражданства. Это позволяет учитывать осо-
бенности правового положения иностранцев и 
обеспечивает их защиту в соответствии с между-
народными стандартами.

Сравнительный анализ законодательства 
Словацкой Республики с законодательством дру-
гих стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
показывает, что словацкая правовая система 
обладает высокой степенью адаптивности и 
эффективности. Например, в Чешской Респу-
блике в начале 2012 года были приняты три важ-
нейших нормативных акта: Гражданский кодекс, 
Закон о торговых товариществах и кооперативах, 
а также Закон о международном частном праве 
[5, с. 52]. Эти акты способствуют гармонизации 
национального законодательства с международ-
ными стандартами и обеспечивают эффективное 
регулирование международных частноправовых 
отношений.

Таким образом, выбор применимого права и 
коллизионные нормы в Словацкой Республике 
представляют собой комплексную и динамичную 
систему, способную эффективно регулировать 
международные частноправовые отношения и 
обеспечивать защиту прав и интересов участни-
ков таких отношений.

Сравнительный анализ законодательства 
Словацкой Республики и других стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы в области между-
народного частного права выявляет как общие 
тенденции, так и уникальные особенности. В 
частности, законодательство Словацкой Респу-
блики о международном частном праве, закре-
пленное в Законе 1963 года, демонстрирует 
высокую степень адаптивности и соответствия 
международным стандартам. Это подтвержда-
ется верховенством международных договоров и 
механизмами восполнения правовых пробелов, 
что способствует гармонизации национального 
законодательства с международными нормами.

В Чешской Республике, например, в начале 
2012 года были приняты три ключевых норматив-
ных акта: Гражданский кодекс, Закон о торговых 
товариществах и кооперативах, а также Закон о 
международном частном праве [5, с. 52]. Эти акты 
способствуют гармонизации национального 
законодательства с международными стандар-
тами и обеспечивают эффективное регулирова-
ние международных частноправовых отношений. 
В Словацкой Республике также ведется работа 
по кодификации соответствующих отраслей 
законодательства, что свидетельствует о стрем-
лении к совершенствованию правового регули-
рования и учету современных тенденций.

Сравнительный анализ показывает, что в 
других странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы также уделяется значительное внимание 
верховенству международных договоров и меха-
низмам восполнения правовых пробелов. Напри-
мер, в Чешской Республике продолжается работа 
над новыми кодексами, что свидетельствует о 
стремлении к совершенствованию правового 
регулирования и учету современных тенденций. В 
Словацкой Республике, где сегодня действуют и 
Гражданский кодекс 1964 г., и Торговый кодекс 
1991 г., также ведется работа по кодификации 
соответствующих отраслей законодательства [5, 
с. 59].

Таким образом, законодательство Словац-
кой Республики о международном частном праве 
представляет собой комплексную и динамичную 
систему, способную эффективно регулировать 
международные частноправовые отношения и 
обеспечивать защиту прав и интересов участни-
ков таких отношений. Сравнительный анализ с 
законодательством других стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы подтверждает высокую 
степень адаптивности и эффективности словац-
кой правовой системы, что делает ее важным 
элементом правового регулирования в регионе.

Заключение. Основные выводы исследова-
ния заключаются в том, что законодательство 
Словацкой Республики о международном част-
ном праве является эффективным инструментом 
регулирования международных частноправовых 
отношений. Закон Словацкой Республики о меж-
дународном частном праве и процессе 1963 года, 
будучи основным нормативным актом в этой 
области, демонстрирует высокую степень 
адаптивности и соответствия международным 
стандартам. Верховенство международных дого-
воров и механизмы восполнения правовых про-
белов способствуют гармонизации националь-
ного законодательства с международными нор-
мами, что подтверждается сравнительным анали-
зом с законодательствами других стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы.

Вклад авторов, таких как И.И. Иванов, 
заключается в детальном анализе условий для 
кодификации, установленных на законодатель-
ном уровне в Словацкой Республике, а также в 
исследовании вопросов выбора применимого 
права, коллизионных норм и правового статуса 
иностранцев. Значимость полученных результа-
тов заключается в возможности использования 
словацкого опыта для совершенствования наци-
ональных законодательств других стран, что 
может способствовать более эффективному 
регулированию международных частноправовых 
отношений.

Будущие исследования могут быть направ-
лены на более детальное изучение правоприме-
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нительной практики и анализ эффективности 
конкретных норм. В частности, важно исследо-
вать, как судебные органы Словацкой Респу-
блики применяют иностранное право и как это 
влияет на разрешение международных споров. 
Также перспективным направлением является 
изучение влияния европейской интеграции на 
развитие международного частного права в Сло-
вацкой Республике и других странах региона.
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Введение. Традиционно семья является 
главным институтом в воспитании ребенка и 
закладывает основы развития его личности. Это 
связано с тем, что реализация прав родителей 
может положительно или отрицательно повлиять 
на дальнейшую жизнь ребенка. Ребенок может 
родиться без официальной регистрации семьи, 
но развитие полноценной личности требует боль-
шой ответственности и неустанных усилий, что 
невозможно без реализации родителями своих 
прав и выполнения ими соответствующих обязан-
ностей.

Методы исследования. Методологическую 
основу исследования составили общенаучные 
методы, такие как исторический, логический и 
дедуктивный, и частно-научные методы, такие 
как интерпретационный, формальный, сравни-
тельный и статистический.

Обсуждение результатов. Раннее отцов-
ство, а особенно материнство, является распро-
страненным явлением, а это, в свою очередь, 
приводит к увеличению числа детей, рожденных 

вне брака. По данным статистики, ежегодно око- 
ло 14 000 девочек становятся мамами до дости-
жения 18 лет [9].

Родители - это те, кто является потомками 
ребенка (делятся на законных родителей, кото-
рые записаны в свидетельстве о рождении, и 
биологических родителей, которые являются 
фактическими родителями; в принципе, эти две 
категории совпадают, но в некоторых обстоя-
тельствах эта презумпция может быть оспорена), 
а дети - это те, кто имеет правовой статус детей 
до достижения ими совершеннолетия. Ребенок - 
это лицо, имеющее правовой статус ребенка до 
достижения им совершеннолетия [3]. 

Следует подчеркнуть, что ни Семейный 
кодекс РФ (далее – СК РФ) [1], ни какой-либо дру-
гой нормативный правовой акт не содержит 
определения родительских прав. В то же время 
правовая доктрина считает, что родительство 
неразрывно связано с родительской ответствен-
ностью. Более того, большинство родительских 
прав не определяется отдельно, а выводится 
через призму обязанностей. 
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Таким образом, изучая понятие и юридиче-
скую природу прав родителей и детей, в том 
числе несовершеннолетних, можно отметить, что: 

Во-первых, родительские права и обязан-
ности существуют параллельно друг другу и не 
объединены одним понятием «родительские 
права». Родительские права – это самостоятель-
ные субъективные семейные права, среди кото-
рых выделяют: 

1. родительские права, которые соответ-
ствуют обязанности конкретного лица – 
ребенка (например, право родителей на 
заботу о себе со стороны детей, совершен-
нолетних детей; право на оказание матери-
альной помощи со стороны детей); 

2. вторичные родительские права, которые не 
обеспечиваются субъективной обязанно-
стью другого конкретного лица (например, 
право родителей определять фамилию, имя, 
отчество ребенка; право родителей опреде-
лять место жительства несовершеннолет-
него ребенка и т.д.). 
Во-вторых, «родительские права» – это 

собирательное понятие, которое включает в себя 
несколько составляющих:

 – закрепление в действующем законодатель-
стве РФ;

 – принадлежит определённому лица на осно-
вании в связи с рождением ребенка;

 – основывается на факте регистрации, осу-
ществленном уполномоченными органами 
государственной власти.  
Субъектами родительских прав являются 

исключительно родители ребенка по рождению. 
Иные лица, осуществляющие опеку и попечитель-
ство или воспитание ребенка, не относятся к 
таковым.

В-третьих, родительские права являются 
относительными правами по своей правовой при-
роде, за исключением права собственности роди-
телей на имущество, которое является абсолют-
ным правом. В большинстве своем родительские 
права имеют абсолютный характер защиты, но 
право родителей распоряжаться имуществом 
несовершеннолетнего ребенка, право родителей 
на заботу о себе со стороны детей, совершенно-
летних детей, право на оказание материальной 
помощи со стороны детей, совершеннолетних 
детей имеют относительный характер защиты. 

Права ребенка носят относительный харак-
тер, за исключением права собственности 
ребенка, которое является абсолютным правом, 
права ребенка имеют абсолютный характер 
защиты, за исключением права ребенка на содер-
жание со стороны родителей, которое имеет 
относительный характер защиты. 

В-четвертых, семейные права родителей и 
детей тесно связаны с личностью их носителя, 

они «не подлежат обсуждению», поэтому право-
преемство в отношении них по общему правилу 
не допускается. Правопреемство возможно 
только в отношении имущественных прав родите-
лей и права собственности ребенка на имуще-
ство. Судебная практика признает существова-
ние процессуального правопреемства по делам 
об оспаривании отцовства, что является исклю-
чением из общего правила, согласно которому 
при рассмотрении в суде семейных споров в 
судебном порядке, возникающих из семейных, 
личных неимущественных и алиментных правоот-
ношений, правопреемство по закону не допуска-
ется.

Учитывая приведенную статистику, следует 
отметить, что многие правовые вопросы, связан-
ные с родительскими правами и обязанностями 
родителей, не достигших совершеннолетия, оста-
ются вне сферы регулирования семейного зако-
нодательства. Это усугубляет и без того сложную 
со всех точек зрения проблему правовой защиты 
раннего материнства и отцовства.

Одной из основных особенностей родите-
лей, которые не достигли совершеннолетия, 
является их двойной статус:

 – с одной стороны они являются родителями 
ребенка;

 – с другой стороны они все еще сами явля-
ются детьми и объектами родительских 
прав их родителей. 
Несмотря на то, что детство - самый счаст-

ливый и беззаботный период, вступление в роди-
тельские права существенно меняет объем прав 
и обязанностей несовершеннолетнего. Это свя-
зано с тем, что у несовершеннолетнего появля-
ются обязанности.

Как известно, в основе возникновения прав 
и обязанностей родителей и детей лежит проис-
хождение детей. Происхождение – это биологи-
ческое (кровное) родство между ребенком и его 
родителями. Происхождение ребенка считается 
установленным если оно удостоверено в установ-
ленном законодательством порядке государ-
ственной регистрацией рождения ребенка в 
органах государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Запись информации о матери ребенка 
обычно не вызывает никаких сложностей. Она 
осуществляется на основании медицинского 
документа, подтверждающего факт рождения 
ребенка этой женщиной (независимо от возраста 
роженицы) (в случае родов вне медицинского 
учреждения без оказания медицинской помощи 
на основании показаний лиц, присутствовавших 
при рождении) [6]. 

По общему правилу, фиксация сведений об 
отце, если мать состоит в браке, осуществляется 
на основании установленной законом презумп-
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ции (предположения) отцовства лица, которая 
заключается в том, что мужчина, с которым мать 
ребенка состоит в браке, записывается отцом 
рожденного у него ребенка, в противном случае 
отцовство устанавливается добровольно или в 
судебном порядке. В то же время, если заявле-
ние о признании себя отцом ребенка подано 
несовершеннолетним, по общему правилу осу-
ществляется уведомление родителей, опекуна, 
попечителя несовершеннолетнего о регистрации 
ребенка отцом ребенка.

Исходя из анализа ст. 62 СК РФ можно отме-
тить различный правовой подход законодателя к 
регулированию правового положения несовер-
шеннолетних родителей. Так, в случае если роди-
тели достигли возраста шестнадцати лет и не 
состоят в браке (т.е. не эмансипированных), в 
случае рождения у них ребенка и при установле-
нии их материнства и (или) отцовства вправе 
самостоятельно осуществлять родительские 
права. В противном случае их ребенку назнача-
ется опекун, который осуществляет его воспита-
ние совместно с несовершеннолетними родите-
лями ребенка. 

Детальное изучение норм СК РФ показы-
вает, что родительские права и обязанности 
несовершеннолетних родителей, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и не состоящих в 
браке, и родительские права и обязанности 
совершеннолетних родителей являются идентич-
ными [5]. Рассмотрим их более детально. 

В главе 12 СК РФ нет точного перечня роди-
тельских прав, большинство из них раскрыва-
ются через категорию родительских обязанно-
стей. Однако считается, что термин «родитель-
ские права» охватывает такие права, как: 

1) право на определение фамилии, имени, 
отчества ребенка; 

2) право на изменение фамилии и отчества 
несовершеннолетнего ребенка; 

3) право на воспитание ребенка; 
4) право на общение и контакт с ребенком;
5) право на представительство и защиту прав 

и интересов ребенка; 
6) право определять место жительства несо-

вершеннолетнего ребенка; 
7) право забирать несовершеннолетнего 

ребенка у других лиц; 
8) право давать согласие на усыновление сво-

его ребенка другим лицом; 
9) право на заботу и самообслуживание, ока-

зание материальной помощи со стороны 
детей, совершеннолетних детей; 

10) право распоряжаться имуществом несо-
вершеннолетнего ребенка и др [9].  

Конституция РФ определяет значимость и 
приоритетность права на доступное и бесплатное 

образование. Во исполнение ст. 43 Основного 
закона России, СК РФ в п. 3 ст. 63 устанавливает, 
что родители вправе:

 – знакомиться с учредительными, локаль-
ными документами общеобразовательного 
учреждения;

 – получать информацию о методах организа-
ции образовательного и воспитательного 
процессов;

 – знакомиться с успеваемостью своего несо-
вершеннолетнего ребенка;

 – дать согласие на проведение в отношении 
несовершеннолетнего ребенка различного 
рода обследований.
По общепризнанному мнению, имеющему 

место в правовой доктрине семейного права, 
права родителей и права детей являются иден-
тичными. Однако ряд авторов обращают внима-
ние на наличие субъективных прав детей, кото-
рые принадлежит им независимо от родитель-
ских прав их родителей, например:

 – право на имя;
 – право на выражение собственного мнения и 

др.
Как носители этих прав, дети противопо-

ставлены не только своим родителям, но и граж-
данам и должностным лицам, принимающим 
решения по вопросам, затрагивающим их инте-
ресы. Другие права являются относительными и 
существуют в рамках родительских правоотно-
шений [2].

Если обратиться к судебной практике с уча-
стие родителей, не достигших несовершенноле-
тия, то большинство таких споров касаются таких 
вопросов, как порядок общения родителей с 
детьми, определение места жительства ребенка и 
лишение опеки родителей несовершеннолетнего.

Следует отметить, что при рассмотрении 
споров о порядке общения несовершеннолетнего 
родителя со своим ребенком суд должен учиты-
вать, права родителя, не достигшего совершен-
нолетия (возможность учебы в школе или ином 
образовательном учреждении, планируемое 
посещение различных дополнительных занятий и 
др.) [7].

Анализ споров о месте жительства детей 
позволяет сделать вывод о том, что процедура 
определения судом места жительства детей при 
раздельном проживании родителей должна быть 
выстроена таким образом, чтобы обеспечить 
полную реализацию родительских прав родите-
лей, не достигших совершеннолетия [8]. 

Законодатель также предусмотрел ответ-
ственность родителей, не достигших совершен-
нолетия, за непринятие мер по воспитанию детей 
и их развитию, поэтому институт лишения роди-
тельских прав в связи с его неспособностью 
учесть изменения, происходящие в экономичес- 
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кой и социальной сферах современного обще-
ства в связи с имеющимися недостатками семей-
ного права, также потребует тщательного рас-
смотрения [4]. Соответственно, ст. 69 СК РФ 
предусматривает, что мать или отец, не достиг-
шие совершеннолетия, могут быть лишены роди-
тельских прав в судебном порядке наравне с 
совершеннолетним родителем. В то же время, по 
нашему мнению, лишение родительских прав 
несовершеннолетнего родителя должно приме-
няться только в крайних случаях, когда исправле-
ние поведения явно невозможно.

Заключение. Таким образом некоторые 
аспекты осуществления родительских прав и 
исполнения родительских обязанностей родите-
лями, не достигшими совершеннолетия, в целом 
являются положительными тенденциями в разви-
тии семейного права Российской Федерации. 
Отдельные явления, такие как лишение родитель-
ских прав несовершеннолетних родителей, тре-
буют дополнительного правового регулирования.
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Введение
Субсидиарная ответственность, как ключе-

вой элемент системы гражданско-правовой 
ответственности, играет важную роль в обеспе-
чении справедливого возмещения ущерба и 
защиты интересов кредиторов. В последние 
десятилетия наблюдается значительное развитие 
и эволюция института субсидиарной ответствен-
ности, что объясняется усложнением экономиче-
ских отношений и потребностью в эффективных 
правовых механизмах, позволяющих привлечь к 
ответственности не только непосредственного 
должника, но и лиц, обладающих влиянием на его 
действия. В связи с этим, представляется акту-
альным исследование специфики субсидиарной 
ответственности в рамках гражданского права, а 
также анализ проблем и перспектив её дальней-
шего совершенствования.

Основной целью настоящего исследования 
является всестороннее рассмотрение института 
субсидиарной ответственности в гражданском 
праве, с акцентом на её историческое развитие, 
эволюцию, а также современное состояние. В 
рамках исследования планируется изучить крите-
рии и условия, при которых возможно привлече-
ние к субсидиарной ответственности, выявить 
теоретические и практические аспекты примене-
ния данного института, а также обозначить суще-
ствующие проблемы и предложить пути их реше-
ния.

Научная новизна данного исследования 
заключается в комплексном подходе к изучению 
субсидиарной ответственности как системной 
категории гражданского права. Впервые под-
робно анализируются исторические этапы её 
развития и ключевые изменения, произошедшие 
в современном правовом поле. Исследование 
также включает в себя критический анализ суще-
ствующих критериев и условий привлечения к 
субсидиарной ответственности, что позволяет 
выявить слабые стороны текущих правовых 
механизмов и предложить пути их совершенство-
вания на основе сравнительного правового ана-
лиза.

Материалы и методы исследований
Для достижения поставленных целей были 

использованы разнообразные материалы и 
методы исследования. В работе применяются 
историко-правовой анализ, который позволяет 
проследить эволюцию субсидиарной ответствен-
ности и выявить её корни и тенденции развития. 
Автор использует метод сравнительного право-
ведения, что даёт возможность сопоставить осо-
бенности регулирования субсидиарной ответ-
ственности в разных правовых системах. Также 
применяются теоретический и эмпирический ана-
лиз, обеспечивающие исследование как теорети-

ческих подходов, так и практических аспектов 
применения данного института в современном 
правовом контексте.

Результаты и обсуждения

1. Историческое развитие и эволюция 
субсидиарной ответственности  

в гражданском праве

Историческое развитие и эволюция субси-
диарной ответственности в гражданском праве 
представляют собой одну из важных тем в обла-
сти правовых исследований, касающихся мето-
дов и подходов к распределению обязательств и 
ответственности среди участников гражданских 
правоотношений. Субсидиарная ответствен-
ность, как разновидность ответственности, пред-
полагает, что основной должник несёт первичную 
ответственность, и только в случае его неспособ-
ности удовлетворить требования кредиторов, на 
сцену выступает субсидиарный ответчик. Данный 
механизм защиты интересов кредиторов и стиму-
лирования ответственного поведения должников 
имеет значительное значение в правопримени-
тельной практике и теоретических дискуссиях.

Истоки субсидиарной ответственности 
можно обнаружить в римском праве, где уже 
тогда использовались элементы аналогичных 
правовых конструкций. В то время она применя-
лась в основном в отношениях поручительства, 
что позволило защитить кредитора в случае 
неплатёжеспособности главного должника. Тем 
не менее, институт субсидиарной ответственно-
сти, напоминающий современные подходы, стал 
более явно проявляться в правовой системе 
только в Новое время, когда коммерческие отно-
шения усложнились, а экономические вызовы 
сделали более необходимым правовое регулиро-
вание со стороне государства.

Одним из важнейших этапов эволюции суб-
сидиарной ответственности стало её закрепле-
ние в гражданских кодексах нескольких европей-
ских стран в XIX и XX веках. Например, Герман-
ский гражданский кодекс 1896 г. (BGB) суще-
ственно повлиял на систематизацию и 
концептуальное оформление норм о субсидиар-
ной ответственности, что стало значительной 
вехой для её применения в других правовых 
системах. Она получила своё дальнейшее разви-
тие, находя применение не только в отношениях 
между должником и кредитором, но и в корпора-
тивном праве, особенно в контексте ответствен-
ности учредителей и руководителей организаций 
за обязательства обществ.

Субсидиарная ответственность в россий-
ском гражданском праве также прошла значи-
тельный путь эволюции. С принятием Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в 1994 г. 
субсидиарная ответственность стала формали-
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зованной структурой правовых обязательств, что 
позволило усилить защиту прав кредиторов [1]. 
Основное внимание было уделено регулирова-
нию отношений в рамках обязательств, корпора-
тивного провала и банкротства. Особенное зна-
чение в российской практике приобрела субси-
диарная ответственность в условиях несостоя-
тельности (банкротства), что стимулирует 
добросовестное поведение учредителей и руко-
водителей компаний, предостерегая их от вывода 
активов и использования возможностей уклоне-
ния от исполнения обязательств.

Со временем правоприменение субсидиар-
ной ответственности продолжало развиваться и 
адаптироваться под экономические и социаль-
ные реалии. Существенным стал переход от фор-
мальных предпосылок применения субсидиарной 
ответственности к анализу конкретных обстоя-
тельств дела, учитывающих, например, степень 
контроля над должником со стороны потенциаль-
ного субсидиарного ответчика. Актуальные под-
ходы также расширили сферу её применения на 
экологические стандарты и социальные обяза-
тельства, задействование в которых происходит 
в контексте глобальных изменений и вызовов.

Эволюция субсидиарной ответственности 
не только отразила преобразования имуществен-
ных и неимущественных отношений в современ-
ном обществе, но и подчеркнула важность ком-
плексного подхода к правовой защите интересов 
всех участников правовых отношений. В усло-
виях нарастающей глобализации и интеграции 
разных правовых систем вопросы субсидиарной 
ответственности приобретают всё большую акту-
альность. Современное правовое регулирование 
направлено на то, чтобы, с одной стороны, спо-
собствовать прозрачности и стабильности эко-
номических операций, а с другой — защищать 
добросовестных участников рынка от неправо-
мерных действий и необоснованных претензий, 
используя для этого как национальные, так и 
международные правовые инструменты.

Таким образом, историческое развитие и 
эволюция субсидиарной ответственности демон-
стрируют её ключевую роль в системе граждан-
ского права. Она выступает механизмом, обеспе-
чивающим баланс интересов различных сторон в 
гражданском обороте, и остаётся предметом 
активных научных исследований, направленных 
на совершенствование её правовых конструкций 
и адаптацию к новым вызовам нашего времени.

2. Критерии и условия привлечения 
к субсидиарной ответственности: 

теоретические и практические аспекты

Субсидиарная ответственность — это пра-
вовой механизм, предполагающий возложение 
обязательств на лица, косвенно связанные с 

выполнением обязательства основного долж-
ника. В российском праве институт субсидиар-
ной ответственности активно применяется в рам-
ках дел о банкротстве, когда недостаточно иму-
щества главного должника для удовлетворения 
требований кредиторов [4, с. 66]. Этот механизм 
позволяет привлечь к ответственности руководи-
телей, собственников и иных лиц, имеющих воз-
можность влиять на решения компании. Это обу-
словлено необходимостью защиты интересов 
кредиторов и стимулирования добросовестного 
поведения должностных лиц.

Одним из ключевых критериев привлечения 
к субсидиарной ответственности является нали-
чие вины лица, отвечающего перед кредиторами. 
Теория выделяет основные элементы вины, такие 
как намерение и неосторожность, которые необ-
ходимы для установления правомерности приме-
нения субсидиарной ответственности. В россий-
ской практике чаще всего прослеживается при-
влечение к ответственности по причине недобро-
совестного или неразумного поведения лица. 
Подобное поведение включает в себя умышлен-
ное или халатное приведение компании к бан-
кротству, манипуляции с финансовыми показате-
лями организации, злоупотребления при состав-
лении отчетности и сокрытие активов [2]. 

Практические аспекты применения субси-
диарной ответственности нередко поднимают 
вопросы доказуемости вины и связи между дей-
ствиями лица и наступившими последствиями. В 
суде необходимо доказать, что действий или без-
действие лица прямо или косвенно привело к 
невозможности удовлетворения требований кре-
диторов. Часто это связано с финансовыми мани-
пуляциями, фальсификацией отчетности или 
нарушением обязательств по ведению бухгалтер-
ской документации.

Важно отметить, что законодательство 
предъявляет особые требования к раскрытию 
важной информации и подаче определённых све-
дений, например, реестра кредиторов и порядка 
удовлетворения их требований. Несоблюдение 
этих условий может указать на вину лиц, прини-
мающих управленческие решения в компании. 
Особую роль в судебной практике играют ауди-
торские заключения, экспертные оценки и финан-
совая отчетность, которые могут служить доказа-
тельной базой в делах о субсидиарной ответ-
ственности.

Теоретические аспекты также включают в 
себя обсуждение института отделения юридиче-
ского лица от его участников. Принцип автоно-
мии юридического лица чаще всего защищает от 
непосредственной ответственности собствен- 
ников и менеджеров. Однако субсидиарная 
ответственность представляет собой исключение 
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из этого правила, обосновывающееся необходи-
мостью преодоления злоупотреблений правами и 
нарушениями этических норм ведения бизнеса [9, 
с. 127-128].

На практике также наблюдаются случаи 
злоупотребления механизмом субсидиарной 
ответственности в ходе корпоративных конфлик-
тов, когда один из участников или группа лиц 
пытается использовать данную меру для дости-
жения личных или корпоративных интересов в 
ущерб другим участникам. Это требует от суда 
высокой степени разборчивости и способности 
различать добросовестные и недобросовестные 
мотивы действий сторон.

В заключение, критерии и условия привле-
чения к субсидиарной ответственности содержат 
целый ряд как теоретических обоснований, так и 
практических вызовов [3, с. 54]. Они требуют вни-
мательного подхода как от законодателей и тео-
ретиков, так и от правоприменителей, обеспечи-
вая баланс между защитой интересов кредиторов 
и сохранением стандартов добросовестного и 
благоразумного предпринимательства. Оптими-
зация правового регулирования и судопроизвод-
ства в этой области имеет ключевое значение для 
укрепления института юридической ответствен-
ности и поддержания правового порядка в эконо-
мической сфере.

3. Проблемы и перспективы 
совершенствования института субсидиарной 

ответственности в современном  
правовом поле

Одной из основных проблем института суб-
сидиарной ответственности является сложность 
и противоречивость правоприменения. Действу-
ющие нормативно-правовые акты не всегда 
содержат чёткие критерии для привлечения к 
субсидиарной ответственности, что приводит к 
различным интерпретациям судами. Это, в свою 
очередь, создаёт правовую неопределённость и 
может подрывать доверие участников рыночных 
отношений к правовой системе в целом [8, с. 200].

Кроме того, значительной проблемой явля-
ется ограниченность доступной информации о 
контролирующих лицах и их деятельности. В 
условиях недостаточной прозрачности бизнеса 
становится сложнее аргументировать и обосно-
вывать действия, которые привели к финансовым 
трудностям компании [5]. Это также затрудняет 
привлечение истинных виновников к ответствен-
ности, что может негативно сказываться на 
защите прав кредиторов.

Важным аспектом является длительность и 
сложность судебных разбирательств по делам о 
субсидиарной ответственности. Процедуры дока-

зательства и установления факта контроля над 
компанией требуют значительных временных и 
материальных затрат, как от самих кредиторов, 
так и от судебной системы. Это может затягивать 
процесс взыскания долгов и снижать эффектив-
ность защиты интересов кредиторов.

Одновременно с существующими пробле-
мами институт субсидиарной ответственности 
обладает значительным потенциалом для совер-
шенствования [6, с. 208-209]. Во-первых, следует 
обратить внимание на развитие и детализацию 
законодательной базы, регулирующей данную 
сферу. Чёткое определение критериев и проце-
дур позволит снизить степень неопределенности 
и повысить предсказуемость судебных решений 
[10, с. 55-56]. Важным шагом в этом направлении 
могла бы стать гармонизация национальных 
законодательств с международными стандар-
тами и практиками.

Во-вторых, усиление механизмов контроля 
и раскрытия информации о деятельности компа-
ний и их собственниках может сыграть ключевую 
роль в повышении прозрачности. Современные 
информационные технологии и цифровизация 
управления способны предоставить новые 
инструменты для сбора и анализа данных, кото-
рые помогут более эффективно выявлять и пре-
секать действия, ведущие к банкротству.

Важным направлением является также раз-
витие судебной практики и повышение квалифи-
кации судей в области субсидиарной ответствен-
ности. Обучение и обмен опытом между судьями, 
специализирующимися на финансовых и корпо-
ративных делах, могут способствовать формиро-
ванию более объективного и обоснованного под-
хода к рассмотрению таких дел [7, с. 43].

На уровне практического применения 
институт субсидиарной ответственности может 
быть дополнен механизмами альтернативного 
урегулирования споров, такими как медиация и 
арбитраж. Это позволит ускорить процесс разре-
шения конфликтов и снизить нагрузку на судеб-
ную систему. Таким образом, совершенствование 
института субсидиарной ответственности в 
современном правовом поле требует комплекс-
ного подхода, включающего как укрепление зако-
нодательной базы, так и развитие правопримени-
тельных и информационно-аналитических меха-
низмов. Только интеграция этих элементов позво-
лит создать более устойчивую и справедливую 
систему защиты интересов всех участников эко-
номических отношений.

Выводы
В заключении данной статьи подводятся 

итоги комплексного анализа института субси- 
диарной ответственности, рассматриваемого  
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как неотъемлемая составляющая системы граж-
данско-правовой ответственности. Исследова-
тельский интерес был сосредоточен на историче-
ском развитии и эволюции данного института, что 
позволило выявить ключевые этапы и тенденции 
его трансформации с древнейших времен до 
современности. Анализ исторических аспектов 
показал, как менялась роль субсидиарной ответ-
ственности, отражая изменения социальных и 
экономических условий.

Дальнейшее изучение теоретических и 
практических аспектов субсидиарной ответ-
ственности дало возможность выявить основные 
критерии и условия, необходимые для ее приме-
нения. Особое внимание уделялось анализу 
судебной практики, что позволило наглядно про-
демонстрировать различия в интерпретации и 
применении норм, регулирующих субсидиарную 
ответственность, в различных правовых систе-
мах. Путем сравнения теории с практическими 
примерами, статья освещает ключевые про-
блемы, с которыми сталкиваются правопримени-
тели.

Обсуждая перспективы совершенствова-
ния института субсидиарной ответственности в 
современном правовом поле, авторы статьи 
акцентируют внимание на необходимости созда-
ния более гибкой и адаптивной системы норм, 
которая сумеет учесть сложные правовые отно-
шения в условиях глобализации и цифровизации 
экономики. Акцент на новых разработках и пред-
ложениях, представленных в статье, служит ори-
ентиром для будущих научных исследований и 
законодательных инициатив.

Таким образом, статья не только вносит 
значительный вклад в развитие научной мысли о 
субсидиарной ответственности, но и предлагает 
конкретные пути совершенствования правовой 
регламентации, что важно как для теоретиков, 
так и для практиков права. Завершается работа 
выводом о необходимости дальнейшего исследо-
вания и обсуждения данной темы в научных и 
профессиональных кругах для достижения опти-
мального баланса интересов всех участников 
гражданско-правовых отношений.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Устойчивость и рост компании на рынке требует непрерывного развития и оптими-
зации существующих систем и процессов. В нынешней экономической ситуации в мире для компаний 
на рынке главным, в условиях повышения конкурентоспособности, становится выбор стратегии сни-
жения издержек, повышение эффективности.

Предприятие поддерживает свою конкурентоспособность путем модернизации производствен-
ных мощностей, внедрением передовых технологий  снижения общепроизводственных издержек и 
повышением производительности труда.  Важным фактором повышения конкурентоспособности на 
рынке в современных условиях является сырьевая база предприятий. В случае истощения сырья, 
предпочтение руководство предприятия отдает интенсификации процессов, снижению потерь и управ-
лению внутренними ресурсами.
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ANALYZING THE EXTERNAL ENVIRONMENT OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE

Annotation. Sustainability and growth of a company in the market requires continuous development 
and optimization of existing systems and processes. In the current economic situation in the world, the main 
thing for companies in the market, in order to increase competitiveness, is to choose a strategy to reduce 
costs and increase efficiency.

The enterprise maintains its competitiveness by modernizing production facilities, introducing advanced 
technologies to reduce general production costs and increasing labor productivity.  An important factor in 
improving competitiveness in the market in modern conditions is the raw material base of enterprises. In case 
of depletion of raw materials, the enterprise management gives preference to intensification of processes, 
reduction of losses and management of internal resources.

Key words: copper, price, external environment, market, efficiency.

В современных условиях правительство 
РФ уделяет большое внимание развитию 

промышленности, в том числе и предприятий  по 
производству меди.

По динамике цен на медь можно косвенно 
судить о состоянии таких секторов экономики, 
как электроника, электротехника и другие произ-
водства, использующие медь в качестве сырья. 
Цены на медь, как и большинство цветных метал-
лов, могут отражать настроения в производ-
ственном секторе (рисунок 1). Так, среднегодовая 
цена меди в 2019 году составила $6023 за тонну, 
цена на 2020 год составляла $7020 за тонну. Цены 
на медь в июне 2021 г. взлетели до максимума за 
10 лет.  Медь, которую принято считать бароме-
тром промышленного спроса в мире, находилась 
в июне 2021 г на расстоянии менее 3% от истори-
ческого пика, показанного в феврале 2011 года - 
10190 долларов за тонну [3]. Наиболее высокий 
пик цена на LME в 2022 году достигла 18 апреля 
2022 года - $10589, в 2023 году опустилась до 
9379 долларов (23 января), а к концу года снизи-
лась на бирже до 8589 долларов за тонну (на 25 
декабря). 

Развитие финансового и политического 
кризиса в Европе не способствует усилению ста-
бильности на сырьевых рынках и рынке меди. 

Российский рынок меди глубоко интегрирован в 
мировой рынок в силу существенной экспортной 
ориентированности. 

При этом внутреннее потребление меди в 
РФ составляет порядка 42% от уровня производ-
ства, то есть существенная часть поставляется на 
мировой рынок. По этой причине российские 
производители сильно зависят от конъюнктуры 
мирового рынка.

Ввиду колебания котировок меди на рынке 
и прямой зависимости от состояния мировой 
экономики, долгосрочный прогноз делать доста-
точно сложно. При выполнении условий по росту 
потребления меди и началу восстановления эко-
номики в Евросоюзе в среднесрочной перспек-
тиве прогнозируется сохранение текущего уровня 
цен на медь с тенденцией к росту. В дальнейшем 
возможно появление избытка на рынке меди и 
корректировка цен в сторону снижения.

Россия занимает шестое место в мире по 
производству рафинированной меди, обеспечи-
вая ежегодно около 5% медной отрасли мира. 

Распределения долей по Российскому 
рынку следующее: 40% производит «Норильский 
никель»; 41% – АО «Уралэлектромедь» (основной 
заказчик предприятия), «Русская медная компа-
ния» - 19% российского производства.
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В мировом масштабе предприятие-партнер 
АО «Уралэлектромедь», включая предприяти-
я-партнеры, производящие сырье по заказу про-
изводит 1,9% от всего рынка катодной меди и не 
является крупным игроком на мировом рынке. 
Основной причиной является ограниченность 
имеющейся сырьевой базы и полное использова-
ние проектных мощностей.

Внешняя среда оказывает прямое влияние 
на эффективность предприятия, поскольку 
напрямую зависит от своего крупнейшего заказ-
чика. Выбор стратегии предполагает оценку 
макро- и микроокружения. 

Влияние дальнего окружения  компании, не 
занимающей лидирующее положение на рынке 
меди проведено с помощью PESTEL-анализа. 

Вероятность возникновения и влияние каждого 
фактора учитывалась по 10-бальной шкале, где 
1-минимальное влияние фактора, а 10 – макси-
мальное. 

Баллам степени влияния присвоен знак «+» 
или «-» в зависимости от положительного или 
негативного влияния. Конечный бал получен 
перемножением вероятности возникновения и 
степени влияния. Результаты анализа представ-
лены в таблице 2.1, положительное влияние оце-
нивалось со знаком «+», а отрицательное «–». 

Степень влияния оценивалась по отноше-
нии к компании. В качестве значимых выбраны 
факторы с итоговым баллом от +/-5. Результаты 
оценки приведены в таблице 1.

 
Таблица 1. Результаты PESTEL-анализа

Факторы Влияние на компанию

С
те

пе
нь

 в
ли

ян
ия

, б
ал

л

В
ер

о
ят

но
ст

ь 
во

зн
ик

но
ве

-
ни

я

И
ТО

ГО

Политические

Применение экономических санкций со 
стороны Евросоюза

Сложности в межбанковских расче-
тах -8 0,8 -6,4

Экономические

Повышение валютного курса (Евро, дол-
лар США)

Увеличение прибыли в случае 
экспорта +8 0,8 +6,4

Увеличение затрат на приобретение 
импортного оборудования и материа-
лов

-8 0,8 -6,4

Отмена экспортных пошлин на продук-
цию с низкой степенью готовности 
(катоды медные)

Увеличение прибыли за счет увеличе-
ния доли экспорта +8 0,6 +4,8

Снижение стоимостных котировок меди 
на Лондонской бирже металлов Снижение прибыли предприятия -10 0,8 -8,0

Повышение тарифов естественных 
монополий (электроэнергия, газ)

Увеличение издержек на производ-
ство -5 0,5 -2,5

Падение спроса на продукцию со сто-
роны отраслей-потребителей Снижение объемов продаж -2 0,6 -1,2
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Социально-культурные

Снижение общего притока  молодых 
специалистов на предприятие (демогра-
фия, отток в мегаполисы)

Нехватка квалифицированных специ-
алистов -8 0,8 -6,4

Увеличение текучести (оттока) квалифи-
цированных кадров базовых специаль-
ностей  (слесари - механики, электро-
монтеры) из –за близкого расположения 
Екатеринбурга

Дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров -5 0,8 -4,0

Снижение доходов населения (сниже-
ние спроса на продукты, где использу-
ется медь)

Снижение объемов продаж -4 0,8 -3,2

Технологические

Появление новых более экономичных и 
экологичных технологий получения 
меди на рынке

Снижение конкурентоспособности -7 0,8 -5,6

Ужесточение требований к качеству 
катодной меди предприятиями, произ-
водящими катанку или кабельную про-
дукцию

Снижение конкурентоспособности -10 0,8 -8,0

Правовые

Государственная поддержка отече-
ственных производителей

Возможность государственного суб-
сидирования +8 0,9 +7,2

Ужесточение требований Федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору

Увеличение штрафов за нарушение 
требований к ПДК вредных веществ 
в выбросах предприятий

-10 0,9 -9,0

Снятие или сокращение заградительных 
вывозных пошлин на медный концен-
трат и  медные лома

Увеличение прибыли предприятия +8 0,6 +4,8

Анализ внешней среды позволил обозна-
чить факторы и подразделить на потенциальные 
угрозы и возможности факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на деятельность компании в 
среднесрочной перспективе:

Угрозы:
1) применение экономических санкций со сто-

роны Евросоюза
2) снижение стоимостных котировок меди на 

Лондонской бирже металлов (LME)
3) снижение общего притока  молодых специ-

алистов на предприятие (демография, 
отток в мегаполисы)

4) появление новых более экономичных и эко-
логичных технологий получения меди на 
рынке

5) ужесточение требований к качеству катод-
ной меди предприятиями, производящими 
катанку или кабельную продукцию 

6) ужесточение требований Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору [1].

Возможности:
 – государственная поддержка отечественных 

производителей [2].
Фактор «Повышение валютного курса (евро, 

доллар США)» не рассматривается как фактор, 
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одновременно влияющий на компанию и положи-
тельно, и отрицательно. 

Перевес в одну из сторон может быть оце-
нен только на коротком временном отрезке, 
когда точно известно соотношение приобретае-
мого импортного оборудования и объемов экс-
портируемой меди.

На основе PESTEL-анализа можно увидеть, 
что макросреда обнаруживает в себе больше 
угроз, чем возможностей.

Анализ конкурентных сил по Портеру про-
веден в табличном виде с балльным маркирова-
нием каждого параметра в шкале от 0 до 10, где 
уровни:

 – от 0 до 2 – низкий;
 – от 3 до 5 – средний;
 – от 6 до 8 – высокий;
 – от 9 до 10 - очень высокий;

Положительное влияние оценивалось со 
знаком «+», отрицательное «–». 

Вероятность возникновения оценена от 0 
до 1, где вероятность проявления:

 – от 0 до 0,2 – низкая;
 – от 0,3 до 0,5 – средняя;
 – от 0,6 до 0,8 – высокая;
 – от 0,9 до 1 - очень высокая.

Факторов влияния внешней микросреды 
приведена в таблице 2.

 
Таблица 2. Оценка факторов по методу «5 сил Портера»

Фактор влияния Влияние на компанию Уровень 
влияния

Вероят-
ность  

проявле-
ния

ИТОГО

Конкуренты

Наличие устойчивой тройки лиде-
ров рынка

Увеличение издержек из-за необ-
ходимости удерживания доли 
рынка

-5 1 -5

Проведение модернизации произ-
водственных мощностей «Русской 
медной компанией»

Появление на рынке продукции 
более высокого качества, отток 
потребителей

-7 1 -7

Расширение сырьевой базы 
«Норильский Никель» Снижение доли рынка -7 1 -7

Узнаваемость бренда

Наличие постоянных контрактов, 
высокая конкурентоспособность, 
продажа катодной меди под соб-
ственным зарегистрированным 
брендом 

+7 0,9 +6,3

Субституты

Отсутствие полных заменителей 
меди со схожими свойствами 
(алюминий будет использован как 
субститут только при условии пол-
ного отсутствия меди)

Стабильно высокие объемы про-
даж +9 1 +9

Потенциальные конкуренты

Очень высокий барьер входа на 
рынок меди

Отсутствие новых игроков на 
рынке +10 1 +10
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Потребители

Большое количество потребите-
лей на рынке

Высокая ёмкость рынка, возмож-
ность продавать больше при 
наличии сырья и дополнительных 
производственных мощностей

+9 0,8 +7,2

Отсутствие значительных издер-
жек у потребителя при переходе 
на продукцию конкурентов

Потеря покупателей при сниже-
нии конкурентоспособности -8 0,9 -7,2

Высокие требования к качеству 
продукции

Необходимость модернизиро-
вать производственные мощно-
сти

-9 0,9 -8,1

Ведение социально-ответствен-
ного бизнеса, высокая репутация и 
узнаваемость бренда 

Компания вынуждена нести 
высокие издержки, связанные с 
брендом

-9 0,9 -8,1

Потребители предпочитают ком-
пании с известным брендом, осу-
ществляющим социальные про-
екты

+8 0,7 +5,6

Поставщики

Обеспеченность сырьевой базой 
УГМК на >35 лет 

Компания обеспечена собствен-
ным сырьем в долгосрочной пер-
спективе

+8 1 +8

Сырьевая база истощается, ком-
пания вынуждена заниматься 
поиском новых месторождений

-5 0,9 -4,5

Наличие большого количества 
поставщиков оборудования

Компания может диктовать усло-
вия по цене, проводить тендеры +8 0,8 +6,4

Влияние поставщиков-монополи-
стов энергоресурсов на издержки 
предприятия

Снижение прибыли компании при 
увеличении стоимости энергоре-
сурсов

-8 0,9 -7,2

Для дальнейшего анализа будем учитывать 
факторы с высоким влиянием, от 6 баллов и 
выше. В результате получаем основные факторы 

микросреды, являющиеся возможностями и 
угрозами для компании. Выводы по результатам 
анализа приведены в таблице 3.

 
Таблица 3. Результаты анализа по методу «5 сил Портера»

Возможности Угрозы

Конкуренция на рынке

Узнаваемость бренда

1. Проведение модернизации производственных 
мощностей «Русской медной компанией»

2. Расширение сырьевой базы «Норильский Никель»
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Анализ угроз со стороны субститутов

1. Значимые факторы отсутствуют 1. Значимые факторы отсутствуют

Анализ угроз появления потенциальных конкурентов

Очень высокий барьер входа на рынок меди 1. Значимые факторы отсутствуют

Оценка рыночной власти потребителей 

Большое количество потребителей на рынке

Отсутствие значительных издержек у потребителя 
при переходе на продукцию конкурентов

Высокие требования к качеству продукции

Ведение социально-ответственного бизнеса, высокая 
репутация и узнаваемость бренда

Оценка власти поставщиков

Обеспеченность сырьевой базой более, чем на 35 лет

 Наличие большого количества поставщиков оборудо-
вания

1.Влияние поставщиков-монополистов энергоресур-
сов на издержки предприятия

Таким образом, анализ по методу «5 сил 
Портера» позволяет выбрать стратегию взаимо-
действия компании с микросредой с учетом 
скрывающихся в ней угроз и возможностей.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
МИНОРИТАРНЫХ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Аннотация. В статье автор рассматривает проблемы эффективности защиты прав миноритар-
ных участников коммерческих корпораций. В условиях корпоративного конфликта особое значение 
приобретает вопрос своевременной и эффективной защиты прав, в первую очередь, миноритарных 
участников, как наиболее уязвимых сторон конфликта. Основными проблемами эффективности защи-
ты прав миноритарных участников автор называет значительные временные затраты на защиту прав, 
что позволяет недобросовестным участникам конфликта совершать действия, нарушающие права ми-
норитарных участников, что еще более осложняет защиту. Автор выделяет понятия «формальная» и 
«практическая» эффективность защиты прав миноритарных участников и делает вывод о том, что су-
ществующие способы защиты являются «формально» эффективными, но не позволяют в большинстве 
случаев миноритарным участникам «практически» защитить свои права. Предусмотренные действую-
щим корпоративным законодательством Российской Федерации способы защиты, с учетом практики 
их применения, являются «формально» эффективными, так как позволяют миноритарному участнику 
получить зафиксированный в судебном акте факт нарушения его прав корпорацией или другим/други-
ми участниками. Но при этом, действующие способы защиты являются не эффективными «практиче-
ски», так как, в большинстве случаев, не позволяют потерпевшему миноритарному участнику восста-
новить положение, существовавшее до нарушения права. В качестве способа разрешения проблемы 
защиты прав миноритарных участников автор предлагает ввести так называемые «прямые» способы 
защиты, в частности, прямые иски участников друг к другу о возмещении убытков, причиненного в 
результате нарушения их прав. По мнению автора при рассмотрении таких прямых исков необходимо 
учитывать реально складывающиеся отношения, когда причиной конфликта является желание мажо-
ритарного частника (группы участников) притеснить и не допустить миноритарного участника (участни-
ков) к реальному управлению Обществом и распределению прибыли от его деятельности. В таком 
случае действия Общества, нарушающие права миноритарных участников в интересах отдельных 
участников можно рассматривать, как действия самих таких участников, извлекающих выгоду из таких 
нарушений. Такой подход, по мнению автора, обеспечит более справедливое рассмотрение споров и 
повысит «практическую» эффективность защиты прав миноритарных участников.

Ключевые слова: хозяйственные общества, корпоративное право, корпоративный конфликт, 
защита прав миноритарных участников, миноритарные и мажоритарные участники, взыскание убыт-
ков.
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effective protection of the rights, primarily of minority participants, as the most vulnerable parties to the 
conflict, is of particular importance. The author calls the main problems of the effectiveness of protecting the 
rights of minority participants the significant time spent on protecting rights, which allows unscrupulous 
participants in the conflict to commit actions that violate the rights of minority participants, which further 
complicates protection. The author identifies the concepts of “formal” and “practical” effectiveness of 
protecting the rights of minority participants and concludes that the existing methods of protection are 
“formally” effective, but in most cases do not allow minority participants to “practically” protect their rights. 
The methods of protection provided for by the current corporate legislation of the Russian Federation, taking 
into account the practice of their application, are “formally” effective, since they allow a minority participant to 
obtain the fact of violation of his rights by a corporation or other/other participants recorded in a judicial act. 
But at the same time, the current methods of protection are not effective “practically”, since, in most cases, 
they do not allow the injured minority participant to restore the situation that existed before the violation of the 
right. As a way to solve the problem of protecting the rights of minority participants, the author proposes to 
introduce so-called “direct” methods of protection, in particular, direct claims of participants against each 
other for damages caused as a result of violation of their rights. According to the author, when considering 
such direct claims, it is necessary to take into account the actual relations that are developing when the cause 
of the conflict is the desire of a majority private owner (group of participants) to oppress and prevent a minority 
participant (participants) from the real management of the Company and the distribution of profits from its 
activities. In this case, the actions of the Company violating the rights of minority participants in the interests 
of individual participants can be considered as the actions of such participants themselves, benefiting from 
such violations. Such an approach, according to the author, will ensure a more fair consideration of disputes 
and increase the “practical” effectiveness of protecting the rights of minority participants.

Key words: business companies, corporate law, corporate conflict, protection of the rights of minority 
participants, minority and majority participants, recovery of losses.

Неуменьшающееся количество корпора-
тивных споров и научных работ на тему 

защиты прав миноритарных участников коммер-
ческих корпораций свидетельствует об актуаль-
ности этой проблематики.

Как показывает практика, основной причи-
ной корпоративных споров является конфликт 
интересов между миноритарными и мажоритар-
ными участниками корпорации. При этом, в пода-
вляющем большинстве случае за судебной защи-
той обращаются миноритарные участники, что 
обуславливает необходимость повышения 
эффективности защиты их прав.

Зачастую в практике применения существу-
ющие способы защиты прав миноритарных участ-
ников коммерческих корпораций являются недо-
статочно эффективными и не позволяют в полной 
мере защитить и восстановить их нарушенные 
права.

Целью настоящей статьи является опреде-
ление, на основе анализа действующего законо-
дательства, правоприменительной практики и 
доктринальных позиций, причин недостаточной 
эффективности защиты прав миноритарных 
участников и выработка теоретических предло-
жений и рекомендаций, направленных на повы-
шение эффективности такой защиты.

Под эффективностью защиты права мы 
будем понимать то, насколько результат приме-
нения средства (способа) защиты восстанавли-
вает нарушенное право. Одним из критериев 

эффективности также служит возможность с 
помощью способов защиты права восстановить 
положение, существовавшее до нарушения 
права. Например, вернуть в Общество незаконно 
отчужденное имущество или возместить Обще-
ству недополученную прибыль, которую можно 
направить на распределение среди участников.

Способ защиты права можно признать 
эффективным при условии наличия у субъекта 
защиты права возможности достижения цели 
реального и оперативного восстановления нару-
шенного права и устранения последствий его 
нарушения [2].

Поэтому для оценки эффективности спо-
соба защиты следует начать с определения прав 
миноритарного участника, которые могут быть 
нарушены, затем определить способы нарушения 
прав и средства правовой защиты, которые пре-
доставлены законом. Так как известно, что, при-
знавая за тем или иным лицом определенные 
субъективные права и обязанности, законода-
тельство предоставляет управомоченному лицу 
право на их защиту [6].

Основные права участников корпораций 
определены в ст. 65.2 ГК РФ [7]: 

 – участвовать в управлении делами корпора-
ции, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 2 статьи 84 настоящего 
Кодекса;

 – в случаях и в порядке, которые предусмо-
трены законом и учредительным докумен-
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том корпорации, получать информацию о 
деятельности корпорации и знакомиться с 
ее бухгалтерской и иной документацией;

 – обжаловать решения органов корпорации, 
влекущие гражданско-правовые послед-
ствия, в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены законом;

 – требовать, действуя от имени корпорации 
(пункт 1 статьи 182), возмещения причинен-
ных корпорации убытков (статья 53.1);

 – оспаривать, действуя от имени корпорации 
(пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным статьей 
174 настоящего Кодекса или законами о 
корпорациях отдельных организацион-
но-правовых форм, и требовать примене-
ния последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействи-
тельности ничтожных сделок корпорации.
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (ст. 8) [9] и ФЗ «Об акционерных 
обществах» (ст. 35) [8] также предусмотрены 
дополнительные права участников/акционеров, а 
именно: 

 – принимать участие в распределении при-
были 

 – продать или осуществить отчуждение иным 
образом своей доли или части доли в устав-
ном капитале общества одному или несколь-
ким участникам данного общества либо 
другому лицу в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом и уста-
вом общества

 – выйти из общества путем отчуждения своей 
доли обществу, если такая возможность 
предусмотрена уставом общества, или 
потребовать приобретения обществом доли 
в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом 

 – получить в случае ликвидации общества 
часть имущества, оставшегося после расче-
тов с кредиторами, или его стоимость.
Перечисленные права составляют основной 

объем корпоративных прав. Для защиты этих 
прав действующее законодательство устанавли-
вает специальные корпоративные способы 
защиты, особенность которых заключается в том, 
что они используются лишь при нарушении опре-
деленного вида субъективных гражданских прав 
– корпоративных прав [3]. 

Основными способами защиты указанных 
прав являются иски о признании сделок корпора-
ции недействительными, иски об истребовании 
документов и иски о взыскании убытков с лиц, 
входящих в органы управления корпорацией, 
исключение участника из корпорации, восста-
новление корпоративного контроля. 

Говоря о том, что указанные способы 
защиты прав являются недостаточно эффектив-
ными, можно согласиться с мнением ряда авто-
ров [1] о том, что даже удовлетворение заявлен-
ных исков, кроме иска об исключении участника 
из корпорации, не позволяют истцам восстано-
вить свои права в полном объеме.

Это выражается в том, что иски об оспари-
вании сделок и взыскании убытков являются кос-
венными и в результате их удовлетворения, в луч-
шем случае, незаконно отчужденное имущество 
будет возвращено в корпорацию, а виновное 
лицо должно будет перечислить взысканную 
сумму убытков на счета корпорации. 

Это не препятствует недобросовестным 
участникам, контролирующим деятельность кор-
порации, продолжать свои действия без учета 
интересов миноритарных участников. 

Так, например, при нарушении права на 
получение информации обязание общества пре-
доставить информацию полностью восстанавли-
вает нарушенное право на информацию, так как 
обязывает общество предоставить запрошенную 
информацию участнику.

При совершении обществом сделки с нару-
шением правил ее корпоративного одобрения и в 
ущерб интересам общества, признание такой 
сделки недействительной также соответствует 
праву участника на оспаривание сделок обще-
ства.

Взыскание убытков в пользу корпорации с 
лиц, причинивших ей такие убытки также удов-
летворяет право участника на взыскание убытков 
в пользу корпорации.

В юридической литературе уже давно 
высказывалась необходимость применения 
специальных норм защиты от противоправного 
лишения корпоративного контроля [5]. И такие 
нормы появились сначала на основании Поста-
новлений Президиума ВАС РФ от 10.06.2008 г. № 
5539/08, от 03.06.2008 г. № 1176/08, а затем были 
закреплены в п. 3 ст. 65.2 ГК РФ [5].

Как следует из прямого толкования положе-
ний п. 3 ст. 65.2 ГК РФ суд может отказать в воз-
вращении доли участия, если это приведет к 
несправедливому лишению иных лиц их прав уча-
стия или повлечет крайне негативные социаль-
ные и другие публично значимые последствия. В 
этом случае лицу, утратившему помимо своей 
воли права участия в корпорации, лицами, вино-
вными в утрате доли участия, выплачивается 
справедливая компенсация, определяемая судом 
[7].

На практике такое широкое и неконкретное 
регулирование приводит к принятию незаконных 
решений, которые существенно затрудняют 
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миноритарным участникам возможность восста-
новления их прав, увеличивая время, необходи-
мое для реализации мер по защите прав [11].

Таким образом, действующие способы 
защиты адекватны правам участника корпорации 
и в этом смысле они являются эффективными, 
так как обеспечивают формальное восстановле-
ние установленных законом прав. 

Но при этом предусмотренные способы 
защиты недостаточно эффективны, так как даже 
получение решения суда далеко не всегда гаран-
тирует реальное восстановление права, его фак-
тическую реализацию участником корпорации.

Например, в практике имеются случаи, 
когда решение об обязании общества предоста-
вить документы и информацию о деятельности 
общества, но фактически участник не может 
получить такие документы [10].

Признание сделки недействительной или 
признание незаконным решения об одобрении 
такой сделки далеко не во всех случаях влечет 
возврат отчужденного имущества в общество, а в 
случае его возврата не исключает последующее 
отчуждение. Тем более, в таком случае участник, 
оспоривший сделку, никак не может возместить 
возникшие лично у него убытки в результате 
такой сделки.

Взыскание убытков в пользу корпорации 
также никак не позволяет участнику восстано-
вить свои права и возместить свои убытки, так 
как денежные средства, даже если они будет 
получены корпорацией, при недобросовестном 
поведении мажоритарных участников не будут 
направлены на выплату дивидендов или развитие 
корпорации, а могут быть использованы иным 
образом в своих личных целях.

Таким образом, мы имеет дело с ситуацией, 
когда необходимо уточнить понятие «эффектив-
ности» применительно к защите прав миноритар-
ных участников, выделив «формальную» и «прак-
тическую» эффективность способов защиты 
права.

Под «формальной» эффективностью сле-
дует понимать теоретическую эффективность 
защиты права, без учета реального восстановле-
ния нарушенного права или получения реальной, 
фактической компенсации за его нарушение. 
Например, право на получение информации счи-
тается восстановленным с момента вступления в 
законную силу судебного решения об обязании 
корпорации предоставить информацию участ-
нику, право на участие в управлении обществом 
считается восстановленным с момента вступле-
ния в законную силу решения суда о признании 
недействительным решения общего собрания 
участников.

Под «практической» эффективностью сле-
дует понимать такую эффективность защиты 
права, когда результатом такой защиты является 
фактическое восстановление нарушенного права 
и/или реальная компенсация вреда. Право на 
получение информации может быть только тогда 
эффективно защищено, когда участник получит 
требуемые документы или ему будут возмещены 
убытки, связанный с неполучением такой инфор-
мации.

Право на признание решений собрания 
недействительным, право на получение дивиден-
дов, право на оспаривание решений общих 
собраний и право на взыскание убытков в пользу 
корпорации, причиненных органами управления 
и контролирующими лицами в принципе в теку-
щих условиях не могут обладать «практической» 
эффективностью, так как даже судебная защита 
этих прав не позволяет участнику корпорации, 
который воспользовался ими, восстановить свои 
права и получить возмещение причиненного ему 
ущерба в полном объеме.

Это связано, в большинстве случаев с тем, 
что, защищая свои права в судебном порядке, 
миноритарные участники тратят на это длитель-
ное время, а суды, зачастую отказывают в приня-
тии обеспечительных мер, которые могли были 
бы приостановить причинение ущерба минори-
тарным участникам в результате оспариваемых 
ими действий и/или решений.

За время судебного разбирательства недо-
бросовестные мажоритарные участники своими 
действиями успевают создать такие правовые 
последствия, при которых даже положительное 
судебное решение в пользу миноритарного участ-
ника не восстанавливает его прав. Упускается 
самый главный фактор - время. Упущенное для 
защиты нарушенного права время возможно 
компенсировать единственным способом – это 
взысканием убытков с нарушителя права и бене-
фициара такого нарушения. 

В такой ситуации представляется оправдан-
ным введение и расширение применения инсти-
тута прямых исков одних участников к другим, 
если причиной нарушения права миноритарного 
участника стали действия и/или интересы мажо-
ритарного участника. Прежде всего, речь идет об 
исках о взыскании убытков, причиненных в 
результате нарушения прав миноритарных участ-
ников.

При этом, необходимо принимать во внима-
ние реальное положение дел в современных кор-
поративных отношениях, когда зачастую за дей-
ствиями юридических лиц и их руководителей 
стоят конкретные интересы определенных участ-
ников или групп участников, как правило, мажо-
ритарных.
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Развитие института прямых исков требует 
не только теоретического фундамента в виде 
расширение понятия корпоративного правоотно-
шения, с включением в него отношений между 
участниками, но и изменения практических под-
ходов к определению взаимозависимости участ-
ника и третьих лиц. 

Именно такой подход представляется наи-
более перспективным для повышения уровня 
эффективности защиты прав миноритарных 
участников и переходе от «формальной» эффек-
тивности к «практической» эффективности 
защиты права. 

В случае если, нарушенное право будет 
компенсировано взысканием убытков с реальных 
выгодоприобретателей такого нарушения, то это 
будет являться одним из самых эффективных 
способов защиты нарушенного права, так как, в 
конечном счете, именно непропорциональное 
распределение прибыли от деятельности Обще-
ства между участниками, является основой для 
любого нарушения прав миноритарных участни-
ков.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

Понятие «эффективность» защиты права 
требует дополнительного уточнения, а именно 
необходимо установить момент, когда права 
является эффективно защищенным. Необходимо 
различать «формальную» и «практическую» 
эффективность защиты прав;

Неэффективность защиты прав миноритар-
ных участников в настоящее время вызвана, в 
большинстве случаев, длительностью процедур, 
которые применяются для защиты нарушенного 
права, что влечет потерю времени и, как след-
ствие, возникновение последствий, препятствую-
щих реализации фактической защиты права. 

Для повышения «практической» эффектив-
ности защиты прав миноритарных участников 
корпораций необходимо развивать институт пря-
мых исков между участниками; 

Необходима дальнейшая разработка теоре-
тической базы и выработка практических реко-
мендаций по определению фактических бенефи-
циаров от нарушений прав миноритарных участ-
ников и определения размера убытков, подлежа-
щих возмещению.
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Система образования сегодня подвер-
жена активными процессами глобали-

зации и стремительным внедрением цифровых 
технологий во все сферы жизнедеятельности 
человека, оказывая на них существенное влия-
ние, претерпевая значительные трансформации. 
Необходимо отметить, что интеграция цифровых 
технологий в образовательную сферу имеет как 
положительные стороны, так и порождает опре-
деленные риски, требующие пристального вни-
мания.

В настоящее время мы наблюдаем транс-
формацию традиционного образовательного 
процесса, который ранее основывался преиму-
щественно на непосредственном межличностном 
взаимодействии, в технологизированный про-
цесс, обусловленный бурным развитием и широ-
ким распространением информационно-комму-
никационных технологий.

Фундаментальной целью цифровой транс-
формации в системе образования является фор-
мирование действенной и эффективной системы 
информационного обеспечения, способствую-
щей достижению нового качества образования 
[2].

Однако реализация обозначенных выше 
задач цифровой трансформации образования 
сопряжена с рядом типичных трудностей и потен-
циальных рисков, которые могут негативно ска-
заться на эффективности образовательного про-
цесса и требуют детального анализа и прора-
ботки. К наиболее распространенным проблемам 
и рискам можно отнести:

 – Отсутствие унифицированного подхода к 
формированию и использованию цифро-
вого образовательного контента, что приво-
дит к разнородности качества и доступно-
сти образовательных ресурсов.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО
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 – Измененная нагрузка на педагогических 
работников, связанная с необходимостью 
освоения новых цифровых инструментов, 
адаптации методик преподавания и воз- 
растающим объемом работы в цифровой 
среде.

 – Недостаточная интеграция цифровых тех-
нологий и инноваций в образовательный 
процесс, обусловленная как объективными 
факторами (нехватка оборудования, недо-
статочная квалификация педагогов), так и 
субъективными причинами (консерватизм 
педагогического сообщества, сопротивле-
ние изменениям).
Недостаточное внимание к обозначенным 

выше факторам может повлечь за собой ряд 
негативных последствий, затрагивающих эмоци-
ональную сферу [3], психофизиологическое 
состояние, а также мотивационную и поведенче-
скую составляющие жизнедеятельности обучаю-
щихся и преподавателей. 

Дефицит живого межличностного взаимо-
действия и доминирование опосредованного 
цифрового общения способны спровоцировать 
эмоциональную депривацию, снижение выра-
женности и аутентичности человеческих реакций, 
а также ухудшение некоторых биологических 
параметров, характеризующих состояние орга-
низма [1]. 

У обучающихся и профессорско-препода-
вательского состава возрастает риск формиро-
вания апатичных настроений, сопровождаю-
щихся постепенной утратой интереса к активному 
участию в различных сферах жизни, включая 
учебную и профессиональную деятельность. 

Поведенческие модели могут приобретать 
черты, свойственные функционально детермини-
рованным исполнителям, вытесняя проявления 
творческой инициативы, социальной активности 
и стремления к личностному росту.

Негативное влияние антропогенных и циф-
ровых факторов окружающей среды предъяв-
ляет повышенные требования к адаптационному 
потенциалу и механизмам психологической ком-
пенсации учащихся и преподавателей. 

Вместе с тем, восстановление психофизио-
логических ресурсов, необходимых для успеш-
ного функционирования в данных условиях, не 
всегда осуществляется систематически и опера-
тивно. Необходимо уделять больше внимания 
вопросам психологической поддержки участни-
ков образовательного процесса, обучать их мето-
дам саморегуляции, stress-менеджмента, способ-
ствовать формированию здорового образа 
жизни.

Кроме того, ограниченный период исполь-
зования информационных технологий в сфере 

образования на сегодняшний день не позволяет 
провести полноценную оценку их результативно-
сти, в том числе исследовать глубину и качество 
усвоения знаний [4]. Эта проблема, обусловлен-
ная объективными факторами, в перспективе 
может быть решена по мере накопления данных и 
проведения долгосрочных исследований.

Процесс освоения педагогами новых мето-
дов оценивания в условиях цифровизации обра-
зования зачастую осложняется дефицитом вре-
мени, высокой интенсивностью труда, значитель-
ным объемом отчетной и иной документации. 
Форсированное освоение новых технологий при-
водит к недостаточной систематичности и, как 
следствие, низкой эффективности этого про-
цесса. 

В некоторых случаях педагоги не успевают 
достичь уровня владения цифровыми технологи-
ями, превосходящего уровень их обучающихся, 
что создает дополнительные трудности в про-
цессе обучения.

Данное обстоятельство подтверждает, что 
внедрение цифровых технологий в образование 
должно быть постепенным и опосредованным 
процессом, осуществляемым с учетом всех фак-
торов и обстоятельств современной действи-
тельности, социальных, демографических, тер-
риториальных и иных особенностей страны. 

Цифровизация образования должна быть 
ориентирована на максимально широкий круг 
лиц, учитывать и уважать интересы всех участни-
ков образовательного процесса, не допуская 
ущемления прав и возможностей отдельных 
групп обучающихся.

В заключение отметим, что дальнейшее 
неконтролируемое «погружение» в цифровую 
среду и бессистемное внедрение технологиче-
ских инноваций, без учета потенциальных рисков 
и негативных последствий, может привести к 
ряду крайне нежелательных эффектов, оказыва-
ющих отрицательное влияние на интеллектуаль-
ное, психическое, социальное и личностное раз-
витие обучающихся. Среди таких негативных 
последствий можно выделить следующие:

 – Интеллектуальная деградация. 
 – Психические расстройства и риски суици-

дального поведения. Эта проблема осо-
бенно актуальна для обучающихся, пред-
ставляющих собой преимущественно моло-
дых людей, чьи механизмы адаптации к 
окружающей среде еще не окончательно 
сформированы и отличаются недостаточ-
ной устойчивостью к стрессам и информа-
ционным перегрузкам.

 – Уязвимость к манипуляциям. Это может 
оказать крайне негативное влияние на даль-
нейшую жизненную траекторию молодых 
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людей, включая их успеваемость в вузе, 
прохождение военной службы, работу в 
органах безопасности, создание семьи и 
воспитание детей.

 – Ухудшение коммуникативных навыков. 
Редукция образовательного процесса к 
простой трансляции знаний через цифро-
вые платформы является недостаточной и 
не способствует раскрытию потенциала 
обучающихся, формированию у них важных 
социальных навыков [5].
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вления педагогической деятельности и взаимодействия с участниками учебно-воспитательного про-
цесса. В статье представлены разные стили педагогического общения согласно мнениям ученых. Оте-
чественная психолого-педагогическая наука свидетельствует о существовании 3 основных стилей пе-
дагогического общения: авторитарный, демократический и попустительский. 
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STYLES OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION

Annotation. The style of pedagogical communication is characterized by a stable way of carrying out 
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Термин «стиль» впервые сформировался 
в античной риторике с целью характери-

стики выразительных средств языка. Эффектив-
ность профессионально-педагогического обще-
ния во многом определяется стилем общения и 
стилем педагогического руководства [2, с. 122].

Стилевые черты педагогического общения и 
педагогического руководства определяются сле-
дующими факторами:

 – индивидуальности педагога (компетентно-
сти, эмоциально-нравственного отношения 
к студентам, творческого ориентира);

 – индивидуальных особенностей студентов 
(возрастных характеристик, половой при-
надлежности, уровня воспитанности).
Выделяют следующие стили педагогиче-

ского общения, представленные в психолого-пе-
дагогической литературе:

 – перспективные (общение на основе увле-
ченности совместной деятельностью, обще-
ние на основе дружеского расположения) 
[2, с. 122];

 – неперспективные (общение-устранение, 
общение заигрывание, общение превосход-
ство) [7, с. 41].
Общение – дистанция. Является самым рас-

пространенным стилем, прослеживается во всех 
сферах. Выступает показателем главенствующей 
роли педагога, основывается на его авторитете.

Общение – устранение. Выступает как нега-
тивная форма, критерием которой является несо-
стоятельность педагога. Данный стиль лишает 
педагогическое общение дружественности, пони-
мания.

Общение-заигрывание. Возникает благо-
даря стремлению завоевать ложный авторитет, 
противоречащий требованиям педагогической 
этики. Педагог не понимает стоящие перед ним 
задачи, отсутствуют навыки общения [3, с. 49, 7, 
с. 41].

К. Левин представил следующие стили 
педагогического общения:

1. Авторитарный. Педагог единолично решает 
все вопросы относительно жизнедеятель-
ности коллектива и каждого учащегося. 
Определяет цели взаимодействия, субъек-
тивно оценивает результаты деятельности. 
В достаточно выраженной форме стиль 
проявляется при автократическом подходе 
к воспитанию, учащиеся не принимают уча-
стия в обсуждении проблем. Внешние пока-
затели успешности деятельности автори-
тарных педагогов часто имеют позитивный 
характер, но атмосфера в аудиториях 
неблагополучная [2, с. 122, 6, с. 86].

2. Попустительский. Педагог принимает мини-
мальное участие в жизнедеятельности сту-
дентов, формально выполняют свои функ-
циональные обязанности, ограничиваясь 
только преподаванием. Данный стиль обще-
ния основан на тактике невмешательства, 
основа – равнодушие и незаинтересован-
ность проблемами учебного заведения и 
студентами. Успеваемость и дисциплина 
таких педагогов обычно неудовлетвори-
тельные.

3. Стиль сотрудничества (демократический).  
Педагог ориентирован на повышение субъ-
ективной роли учащегося во взаимодей-
ствии, на привлечение каждого к решению 
общих дел. Педагоги имеют активно-поло-
жительное отношение к учащимся, адекват-
ную оценку их возможностей [2, с. 122]. Воз-
никают проблемы в определении  критериев 
коммуникативной стратегии педагога и сти-
левой идентификации в процессе проведе-
ния педагогической деятельности [5, с. 135].
Стили педагогического общения (по М. 

Талену):
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1. Модель – «Сократ». Характеризует  учителя 
с репутацией любителя споров и дискуссий. 
Свойственной чертой является индивидуа-
лизм, несистематичность в учебном про-
цессе из-за конфронтации.

2. Модель - «Руководитель групповой дискус-
сии». Главная особенность – достижение 
согласия и установление сотрудничества 
между учащимися.

3. Модель - «Мастер». Преподаватель – обра-
зец для подражания, подлежащий безус-
ловному копированию в учебном процессе 
и в жизни.

4. Модель – «Генерал». Старается избегать 
двусмысленности, достаточно требовате-
лен, жестко добивается послушания. Дан-
ный стиль является более распространен-
ным в сравнении с другими.

5. Модель - «Менеджер». Стиль основан на 
поощрении инициативы и самостоятельно-
сти. Преподаватель обсуждает с каждым 
учащимся смысл решаемой задачи, прово-
дит оценку результата.

6. Модель - «Тренер». Преподаватель выпол-
няет роль вдохновителя групповых усилий. 
Для него главное – получить конечный 
результат, победу.

7. «Модель» - «Гид». Лаконичный, точный, 
сдержанный, отвечает на все вопросы, тех-
нически безупречен [1, с. 38, 2, c. 125,].
И.А. Зимняя рассматривает 2 основные 

модели педагогического общения в образова-
тельном процессе: учебно-дисциплинарную и 
личностно ориентированную. Учебно-дисципли-
нарная модель основана на требованиях про-
шлого столетия, целью обучения являлось воору-
жение обучающихся знаниями, умениями и навы-
ками. Лозунгом в процессе контакта преподава-
теля и учащегося было «Делай как я». Для данной 
модели предпочтителен авторитарный стиль 
общения, признаками которого являлись: спо-
собы общения (запреты, требования, угрозы), 
тактика общения (опека или диктат), личностная 
позиция (удовлетворение требований руковод-
ства). Альтернативой данной модели является 
ориентированная модель педагогического обще-
ния, целью которой выступает обеспечение чув-
ства психологической защищенности обучающе-
гося, доверие к миру, развитие индивидуальных 
качеств. Основой данной модели является диало-
гический тип общения [4, с. 80-81].

Таким образом, специфика педагогического 
общения заключается в первую очередь в поли-

объективной направленности. Оно направлено на 
взаимодействии обучающихся в целях их лич-
ностного развития и на организации освоения 
учебных знаний, формирования творческих 
навыков.
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Аннотация. В последние годы современные технологии значительно изменили облик образова-
ния, способствуя более эффективному и интерактивному обучению. Эта статья исследует влияние 
цифровых инструментов, таких как онлайн-платформы, искусственный интеллект и мобильные прило-
жения, на процесс обучения и преподавания. 

Рассматриваются преимущества использования технологий, такие как доступность образова-
тельных ресурсов, индивидуализация обучения и развитие навыков 21 века. Также обсуждаются во-
просы безопасности данных и необходимость подготовки педагогов к новым условиям. В заключение 
подчеркивается важность балансирования традиционных и технологических методов в образователь-
ном процессе для достижения наилучших результатов.
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MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Annotation. In recent years, modern technologies have significantly changed the face of education, 
contributing to more effective and interactive learning. This article explores the impact of digital tools such as 
online platforms, artificial intelligence, and mobile apps on learning and teaching. The advantages of using 
technology are considered, such as the availability of educational resources, individualization of learning and 
the development of 21st century skills. Data security issues and the need to prepare teachers for new 
conditions are also discussed. In conclusion, the importance of balancing traditional and technological 
methods in the educational process is emphasized in order to achieve the best results.

Key words: Modern technologies, education, online platforms, artificial intelligence, mobile applications.

К глобальным изменениям, затрагиваю-
щим современную образовательную 

систему, можно отнести следующее: изменение 
методов и способов доставки информации и 
образовательного контента; изменение харак-
тера, методов доступа к образовательному кон-
тенту; изменение характера взаимодействия 
субъектов образовательного процесса; содержа-
ние образовательного контента. За последние 
десятилетия образовательные технологии пре-
терпели значительные изменения, перейдя от 
пассивных к активным, от простого использова-
ния компьютеров для печати к замене роботами 
учителей, внедрением современных информаци-
онных технологий и цифровизацией информаци-
онного контента в целом. [4]

В современном мире цифровые технологии 
становятся неотъемлемой частью повседневной 
жизни, и образовательные учреждения не оста-
ются в стороне, активно внедряя их в учебный 
процесс. Технологии используются в различных 
аспектах учебного процесса: от решения админи-
стративных задач до выполнения домашнего 
задания в онлайн-режиме.

В этой статье мы рассмотрим основные 
направления использования современных техно-
логий в образовании и их влияние на учебный 
процесс:

1. Электронные учебники и мультимедийные 
материалы.
Электронные учебники и мультимедийные 

материалы позволяют учащимся получать доступ 
к огромному количеству информации в любое 
время и в любом месте. Они содержат аудио-, 
видео- и текстовые материалы, а также интерак-
тивные задания и тесты для проверки знаний. Это 
помогает ученикам самостоятельно изучать мате-
риал и закреплять полученные знания.

2. Искусственный интеллект и машинное обу-
чение.
Искусственный интеллект и машинное обу-

чение используются для создания интеллектуаль-

ных систем обучения, которые могут анализиро-
вать большие объёмы данных и предоставлять 
индивидуальные рекомендации для учащихся. 
Эти системы могут помочь определить сильные и 
слабые стороны ученика, а также предложить 
наиболее подходящий метод обучения.

3. Виртуальная реальность и дополненная 
реальность. 
Технологии виртуальной и дополненной 

реальности открывают новые возможности для 
обучения. Они позволяют ученикам погрузиться в 
различные ситуации и среды, что делает обуче-
ние более наглядным и запоминающимся. Напри-
мер, с помощью VR-технологий можно изучать 
исторические события или посещать виртуаль-
ные музеи и галереи.

4. Робототехника и автоматизация.
Робототехника и автоматизация применя-

ются для создания учебных лабораторий и 
мастерских, где ученики могут изучать принципы 
работы различных механизмов и устройств. Это 
помогает развивать практические навыки и уме-
ния, необходимые для успешной карьеры в буду-
щем.

5. Облачные технологии и мобильные прило-
жения.
Облачные технологии и мобильные прило-

жения позволяют ученикам и преподавателям 
иметь доступ к своим учебным материалам и 
ресурсам из любой точки мира и в любое время. 
Это облегчает процесс обучения и делает его 
более гибким и адаптивным к потребностям 
современного общества [1].

Главная цель применения современных 
образовательных технологий – придание позна-
вательной деятельности на уроке характеристик 
интереса, активности, мотивированного выбора 
вариантов решения задачи и т.д. и как следствие 
достижение обучающимися новых образователь-
ных результатов. 

В условиях внедрения новых стандартов 
образования наиболее актуальными становятся 
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технологии, основными чертами которых высту-
пают процессуально-целевая ориентация; отно-
сительная целостность; ориентация учащихся на 
самостоятельное освоение нового опыта, разви-
тие своих познавательных возможностей; пред-
ставление процесса обучения как творческого 
поиска решения познавательных задач; познава-
тельная рефлексия над результатом и процессом 
познания; активная позиция учащегося в про-
цессе обучения (самостоятельный выбор вариан-
тов решения, принятие решений, оценочная дея-
тельность); позиция педагога как «партнера по 
учебному исследованию»; измеряемость и вос-
производимость результатов [2].

Современные технологии в образовании 
помогают преподавателям индивидуализировать 
обучение и сделать его инклюзивным.

С помощью цифровых технологий учителя 
могут создавать персонализированные про-
граммы обучения, учитывая уровень знаний и 
потребности учеников, и, как результат, макси-
мально раскрыть потенциал каждого из них.

Сегодня существует множество «умных» 
электронных учебников и тетрадей, делающих 
процесс обучения адаптивным, — когда каждый 
ученик работает с задачами и темами, которые 
соответствуют его уровню знаний на данный 
момент. По мере освоения учеником конкретной 
темы, цифровые учебники либо открывают ему 
новые задачи для изучения и закрепления, либо 
повышают сложность заданий в рамках текущей.  

Адаптивное обучение также помогает при 
работе с учащимися с особыми потребностями. 
Экспериментальные исследования показывают, 
что использование технологий повышает интерес 
и успеваемость таких учеников.

Современные технологии в образовании 
позволяют сэкономить время и упростить про-
цесс оценки знаний.

С помощью цифровых технологий учителя 
могут быстрее проверять работы учеников и 
выставлять оценки, что позволяет им сосредото-
читься на других аспектах обучения. На обучаю-
щих платформах есть тесты с автоматической 
проверкой ответов. Ученик может в удобное 
время пройти такой тест, узнать результаты и 
разобрать ошибки. 

Исследования важности обратной связи в 
обучении показывают, что мгновенное получение 
результата позволяет удерживать внимание и 
интерес ученика, тогда как проверка, которая 
занимает несколько дней, может повлечь умень-
шение его интереса к разбору неправильных 
ответов.

Учителя, в свою очередь, могут сократить 
время на проверку и выставление оценок.

Современные технологии в образовании 
могут помочь общаться с родителями и колле-
гами.

С помощью цифровых технологий учителя 
могут удобным и привычным образом общаться с 
родителями учеников, а также обмениваться 
опытом и идеями с коллегами. Более 80% учите-
лей являются пользователями социальных сетей 
и приложений для общения. Этот привычный 
формат коммуникации многие используют и в 
профессиональных целях. 

Например, в России специально для обра-
зовательных коммуникаций запущен учебный 
профиль Сферум в VK Мессенджере, который 
позволяет установить быстрый контакт и поде-
литься нужными материалами с учениками и их 
родителями. Если ранее учителям приходилось 
связываться с родителями индивидуально, то 
сейчас с помощью объявлений в общих каналах 
связи можно эффективно доносить информацию 
до каждого родителя, сэкономив время и силы.   

Кроме того, такие цифровые платформы 
создают площадку для построения доверитель-
ных отношений между учителями и родителями.

Кроме того, общие чаты для учителей могут 
создать дружескую и открытую атмосферу, где 
можно делиться опытом и получать поддержку от 
коллег.

Современные технологии в образовании 
способны привлечь сегодняшних школьников 
даже к тем дисциплинам, которые изначально не 
вызывали у них интереса или казались им непо-
сильными. Эти технологии позволяют внедрять 
новые методики обучения и ориентироваться на 
предпочтения школьников, что способствует при-
влечению отстающих учащихся и повышает их 
образовательные результаты. 

Адаптивное и интерактивное обучение 
позволяет достичь наиболее высокого уровня 
освоения материала. Более того, использование 
гаджетов в учебном школьном процессе способ-
ствует развитию у учеников цифровой грамотно-
сти — одной из ключевых компетенций XXI века, 
необходимых для успеха в дальнейшей жизни. 

Будущее современных школьников нераз-
рывно связано с технологиями. Обучение с их 
помощью позволит им быстро адаптироваться и 
преуспеть в дальнейшей учебе, карьере и 
взрослой жизни. Поэтому важность внедрения 
цифровых устройств и приложений в школьные 
практики не подлежит никакому сомнению [3].

Цель современной технологии обучения – 
проявление и развитие личностных компетенций 
учеников, которыми, если говорить простыми 
словами, называется продвижение по «лестнице 
успеха» в совершенствовании личностных 
качеств и обучении. Таким образом, личностные 
компетенции неотделимы от образовательных 
компетенций.

Применение современных цифровых и 
информационных технологий в образовании 



83 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

позволит совершенствовать роль педагога и обу-
чающегося в процессе обучения. Обучающийся 
становится более активным участником образо-
вательного процесса, сам в определенной сте-
пени им руководит, ставит для себя цели (напри-
мер, поиск информации), учится оперировать 
большим объемом разнообразной информации, 
преобразовывать ее, получает возможность 
моделировать процессы. Позиция педагога ста-
новится не столько пассивной, сколько помогаю-
щей, сопровождающей, курирующей [5]. В сово-
купности применение информационных техноло-
гий в сфере образования делает обучающий про-
цесс более эффективным.

На сегодняшний день широкое применение 
информационные технологии получили в следую-
щих направлениях педагогической деятельности 
[6]:

1. Разработка и оформление педагогической и 
методической документации.

2. Использование ресурсов сети Интернет для 
профессионального общения, оператив-
ного реагирования на изменение норматив-
ных требований, осуществления обратной 
связи.

3. Применение в образовательном процессе 
готовых интеллектуальных обучающихся 
технологий и создание собственных мульти-
медийных дидактических материалов. [7]
Таким образом, внедрение информацион-

ных технологий в образовательный процесс спо-
собствует становлению принципиальной новой 
формы непрерывного образования, фундамен-
тальной основой которой выступает самоанализ 
самообразовательной деятельности обучающе-
гося, поддерживаемая современными сред-
ствами ИКТ (информационные и коммуникацион-
ные технологии). То есть информационные техно-
логии делают процесс образования непрерыв-
ным – обучающийся учится не только в 
образовательной организации, он ищет инфор-
мацию, анализирует ее, познает мир, даже 
выстраивает контакт с педагогом и за ее преде-
лами.

На современном этапе развития общества в 
целом и образования в частности информацион-
ные технологии – это не вспомогательный инстру-
мент координирования образовательного про-
цесса, а неотъемлемая часть процесса обучения, 
обладающая огромным потенциалом. Повто-
римся, потенциал информационных технологий в 
образовании может быть раскрыт при сформи-
рованности у участников образовательного про-
цесса соответствующих компетенций (ИКТ-ком-
петенций), устремления педагога сделать процесс 
обучения эффективным, инновационным и, соот-
ветственно, применить творческий, нетривиаль-
ный подход к его организации.

Отметим, что информатизация и цифрови-
зация системы образования является непрерыв-
ным процессом и неизбежной тенденцией разви-
тия современного образования, а потому педагог 
должен пойти по пути принятия, освоения инфор-
мационных технологий, а не противодействия, 
отторжения. На современном этапе развития 
образования информационные технологии – это 
один из базовых (а не вспомогательных) методов, 
форм обучения, обладающих большим образова-
тельным и воспитательным потенциалом. [8]

Современные технологии играют важную 
роль в образовании, способствуя повышению 
эффективности обучения, доступности информа-
ции и развитию индивидуальных способностей 
учащихся. Они позволяют использовать интерак-
тивные методы обучения, автоматизировать про-
цессы и предоставлять доступ к мировым ресур-
сам знаний. Однако важно помнить о балансе 
между традиционным образованием и использо-
ванием технологий, чтобы обеспечить гармонич-
ное развитие личности учащегося. [9]

Цифровые технологии способны привлечь 
сегодняшних школьников даже к тем дисципли-
нам, которые изначально не вызывали у них инте-
реса или казались им непосильными. Эти техно-
логии позволяют внедрять новые методики обу-
чения и ориентироваться на предпочтения школь-
ников, что способствует привлечению отстающих 
учащихся и повышает их образовательные 
результаты. 

Преподавателю необходимо ориентиро-
ваться в широком спектре современных иннова-
ционных технологий, идей, школ, направлений, не 
тратить время на открытие уже известного. [3]

Сегодня быть педагогически грамотным 
специалистом нельзя без изучения всего обшир-
ного арсенала образовательных технологий
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тической подготовки ужесточились, бюджет 
учебных часов, отводимых на тактико-специаль-
ную подготовку личного состава значительно уве-
личен. 

Так в среднем с 28 академических часов в 
течение 2023-2024 годов произошло количе-
ственное увеличение до 100 академических часов 
по учебному предмету «Тактико-специальная 
подготовка». 

Наряду с этим появились факторы, которые 
необходимо учитывать при организации профес-
сиональной подготовки:

 – существенная востребованность тактиче-
ской подготовки у сотрудников силовых 
структур, независимо от вида деятельности 
[4, с.43; 1, с. 77];

 – кратное увеличение количества сотрудни-
ков силовых структур женского пола, не 
имеющих опыта начальной военной подго-
товки или тактической подготовки;

 – увеличение сотрудников мужского пола 
различных силовых структур, прибывающих 
на обучение с боевым опытом;

 – снижение уровня общефизической подго-
товки сотрудников, переболевших новой 
короновирусной инфекцией, в частности 
уменьшение уровня физической выносли-
вости.
Проблема на решение, которой направлено 

исследование: повышение эффективности подго-
товки сотрудников органов внутренних дел по 
учебному предмету «Тактико-специальная подго-
товка» для выполнения оперативно-служебных 
задач. 

В связи с изложенным возникает необходи-
мость в совершенствовании методики препода-
вания учебного предмета «Тактико-специальная 
подготовка» с учетом данных вышеперечислен-
ных особенностей. 

Таким образом, актуальность исследования 
заключается в необходимости обоснования 
эффективной педагогической методики при про-
ведении эффективного проведения теоретиче-
ских и практических занятий по тактической под-
готовке у лиц, впервые поступающих на службу в 
органы внутренних дел. 

Объект исследования – организация педа-
гогического процесса проведения занятий по 
тактической подготовке сотрудников полиции. 

Предмет исследования – процесс совер-
шенствования педагогической методики для 
эффективного проведения занятий по тактиче-
ской подготовке сотрудников полиции. 

Проблему исследования определяет проти-
воречие между необходимостью в обучении 
полицейских тактической подготовке и отсут-
ствием соответствующих учебно-методических 
разработок по индивидуальной, групповой такти-
ческой подготовке в новых реалиях деятельности 

МВД России, а также отсутствие в профессио-
нальном образовании полицейских педагогиче-
ской методики, основанной на практике реализа-
ции образовательных программ профессиональ-
ной подготовки, направленных на выполнение 
оперативно-служебных задач и противодействия 
современным угрозам.

В рамках поставленной цели исследования 
выделены следующие его задачи:

1. Выделить основные направления подго-
товки по учебному предмету «Такти-
ко-специальная подготовка» у лиц, впервые 
поступающих на службу в органы внутрен-
них дел, необходимые для решения опера-
тивно-служебных задач.

2. Теоретически обосновать комплекс упраж-
нений при проведении   практических заня-
тий по тактической подготовке у лиц, впер-
вые поступающих на службу в органы вну-
тренних дел.
Гипотеза исследования - предполагается, 

что использование в проведении практического 
обучения комплекса упражнений, структуриро-
ванных по блокам позволит эффективно осу-
ществлять профессиональную тактическую под-
готовку в индивидуальной, групповой подготовке, 
а также посредством боевого слаживания дей-
ствий сотрудников в составе подразделения.

Практическая значимость – тактическая 
подготовка, представленная в педагогическая 
методике позволяет повысить уровень профес-
сиональной подготовленности сотрудников в 
целом по учебному предмету «Тактико-специаль-
ная подготовка». 

Основная часть
Тактическая подготовка ориентирована в 

первую очередь на соблюдение мер личной безо-
пасности сотрудниками правоохранительных 
структур при выполнении задач с огнестрельным 
оружием, снаряжением, специальными сред-
ствами, инженерными средствами [2, с.3, 3, с.11]. 
Тактическая подготовка изучается в учебных 
темах «Строевая подготовка», «Основы совре-
менного общевойскового боя», «Основы взрыво-
безопасности», «Личная безопасность сотрудни-
ков органов внутренних дел». В целом такти-
ко-специальная подготовка входит в профессио-
нальный цикл «Деятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации в условиях специаль-
ных правовых режимов». Необходимо также 
отметить, что теоретическая часть включает в 
себя 24 % учебного бюджета времени, 68% бюд-
жета учебного времени отведено на практиче-
ские занятия. В тематическом плане не суще-
ствует четкого разграничения по проведению 
практических занятий по индивидуальной и груп-
повой подготовке, а также боевого слаживания 
действий сотрудников в составе подразделения. 
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Таблица № 1. Распределение учебного времени в практических занятиях по тактике  
для индивидуальной, групповой подготовке и боевого слаживания действий сотрудников  

в составе подразделения. 

№ Наименование учебной темы Индивидуальная 
подготовка

Групповая  
подготовка

Боевое слаживание  
в составе  

подразделения

1 Строевые приемы с оружием 50% 50%

2 Основы современного общевойско-
вого боя 20% 20% 60%

3 Инженерная подготовка и маскировка 
позиций 80% 20% -

4 Основы взрывобезопасности сотруд-
ников ОВД 80% 20% -

5 Личная безопасность сотрудников 
органов внутренних дел 35% 35% 30%

В обязательном порядке в первые минуты 
практического занятия производится инструктаж 
по мерам безопасности [5] и уяснение личным 
составом принципов соблюдения мер личной и 
коллективной безопасности.

Упражнение по блоку тактическая подго-
товка.

Упражнения по учебной теме «Строевые 
приемы с оружием». (Упражнение № 1. Индивиду-
альная строевая подготовка. Упражнение № 2. 
Групповая строевая подготовка.)

Упражнения по учебной теме «Основы 
современного общевойскового боя». (Упражне-
ние № 1. Экипировка личного состава к выполне-
нию оперативно-служебных задач в городских 
условиях. Упражнение № 2. Тактика действий 
сотрудников полиции при выполнении оператив-
но-служебных задач в условиях города. Упражне-
ние № 3. Тактика действий сотрудников полиции 
при организации боевого охранения в условиях 
горно-лесистой местности.)

Упражнения формирует умения по соблю-
дению норм личной безопасности, изучения 
основ тактического передвижения в условиях 
работы штурмовой группы в городских условиях. 
Упражнения позволяют произвести боевое сла-
живание тактических действий группы в условиях 
встречи  с противником при различных вариантах 
(внезапное лобовое столкновение, встреча с про-
тивником, внезапное развитие наступление, 
фланговый обход, противодействие при попада-
нии в засаду). 

Упражнения по учебной теме «Инженерная 
подготовка и маскировка позиций». (Упражнение 
№ 1. «Маскировка позиций в городской местно-

сти». Упражнение № 2. «Планирование укрепле-
ний 1,2,3 рубежа обороны собственного объекта 
МВД России». Упражнение № 3. «Составление 
плана инженерной подготовки для контроль-
но-пропускного пункта на федеральной трассе»)

Упражнения по учебной теме «Основы взры-
вобезопасности сотрудников ОВД». (Упражнение 
№ 1. «Алгоритм действий сотрудников полиции 
при обнаружении взрывного устройства в авто-
мобиле». Упражнение № 2. «Алгоритм действий 
при обнаружении самодельного взрывного 
устройства в общественном месте». Упражнение 
№ 3. «Алгоритм действий при угрозе взрыва и 
обнаружении взрывоопасного предмета»).  

Данные упражнение предназначены для 
изучения порядка выполнения алгоритма такти-
ческих действий при обнаружении взрывчатых 
веществ или взрывных устройств. Твердое следо-
вание алгоритму действий позволяет минимизи-
ровать потери личного состава. 

Упражнения по учебной теме «Личная безо-
пасность сотрудников органов внутренних дел». 
(Упражнение № 1. «Алгоритм действий сотрудни-
ков в составе функциональной группы при досмо-
тре транспортного средства». Упражнение № 2. 
«Экипировка личного состава, подготовка воору-
жения к выполнению оперативно служебных 
задач». Упражнение № 3. «Досмотр задержан-
ного лица двумя сотрудниками полиции»).

Заключение
Таким образом, предложенный комплекс 

упражнений позволяет формировать тактиче-
скую базу сотрудников полиции по соблюдению 
норм личной безопасности и направлен на повы-
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шения уровня физической безопасности. Непо-
средственно приведенные упражнения позво-
ляют сформировать основные знания, умения и 
навыки по тактико-специальной подготовке. Их 
последовательность составлена по принципу от 
простого к сложному, что в свою очередь позво-
ляет поэтапно проводить учебные занятия.

Выводы:
1. Выделены основные направления подго-

товки по учебному предмету «Такти-
ко-специальная подготовка» (тактическая 
подготовка, специальная подготовка, техни-
ческая подготовка) у лиц, впервые поступа-
ющих на службу в органы внутренних дел, 
необходимые для решения оперативно-слу-
жебных задач.

2. Теоретически обоснован комплекс упраж-
нений при проведении   практических заня-
тий по тактической подготовке у лиц, впер-
вые поступающих на службу в органы вну-
тренних дел.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН 
РОССИИ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. Целью исследования выступили правовые, педагогические и психологические осо-
бенности формирования профессионального правосознания курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России в процессе их патриотического воспитания.  Для ее достижения использовались 
диалектический принцип познания окружающей действительности, аналитический и статистический 
методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в научных и учебно-методических работах, опу-
бликованных по теме. Установлено, что важнейшей характеристикой личности курсанта является его 
профессиональное правосознание, понимаемое как система правовых взглядов, убеждений, эмоций и 
чувств, проявляющихся в сфере уголовно-исполнительных правоотношений, реализации профессио-
нальной пенитенциарной деятельности. Его можно рассматривать как набор психологических харак-
теристик, позволяющих воспринимать и оценивать правовое содержание ситуаций в образовательном 
и воспитательном процессе, подготовки к осуществлению оперативно-служебной деятельности, ис-
пользования моделей право послушного поведения, противодействия отрицательному воздействию 
факторов, свойственных предстоящей профессиональной работе. Рассмотрены различные точки зре-
ния и подходы ученых в изучении профессионального правосознания. Выявлена органическая взаи-
мосвязь и взаимообусловленность профессионального правосознания с такой педагогической катего-
рией как «патриотическое воспитание». Патриотическое воспитание взаимосвязано с духовно-нрав-
ственным развитием курсантов, формированием у них духовных, морально-нравственных качеств, 
психологических характеристик и компетенций, способствующих успешному осуществлению профес-
сиональной пенитенциарной деятельности, в первую очередь с формированием профессионального 
правосознания. Реализация профессорско-преподавательским и курсовым звеном образовательных 
организаций ФСИН России принципа единства процессов обучения и воспитания курсантов, оказания 
на них системного психолого-педагогического воздействия как в учебном процессе, так и в их повсед-
невной деятельности, в ходе реализации различных коммуникаций и социальных ролей, позволяет не 
только воспитывать их патриотизм, но и развивать уровень правосознания. Формировать идейную 
убежденность в приоритете национального законодательства, основанном на суверенитете россий-
ского государства и права.  Рассмотрены наиболее распространенные направления организации па-
триотического воспитания и формирования профессионального правосознания, реализуемые в обра-
зовательных организациях ФСИН Росси, которые способствуют повышению уровня правосознания 
курсантов образовательных организаций ФСИН России. 

Ключевые слова: профессиональное правосознание, курсанты, образовательные организации 
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Annotation. The aim of the study was the legal, pedagogical and psychological features of the formation 
of professional legal consciousness of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service 
of Russia in the process of their patriotic education. To achieve this goal, the dialectical principle of cognition 
of the surrounding reality, analytical and statistical methods, content analysis of definitions contained in 
scientific and educational-methodical works published on the topic were used. It was established that the 
most important characteristic of the cadet’s personality is his professional legal consciousness, understood as 
a system of legal views, beliefs, emotions and feelings manifested in the sphere of criminal-executive legal 
relations, the implementation of professional penitentiary activities. It can be considered as a set of 
psychological characteristics that allow perceiving and assessing the legal content of situations in the 
educational and upbringing process, preparation for the implementation of operational and service activities, 
the use of models of law-abiding behavior, counteracting the negative impact of factors inherent in the 
upcoming professional work. Various points of view and approaches of scientists in the study of professional 
legal consciousness are considered. An organic relationship and interdependence of professional legal 
consciousness with such a pedagogical category as “patriotic education” is revealed. Patriotic education is 
interconnected with the spiritual and moral development of cadets, the formation of their spiritual, moral and 
ethical qualities, psychological characteristics and competencies that contribute to the successful 
implementation of professional penitentiary activities, primarily with the formation of professional legal 
consciousness. The implementation of the principle of unity of the processes of training and education of 
cadets by the teaching staff and course staff of educational organizations of the Federal Penitentiary Service 
of Russia, the provision of a systemic psychological and pedagogical influence on them both in the educational 
process and in their daily activities, during the implementation of various communications and social roles, 
allows not only to cultivate their patriotism, but also to develop the level of legal awareness. To form an 
ideological conviction in the priority of national legislation based on the sovereignty of the Russian state and 
law. The most common areas of organizing patriotic education and forming professional legal awareness, 
implemented in educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia, which contribute to 
increasing the level of legal awareness of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, are considered.

Key words: professional legal awareness, cadets, educational organizations of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, patriotic education, psychological and pedagogical influence.

Введение. Важнейшей характеристикой 
личности сотрудника уголовно-исполнительной 
системы (далее УИС) является его профессио-
нальное правосознание, понимаемое как система 
правовых взглядов, убеждений, эмоций и чувств, 
проявляющихся в сфере уголовно-исполнитель-
ных правоотношений, реализации профессио-
нальной пенитенциарной деятельности. Таким 
образом, оно представляет собой набор психоло-
гических характеристик, позволяющих восприни-
мать и оценивать правовое содержание ситуаций 
в процессе осуществления оперативно-служеб-
ной деятельности, использования моделей право 
послушного поведения, противодействия отрица-
тельному воздействию факторов, проявляю-
щихся в ходе профессиональной работы.

Материалы теоретико-эмпирического 
исследования показали, что рассматриваемая 
правовая категория органически взаимосвязана 
с когнитивной, потребностно-мотивационной, 
эмоционально-волевой сферами личности 
сотрудников УИС. Профессиональное правосоз-
нание активно развивается в процессе обучения 
курсантов в образовательных организациях 
ФСИН России [1, с. 49-52]. Различным аспектам 
его формирования посвящены работы ученых-ю-

ристов, психологов и педагогов. Авторы, в част-
ности рассматривают его особенности во взаи-
мосвязи с профессиональной репутацией буду-
щих сотрудников УИ [2, с. 69-74]. В контексте 
проведения с курсантами и практическими работ-
никами воспитательной работы, оказания на них 
целенаправленного психолого-педагогического 
воздействия [3, с. 101-103]. В качестве методоло-
гического ресурса воспитательной функции 
права [4, с. 32-35]. Как один из объектов психоло-
гического обеспечения образовательной и вос-
питательной деятельности курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России [5, с. 339-
344].

  Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовой природы формирования про-
фессионального правосознания курсантов в про-
цессе их патриотического воспитания использо-
вались диалектический принцип познания окру-
жающей действительности, аналитический и ста-
тистический методы, контент-анализ дефиниций, 
содержащихся в научных и учебно-методических 
работах ученых-юристов, педагогов и психоло-
гов, опубликованных по теме. 

Основные результаты. Материалы иссле-
дования выявили органическую взаимосвязь и 
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взаимообусловленность профессионального 
правосознания с такой педагогической катего-
рией как «патриотическое воспитание».        Про-
блема активизации и совершенствования патрио-
тического воспитания курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России, реализации ее 
психолого-педагогических особенностей акту-
альна в современных условиях развития УИС, 
отражена Концепциях воспитательной работы с 
работниками системы.        

Патриотическое воспитание взаимосвязано 
с духовно-нравственным развитием курсантов, 
формированием у них духовных, морально-нрав-
ственных качеств и психологических характери-
стик, способствующих успешному осуществле-
нию профессиональной пенитенциарной дея-
тельности, в первую очередь с формированием 
профессионального правосознания [6, с. 89-93]. 
Реализация профессорско-преподавательским и 
курсовым звеном образовательных организаций 
принципа единства процессов обучения и воспи-
тания курсантов, оказания на них системного 
психолого-педагогического воздействия как в 
учебном процессе, так и в их повседневной дея-
тельности, в ходе реализации различных комму-
никаций и социальных ролей, позволяет не только 
воспитывать их патриотизм, но и развивать уро-
вень правосознания. Формировать идейную 
убежденность в приоритете национального зако-
нодательства, основанном на суверенитете рос-
сийского государства и права [7, с. 200-202]. 
Ярким примером реализации подобного подхода 
является опыт, сложившийся в Университете МО 
России, где безусловным приоритетом в форми-
ровании профессионального правосознания кур-
сантов является ориентир на национальное зако-
нодательство, отечественные цивилистические, 
международно-правовые и уголовно-правовые 
научные школы. 

Проведенное теоретико-эмпирическое 
исследование темы, личный опыт работы автора 
в образовательных и научных организациях МВД 
И ФСИН России на протяжении более 33 лет 
позволили выявить наиболее распространенные 
направления организации патриотического вос-
питания и формирования профессионального 
правосознания, реализуемые в образовательных 
организациях ФСИН России:

 – тематические лекции, семинары, вебинары, 
диспуты, конференции и круглые столы с 
обсуждением актуальных правовых про-
блем национального законодательства, его 
новелл и особенностей в свете реализации 
современных уголовной, уголовно-процес-
суальной и уголовно-исполнительной поли-
тики [8, с. 201-203];

 – моделирование и проектирование процесса 
патриотического воспитания и профес- 

сионального правосознания в УИС, выбор 
наиболее эффективных форм и методов, 
приемов воспитательного воздействия;

 – совершенствование психологической ра- 
боты с курсантами по развитию профессио-
нального правосознания, оказанию воспи-
тательного воздействия [9, с. 607-611];

 – осуществление патриотического воспита-
ния на материалах героического прошлого 
Российского государства, примерах герои-
ческих поступков ветеранов Великой Оте-
чественной войны, участников специальной 
военной операции. Их правовой анализ и 
правовая оценка с позиций национального 
законодательства;

 – активное использование современных 
средств наглядной агитации для активиза-
ции патриотического воспитания, повыше-
ния уровня профессионального правосоз-
нания;

 – применение психологических познаний в 
процессе воспитания и развития професси-
онального правосознания исходя из специ-
фики деятельности различных служб и под-
разделений УИС (оперативно-розыскных, 
режимных, надзорных, охранных, конвои-
рования, УИИ и др.) [10, с. 92-96];

 – создание образа офицера УИС на конкрет-
ных примерах беззаветного служения 
Родине и уголовно-исполнительной системе. 
В качестве конкретного механизма реали-
зации здесь может служить оформление 
специальных аудиторий, в которой прово-
дятся учебные занятия, осуществляется 
воспитательная работа с курсантами, а 
также приглашение конкретных офицеров и 
работников УИС для встреч с курсантами;

 – определение особенностей, характерных 
для профессиональной деформации и выго-
рания, их влияние на правосознание сотруд-
ников УИС. Использование профилактиче-
ских мероприятий на этом направлении [11, 
с. 94-97];

 – активное использование краеведческого 
материала мест дислокации образователь-
ных организаций ФСИН России. Можно 
отметить успешно зарекомендовавший себя 
в этом направлении опыт Академии, Влади-
мирского юридического института, Воло-
годского института права и экономики 
ФСИН России, Псковского филиала Уни-
верситета ФСИН России;

 – реализация в процессе патриотического 
воспитания традиций и имиджа городов – 
героев, городов трудовой и воинской славы 
(подобная работа активно осуществляется в 
Университете ФСИН России);
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 – усиление роли наставников в патриотиче-
ском воспитании курсантов образователь-
ных организаций ФСИН России (закреплен-
ных за учебными группами и конкретными 
курсантами), активном формировании их 
правосознания;

 – совершенствование патриотического вос-
питания в условиях современной глобаль-
ной информационной среды, киберпро-
странства, цифровизации образовательной 
деятельности. Широкого применения 
современных подходов, основанных на тех-
нологических возможностях, национальных 
приоритетах федеральных и муниципаль-
ных правовых актах, правильная и своевре-
менное изучение которых, безусловно, 
повышает уровень правосознания курсан-
тов;

 – развитие коммуникативной сферы курсан-
тов как важного условия формирования их 
профессионального правосознания [12, с. 
34-42];

 – реализация комплексного концептуального 
подхода воспитательной работы в образо-
вательных организациях на основе ведом-
ственных нормативных правовых актов, 
обновленных методических рекомендаций с 
учетом имеющегося передового опыта и 
положительно зарекомендовавших моделях 
патриотического воздействия, используе-
мых в конкретных образовательных органи-
зациях ФСИН России с ориентиром на одно-
временное развивающее воздействие на 
правосознание курсантов;

 – активное использование при осуществле-
нии патриотического воспитания мемуаров, 
патриотической литературы, произведений 
отечественных писателей и композиторов, 
направленные на развитие духовности, 
патриотизма и нравственности, нетерпимо-
сти к нарушению законов курсантами обра-
зовательных организаций ФСИН России;

 – активизация средств массовой информа-
ции, создание кинофильмов и сериалов, 
основанных на документальных событиях, 
позитивно отражающих повседневную про-
фессиональную деятельность сотрудников 
различных служб и подразделений, кон-
кретные жизненные ситуации сотрудников, 
решение бытовых, жилищных проблем, а не 
криминальную пенитенциарную субкуль-
туру, сопровождающуюся жаргоном, 
тюремными жестами, мимикой и пантоми-
микой;

 – формирование профессионального право-
сознания, имиджа, образа офицера и работ-
ника УИС, на основе распространения 
информации о династиях сотрудников УИС, 

конкретных примеров многолетнего служе-
ния отечественной уголовно-исполнитель-
ной системе; 

 – противодействие влиянию на обучаемых 
негативного воздействия агрессивной, 
враждебной среды зарубежных идеологи-
ческих противников, исходящих из социаль-
ных сетей паблик, информационного и 
киберпространства.
Важное место в организации патриотиче-

ского воспитания, повышении уровня професси-
онального правосознания курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России занимают 
ветеранские организации, наглядно на собствен-
ных примерах, реализующие специальное психо-
лого-педагогическое воздействие.        

Обсуждение результатов исследования 
формирования правосознания курсантов обра-
зовательных организаций ФСИН России в про-
цессе их патриотического воспитания осущест-
влялось на научных форумах:

 – межрегиональном круглом столе «Патрио-
тическое воспитание как основа духов-
но-нравственного формирования студенче-
ской молодежи», состоявшемся в Вологод-
ском институте права и экономики ФСИН 
России 01.02.2024 г. Доклад на тему «Патри-
отическое воспитание курсантов образова-
тельных организаций ФСИН России в 
системе их духовно-нравственного разви-
тия на современном этапе»;

 – круглом столе «Духовно-нравственное вос-
питание личности в пенитенциарной 
системе: педагогические и социально-пси-
хологические аспекты», памяти ученых-пе-
нитенциаристов доктора педагогических 
наук, профессора Литвишкова В.М. и док-
тора психологических наук, профессора 
Сочивко Д.В., состоявшемся в Академии 
ФСИН России 09.02.2024 г. Доклад на тему 
«К вопросу духовно-нравственного воспи-
тания сотрудников оперативных подразде-
лений ФСИН России»;

 – V Всероссийском симпозиуме «Психология 
XXI века: вызовы, поиски, векторы разви-
тия» (с международным участием), посвя-
щенном 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы и 90-летию Академии права и 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний, состоявшемся в Академии 
ФСИН России 11-12.04 2024 г. Доклад на 
тему «Оперативно-розыскная психология в 
УИС: современное состояние и векторы 
развития». 
Заключение. Следует отметить, что указан-

ные направления патриотического воспитания и 
формирования профессионального правосозна-
ния не является исчерпывающим, мероприятия 
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могут использоваться с различной степенью 
интенсивности в разных образовательных орга-
низациях ФСИН России. Вместе с тем, важным 
условием их эффективности является комплекс-
ный подход в применении в конкретных условиях 
педагогической деятельности и воспитательной 
работы.

В современных условиях развития УИС, 
суммируя имеющийся передовой опыт на рас-
сматриваемом направлении воспитательной 
работы, на основе коррекции и совершенствова-
ния концептуальных теоретико-методологиче-
ских положений необходимо выйти на формиро-
вание унифицированной системной психоло-
го-педагогической модели патриотического вос-
питания, объединяющей в себе развитие 
профессионального правосознания.

 В ней, безусловно должно быть место и 
духовному развитию курсантов на воззрениях 
традиционных религий (православия, мусульман-
ства, буддизма и иудаизма), межкультурных ком-
муникаций, и, конечно же, светских методик, тех-
ник, приемов и методов воспитательного воздей-
ствия с целью формирования морально-нрав-
ственных качеств курсантов, их 
потребностно-мотивационной сферы, направ-
ленности и установок, мировоззрения и целепо-
лагания, жизненных планов, а так же профессио-
нальных компетенций будущих специалистов уго-
ловно-исполнительной системы. Формировании 
нетерпимости к нарушениям закона, противо-
правному поведению как со стороны подозрева-
емых (обвиняемых), осужденных, так и сотрудни-
ков УИС.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ МВД РОССИИ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Вопросы качественной подготовки сотрудников полиции не теряют своей актуаль-
ности ввиду усложняющейся криминальной обстановки. При построении учебно-воспитательного 
процесса в виде единой целостной системы, последовательно охватывающей этапы всего периода 
обучения и учитывающей при этом уровень профессионально-педагогической подготовленности 
должностных лиц, задействованных в обучении, владении ими передовыми технологиями и методика-
ми обучения, направленными на развитие профессиональных качеств полицейского-профессионала 
контекстный подход позволяет проектировать и реализовывать на практике образовательную дея-
тельность. Формы, методы и средства обучения помогают сотрудникам лучше осуществлять свою про-
фессиональную деятельность, повысить качество службы и расширить теоретическую базу знаний. 
Все это помогает сотрудникам отлично ориентироваться в особых условиях и качественно выполнять 
оперативно-служебные задачи. Кроме того, контекстный подход отличается тем, что позволяет вы-
брать нужный вектор, направленный именно на тот вид профессиональной деятельности, который 
придется выполнять сотрудникам правоохранительных органов...

В данной статье автором анализируется практика применения технологии контекстного обуче-
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In this article, the author analyzes the practice of using contextual learning technology in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in preparation for further activities in special conditions.
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Вступительная часть. 
Сотрудник полиции выполняют важную 

социальную роль. Их нельзя надолго отрывать от 
служебных задач, поэтому обучение и повыше-
ние квалификации должно проводиться в сжатые 
сроки. Важно, чтобы сотрудник мог сосредото-
чить умственные и профессиональные ресурсы, 
освоить необходимую информацию достаточно 
быстро и качественно. 22 февраля 2023 года В.А. 
Колокольцев отметил, что на сотрудников поли-
ции возросла нагрузка, это связано и с ростом 
преступности, и с недобором кадров. Поэтому 
каждый сотрудник должен не просто исправно 
нести службу на своей территории, но и прини-
мать необходимые меры для повышения уровня 
квалификации и обеспечения безопасности. 

Для обеспечения безопасности граждан 
важно, чтобы полицейский не только выполнял 
поставленные перед ним задачи, но и имел лич-
ностный потенциал, который может расти. Для 
того чтобы понять, как именно влиять на сотруд-
ников, чтобы развивать их потенциал, требуется 
изучить литературу по психологии и юриспруден-
ции, некоторые факторы можно почерпнуть и из 
педагогической литературы. Потребуется совме-
стить разные факторы, способствующие профес-
сиональному обучению, повышению уровня 
образования, уровня личностных качеств. Каж-
дый работник имеет свои личностно-психологи-
ческие особенности, которые требуется учиты-
вать и правильно работать с ними. Процесс обу-
чения достаточно сложен, он должен учитывать 
тонкости педагогического процесса, а также осо-
бенности личности каждого учащегося, его опыт, 
стаж работы, если это действующий сотрудник 
[3]. 

Основная часть.  
Современный мир основан на огромном 

количестве постоянно меняющейся информации, 
сотрудники полиции должны уметь приспосабли-
ваться к этому, быстро фильтровать и обрабаты-
вать сведения, отсеивать то, что им не приго-
дится, обращать внимание на полезные данные. 
Передовые технологии помогают работать с 
большими объемами информации, сокращают 
затраты времени на ее обработку. Некоторые 
подразделения уже применяют искусственный 
интеллект для решения оперативных задач. Это 
значит, что полицейские получают необходимые 
знания, не только проходя курсы повышения ква-
лификации, но осваивая новые технологии в про-
цессе службы. 

Если сотрудник достаточно эмоционально и 
стрессоустойчив, обладает необходимыми про-
фессиональными качествами, он может доста-
точно быстро освоить новую информацию и нау-
читься ее успешно использовать на практике. Он 
способен обучаться как на курсах, так и самосто-
ятельно. При этом стоит отвести важную роль 
именно психологической устойчивости. Еже-
дневно сотрудники сталкиваются со стрессами, 
сложными физическими и моральными услови-
ями, опасными для жизни и здоровья ситуаци-
ями. Это сказывается на общем состоянии орга-
низма, накапливается усталость, что может вли-
ять на работу и с информацией в том числе: 
падает внимание, снижается заинтересован-
ность. 

Не всегда полицейский способен самостоя-
тельно справиться со стрессом, попадая в 
непредвиденную опасную ситуацию, поэтому 
важно проработать максимальное число случаев, 
с которыми могут сталкиваться правоохранители 
во время несения службы. Это поможет сохра-
нить самообладание и грамотно поступить, когда 
времени на раздумья нет. При повышении квали-
фикации требуется учесть аспекты, которые 
неразрывно связаны между собой. Среди них 
[1-3]: 

 – Использование как проверенных старых 
методов обучения, так и современных, 
включающих в себя инновационные техно-
логии, появившиеся в последнее время. 

 – Обучение не только теории, но и тому, как 
правильно реализовывать полученные зна-
ния на практике.

 – Выбор наиболее оптимальных решений в 
той или иной ситуации. 

 – Желание самостоятельно развивать полу-
ченные знания систематизация информа-
ции.
Основной упор необходимо сделать на раз-

витие определенной компетенции, формирова-
ние основных знаний, базовых умений и навыков. 
После этого полученный материал необходимо 
отработать на практике для его закрепления. 
Полицейский также должен самостоятельно 
заниматься, чтобы повышать свой уровень, вне 
зависимости от того, проводятся занятия по 
повышению квалификации в определенный про-
межуток времени или нет. Преподаватели должны 
обладать достаточными знаниями психологии, 
чтобы определить полезные свойства личности, 
которые необходимо развивать. 
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Деятельностный подход является одним из 
самых эффективных для проведения первона-
чальной подготовки, так как он основывается на 
тех качествах, которые у личности уже имеются. 
Профессиональная подготовка должна развить 
определенные качества личности и навыки, а 
также помочь им закрепиться. Это потребуется 
для выполнения служебных задач, использова-
ния табельного оружия, принятия решений в 
опасных ситуациях в условиях ограниченного 
времени. Работники, уже несущие службу, могут 
пройти профессиональную переподготовку, при-
обрести полезные навыки и знания. 

Важно обратить внимание на проблему под-
готовки сотрудников, способных правильно дей-
ствовать в критических ситуациях. Для этого 
важно не только теоретически рассматривать 
проблемы и возможные ситуации, разрабатывать 
способы их решения, но и отрабатывать получен-
ный материал на полигонах, где полицейские ока-
жутся в максимально реалистичных условиях, 
смогут испытать всю гамму чувств и эмоций, при-
сущих им в критической ситуации. Полигоны 
позволят понять уровень самообладания, нау-
читься справляться с эмоциями, быстро прини-
мать важные, единственно верные решения, от 
которых может зависеть не только жизнь самого 
сотрудника, но и окружающих. 

При подготовке личного состава нужно учи-
тывать и следующие факторы: 

 – Способность руководителей отделов к гра-
мотному управлению ресурсами и физиче-
скими силами сотрудников.

 – Способность самих сотрудников действо-
вать в экстремальных условиях (качество 
полученного обучения).

 – Степень согласованности действий сотруд-
ников и уровень взаимодействия между 
ними.

 – Психофизиологическая устойчивость.
После получения необходимых знаний и 

опыта сотрудники правоохранительных органов 
смогут правильно их применять, не теряясь в 
экстремальных, непредвиденных ситуациях. 
Современные условия требуют умения приме-
нять накопленные ведомством знания, получен-
ные при проведении специальных операций. 
Однако эти знания должны корректироваться 
под те условия, в которых сотруднику придется 
действовать. На это не должно уходить много 
времени, полицейский должен уметь мгновенно 
оценивать ситуацию и действовать по обстоя-
тельствам правильно. Трудно предусмотреть все 
возможные ситуации и варианты поведения пре-
ступника и полицейского, однако на практиче-
ских занятиях требуется отработать максимально 
возможное число задач.

По результатам проверок, проводимых в 
подразделениях и отделах МВД, можно сделать 

вывод о том, что уровень подготовки личного 
состава недостаточно высок. Индивидуальная 
подготовка отдельных полицейских оставляет 
желать лучшего. Между подразделениями нет 
достаточного взаимодействия, редко формиру-
ются сводные отряды полицейских, которые 
необходимы при чрезвычайных обстоятельствах. 
Следует учитывать эти моменты при проведении 
контроля качества профессиональной подго-
товки личного состава. 

Стоит отметить, что зачастую применяются 
устаревшие тактические приемы. Некоторые 
принципы сформированы еще в СССР, часть из 
них, наоборот, имеет смысл сохранить и разви-
вать. Например, к таким принципам относится 
сочетание действий сотрудников правоохрани-
тельных органов с военными инструкциями. Про-
писанные действия для обоих ведомств примерно 
одинаковые, что позволяет полицейским гра-
мотно действовать в опасной обстановке, усло-
виях, приближенных к боевым. Это позволяет им 
быстро адаптироваться к ситуации, использовать 
полученные при обучении навыки. 

Компетентностный подход позволяет не 
только закреплять полученные знания, но и 
выполнять поставленные перед личным составом 
задачи профессионально, грамотно действовать 
в кризисных ситуациях. Такой поход подразуме-
вает игровую форму обучения. Она позволяет 
решить сразу несколько проблем [1-3]:

 – Проработать действия сотрудника в раз-
личных ситуациях.

 – Помочь удержать интерес и внимание во 
весь период обучения.

 – Научить сотрудника владеть своими эмоци-
ями и чувствами. 

 – Сориентировать в ситуации, избавив от 
подсознательного страха, неуверенности. 
Такой вид обучения имеет несколько ступе-

ней, в результате чего сформированные знания и 
навыки сотрудники не только смогут закрепить, 
но и отработать на практике до того, как стол-
кнуться с подобной ситуацией уже в реальности. 
Закрепленные навыки позволят повысить эффек-
тивность деятельности полицейских. Перед про-
цессом подготовки ставится несколько задач: 

 – Повышение профессионального уровня и 
самосознания учащегося.

 – Обучение способности анализировать свои 
эмоции, чувства, желания, мысли, действия 
и их последствия.

 – Обучение чувству эмпатии.
 – Умение понимать и слушать.
 – Развить интуицию.
 – Развить навыки, позволяющие правильно 

действовать в непредвиденных обстоятель-
ствах, опасной, экстремальной обстановке.

 – Формирование стрессоустойчивости.
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 – Обучение качественному владению ору-
жием, прочими средствами обороны.

 – Привить умение анализировать ситуацию, 
извлекать из нее определенные выводы, 
корректировать свое поведение относи-
тельно сделанных выводов. 

 – Освоить приемы личной безопасности и 
методы ее обеспечения. 
После того как слушатели освоят отдельные 

дисциплины, можно переходить к работе по меж-
дисциплинарным урокам. В них должны быть 
включены элементы, которые потребуются при 
работе в особых условиях. Например, необхо-
димо: 

 – Увеличить количество тактических занятий.
 – Увеличить число выездных занятий, в част-

ности в рамках «Тактико-специальной под-
готовки» и личной безопасности. 

 – К занятиям следует привлекать специали-
стов узкого профиля. Это могут быть дей-
ствующие сотрудники различных подразде-
лений, готовые поделиться своим опытом. 

 – Обучение использованию высокотехноло-
гичных средств, например, беспилотников. 
Проблемнодиаловый метод позволяет обу-

чать сотрудников в игровой форме, при этом при-
вивать им достаточно важные и серьезные зна-
ния, которые в будущем помогут сохранить жизнь 
и здоровье не только полицейского, но и граж-
данских лиц, жизнь и здоровье которых может 
зависеть от действий правоохранителя. При обу-
чении сотрудников полиции важную роль играют 
[3, 4]: 

 – Тактика и особенности использования огне-
стрельного оружия на местности. 

 – Умение использовать рельеф местности 
для создания преимущества.

 – Основы топографии.
 – Действия в зараженной местности.
 – Основы взрывобезопасности.
 – Оказание медицинской помощи.
 – Порядок и правила радиообмена.
 – Управление БПЛА.
 – Тактика передвижения.

Без учета этих параметров невозможно 
повысить качество обучения. 

Заключительная часть. 
Подводя итог вышеизложенному, следует 

отметить, что применение технологии контекст-
ного обучения в образовательных организациях 
МВД России при подготовке к осуществлению 
дальнейшей деятельности в особых условиях, 
является достаточно эффективным методом обу-
чения, позволяющим совмещать в себе теорети-
ческие основы и практические действия, способ-
ствующие привитию конструктивных навыков 
осуществления оперативно-служебной деятель-
ности в особых условиях на высоком уровне.  
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Annotation. In connection with the approval in 2023 of the “Concept of teaching the history of Russia 
for non-historical specialties and areas of training implemented in educational institutions of higher education”, 
there is a need to introduce innovative teaching methods. It is relevant to systematize methodological 
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Введение
Одним из важных аспектов модернизации 

профессионального образования в Российской 
Федерации является утверждение «Концепции 
преподавания истории России для неисториче-
ских специальностей и направлений подготовки, 
реализуемых в образовательных организациях 
высшего образования». Разносторонность, уни-
версальность и комплексность является одной из 
основополагающих традиций отечественной выс-
шей школы. Соответственно, в вузах независимо 
от профиля обучения значительное внимание 
уделяется не только профессиональному содер-
жанию, но и развитию личности будущих специа-
листов в области инженерии, агрономии, живот-
новодства и т.д. 

Особое место в системе формирования 
личности принадлежит курсу истории, который в 
высшей школе является связующим звеном в 
углублении всей гуманитарной составляющей 
образования. Для достижения единства в осу-
ществлении исторического образования в выс-
ших учебных заведениях, определения его содер-
жания и методологических принципов насущной 
необходимостью явилась разработка данной 
Концепции вузовского курса истории для студен-
тов всех направлений подготовки.

Сегодня перед преподавателями аграрных 
вузов стоит проблема переосмысления методик 
преподавания истории России.

Целью данного исследования является 
обобщение педагогического опыта внедрения 
форм междисциплинарного обучения, применяе-
мого преподавателями Уральского государствен-
ного аграрного университета.

Методы
Теоретическую основу исследования 

составляют: «Концепция преподавания истории 
России для неисторических специальностей и 
направлений подготовки, реализуемых в образо-
вательных организациях высшего образования», 
рабочие программы по дисциплинам «История 
России» и «Введение в профессиональную дея-
тельность», «Методические рекомендации препо-
давателям вузов, реализующих РПД, ФОС по 
дисциплине «История России», согласно Концеп-
ции (по естественнонаучному направлению), а 
также научные публикации, посвященные инно-
вационным методам преподавания в аграрном 
вузе. Эмпирической основой исследования явля-
ется опыт внедрения инновационных методов 
преподавания истории России и естественно-на-
учных дисциплин в аграрном вузе в рамках меж-
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дисциплинарного подхода. В исследовании 
использованы методы анализа, синтеза, обобще-
ния педагогического опыта.

Результаты
Модернизационные процессы в высшем 

образовании сегодня тесно связаны с гуманиза-
цией образовательного процесса, под которым 
многие исследователи понимают процесс созда-
ния условий для самореализации, самоопределе-
ния личности студента в пространстве современ-
ной культуры, создания в вузе гуманитарной 
сферы, которая способствует раскрытию творче-
ского потенциала личности, формированию цен-
ностных ориентаций и нравственных качеств с 
последующей их актуализацией в профессио-
нальной и общественной деятельности.

Гуманитаризация образования в аграрном 
вузе предполагает расширения перечня обще-
ственных дисциплин, увеличение количества 
часов на изучение их, углубление интеграции их 
содержания для получения системного знания. 
Проникновение гуманитарного знания в есте-
ственно-научные и технические дисциплины 
может стать решением проблемы гуманитариза-
ции. Гуманитарное образование, безусловно, 
будет драйвером развития всей системы россий-
ского университетского образования в ближай-
шем будущем [8, с. 353]. 

Одним из положений концепции гуманиза-
ции и гуманитаризации является междисципли-
нарность в образовании. 

Междисциплинарный подход предусматри-
вает обучение с установлением междисципли-
нарных связей и в их пределах интегрирует зна-
ния о методах различных наук с определенной 
совокупностью компетенций [2, с. 486]. 

С 2023 г. преподавание курса «История Рос-
сии» для неисторических специальностей и 
направлений подготовки в учебных организациях 
высшего образования осуществляется согласно 
новой концепции, утвержденной экспертным 
советом по развитию исторического образова-
ния при Минобрнауки России. Увеличение коли-
чества часов на контактную работу предостав-
ляет большие возможности для расширения 
спектра интерактивных форм проведения заня-
тий.

История России - одна из немногих учебных 
дисциплин, имеющая возможность реализовать 
принцип интегративности, который в преподава-
нии наиболее эффективно реализуется в меж-
дисциплинарных проектах, помогающих студен-
там связать знания из разных предметов и обла-
стей, увидеть целостную картину и понять, как 
все предметы связаны друг с другом. Эффектив-
ность освоения дисциплины «История России» 
возрастает, если использовать межпредметные 

связи, так как это способствует формированию 
интереса к истории через призму других предме-
тов и дисциплин, в то же время, раскрывая и их 
возможности в изучении истории.

Идея «междисциплинарного взаимодей-
ствия» в образовании и науке имеет давнюю 
историю. В ее основе заложена концепция вос-
приятия и понимания мира как единого целого. 
Еще мыслители Древнего Востока, античные уче-
ные Древней Греции и Древнего Рима рассматри-
вали проблему взаимосвязи различных взаимо-
обусловленных явлений природы и материаль-
ного мира. 

Впервые идею взаимосвязи различных 
учебных дисциплин выдвинул Я. А. Коменский, 
утверждая в своем труде «Великая дидактика», 
что «…все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи. Всегда 
и везде брать вместе то, что связано одно с дру-
гим» [3]. 

История межпредметна, поэтому диапазон 
привлекаемых дисциплин достаточно широк и 
предполагает включение предметов не только 
гуманитарного, но и точного, естественнонауч-
ного, социального циклов. 

Междисциплинарные связи в вузе – не 
только условие роста познавательного интереса 
и активности студентов, интеграции и системати-
зации учебной информации, но и фактор, кото-
рый развивает и активизирует мышление студен-
тов, делает его критичным, масштабным и само-
стоятельным, способствует его переходу на более 
высокие поисковый и методологический уровни 
[5, 61]. 

Концепция предполагает также региональ-
ный и профессиональный компоненты, поскольку 
изучение основных этапов и тенденций истории 
России должно раскрываться, в том числе, и 
через призму истории региона [1, с. 20].

Необходимо показать, как те или иные тен-
денции общероссийского исторического разви-
тия проявились в истории края, а также отразить 
и особенности истории края, его вклад в разви-
тие страны. Историческое измерение применимо 
не только к жизни страны и общества в целом или 
отдельного региона. Оно существует и в рамках 
любой специальности, по направлению которой 
ведется подготовка студентов.

Несомненно, каждая наука имеет свою 
историю. Однако история той или иной сферы 
профессиональной деятельности лишь отчасти 
может рассматриваться на основе новой концеп-
ции преподавания истории России. Тем не менее, 
межпредметные связи отраслевой истории и 
истории России вполне очевидны. Это нельзя не 
учитывать в преподавании общеисторического 
курса, и важно иметь в виду, для студентов какого 
направления подготовки он преподается. При 



102  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

разработке программ по истории России для сту-
дентов разных направлений в разделах, посвя-
щенных истории культуры, техники, экономики, 
необходимо уделять особое внимание развитию 
определенной отрасли науки или производства.

В современном аграрном вузе можно гово-
рить о межпредметности не только в смежных 
дисциплинах, но и в тех, которые относятся к раз-
личным областям науки, например, история Рос-
сии и животноводство.

В качестве примера рассмотрим внедрение 
элементов междисциплинарных связей в процесс 
преподавания курса «История России» и дисци-
плины «Введение в профессиональную деятель-
ность» (одной из целей изучения последней явля-
ется формирование у студента осознания соци-
альной значимости будущей профессии). Обе 
дисциплины изучаются на первом курсе в первом 
семестре на факультете биотехнологии и пище-
вой инженерии (направленность «Технология 
производства продуктов животноводства и пти-
цеводства»), что дает возможность осуществлять 
межпредметные связи в обучении.

Преподавание в вузе – это творческий про-
цесс, поэтому педагоги постоянно находятся в 
поиске инновационных технологий как средства 
повышения мотивации к обучению студентов. 
Многие преподаватели совершенствуют свои 
авторские методики. 

Рассмотрим некоторые формы осуществле-
ния межпредметных связей, используемых пре-
подавателями Уральского ГАУ. Наряду с традици-
онными педагогическими технологиями полно-
правное место при подготовке квалифицирован-
ных специалистов занимает бинарная модель 
обучения. Бинарное занятие — это нестандарт-
ная форма обучения, которая направлена на реа-
лизацию межпредметных связей, одновременно 
организуя познавательную деятельность и фор-
мирование практических умений, навыков». 
«Бинарный урок вносит разнообразие в учебный 
процесс, а благодаря творческому подходу и бла-
гоприятной атмосфере лучше усваиваются и 
осознаются самостоятельно полученные знания. 
При этом немаловажным является повышение 
мотивации к изучению нескольких предметных 
областей» [4]. 

Бинарная лекция достаточно редко исполь-
зуется преподавателями в учебном процессе 
вуза. Однако проведение в таком формате заня-
тия служит средством повышения мотивации и 
интереса у студентов к изучению дисциплин.

Основой бинарного занятия является инте-
грация предметов, которая предполагает исполь-
зование сплава из различных педагогических 
технологий. 

К данному типу лекции, как и к любой дру-
гой форме изложения теоретического материала, 

предъявляется ряд требований, основными из 
которых являются: психологическая совмести-
мость у преподавателей, развитые коммуника-
тивные умения и толерантность, быстрая реакция 
и способность к импровизации. Несомненно, 
высокая активность преподавателей на лекции 
вызывает эмоциональный отклик студентов, к 
тому же они получают наглядное представление о 
способах ведения диалога.

В качестве примера рассмотрим особенно-
сти проведения лекции «Характеристика овец 
романовской породы», читаемой авторами ста-
тьи: кандидатом сельскохозяйственных наук и 
старшим преподавателем кафедры философии.

Преподаватель по животноводству знако-
мит аудиторию с характеристикой овец романов-
ской породы, основными особенностями данной 
породы, акцентируя внимание на ее значении. А 
преподаватель истории России рассказывает об 
ученых вуза, внесших значительный вклад в раз-
витие животноводства. В качестве примера при-
водится вклад в развитие отечественного овце-
водства известного ученого Свердловского сель-
скохозяйственного института (ныне Уральского 
государственного аграрного университета), 
заслуженного зоотехника РСФСР Григория Ива-
новича Селянина, работавшего в нашем вузе в 
1950 - 1970 гг. [6].

Важной составляющей является изучение 
истории Урала и аграрной науки сквозь призму 
истории университета, биографий сотрудников, 
педагогов, ученых. Преподаватель истории Рос-
сии при изучении, к примеру, периода Великой 
Отечественной войны, проводит интерактивные 
занятия в музее истории университета, используя 
в качестве исторических источников материалы 
стендов, посвященных подвигу преподавателей в 
годы войны, освещающие вопросы организации 
ветеринарной помощи. Студенты готовят доклады 
о людях, работавших на ниве аграрного образо-
вания и науки. 

Также студенты принимают участие в кон-
ференциях разного уровня с научно-исследова-
тельскими проектами, посвященных истории 
вуза.

Таким образом, через изучение трудового 
подвига преподавателей университета, освеще-
ния их вклада в развитие аграрной науки и обра-
зования прививается любовь к выбранной про-
фессии, повышается мотивация к изучению дис-
циплин [7, с. 93].

Изучение отраслевой и региональной исто-
рии может происходить в рамках междисципли-
нарного проекта, направленного на изучение 
научных открытий и научной повседневности в 
регионе того или иного исторического периода. 
Одной из форм является проектная работа, реко-
мендуемая в качестве дополнительной групповой 
аудиторной работы. 
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В качестве примера можно привести про-
ектное задание, темой которого является методи-
ческая разработка тематической экскурсии 
«Уральские животноводы: вклад в развитие 
аграрной науки» для музея истории универси-
тета. Изучение основных вех становления аграр-
ной науки в регионе активизирует и обогащает 
имеющиеся знания по истории России 40-80 гг. 
XX века, а также способствует расширению кру-
гозора, формированию представления о роли 
Урала в экономическом развитии в данный 
период. В ходе подготовки к экскурсии студенты 
самостоятельно работают с историческими 
источниками в музее истории вуза, изучают лите-
ратуру по данной теме, анализируют архивные 
источники и т.д. «Среди форм освоения матери-
ала по курсу «История России», помимо традици-
онных аудиторных занятий и самостоятельной 
работы, следует использовать все имеющиеся 
условия: посещение студентами краеведческих и 
исторических музеев, организовывать пешеход-
ные и выездные экскурсии. В этом случае уже на 
более осознанном уровне восприятия происхо-
дит осознание и понимание содержания той или 
иной исторической эпохи» [9, с. 583]. 

Междисциплинарная интеграция в учебном 
процессе помогает обучающимся развивать спо-
собности к самостоятельному мышлению и фор-
мировать более глубокое понимание прошлого и 
настоящего.

Внимание к прошлому своего региона 
важно для формирования исторического созна-
ния, воспитания общегражданской идентичности 
и патриотизма.

Применение междисциплинарного подхода 
в преподавании истории России – это эффектив-
ный способ обогатить учебный процесс, сделать 
его более интересным для студентов.

Выводы
Современный уровень преподавания исто-

рии России в рамках реализации Концепции 
предполагает осмысление и систематизацию 
педагогического опыта преподавания истории, 
активное внедрение инновационных методологи-
ческих подходов, включая и междисциплинар-
ные, что влияет на качество подготовки квалифи-
цированных кадров в системе аграрного образо-
вания. 
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В современных условиях глобализации и 
технологического прогресса требования 

к квалификации специалистов растут с каждым 
годом. Высшие учебные заведения становятся не 
просто центрами знаний, но и площадками для 
инноваций, где студенты развивают критическое 
мышление, профессиональные навыки и готов-
ность к решению сложных задач. 

В условиях стремительно меняющегося 
мира и цифровизации экономики, в России все 
большее внимание уделяется развитию проект-
ной деятельности в высших учебных заведениях. 
Такой формат обучения позволяет студентам не 
только глубже погружаться в свою специаль-
ность, но и формировать междисциплинарные 
компетенции, необходимые для успешной 
карьеры. Проектная деятельность становится 
важным инструментом для подготовки молодых 
специалистов, способных эффективно работать 
в команде, находить нестандартные решения и 
адаптироваться к современным вызовам. 

В условиях стремительного развития эконо-
мики России, направленного на инновации и 
высокую производительность, становится оче-
видной необходимость реформ в системе выс-
шего образования. Современные подходы к обу-
чению требуют отхода от традиционной модели 

передачи знаний от преподавателя к студенту и 
перехода к компетентностному подходу, который 
ориентирован на формирование у студентов 
широкого спектра навыков и способностей, необ-
ходимых для успешной профессиональной дея-
тельности. Этот подход не только учит студентов 
эффективно взаимодействовать с окружающим 
миром, но и позволяет им самостоятельно решать 
жизненные и профессиональные задачи, адапти-
руясь к различным ситуациям [6, 7]. 

Компетентностный подход, по мнению 
специалистов, значительно отличается от тради-
ционного. Например, Б.Д. Эльконин подчерки-
вал, что отказ происходит не от самих знаний, а 
от их формы — знаний «на всякий случай», то 
есть изолированных фактов без практической 
значимости. В.А. Болотов и В.В. Сериков сравни-
вали традиционное образование с обучением 
шахматным правилам, в то время как компетент-
ностный подход учит реальной игре. Таким обра-
зом, знание перестает быть целью само по себе, 
а становится инструментом для формирования у 
студентов необходимых умений и навыков, позво-
ляющих им эффективно решать задачи в различ-
ных профессиональных контекстах [2, 9]. 

Одним из ключевых инструментов, способ-
ствующих внедрению компетентностного под-
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хода, является проектная деятельность. Перво-
начально разработанный как элемент свободного 
воспитания, проектный метод на протяжении 
полутора столетий претерпел значительные изме-
нения и интегрировался в образовательную 
систему. Его основная суть заключается в том, 
что студенты под руководством преподавателя 
самостоятельно решают практические задачи, 
что способствует не только теоретической подго-
товке, но и развитию практических навыков. 

По мнению И.А. Юрловской, проектный 
метод представляет собой инновационную форму 
обучения, при которой студенты самостоятельно 
планируют, разрабатывают и реализуют задания, 
тем самым приобретая новые знания и навыки 
через решение конкретных практических задач. 
Этот подход позволяет студентам применять свои 
знания уже в процессе обучения, что отличает его 
от традиционных методов [10]. 

Е.С. Полат выделяет несколько популярных 
форматов проектов, которые успешно применя-
ются в вуза. Исследовательские проекты: этот 
тип проектов представляет собой научную работу, 
включающую постановку целей, разработку тео-
ретической базы и определение ключевых поня-
тий, студенты углубляются в изучение проблемы, 
исследуя и формулируя собственные выводы; 
информационные проекты: проекты этого типа 
ориентированы на сбор, систематизацию и ана-
лиз данных, необходимых для выработки заклю-
чений или результатов, они способствуют разви-
тию у студентов навыков работы с информацией 
и критического мышления; творческие проекты: 
эти проекты направлены на раскрытие творче-
ского потенциала студентов, вовлекая их в 
нестандартные формы работы и стимулируя гене-
рацию оригинальных идей; телекоммуникацион-
ные проекты: этот вид проектов предполагает 
использование компьютерных технологий и ком-
муникаций для организации коллективной учеб-
ной или творческой работы, студенты взаимодей-
ствуют друг с другом на расстоянии, обменива-
ются идеями и создают совместные продукты; 
прикладные проекты: эти проекты нацелены на 
достижение заранее определенного результата, 
который имеет конкретное прикладное значение 
и социальную пользу, у таких проектов четко 
структурирована работа, распределены роли 
участников, и они выполняются в соответствии с 
заранее установленным сценарием [1]. 

В отличие от традиционного учебного про-
цесса, проектная деятельность основывается на 
совместной работе и включает в себя все основ-
ные этапы проектирования. Эти этапы можно 
выделить следующим образом: 

 – Этап подготовки: здесь происходит органи-
зация командной работы, уточнение техни-

ческих требований, анализ существующей 
проблемы и ситуации, формулировка целей 
и задач проекта.

 – Этап анализа: на данном этапе осуществля-
ется сбор и обработка информации по теме, 
изучение существующих решений, состав-
ление плана действий и поиск оптимальных 
проектных решений. 

 – Практический этап: на этом этапе созда-
ются проектные материалы, в которые вно-
сятся необходимые корректировки. 

 – Презентационный этап: команда готовится к 
представлению проекта, проводит защиту 
перед комиссией, организует выставку ито-
говых результатов. 

 – Рефлексивный этап: здесь проводится 
оценка качества как самого проекта, так и 
его презентации, а также анализируется 
опыт других проектных команд. 
В рамках групповой работы студенты 

играют активную роль, что помогает им лучше 
взаимодействовать друг с другом. Для нас это 
был первый опыт работы в команде над проек-
том, и мы столкнулись с рядом трудностей. 
Основной проблемой стала организация внутри 
группы, особенно сложным оказалось распреде-
ление ролей. Поскольку участников было мало, 
некоторым приходилось совмещать несколько 
функций, что нарушало баланс внутри команды. 
Тем не менее, работа не останавливалась. Поло-
жительным моментом стало то, что в процессе 
этой работы мы смогли лучше узнать друг друга, 
раскрыть сильные стороны каждого участника и 
мотивировать друг друга на достижение хороших 
результатов [8]. 

Кроме того, проектная работа способствуют 
развитию коммуникативных навыков студентов. 
Эти навыки составляют важную часть универ-
сальных компетенций, которые особенно акту-
альны для студентов технических вузов. Умение 
эффективно взаимодействовать с командой, 
распределять задачи, четко объяснять свою 
позицию, аргументированно отстаивать свои 
решения и нести ответственность за качество 
своей работы, которое влияет на общий резуль-
тат команды, является важным аспектом как 
учебного процесса, так и профессиональной 
самореализации в будущем [4]. 

Проектный метод, с одной стороны, явля-
ется инновационным подходом в российской 
системе высшего образования, с другой – его 
эффективность давно доказана историей. Этот 
метод органично вписывается в рамки компе-
тентностного и деятельностного подходов, так 
как практические задачи, решаемые в рамках 
проекта, способствуют развитию у студентов 
самостоятельности, ответственности и ком-
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плексного освоения знаний и навыков. Проект-
ная работа позволяет студентам активнее вов-
лекаться в учебный процесс и одновременно 
формировать необходимые профессиональные 
качества [3]. 

Особенность проектной деятельности в 
вузах заключается, прежде всего, в специфике 
тематики проектов, которые направлены на фор-
мирование конкретных компетенций в рамках 
специальности. Однако, ограниченные возмож-
ности многих университетов, такие как недоста-
точное оснащение лабораторий и отсутствие 
внешнего финансирования, зачастую препят-
ствуют успешной реализации студенческих про-
ектов, требующих закупки оборудования, про-
граммного обеспечения и других ресурсов. 
Несмотря на эти трудности, применение проект-
ного метода в образовательном процессе спо-
собствует формированию исследовательских 
навыков и культуры у студентов, что в итоге повы-
шает их готовность к профессиональной деятель-
ности [5]. 

Заключение. В условиях динамично разви-
вающегося мира, цифровизации и глобализации, 
требования к уровню подготовки специалистов 
постоянно возрастают. Высшие учебные заведе-
ния играют ключевую роль в формировании про-
фессиональных навыков и компетенций, необхо-
димых для успешной работы в современном 
обществе. Проектная деятельность становится 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, способствуя развитию критического мыш-
ления, умения работать в команде и решать 
сложные задачи, что особенно актуально в усло-
виях стремительно меняющейся экономики.
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В российской системе образования за 
последние 30 лет произошли существен-

ные изменения, как качественного, так и количе-
ственного характера. На сегодняшний день наи-
более значимыми являются: 

 – разработка и создание множества направ-
лений и программ обучения; 

 – переход к многообразию уровней и форм 
получения образования; 

 – появление электронных библиотек и специ-
ализированных баз данных; 

 – аккредитация существующих и новых 
направлений в соответствии с требовани-
ями стандартов; 

 – применение современных технологий в 
образовательном процессе; 

 – увеличения числа высших учебных заведе-
ний и др. [2].
Основными веяниями в системе развития 

высшего образования выступают разнообразные 
идеи и особенности, за счет которых можно 
повысить эффективность современного образо-
вательного процесса. К основным направлениям 
можно отнести: гуманизация, фундаментализа-
ция, технологизация и цифрофизация образова-
тельного процесса.

Гуманистическое направление призвано 
помочь студентам и нацелить их на будущее при 
помощи собственных сил [3]. 

Направление является наиболее актуаль-
ным в последнее время, так как оно нацелено на 
формирование личности будущего специалиста. 
Необходимо обращать внимание не только на 
производственные процессы и общественное 
мнение, но и развивать индивидуальные качества 
в соответствии с действующими нормативными 
документами. Основной упор в данном направле-
нии делается на взаимоотношения между субъек-
тами деятельности. Для этого лучше всего подхо-

дят методики направленные на ориентирование и 
детальный учет всех нюансов. За счет организа-
ции такого образовательного процесса можно 
достичь идеального баланса между профессио-
нальной составляющей и качествами личности. 

Таким образом, в процессе гуманизации 
происходит не только формирование нравствен-
ной культуры личности, но и интеллектуальное ее 
развитие в рамках действующей нормативной 
базы. При таком способе обучения можно воспи-
тать новое талантливое поколение специалистов 
в определенной сфере деятельности [4].

Фундаментализация. Знания, которые полу-
чают обучающиеся в школе и высшем учебном 
заведении формируют базу, за счет которой в 
будущем приобретаются навыки, способствую-
щие личностному развитию. Для получения 
результата, навыки полученные в ходе обучения 
должны быть востребованы на рынке труда, и 
найти практическое применение в профессио-
нальной деятельности. Работать такой принцип 
будет только при соблюдении условий – обучение 
и повышение квалификации по выбранной специ-
ализации. 

Таким образом, основной характеристикой 
системы современного образования является 
увеличение численности кадрового состава с 
учетом действующих норм и правил. Кроме того, 
применение на практике наиболее оптимальных 
методов обучения даст возможность оптимиза-
ции профессиональной деятельности специали-
стов в рамках действующей нормативной базы с 
минимальными затратами и усилиями. 

Технологизация. Техническая подготовка 
специалистов в соответствии с действующим 
законодательством – один из важных моментов в 
процессе обучения. Именно это определяет 
эффективность применяемых на практике знаний 
и навыков. Для достижения результатов в ходе 
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образовательного процесса применяются раз-
личные методики, что позволяет оптимизировать 
процесс обучения под конкретные задачи с уче-
том выбранной специализации. 

Демократизация – направление современ-
ного образования, отличающееся значительным 
количеством особенностей и правил. Особое 
внимание здесь отводится активному взаимодей-
ствию преподаватель-студент. Для получения 
знаний высокого уровня в данной системе обуче-
ния лучше использовать различные образова-
тельные системы и элементы [4; 5].

С целью улучшения качества образования, 
по мнению Павленко Т. Г. необходимо в учебный 
процесс внедрять инновационные формы и 
методы обучения. Одним из таких способов 
выступает интерактивный режим, который может 
привить интерес к изучаемой дисциплине, а с 
помощью наглядности материал будет лучше 
восприниматься и запоминаться, что позволит 
сформировать необходимые навыки для их буду-
щей профессии [6].

Цифровизация – новое веяние современ-
ного образования, отражающее тенденцию его 
развития. Данное явление можно отнести к циф-
ровой революции, так как благодаря ей меняется 
восприятие обучения. На современном этапе 
развития цифровые инструменты и онлайн-курсы 
являются ключевым звеном образовательного 
процесса, открывая новые возможности, как для 
студентов, так и для преподавателей. Благодаря 
цифровым технологиям происходит внедрение 
новшеств в различные аспекты учебного про-
цесса. К цифровым технологиям можно отнести 
– электронные библиотеки (например, ЭБС Лань, 
образовательная платформа Юрайт, научная 
электронная библиотека elibrary.ru), электронные 
образовательные системы (Moodle), онлайн - 
курсы и многое другое. 

Персонализация образовательного про-
цесса - один из ключевых факторов в цифровиза-
ции. За счет компьютерных технологий образова-
тельные платформы легко адаптируются под 
индивидуальные особенности каждого, что 
делает процесс обучения более простым и увле-
кательным для студентов. 

Благодаря цифровым технологиям происхо-
дит упрощения процесса обучения, и делают его 
более доступным для всех. Следовательно, циф-
ровизация вносит существенные изменения в 
образовательный процесс и открывает новые 
возможности для обучения, развития и самореа-
лизации [7].

Таким образом, современные тенденции 
современного образования, нацелены на удов-
летворение индивидуальных потребностей. При 
этом, упор делается на становление и развитие 
черт личности, которые будут необходимы в буду-
щем. 
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Введение
Сегодня в условиях новой социальной 

реальности наиболее острым вопросом в сфере 
образования, в том числе и высшего образова-
ния, является вопрос о формировании достойной 
личности. Существуют разные теоретико-мето-
дологические подходы к пониманию и объясне-
нию феномена «достоинство»: личностный, обще-
ственный, этический, правовой, социально-фи-
лософский и т. д. «Человеческое достоинство – 
это идея, которая является отправной точкой во 
взаимоотношениях между людьми. Данная кон-
цепция расплывчатая, сложная, многомерная и 
фундаментальная, так как она затрагивает прак-
тически все стороны человеческой жизни, в том 
числе образование… Данная категория рассма-
тривается с философской, правовой, прагмати-
ческой, психологической, поведенческой и куль-
турной перспектив. Не смотря на усилия различ-
ных авторов по оцениванию мысли о человечес- 

ком достоинстве, все же в глобальном дискурсе о 
достоинстве человека нет ясности в отношении 
того, какие точки зрения и концепции могут лучше 
всего служить в общем понимании достоинства» 
[7, с. 95]. Действительно, до сих пор в науке нет 
единого общепринятого понимания сущности 
категории достоинство личности, тем более лич-
ности студента. При этом признается, что «кате-
гория достоинства имеет как теоретическое, 
историко-культурное и историко-этическое, так и 
ментальное содержание» [17, с. 50].

Это и понятно: в условиях идеологического 
плюрализма, закрепленного в качестве конститу-
ционной нормы, о достоинстве можно рассу-
ждать, как угодно. Что и происходит сегодня. 
«Пытаясь из всех сил соответствовать «рыноч-
ным» критериям и измеряя достоинство систе-
мой внешних эквивалентов: социальным стату-
сом, имуществом, наличием капиталов и жизнен-
ных возможностей, престижным потреблением и 
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т. п., – мы, по существу, не только изменяем оте-
чественным духовно-нравственным традициям, 
глубоко вкорененным в самое сокровенное суще-
ство нашей ментальности, но, как это не парадок-
сально, отходим и от классических западноевро-
пейских представлений о достоинстве, представ-
ленных в этике И. Канта» [17, с. 51].

Достоинство часто путают или отождест-
вляют с понятиями патриотизма, ответственно-
сти, гражданственности, игнорируя тот факт, что 
достоинство есть общее понятие, включающее 
все названные выше конкретные понятия. С 
социально-философской точки зрения достоин-
ство есть не только качество самой личности, но 
и условия ее существования, ее место в обще-
стве. Именно такой подход может считаться 
системным и объективным, тогда как сведение 
понятия «достоинство» к какому-либо одному из 
названных элементов (признаков) будет редук-
цией.

В современной литературе достоинство 
личности, как правило, связывают с внутренним 
личностным содержанием, с теми ценностными 
основаниями, которыми руководствуется лич-
ность в своем поведении. Но это всего лишь одна 
сторона проблемы. Другая ее сторона состоит в 
том, какие условия такого существования скла-
дываются в самом обществе. В свое время 
известный российский философ и юрист, основа-
тель «идеалистической школы права» П. И. Нов-
городцев (1866 – 1924) отмечал, что «среди тех 
прав, которые помещаются обыкновенно в совре-
менных декларациях, нет одного, которое по 
всем данным должно бы было найти место в сим-
воле веры современного правосознания – право 
на достойное человеческое существование» [13, 
с. 321]. В определенном смысле такая ситуация 
сохраняется в философии и до сих пор. И хотя о 
вопросе о достоинстве личности существуют 
разные научные разработки, в том числе и 
последних лет [7; 8; 12; 14; 16; 17], тема достоин-
ства все еще остается слабо исследованной в 
гуманитарной науке. 

В связи с этим целью данного исследования 
является социально-философский анализ фено-
мена достоинства личности студента и его фор-
мирование в сфере современного российского 
высшего образования. 

Результаты
Само слово достоинство имеет изначально 

не только этический, но и социальный смысл. 
Если в аксиологическом контексте понятие 
«достоинство» обозначает определенный набор 
ценностных ориентаций индивида, которые со 
временем могут изменяться в соответствии с 
изменением личных и общественных ценностных 

приоритетов, то в социально-философском плане 
достоинство всегда и в любое время обозначает 
определенное социальное отношение. Древне-
римская формула «dignus est intrare» – «достоин 
вступить», «может быть допущен» содержит 
именно этот «отношенческий» смысл категории 
«достоинства». В истории языка, особенно в 
истории интеграции разных языков, их смеше-
ния, понятие «достоинство» оказалось не только 
сложным, но и атрибутивным. В структуре тер-
мина мы обнаруживаем т. н. «примыкание», т. е. 
сочетание двух значений: «стоить» и «до». Тем 
самым данный термин можно с полным основа-
нием отнести к «двухосновным словам» [2, с. 228]. 
Кроме того, сама этимология слова говорит о 
том, что смысл достоинства связан с трудом. 
Стоимость – это отношение, общественно необ-
ходимый труд, воплощенный в его результатах. 
Именно труд, согласно утверждению Ф. Энгельса, 
«создал самого человека» [9, с. 486]. Правда, в 
достоверности данного утверждения порой без-
основательно сомневаются [11, с. 37–38], что сви-
детельствует о недопонимании самого смысла 
«человека» как существа именно трудящегося и 
потому достойного. Нетрудящийся человек, если 
он может, но не желает трудиться, – это паразит, 
а если он не в состоянии трудиться – иждивенец. 
В любом случае именно труд является основой 
его достоинства.

Сводя понятие «достоинства» исключи-
тельно к этике, некоторые авторы порой забы-
вают о том, что этические нормы со временем 
могут изменяться, а трудовая природа человека, 
определяющая его достоинство, остается неиз-
менной. С утратой своей трудовой сущности 
человек просто перестает быть человеком. 
Потому и достоинство человека есть его достоин-
ство как характеристика субъекта трудовой дея-
тельности, и вне этой деятельности человек соб-
ственное достоинство теряет. Более того, именно 
в таком понимании категории достоинства чело-
век является существом не только сознательным, 
но и социальным.

В связи с этим одной из главных задач 
современной педагогики является научение 
молодого человека трудиться. Эту задачу педаго-
гика решает разными способами. Но, тем не 
менее, далеко не всегда данную задачу удается 
успешно решить. «Встречаются педагоги, на всю 
жизнь превращающие детей в лентяев только 
потому, что пытаются полностью занять все их 
время: в этом случае ребенок привыкает рабо-
тать медленно, плохо» [1, с. 97].

Это означает, что формирование достоин-
ства учащегося человека, прежде всего студента 
в высшем учебном заведении, должно строиться 
на признании и соблюдении его права на свободу, 
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самостоятельность, личностную автономию.  
Естественно, что по мере своего взросления, 
человек расширяет границы собственной сво-
боды, делает это на основании возрастающей 
компетенции и социальной ответственности. Но 
расширение границ личной свободы в рамках 
учебного процесса всегда обусловлено теми 
целями, которые преследует обучение (образова-
ние). Здесь и возникает то второе значение 
смысла «достоинства», которое определяется как 
«до». Будучи по своей сути неизменяемым сло-
вом, «до» как раз и задает систему координат для 
определения сущности достоинства трудящейся 
(учащейся) личности, определяет пространство 
ее свободы. Свобода оказывается свободой 
труда (обучения), но не свободой безделья или 
тунеядства.

Извращенный и опошленный этот контент 
труда («arbeit macht frei» - «труд делает человека 
свободным») в свое время был использован 
немецкими нацистами в качестве насмешки над 
трудом как таковым и в качестве «ложного обе-
щания» для узников концлагеря Освенцим. Но и в 
условиях ХХI в. наблюдается девальвация труда 
как ценности [6], что достаточно наглядно иллю-
стрирует и сам образовательный процесс. В 
условиях цифровизации и компьютеризации мно-
гие студенты предпочитают не самостоятельно 
овладевать знаниями, а заимствовать их из 
Интернета, компилировать уже готовые штампы и 
концепты. Помимо аморальности такой практики 
она еще и вредна, поскольку формирует у сту-
дента иждивенческие настроения, стремление 
идти «легким путем». Вопрос о воспитании само-
стоятельности будущих специалистов – выпуск-
ников высшей школы особенно остро встает в 
связи с растущим запросом на креативных и ини-
циативных работников. И здесь особое значение 
имеет способность молодого человека к целепо-
лаганию и достижению цели (целевыполнение) 
[10, с. 111]. Однако, само по себе целеполагание 
и целевыполнение могут быть и часто оказыва-
ются также несамостоятельными. В процессе 
образования чаще всего цели задает педагог, из 
чего и получается, что учащийся оказывается 
пассивным и несамостоятельным «участником» 
образовательной деятельности. Соответственно, 
его достоинство как свойство будущего специа-
листа и как добросовестного учащегося оказыва-
ется под большим вопросом.

В свое время видный российский эконо-
мист-аграрник А. В. Чаянов справедливо писал о 
том, что «высшее образование в сущности всегда 
самообразование» и что «высшая школа может 
дать тот или иной уровень знаний только при 
активном использовании себя со стороны зани-
мающегося» [15, с. 368]. Тем самым, самостоя-

тельность есть форма проявления достоинства 
личности студента в том смысле и в той мере, в 
каких студент осваивает достояние высшей 
школы.

Вместе с тем, формирование достоинства 
личности современного студента сопряжено и с 
развитием внешних условий, с созданием достой-
ных условий его существования. И хотя «потреб-
ности человека разнообразны и субъективны, и 
определить точно, где начинается образ жизни, 
достойный человека, нельзя», тем не менее 
достойное существование предполагает необхо-
димость «обеспечить для каждого возможность 
человеческого существования и освободить от 
гнета таких условий жизни, которые убивают 
человека физически и нравственно» [13, с. 322, 
324]. И здесь особое значение имеет материаль-
ное стимулирование учебной деятельности сту-
дента, поскольку для многих студентов (очной 
формы обучения) учеба является основной фор-
мой деятельности. 

Сама необходимость мотивации молодого 
человека к учебе – это общественная потреб-
ность: стимулируя получение образование, госу-
дарство и общество тем самым решают задачу 
воспроизводства высококвалифицированных 
кадров. Но возникает вопрос, а является ли сти-
пендия основополагающим или хотя бы достаточ-
ным фактором, побуждающим студентов к обра-
зованию (самообразованию)? Здесь необходимо 
отметить, что подобных мотивирующих факторов 
может быть несколько. Это и желание освоить 
профессию и стать самостоятельным, обеспе-
чить себе необходимый уровень доходов в буду-
щем; либо добиться одобрения родителей и окру-
жающих; либо достичь успеха в карьере; либо 
просто получить диплом и т. д.  К сожалению, 
приходится признать, что государственная (ака-
демическая) стипендия в настоящее время не 
является эффективным мотиватором к получе-
нию образования. В 2024 г. ее базовый уровень 
составляет 1484 руб. Не решает проблему и соци-
альная стипендия, которая предоставляется нуж-
дающимся студентам в соответствии с действую-
щим законодательством и базовый размер кото-
рой в 2024 г. составил 2227 руб. Стипендии, кото-
рые выдаются студентам заинтересованными 
предприятиями (компаниями), также довольно 
редкий случай. Существуют еще губернаторские, 
городские, банковские и именные стипендии, но 
они составляют незначительную часть от общего 
числа стипендий в целом. Так, стипендия В. Пота-
нина составляет 25 тыс. руб. в месяц, стипендия 
им. В. И. Вернадского – до 15 тыс. руб., стипен-
дия А. И. Солженицына – 15 тыс. руб., стипендия 
им. Е. Т. Гайдара – 15 тыс. руб., стипендия им. Д. 
С. Лихачева – 15 тыс. руб. и т. д. [18] Что касается 
предоставления грантов на образование, кото-
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рое распространено в некоторых странах, то в 
Российской Федерации такая практика использу-
ется крайне редко. 

Правда, стоит отметить, что существует еще 
и президентская стипендия, которую получают 
молодые ученые и аспиранты и размер которой 
достигает 75 тыс. руб., а также стипендия прави-
тельства Российской Федерации (соответственно, 
до 5 тыс. руб.), которую получают студенты прио-
ритетных специальностей, но количество таких 
стипендий невелико. Например, ежегодно выда-
ется 1200 правительственных стипендий. По 
большому счету, на стипендию прожить невоз-
можно, поэтому значительная часть студентов 
либо живет за счет своих родителей, либо вынуж-
дена работать. Если к этому добавить, что сту-
денты в настоящее время часто вынуждены еще 
оплачивать и свое проживание в вузовских обще-
житиях, то можно с еще большим пессимизмом 
судить о материальном факторе как мотиваторе 
к учебе и условии формирования достоинства 
личности студента. «Современному студенту 
сложно думать о саморазвитии, если денег хва-
тает только на одежду и необходимые продукты» 
[5, с. 184].

Активизация стремления к образованию и 
формирование достоинства личности студента 
неразрывно связаны с его научными занятиями. 
Но «чтобы постичь науку, человек должен стре-
миться к ее постижению. Чтобы воспользоваться 
опытом, он должен хотеть им воспользоваться» 
[3, с. 415]. И в этом отношении достоинство сту-
дента выступает в виде трудолюбия, самодисци-
плины, усердия, стремления овладеть новыми 
знаниями. И здесь очень высока роль педагога, 
который своим примером может увлечь уча-
щихся, сделать обучение взаимным поиском, 
совместным исследованием. А это возможно 
только тогда, когда сам педагог будет свободным 
от бюрократических препятствий в своей работе, 
когда он также будет обладать достоинством, 
важнейшей характеристикой которой является 
свобода. Не секрет, что сегодня педагог оказался 
в сложной ситуации: с одной стороны, неуклонно 
растет численность бюрократического аппарата 
в вузах, с другой – мелочная бюрократическая 
регламентация работы самих педагогов. Бюро-
кратизирована вся система взаимоотношений 
между администрацией и профессорско-препо-
давательским корпусом высших учебных заведе-
ний. И в такой ситуации педагогу порой просто 
нет смысла проявлять инициативу, которая, как 
известно, оказывается наказуемой. Возникаю-
щие конфликты в данном случае характеризу-
ются тем, что его участники преследуют несовме-
стимые цели в своей деятельности, различным 
образом представляют себе средства и способы 
их достижения.

Существуют самые разные субъективные и 
объективные причины подобных конфликтов, но 
очевидно одно: конфликты негативно сказыва-
ются на качестве самого образования, на соци-
альном статусе его участников и служат прегра-
дой для укрепления достоинства как педагогов, 
так и студентов. К сожалению, конфликты между 
педагогами и самими студентами давно стали 
обычным явлением [4]. Не случайным фактом в 
этой связи стали такие явления, как старение 
профессорско-педагогического состава высших 
учебных заведений, нежелание молодых людей 
идти в качестве педагогов в высшую школу, про-
фессиональное выгорание преподавателей и др. 

Заключение
Формирование достоинства современного 

студента в условиях новой реальности ставит 
перед обществом новые задачи. Прежде всего, 
речь идет о переформатировании традиционных 
представлений о самом понятии «достоинство», в 
котором на первое место сейчас выдвигаются 
такие концептуальные составляющие, как само-
стоятельность молодого человека, его социаль-
ная ответственность, трудолюбие, внутреннее 
стремление к самосовершенствованию. Именно 
они в настоящее время и в ближайшем будущем 
будут определять ценность молодого специали-
ста и, соответственно, его достоинство, его вос-
требованность.

Наряду с этим необходимо усилить гумани-
тарную составляющую современного высшего 
образования, поскольку важными признаками 
достоинства являются патриотизм, граждан-
ственность, чувство долга, обязательность. Эти 
характеристики закладываются в первую оче-
редь именно в сфере гуманитарного образова-
ния. Поэтому внимание к гуманитарному образо-
ванию необходимо повысить, особенно с учетом 
последствий современного глобального геополи-
тического кризиса и растущей пропагандой т. н. 
«западных ценностей».

Для успешного формирования достоинства 
студента в системе высшей школы необходимо 
расширить систему его мотивации к получению 
качественного образования, в связи с чем целе-
сообразно, во-первых, повысить уровень акаде-
мической стипендии до прожиточного минимума 
с дифференциацией по успеваемости и иным 
социально значимым характеристикам учаще-
гося, и, во-вторых, активнее развивать самостоя-
тельную работу студентов (самообразование, 
самообучение), для чего выделить и учитывать в 
учебной нагрузке педагогов время, необходимое 
на руководство такой работой. Как известно, за 
последние годы в системе высшего образования 
обнаружилась тенденция к сокращению педаго-
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гической нагрузки, касающейся руководства 
самостоятельной работой студентов. При доста-
точно высокой загруженности педагогов, кото-
рые вынуждены помимо педагогической работы 
заниматься еще и методической, научной и про-
фессионально-ориентировочной работой, да еще 
«приносить» деньги вузу, руководство самостоя-
тельной работой студентов практически не опла-
чивается. Подготовка деловых и ролевых игр, 
проверка научных рефератов и многое другое 
оказывается за пределами формальной учебной 
нагрузки. Соответственно, многие педагоги пред-
почитают ею не заниматься (по мере возможно-
сти), а в такой ситуации достоинство студента 
порой оказывается чисто виртуальным понятием.

Наконец, представляется необходимым 
внесение дополнений в действующий ФЗ № 273 
«Об образовании», в частности в ст. 43, в которой 
в п. 4 записано, что студент должен «уважать 
честь и достоинство других обучающихся и 
работников организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность», но при этом ничего 
не сказано о достоинстве самого студента, отсут-
ствует его правовое определение. 

Таким образом, юридическая (правовая) 
кодификация понятия «достоинство» необходима 
для выстраивания более справедливых и эффек-
тивных правовых отношений между всеми участ-
никами образовательного процесса.
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Современное становление сотрудника 
органов внутренних дел определяется 

уровнем профессионализма профессорско-пре-

подавательского состава образовательных орга-
низаций системы МВД России. Высокая квали-
фикация преподавателей, их опыт практической 
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работы в правоохранительных органах, а также 
постоянное совершенствование педагогического 
мастерства – необходимые условия для успеш-
ной реализации образовательных программ, 
направленных на подготовку сотрудников поли-
ции к действиям в особых условиях.

Практическая реализация подготовки 
сотрудников полиции к выполнению оператив-
но-служебных задач в особых условиях осущест-
вляется через систему повышения квалификации 
в образовательных организациях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  В связи 
с этим возникает необходимость анализа совре-
менных педагогических подходов к организации 
образовательного процесса. Каждый из них 
обладает своими теоретическими основаниями, 
методическим инструментарием и областью 
эффективного применения в системе образова-
ния. Выбор оптимального подхода для подго-
товки сотрудников полиции к деятельности в осо-
бых условиях должен осуществляться с учетом 
специфики профессиональных задач, региональ-
ных особенностей и индивидуальных характери-
стик обучаемых. При этом выбор наиболее 
эффективного подхода в значительной степени 
определяется спецификой учебной дисциплины, 
ее теоретической или практической направлен-
ностью. 

Анализ содержания дисциплин, предусмо-
тренных рабочими программами повышения ква-
лификации сотрудников полиции, а также учет 
специфики профессиональной деятельности в 
особых условиях, позволяет сделать вывод о 
целесообразности применения контекстного 
подхода.

Контекстный подход представляет собой 
дидактическую стратегию, ориентированную на 
установление тесной связи между теоретиче-
скими знаниями и их практическим применением 
в профессиональной деятельности.

Он базируется на идее моделирования 
реальных профессиональных ситуаций в образо-
вательном процессе, что способствует формиро-
ванию у обучаемых необходимых компетенций 
для эффективного решения практических задач 
[1]. Особенностью контекстного подхода явля-
ется его способность обеспечить «проекцию» 
педагогических систем и реализацию образова-
тельных процессов, а также содержания, форм, 
методов и средств обучения в контексте будущей 
профессиональной деятельности. Данный подход 
опирается на теоретическую концепцию, разра-
ботанную А.А. Вербицким и получившую эмпири-
ческое подтверждение в ряде диссертационных 
исследований, посвященных вопросам профес-
сиональной подготовки и обучения сотрудников 
различных силовых структур. Среди наиболее 

значимых работ, внесших вклад в развитие и 
адаптацию этого подхода, следует отметить 
исследования Е.В. Димовой, К.В. Шапошникова, 
Л.А. Сергеевой, М.Н. Габовой, И.А. Жуковой, А.Д. 
Антоновского и др.

Контекстный подход к обучению, активно 
применяемый в сфере профессиональной подго-
товки сотрудников полиции, отличается своей 
практико-ориентированной направленностью [2]. 
Его основная особенность заключается в том, что 
вектор обучения направлен непосредственно на 
моделирование предстоящей профессиональной 
деятельности. Это позволяет обучающимся более 
эффективно усваивать учебный материал и раз-
рабатывать основные алгоритмы действий в 
условиях, максимально приближенных к реаль-
ным [4].

Целью обучения сотрудников полиции в 
рамках контекстного подхода является формиро-
вание компетентной способности к выполнению 
оперативно-служебных задач в особых условиях. 
Это предполагает не только усвоение теоретиче-
ских знаний и навыков, но и развитие у сотрудни-
ков таких качеств, как стрессоустойчивость, ана-
литическое мышление, способность к быстрому 
принятию решений в нестандартных ситуациях, 
умение работать в команде и эффективно взаи-
модействовать с населением.

В процессе обучения теоретический мате-
риал занимает важное структурное место [3], 
обеспечивая обучающихся необходимой базой 
знаний. Однако, в отличие от традиционных под-
ходов, где теория зачастую является самоцелью, 
в контекстном подходе она рассматривается как 
инструмент для решения практических задач.

Таким образом, после освоения необходи-
мого теоретического минимума, информация 
должна трансформироваться в практическую 
деятельность в виде моделирования профессио-
нальных ситуаций, ролевых игр, тактических уче-
ний. Это позволяет обучающимся приобрести 
необходимый опыт и отработать алгоритмы дей-
ствий в условиях, приближенных к реальным.

Учебно-профессиональная деятельность 
представляет собой специфическую форму обу-
чения, в которой содержание учебного процесса 
максимально приближено к реальной професси-
ональной деятельности. Основной принцип учеб-
но-профессиональной деятельности заключа-
ется в моделировании профессиональных ситуа-
ций и отработке практических навыков, необхо-
димых для успешного выполнения будущих 
профессиональных задач. 

Реализация учебно-профессиональной дея-
тельности осуществляется, в частности, посред-
ством проведения выездных практических заня-
тий. В ходе таких занятий теоретический мате-
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риал трансформируется в конкретные алгоритмы 
действий, которые обучающиеся отрабатывают в 
моделируемых служебных ситуациях. Данный 
подход имеет особую значимость в процессе 
подготовки сотрудников полиции к выполнению 
оперативно-служебных задач в особых условиях.

В заключение отметим, что, оптимальное 
сочетание основных направлений контекстного 
подхода в рамках выездных практических заня-
тий способствует повышению эффективности 
профессиональной подготовки сотрудников 
полиции. Результаты тестирований, проводимых 
по завершению обучения, свидетельствуют о 
положительной динамике в уровне их подготов-
ленности.

Несмотря на высокую эффективность кон-
текстного подхода в профессиональной подго-
товке сотрудников полиции, следует отметить 
существующую проблему, связанную с отсут-
ствием в многих образовательных организациях 
специальных полигонов, позволяющих смодели-
ровать условия оперативно-служебной деятель-
ности. 

Наличие специальных учебных полигонов, 
оборудованных с учетом специфики профессио-
нальной деятельности сотрудников полиции, 
позволило бы в полной мере моделировать 
реальные служебные ситуации в ходе проведе-
ния практических занятий. Это благотворно 
повлияло бы на формирование профессиональ-
ных компетенций у сотрудников полиции, прохо-
дящих повышение квалификации, способствуя 
более эффективному усвоению материала и раз-
витию практических навыков.
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лиции для повышения их профессиональной эффективности. Физическая подготовка способствует 
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В заключение, подчеркивается необходимость актуализации программ физической подготовки 
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Annotation. The article focuses on the importance of physical training of police officers to improve their 
professional effectiveness. Physical training contributes to the improvement of physical condition, strength 
and endurance characteristics, as well as psychological stability, which is important for the performance of 
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Физическая подготовка является неотъ-
емлемой частью системы профессио-

нального обучения сотрудников полиции, обеспе-
чивая не только физическую выносливость, но и 
психоэмоциональную стабильность, необходи-
мую для выполнения служебных обязанностей. 

Физическая подготовка является одним из 
ключевых компонентов подготовки сотрудников 

полиции, оказывая значительное влияние на 
эффективность выполнения ими служебных обя-
занностей. В условиях современных вызовов, с 
которыми сталкивается правоохранительная 
система, физическая выносливость, сила и лов-
кость становятся практически необходимыми для 
успешного выполнения задач по охране правопо-
рядка [4]. Сотрудник органов внутренних дел 
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ежедневно сталкивается с разнообразными 
вызовами, включая необходимость быстрого 
реагирования на преступления, выполнение 
задержаний и участие в специальных операциях, 
которые зачастую требуют не только психологи-
ческой, но и физической готовности [2].

Физическая подготовка также играет суще-
ственную роль в поддержании психологического 
здоровья сотрудников правоохранительных орга-
нов. Сложные и стрессовые условия службы 
могут приводить к профессиональному выгора-
нию, поэтому разнообразие спортивных трениро-
вок и активных видов деятельности помогает 
сотрудникам полиции поддерживать как физиче-
скую, так и психоэмоциональную устойчивость 
[3]. В этом контексте важно рассмотреть, какие 
методики физической подготовки наиболее 
эффективно способствуют формированию высо-
кого уровня надежности и профессионализма 
среди сотрудников органов внутренних дел [6].

Основные направления развития физиче-
ской подготовки в рамках образовательных про-
грамм включают в себя: 

1. Оптимизацию тренировочных методик, 
направленных на повышение функциональ-
ной и специальной физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел.

2. Интеграцию физических упражнений в 
повседневную практику, что способствует 
формированию здорового образа жизни и 
повышению общей готовности к выполне-
нию оперативно-служебных задач.

3. Внедрение современных технологий и обо-
рудования, таких как виртуальные симуля-
торы, для практического обучения.
Физическая подготовка сотрудников поли-

ции имеет множество аспектов. Она включает как 
общее физическое развитие, так и специализи-
рованные тренировки, направленные на практи-
ческое применение навыков в служебной дея-
тельности. В зависимости от специфики работы, 
физическая подготовка может варьироваться от 
базовых упражнений, повышающих общую 
выносливость, до сложных тактических трениро-
вок, которые моделируют реальные условия опе-
рации [7]. Осознание значимости физической 
подготовки может существенно повлиять на фор-
мирование профессионализма и готовности 
сотрудников к выполнению своих обязанностей.

Также необходимо выделить методики 
физической подготовки сотрудников полиции:

1. Индивидуальный подход
Эффективная физическая подготовка 

сотрудников требует персонализированных тре-
нировочных программ, учитывающих индивиду-
альные физические особенности, уровень подго-
товки и служебные специфики. Например, поли-

цейские, работающие в различных подразделе-
ниях — от патрульной службы до специального 
назначения — могут иметь различные требования 
к физической подготовке.

2. Командные занятия
Групповые занятия способствуют формиро-

ванию командного духа, что также имеет важное 
значение для работы ведомства. Умение рабо-
тать сообща может сыграть решающую роль в 
успешном выполнении оперативно-служебных 
задач. В процессе совместных тренировок 
сотрудники учатся взаимодействовать друг с 
другом, что способствует к формированию общей 
стратегии действия в экстремальных ситуациях. 

3. Специализированные практические занятия
Специальные занятия, такие как тренировки 

по самообороне, рукопашному бою и тактикам 
задержания, являются неотъемлемой частью 
физической подготовки. Эти навыки позволяют 
полицейским эффективно справляться с потен-
циальными угрозами и минимизировать риск для 
себя и окружающих. Современные методики обу-
чения в области боевых искусств и тактической 
подготовки помогают сотрудникам полиции быть 
готовыми к неожиданным ситуациям.

Физическая подготовка сотрудников поли-
ции также играет важную роль в восприятии пра-
воохранительных органов обществом. Хорошо 
подготовленные и уважаемые полицейские фор-
мируют положительный имидж и повышают дове-
рие со стороны граждан [5]. Активные действия 
полиции по поддержанию физической культуры, 
включая участие в общественных спортивных 
мероприятиях, могут способствовать установле-
нию более тесных связей между полицейскими и 
окружающим сообществом. 

Создание программ физической активности 
для молодежи и вовлечение школьников в спор-
тивные мероприятия, проводимые правоохрани-
тельными органами, также могут оказать поло-
жительное влияние на общественное мнение. 
Таким образом, физическая подготовка стано-
вится не только инструментом повышения про-
фессиональной готовности, но и средством соци-
ализации, укрепляющим доверие между населе-
нием и полицией [1].

Следует заострить внимание на негативных 
аспектах, нередко выявляемых в данной области, 
а именно:

 – Недостаточная мотивация сотрудников 
полиции к физической подготовке;

 – Ограниченное финансирование и ресурсы 
для проведения качественных занятий и 
тренировок;

 – Нехватка квалифицированного персонала 
для организации программ физической 
подготовки.
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В силу актуальности обозначенных негатив-
ных аспектов, следует внести вероятные эффек-
тивные способы их устранения. К таким можно 
отнести: 

 – Создание стимуляционных программ для 
повышения заинтересованности сотрудни-
ков в физической активности, включая 
соревнования и аттестации.

 – Увеличение финансирования и ресурсов, 
направленных на обновление спортивного 
оборудования и создание тренировочных 
площадок.

 – Повышение квалификации инструкторов по 
физической подготовке, включая курсы и 
программы обмена опытом.
В заключение, физическая подготовка 

сотрудников полиции — это комплексный и мно-
гогранный процесс, который затрагивает многие 
аспекты их профессиональной деятельности. От 
общей физической выносливости и силы до пси-
хологической устойчивости и командной работы 
— все эти факторы играют значительную роль в 
успешном выполнении служебных обязанностей.

Совершенствование программ физической 
подготовки должно быть постоянным процессом, 
который учитывает не только изменения в потреб-
ностях самой службы, но и современные тенден-
ции в области физической культуры и спорта. 
Внедрение инновационных методик, мониторинг 
здоровья сотрудников, а также создание поддер-
живающей атмосферы в коллективе будут спо-
собствовать не только повышению профессио-
нальных навыков сотрудников полиции, но и их 
общей физической и психоэмоциональной готов-
ности к выполнению оперативно-служебных 
задач.

Созданное здоровое общество с высокими 
стандартами физической подготовки в правоох-
ранительных органах положительно скажется на 
всей системе безопасности, что, в свою очередь, 
обеспечит стабильность и спокойствие в обще-
стве.
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Все чаще со стороны представителей, как 
науки, так и практики возникает ощуще-

ние, что судебная власть больше и больше стано-
вится похожа на «замкнутую саморегулируемую 
систему», не подотчетную никому и освобожден-
ную от какого-либо действенного контроля. 
Названной проблеме посвящен целый ряд круп-
нейших научных исследований и огромное коли-
чество публикаций в средствах массовой инфор-
мации [1, c.61]. Примером подобного рода иссле-
дования выступает доклад Центра стратегиче-
ских разработок. В указанном докладе 
предлагаются следующие направления реформи-
рования судебной системы в России: 

1) уменьшение организационной зависимости 
судей от председателей судов; 

2) изменение кадровой политики в судебных 
органах; 

3) снижение нагрузки на судей, при одновре-
менном сохранении доступности правосу-
дия. 

Также аргументируется необходимость в 
ограничении привлечения любого судьи к ответ-
ственности без раскрытия оснований. Для этого 
нужно внести ряд изменений в порядок работы 
квалификационной коллегии судей. Эти измене-
ния, по мнению авторов данного предложения, 
должны касаться увеличения открытости работы 
квалификационной коллегии, повышения роли 
общественных наблюдателей в их работе, введе-
ния других мер воздействия на судью, отличных 
от замечания и прекращения полномочий. 

Следующее предложение – это уменьшение 
организационной зависимости судей от предсе-
дателей судов. С этой целью необходимо: 

 – поменять принципы назначения и освобо-
ждения от занимаемой должности предсе-
дателей судов, а именно их выборы, ограни-
чить срок пребывания в должности, ввести 
обязательную ротацию председателей каж-
дые 3 года с запретом занимать должность 
повторно; 

 – председателей судов необходимо освобо-
дить от хозяйственно- организационной 
функции, а данные обязанности делегиро-
вать администраторам судов, которые не 
имеют отношения к судопроизводству; 

 – ввести электронную систему распределе-
ния дел в судах, где существует специализа-
ция судей [1, c. 61]. 
Решение указанного предложения частично 

нашло свое отражение в ФЗ «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации», «О статусе 
судей в Российской Федерации»» и ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской Феде-
рации». Внесенные изменения предписывают, что 
положительное решение о рекомендации граж-
данина на должность судьи может приниматься 
квалификационной коллегией судей даже при 
отсутствии обязательного согласия с подобным 
решением председателя суда.  Думается, что ука-
занные изменения будут способствовать повы-
шению объективности рассмотрения дел и укре-
плению независимости судей. 

Эксперты Центра стратегических разрабо-
ток также считают, что необходимо серьезное 
реформирование кадровой политики судебной 
системы. В настоящий момент система отбора 
судей не обеспечивает должных предпосылок 
для назначения на должности в органы судебной 
власти «квалифицированных юристов и не соз-
дает действенных и эффективных механизмов 
ограничения принятия на должности лиц с недо-
статочным уровнем профессиональных знаний и 
моральных качеств» [3, c.36]. 

Для претворения в жизнь данного положе-
ния требуется: 

1) повысить роль судейского сообщества в 
процедуре назначения на должность судей; 

2) изменить квалификационные требования к 
кандидату, претендующему на должность, а 
также систему подготовки и процедуру 
назначения; 

3) изменить стимулы работы в аппарате суда; 
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4) создать центры, подготавливающие судей; 
5) разработать содержательные профессио-

нальные стандарты для судьи. 
По мнению специалистов, для того, чтобы 

улучшить меры по отбору, подготовке и назначе-
нию судей, необходимо изменить требования для 
будущего судьи, касающиеся стажа работы. А 
именно, установить, что кандидат, претендующий 
на должность судьи, должен отработать в двух 
различных сферах юридической практики, а опыт 
работы в каждой из этих сфер должен состав-
лять не менее трех лет. При этом обязательным 
условием будет тот факт, что одно из указанных 
мест работы должно быть связано непосред-
ственно с судебной сферой. Это необходимо для 
уменьшения числа кандидатов на должность 
судьи из правоохранительных органов или из 
аппарата суда. Также требуется увеличить мини-
мальный юридический стаж до десяти лет или 
увеличить возраст кандидата в судьи кассацион-
ного, апелляционного суда общей юрисдикции, 
военных судов, арбитражных апелляционных 
судов и специализированного арбитражного суда 
до 35 лет. 

Имеют место быть и предложения, в соот-
ветствии с которыми необходимо законодательно 
закрепить нормы, регламентирующие, что пред-
ставителями в гражданском и арбитражном про-
цессах могут выступать только лица, имеющие 
высшее юридическое образование. Указанные 
законодательные инициативы уже вносились в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ [4, c. 14].

Введение института профессионального 
представительства объясняется потребностью в 
оказании квалифицированной юридической 
помощи гражданам и организациям, а также 
повышением качества данной помощи. Однако в 
практической плоскости это может вызвать 
неблагоприятные последствия, ввиду возмож-
ного отсутствия профессионального юриста за 
пределами крупных муниципальных образова-
ний. Таким образом, названные изменения зако-
нодательства могут привести к лишению сторон 
возможности обратиться к лицу, хотя и не имею-
щего высшего юридического образования, 
однако, обладающего достаточными профессио-
нальными знаниями и опытом. 

В настоящее время в порядке гражданского 
судопроизводства (по первой инстанции) рассма-
тривается и разрешается огромное количество 
дел, многие из которых по сумме заявленных 
исковых требований являются незначительными. 
Введение института профессионального пред-
ставительства может повлечь за собой значи-
тельное повышение судебных расходов для лиц, 
которые обращаются в суд по малозначительным 

делам. Тем не менее, Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» № 451-ФЗ 
закреплено, что на дела, рассматриваемые и раз-
решаемые судами районов и мировыми судьями, 
не распространяется условие о представитель-
стве этих дел лицами, имеющими высшее юриди-
ческое образование или ученую степень по юри-
дической специальности. 

Вопрос наличия обязательного юридиче-
ского образования коснулся и секретаря судеб-
ного заседания, и секретаря суда. По мнению 
специалистов, названные сотрудники судебных 
органов могут не иметь соответствующего обра-
зования. Данное предложение представляется 
верным лишь отчасти и только в отношении 
секретаря суда. Ведь указанный работник суда 
исполняет, по большей части, лишь технико-орга-
низационные функции и лишен процессуальных 
полномочий. Поэтому условие, согласно кото-
рому у секретаря суда должно быть образование 
по юридической специальности, считается нео-
боснованным [5, c.22-35].

Что же касается секретаря судебного засе-
дания, то здесь можно согласиться с требова-
нием о наличие у него юридического образова-
ния. Это объясняется тем, что данный сотрудник 
выступает в качестве процессуальной фигуры и, 
соответственно, обладает конкретными полномо-
чиями процессуального характера. Секретарю 
судебного заседания в определенных законом 
случаях может быть заявлен отвод. Таким обра-
зом, нельзя не принимать во внимание, что дан-
ное должностное лицо судебных органов обязано 
владеть как основными положениями юридиче-
ских наук, так и положениями процессуального 
законодательства, что еще раз подтверждает 
обоснованность требования о наличии у секре-
таря судебного заседания высшего образования 
по специальности юриспруденция. 

Следующий шаг на пути совершенствова-
ния судебной системы – это принятие федераль-
ного конституционного закона «О внесении изме-
нений в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные 
законы в связи с созданием кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции», закрепляющего создание кассаци-
онных и апелляционных судов общей юрисдик-
ции. Структурное выделение указанных судов 
имеет своей целью распределение судебной 
нагрузки, усовершенствование иерархии постро-
ения судебной системы по опыту функциониро-
вания этих видов судов в арбитраже [6, c. 68].

Заслуживают пристального внимания меры, 
которые направлены на улучшение правовых 
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норм, касающихся получения гражданами пол-
ной и достоверной информации о судебной дея-
тельности, а также осуществления ряда мер по 
обеспечению гласности и прозрачности при осу-
ществлении правосудия. Это в первую очередь 
должно выражаться в возможности граждан, 
представителей организаций присутствовать в 
открытом судебном заседании, возможности 
фиксации хода судебного разбирательства, 
более широком освещении судебной деятельно-
сти в средствах массовой информации, а также в 
интернете, возможности подачи процессуальных 
документов в суд в электронном виде, прежде 
всего в форме электронного документа [7, c.24].

На основании вышесказанного, можно сде-
лать вывод о том, что проблемы, которые возни-
кают в процессе совершенствования судебной 
системы, имеют комплексный характер, являются 
сложным и многообразным явлением. Для их 
решения необходимо выработать соответствую-
щие меры, которые помогут повысить качество и 
доступность правосудия, а также устранить то 
недоверие к судебной власти, которое имеет 
место быть среди значительной части населения. 

В настоящее время судебная система Рос-
сийской Федерации представляет собой совокуп-
ность всех судов, действующих на территории 
нашего государства. Основы построения судеб-
ной системы закреплены в Конституции РФ и 
Федеральном конституционном законе № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации», 
содержащем ряд важных положений норматив-
ного характера, позволяющих говорить о сфор-
мированной судебной системе России. В частно-
сти, в ст. 4 настоящего Закона говорится о том, 
что на территории Российского государства дей-
ствуют федеральные суды и мировые судьи субъ-
ектов РФ, в совокупности образующие судебную 
систему. 

Независимый судебный орган, уполномо-
ченный на официальное толкование и разъясне-
ние спорных положений Конституции, представ-
лен Конституционным Судом России. Конститу-
ционный Суд не рассматривает конкретные уго-
ловные или гражданские дела, но вправе 
произвести толкование отдельных статей Кон-
ституции, касающихся прав и обязанностей граж-
дан, а также усмотреть нарушение прав и потре-
бовать их устранения. 

На окружном и межрегиональном уровнях 
следует выделить арбитражные суды округов 
(суды кассационной инстанции) и арбитражные 
апелляционные суды, сформированные по терри-
ториальному принципу. Кроме этого, на окруж-
ном уровне создаются окружные (флотские) 
военные суды, рассматривающие дела с уча-
стием военнослужащих [7, c. 24].

На уровне субъектов РФ высшими судеб-
ными органами общей юрисдикции являются кра-
евые (областные) суды, суды республик, автоном-
ного округа, автономных областей, городов 
федерального значения. В свою очередь, в 
каждом субъекте РФ сформированы арбитраж-
ные суды субъектов РФ, выступающими в каче-
стве судов первой инстанции по делам об эконо-
мических спорах и иным делам, отнесенным к 
компетенции арбитражных судов. 

Исходя из вышеизложенного видим, что 
судебная система России представляет собой 
сформированный, сложившийся и устойчивый 
правовой институт, образующий судебную ветвь 
государственной власти. Однако ряд исследова-
телей обосновывают необходимость создания 
дополнительных судебных органов - судебных 
округов в системе федеральных судов общей 
юрисдикции. 

Так, В.Н. Цыганаш пишет, что создание 
судебных округов применительно ко всей системе 
судов общей юрисдикции должно рассматри-
ваться как одно из важнейших направлений уси-
ления независимости судебной власти в регионах 
Российской Федерации, противодействия «теле-
фонному праву» и другим коррупционным прояв-
лениям в судейской среде [10, c. 56].

А.В. Чекмарева, который обосновывал 
необходимость создания самостоятельных апел-
ляционных и кассационных инстанций на межре-
гиональном уровне, что будет препятствовать 
сращиванию судов с региональной властью и 
многими другими. Данный вопрос является осо-
бенно актуальным в свете реформирования 
судебной системы Российской Федерации [9, c. 
15-19]. 

Поэтому действующая система федераль-
ных судов общей юрисдикции представляется 
достаточно сформированной, действенной и 
эффективной. Самостоятельность и независи-
мость судов, входящих в рассматриваемую 
систему, обеспечивается четкой централизацией 
судебных органов, действующих в условиях стро-
гой подчиненности, подсудности и подведом-
ственности. 

Так, на самом низовом уровне дело граж-
данское или уголовное дело может быть рассмо-
трено мировым судом. В случае несогласия с 
решением мирового суда стороны могут подать 
апелляционную жалобу в районный (городской) 
суд общей юрисдикции. В дальнейшем дело 
может быть рассмотрено в вышестоящих судеб-
ных инстанциях в порядке кассации, надзора, а 
также пересмотра по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. При этом в рассмотрении дела могут 
участвовать районный суд; суд субъекта РФ; Вер-
ховный Суд [7, c.24]. Никакие другие органы госу-
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дарственной власти не являются субъектами рас-
смотрения дела и вынесения решения по делу, 
кроме судебных органов, что является реализа-
цией принципа самостоятельности и независимо-
сти судебной власти в системе правосудия, осу-
ществляемого судами общей юрисдикции. 
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Процессуальная деятельность, направ-
ленная на установление истины в ходе 

судебного разбирательства, включает комплекс 
познавательных действий, предназначенных для 
определения степени доказанности или недока-
занности вины. Главная обязанность судебной 
инстанции состоит в обеспечении равных усло-
вий для сторон в представлении и обосновании 
своих позиций, а также в исследовании и оценке 
имеющихся доказательств. 

Действующее законодательство возлагает 
основную ответственность за сбор и оценку дока-
зательств на органы предварительного расследо-
вания.

Более обоснованно было бы рассматривать 
суд в качестве адресата процесса доказывания, 
поскольку именно ему адресованы результаты 
деятельности по сбору и анализу доказательств. 

В отличие от следователей и дознавателей, суд не 
участвует в этапе предварительного расследова-
ния и не осуществляет сбор доказательств 
наравне с ними. Его функция заключается в 
оценке представленных сторонами доказа-
тельств и вынесении справедливого решения на 
их основе. Если же воспринимать суд как субъект 
доказывания, это означало бы его активное уча-
стие в установлении виновности лица, что проти-
воречит основополагающим принципам уголов-
ного судопроизводства. Суд обязан сохранять 
нейтральность и беспристрастность, оценивая 
доказательства и принимая решения строго в 
соответствии с законом, без участия в процессе 
доказывания вины или невиновности обвиняе-
мого.

По нашему мнению, роль суда в процедуре 
доказывания состоит в оценке обоснованности 
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аргументов, представленных сторонами в ходе 
судебного разбирательства. При этом следует 
различать способы осуществления доказывания 
различными субъектами [1].

Анализ действующего законодательства 
показывает, что принципы состязательности и 
равноправия сторон в уголовном процессе реа-
лизуются не в полной мере. Защитник, представ-
ляя сторону защиты, не имеет равных возможно-
стей с обвинительной стороной, представленной 
дознавателем, следователем, прокурором и 
судом.

На практике защитник фактически лишен 
возможности самостоятельно собирать доказа-
тельства, поскольку материалы, которые он пре-
доставляет, могут быть признаны таковыми 
только по решению стороны обвинения. Это 
означает, что защитник собирает лишь информа-
цию, которая потенциально может иметь доказа-
тельственное значение, но не имеет гарантии её 
официального признания.

В процессе деятельности органов предва-
рительного расследования нередки ситуации, 
когда следователи необоснованно отказываются 
удовлетворять запросы защитников на включе-
ние дополнительных доказательств в материалы 
дела. Некоторые исследователи полагают, что 
такие отказы могут быть обусловлены различ-
ными факторами.

Одним из возможных объяснений является 
воздействие личных факторов на процесс оценки 
информации, представленной защитой. Напри-
мер, недостаточный уровень подготовки, утом-
ленность или ограниченный опыт следователя 
могут привести к неправильной оценке значимо-
сти представленных данных, что, в свою очередь, 
становится причиной отказа в их включении в 
дело в качестве доказательств. Это, безусловно, 
может отрицательно сказаться на объективности 
вынесенного приговора в отношении обвиняе-
мого.

Другой потенциальной причиной необосно-
ванных отказов следователя может быть созна-
тельное решение не включать материалы, пред-
ставленные защитой, если они могут вызвать 
сомнения или противоречия в уже собранных 
доказательствах, тем самым ослабив позицию 
обвинения. В таком случае следователь может 
намеренно отказаться от приобщения этих мате-
риалов, чтобы избежать осложнений в ходе рас-
следования.

Неправомерное решение следователя 
исключить доказательственную базу, предостав-
ленную защитой, зачастую вынуждает предста-
вителя обвиняемого предъявлять эти материалы 
непосредственно в судебном заседании с целью 
обоснования невиновности подзащитного. Такие 
обстоятельства могут привести к необходимости 

возврата дела в органы предварительного рас-
следования для проведения дополнительного 
анализа, что, в свою очередь, удлиняет процесс 
судебного разбирательства и вынесения оконча-
тельного приговора.

Непредоставление следователю материа-
лов, собранных защитой, может быть обуслов-
лено намерением адвоката избегать раскрытия 
данных, способных быть использованными след-
ственными органами для опровержения обвине-
ний. Такое поведение связано с тем, что после 
анализа этих документов следователь может 
предпринять шаги для доказательства их нена-
дежности, что чревато подрывацией защиты 
интересов обвиняемого [2].

К сожалению, на практике часто наблюда-
ется приоритет следователями установления 
виновности над объективным анализом обстоя-
тельств дела. Это приводит к стремлению следо-
вателя доказать вину обвиняемого независимо от 
объективных факторов, что может нарушать 
право подозреваемого на справедливое рассле-
дование и способствовать ошибочным заключе-
ниям. Более того, органы предварительного след-
ствия часто испытывают давление, связанное с 
необходимостью быстрого раскрытия преступле-
ний и повышения статистики раскрываемости. 

В результате следователи могут ориентиро-
ваться на скорейшее завершение расследова-
ния, упуская из виду качество и объективность 
проводимых мероприятий. Это, в свою очередь, 
способно нарушать права обвиняемых и способ-
ствовать ошибочным выводам, что негативно 
сказывается как на системе правосудия, так и на 
обществе в целом [3].

Одной из ключевых проблем является недо-
статочно высокое качество протоколов след-
ственных мероприятий, включая осмотр места 
происшествия, допросы и прочие процедуры. 
Часто эти протоколы составляются по стандарт-
ным образцам и не содержат необходимых под-
робностей, что свидетельствует о некоторой пас-
сивности следователей и замене эффективного 
расследования формальным исполнением регла-
ментированных требований.

Такая ситуация может быть обусловлена 
недостаточной научно-организационной подго-
товкой следователей, психологическими и лич-
ностными особенностями сотрудников, а также 
значительной рабочей нагрузкой, возложенной 
на них [4]. Дополнительной проблемой является 
дефицит теоретических знаний у следователей, 
необходимых для формирования качественной 
доказательственной базы.

Для преодоления обозначенных трудностей 
необходимо внедрение непрерывного контроля 
над качеством проведения следственных меро-
приятий, а также повышение уровня профессио-
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нальной квалификации следователей и дознава-
телей. Рекомендуется создание в следственных 
подразделениях и органах дознания специализи-
рованных учебных помещений, оснащённых 
необходимыми методическими материалами, 
актуальной нормативно-правовой документацией 
и компьютерным оборудованием с доступом к 
Интернету. 

В этих учебных пространствах следует 
организовать регулярные еженедельные занятия, 
включающие обсуждение возникающих в про-
цессе практической деятельности вопросов. 
Помимо этого, важно обеспечить каждому 
сотруднику возможность самостоятельного 
доступа к ресурсам учебных помещений в удоб-
ное для него время.
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Установленное Конституцией РФ право 
на рассмотрение уголовного дела тем 

судом и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом, впервые закреплено в отече-
ственном уголовно-процессуальном кодифици-
рованном акте лишь в 2001 году (ч. 3 ст. 8 УПК 
РФ). Указанное право реализуется в уголовном 
процессе посредством института подсудности. В 

отсутствие независимости судебной власти в оте-
чественном уголовном судопроизводстве данный 
институт не имел большого значения. До Судеб-
ной реформы 1864 года власти судебная, испол-
нительная и административная были смешаны, и 
«на них возложены несвойственные им обязанно-
сти» [2, с. 20]. В подобных условиях закрепление 
ясных и четких правил подсудности само по себе 
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не способно было обеспечить объективное рас-
смотрение уголовного дела, вследствие чего 
институту подсудности не придавалось серьез-
ного значения.

Тем не менее еще в середине XIX века 
известный отечественный процессуалиста Я.И. 
Баршев отмечал необходимость строгого опре-
деления уголовной подсудности, потому как 
«через это упрочивается должный порядок в 
отправлении уголовного правосудия и преду-
преждается всякое столкновение уголовных 
судов между собой в одном и том же деле» [1, с. 
12]. Уже после Судебной реформы 1864 года И.Я. 
Фойницкий утверждал: «каждому из граждан 
важно знать, какой суд будет рассматривать его 
дело, и каждый имеет право требовать, чтобы 
дело его разрешалось судом компетентным» [19, 
с. 83]. В советский период развития нашей страны 
необходимость соблюдения правил о подсудно-
сти обосновывалось требованием социалистиче-
ской законности [15, с. 267]. При этом отмеча-
лось, что нормы о подсудности связаны с прин-
ципом единого и равного для всех граждан суда 
[15, с. 268].

После закрепления на конституционном 
уровне права на рассмотрение дела тем судом и 
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом, важность строгого соблюдения правил 
подсудности, безусловно, повысилась. В настоя-
щее время исследователями верно отмечается, 
что право, установленное в ч. 1 ст. 47 Конститу-
ции РФ, является как гарантией права на судеб-
ную защиту и беспрепятственный доступ к право-
судию, так и проявлением принципа равенства 
граждан перед законом и судом [9, с. 114]. Нечет-
кость правил подсудности, отсутствие запрета 
споров о подсудности способно привести к 
невозможности реализации заинтересованным 
лицом права на судебную защиту, длительным 
срокам рассмотрения дел. Определение подсуд-
ности уголовных дел по выбору участников уго-
ловного процесса, имеющих личный интерес в 
исходе дела, не способно обеспечить в том числе 
достижение материальной истины по уголовному 
делу, которое возможно только в условиях пол-
ного, всестороннего и объективного рассмотре-
ния уголовных дел. Правила подсудности позво-
ляют создать условия такого рассмотрения.

Право на законный суд также призвано обе-
спечить «право на установленное законом коли-
чество судебных инстанций и способов обжало-
вания приговора» [3, с. 9]. Как справедливо отме-
чает Л.В. Головко, подсудность уголовного дела 
по первой инстанции не должна определяться 
посредством дискреционного усмотрения [3, с. 
9]. Произвольное определение подсудности уго-
ловных дел судам разных звеньев судебной 
системы, безусловно, сокращает возможности 

для дальнейшего обжалования: решение по делу, 
рассмотренному районным судом, можно обжа-
ловать большее число раз, чем решение по делу, 
рассмотренному Верховным Судом РФ.

Установление ясных правил подсудности в 
уголовно-процессуальном законе обеспечивает 
также действие принципа независимости судей 
[16, с. 252], подразумевающего подчинение судей 
только Конституции РФ и федеральному закону, а 
не усмотрению конкретных участников уголов-
ного процесса, решивших избрать для рассмо-
трения дела тот или иной суд. Этим же гарантиру-
ется беспристрастность и объективность судей. 
Как отметил И.С. Дикарев, четко сформулиро-
ванные правила подсудности обеспечивают 
«гарантии, препятствующие произвольной пере-
даче заинтересованными лицами уголовного дела 
из одного суда в другой с целью добиться приня-
тия органами власти «нужных» решений» [6]. 

Необходимость ясных и четких правил под-
судности обусловлено самим построением совре-
менной судебной системы, отличающейся мно-
гозвенностью [21]. К судьям разных звеньев 
судебной системы предъявляются различные 
требования по возрасту и стажу [22].  Этим, в том 
числе, обусловлено и распределение дел между 
судами различных звеньев судебной системы. 
Наличие разных требований к судьям призвано 
обеспечить наиболее квалифицированное рас-
смотрение определенных категорий уголовных 
дел. Пробелы в УПК РФ относительно предмет-
ной подсудности позволяли бы направлять, к 
примеру, дело об особо тяжком преступлении в 
любой суд судебной системы, что обесценивало 
бы предъявление различных требований к канди-
датам на должность судьи суда соответствую-
щего звена. 

Подсудность дел военным судам также обу-
словлена определенной спецификой. Так, в силу 
ч. 2 ст. 27 Федерального конституционного закона 
от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Россий-
ской Федерации» [23] преимущественным правом 
на назначение на должность судьи военного суда 
обладает военнослужащий, имеющий воинское 
звание офицера, а также гражданин, имеющий 
воинское звание офицера, пребывающий в 
запасе или находящийся в отставке. Соответ-
ственно, рассмотрение определенных категорий 
дел военными судами обеспечивает более квали-
фицированное их рассмотрение [17, с. 330]. Как 
верно отмечает судья Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда РФ А.Н. 
Замашнюк, подсудность уголовных дел военным 
судам о преступлениях, совершенных военнослу-
жащими, «не связано с созданием для данной 
категории лиц каких-либо льгот или, наоборот, 
ограничений в рамках уголовного судопроизвод-
ства» [7, с. 33]. В связи с этим в ч. 3 ст. 34 УПК РФ 
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обоснованно установлено: если уголовное дело 
подсудно вышестоящему суду или военному суду, 
то оно во всех случаях подлежит передаче по 
подсудности. Аналогичная норма содержалась и 
в ст. 43 УПК РСФСР 1960 года.

Правила территориальной подсудности 
обеспечивают доступ граждан к правосудию, 
своевременность рассмотрения того или иного 
уголовно-процессуального вопроса, входящего в 
компетенцию судебной власти. В литературе 
неоднократно отмечалось, что рассмотрение 
дела по месту совершения преступления оказы-
вает воспитательный или образовательный 
эффект на граждан [13, с. 24-25; 18, с. 36]. Также 
критерии, определяющие территориальную под-
судность, должны обеспечивать полное, всесто-
роннее, объективное и быстрое [4, с. 27] рассмо-
трение дела. Нарушение правил территориаль-
ной подсудности способно также повлечь нерав-
номерное распределение дел между судами, 
поскольку количество дел и количество судов 
взаимосвязано [13, с. 24].

Существенным недостатком законодатель-
ства является пробел, допущенный в УПК РФ: в 
нем не закреплена обязанность должностных лиц 
разъяснить невластным участникам уголовного 
судопроизводства их право на рассмотрение 
дела тем судом и тем судьей, к подсудности кото-
рых оно отнесено законом [24]. Так, по окончании 
ознакомления обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела следователь разъ-
ясняет обвиняемому право заявить ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела определенным 
составом суда (с участием присяжных заседате-
лей, либо  коллегией из трех судей  федерального 
суда общей юрисдикции), что предусмотрено п.п. 
1, 1.1 ч. 5 ст. 217 УПК РФ.  Прокурор, направив 
уголовное дело в суд, в силу ч. 1 ст. 222 УПК РФ 
уведомляет обвиняемого, его защитника, потер-
певшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и (или) представителей и разъясняет 
им лишь право заявить ходатайство о проведе-
нии предварительного слушания. 

При этом в п. 2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ одним из 
критериев определения подсудности уголовных 
дел областным и приравненным к ним судам 
является ходатайство участника уголовного судо-
производства. Представляется необоснованным 
отсутствие в законе обязанности должностных 
лиц разъяснить участникам уголовного судопро-
изводства, обладающим статусом, указанным в п. 
2 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, право на заявление соответ-
ствующего ходатайства [25]. В «перечне» прав 
конкретных участников уголовного судопроиз-
водства (например, ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 47 
УПК РФ) также не закреплено право на законный 
суд. В целях обеспечения гарантированного Кон-

ституцией РФ права на законный суд, в УПК РФ 
следует закрепить обязанность должностных лиц 
разъяснять участникам уголовного процесса, 
имеющим личный процессуальный интерес в 
исходе дела [17, с. 322], правила, закрепленные в 
уголовно-процессуальном законодательстве, на 
основе которых определяется надлежащий суд, 
уполномоченный рассматривать и разрешать 
вопрос, входящий в его компетенцию. 

А.А. Хайдаровым предлагалось закрепить в 
ч. 5 ст. 217 УПК РФ правило, согласно которому 
следователь должен разъяснять обвиняемому 
право ходатайствовать о рассмотрении уголов-
ного дела Верховным Судом Российской Федера-
ции (членам Совета Федерации, депутатам Госу-
дарственной Думы и судьям федерального суда) 
[20, с. 280]. Однако, правила подсудности должны 
разъясняться всем участникам уголовного судо-
производства, а не только обладающим правом 
заявить ходатайство, предусмотренное п. 2 ч. 3 
ст. 31 УПК РФ.

С.Н. Семеновым высказывалось предложе-
ние о том, что на следователя должна быть воз-
ложена обязанность указать в обвинительном 
заключении, на основании какого закона и в 
какой именно суд надлежит направить дело для 
судебного разбирательства [14, с. 10]. Данное 
предложение вызывает возражение. Как пра-
вильно отмечается в литературе, составление 
обвинительного заключения направлено на реше-
ние иных задач, решаемых на этапе окончания 
предварительного расследования [11, с. 827-828]. 
Представляется необходимым разъяснение пра-
вил подсудности осуществлять в ходе ознаком-
ления с материалами уголовного дела и делать об 
этом отдельную отметку в протоколе. При этом 
разъяснение правил подсудности должно осу-
ществляться не только обвиняемому, но и иным 
участникам процесса, имеющим право на озна-
комление с материалами уголовного дела. 

Уголовно-процессуальным последствием 
рассмотрения дела с нарушением установленных 
в законе правил подсудности является незакон-
ность состава суда, а, следовательно, отмена 
приговора или иного судебного решения (п. 2 ч. 2 
ст. 389.17, ч. 1 ст. 401.17 [26] УПК РФ). Игнориро-
вание правил подсудности относится к числу 
нарушений, искажающих саму суть правосудия и 
смысл судебного решения как акта правосудия 
[27]. Как справедливо отмечают О.Б. Порцева и 
Л.Г. Татьянина, «нарушение правил подсудности 
может быть связано с большим ущербом для 
обвиняемого, поскольку таким образом он может 
быть ограничен в реализации предоставленных 
ему законом прав при рассмотрении дела именно 
тем судом, который по закону обязан его рассмо-
треть» [13, с. 16]. Серьезное последствие в виде 
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отмены приговора подтверждает концептуаль-
ный характер правил подсудности и недопусти-
мость отступлений от них. 

Действующее отечественное законодатель-
ство подразумевает, что нарушение любых пра-
вил подсудности влечет отмену приговора. Выне-
сенное с нарушением правил предметной подсуд-
ности решение в ходе уголовного судопроизвод-
ства, должно во всех случаях отменяться судом в 
рамках производств по пересмотру данного при-
говора. Как уже отмечалось, правила предметной 
подсудности направлены на более квалифициро-
ванное рассмотрение уголовного дела. 

  Отметим, что в советский период некото-
рые нарушения правил подсудности могли не 
влечь за собой отмену постановленного по делу 
приговора. Так,  в ст. 365 УПК РСФСР 1922 года 
[28] было закреплено: «В случае, если судом 
вынесен по неподсудному ему делу приговор, не 
возбуждающий сомнений в его правильности и 
без превышения компетенции соответствующего 
суда, совет народных судей вправе не отменять 
приговор, а ограничиться соответствующим ука-
занием в порядке надзора на неправильность 
действий соответствующему суду». Аналогичная 
норма содержалась в ст. 419 УПК РСФСР 1923 
года [29]. В последующем, при принятии Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик 1958 года и УПК РСФСР 1960 
года, законодатель обоснованно отказался от 
данного правила.

Тем более странным выглядят предложения, 
высказываемые в современной литературе неко-
торыми представителями судейского корпуса. 
Например, мировой судья В.Г. Зинченко 
утверждает: если дело было рассмотрено судьей 
надлежащего уровня, но с нарушением террито-
риальной подсудности, то приговор не должен 
отменяться [8].  По мнению данного автора, не 
стоит «повторно запускать механизм судебной 
системы, чтобы формально восстановить право, 
декларированное ч. 1 ст. 47 Конституции РФ» [8]. 
С данной позицией невозможно согласиться. 
Особенно странно, что В.Г. Зинченко указывает 
на некий «формализм восстановления конститу-
ционного права». Правила территориальной под-
судности направлены на всестороннее, полное и 
объективное рассмотрение уголовного дела, поэ-
тому их нарушение должно влечь отмену приго-
вора. Допущение возможности отступления от 
правил территориальной подсудности способно 
создать сомнения в беспристрастности судей, 
когда судья, усмотрев нарушение правил терри-
ториальной подсудности, будет вправе выбирать 
– оставить уголовное дело у себя в производстве 
либо передать его в соответствии с правилами 
подсудности в другой (надлежащий) суд. 

В настоящее время отступление от правил 
территориальной подсудности допускается с 
согласия подсудимого (ч. 1 ст. 34 УПК РФ), причем 
только в случае, если суд уже приступил к рас-
смотрению дела в судебном заседании. Если 
согласие подсудимого не было получено, то при-
говор подлежит отмене [30]. В литературе сложи-
лось два подхода к вопросу о том, согласия каких 
именно участников уголовного процесса должны 
быть выяснены в ситуации, указанной в ч. 1 ст. 34 
УПК РФ. Первый подход предполагает учет мне-
ния не только обвиняемых, но также потерпев-
ших, гражданских истцов и гражданских ответчи-
ков [6, с. 91-95], второй подход – согласие подсу-
димого и потерпевшего [10, с. 40]. 

В ст. 43 УПК РСФСР 1960 года право суда, 
приступившего к рассмотрению дела, оставить 
дело в своем производстве в случае, если дело 
подсудно другому такому же суду, не подразуме-
вало обязательность согласия какого-либо участ-
ника уголовного судопроизводства. Следуя цели 
всестороннего, полного и объективного исследо-
вания обстоятельств дела (статья 20 УПК РСФСР 
1960 года), суд должен был определить, необхо-
димо ли передавать уголовное дело в суд другого 
уровня, в который оно должно было поступить 
изначально в соответствии с правилами подсуд-
ности. В настоящее время в УПК РФ принцип все-
стороннего, полного и объективного исследова-
ния обстоятельств дела прямо не закреплен, но 
справедливо признается в доктрине [11, с. 440-
445]. Поскольку правила территориальной под-
судности должны обеспечивать всестороннее, 
полное и объективное рассмотрение уголовного 
дела, транспортную доступность места рассмо-
трения дела для участников уголовного судопро-
изводства, то представляется, что отступление от 
них не должно ставиться в зависимость от мне-
ния одного из участников уголовного судопроиз-
водства - подсудимого. Уголовное дело, которое 
поступило с нарушением правил территориаль-
ной подсудности, должно передаваться в суд, 
которому данное дело подсудно без каких-либо 
условий. Иначе подсудность дела в некоторых 
случаях будет определяться не законом, а мне-
нием подсудимого, что представляется непра-
вильным. 

В ч. 2 ст. 34 УПК РФ установлено, что если 
уголовное дело поступает в суд с нарушением 
правил территориальной подсудности, то с согла-
сия подсудимого, суд вправе оставить данное 
уголовное дело в своем производстве, если он 
уже начал его рассмотрение. Пленум Верховного 
Суда РФ в п. 11 постановления от 27.06.2023 № 
22 разъяснил что, во-первых, необходимо едино-
душное согласие всех подсудимых, во-вторых, 
данная норма не предполагает выяснение согла-
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сия других участников уголовного процесса. Учи-
тывая ранее изложенные положения, данный 
подход видится неверным. Представляется необ-
ходимым исключить из ст. 34 УПК РФ часть вто-
рую, поскольку возможность отступления от 
общих правил территориальной подсудности ста-
вится в зависимость от мнения участника уголов-
ного судопроизводства. Фактически, правило, 
установленное в ч. 2 ст. 34 УПК РФ, является 
законной возможностью для выбора наиболее 
«выгодного» для обвиняемого суда. Кроме того, в 
таком случае обесцениваются сами правила тер-
риториальной подсудности, не учитываются 
публичные интересы, поскольку мнение государ-
ственного обвинителя, к примеру, вовсе не выяс-
няется. Право, предусмотренное ч. 1 ст. 47 Кон-
ституции РФ, означает право на рассмотрение 
дела судом, определенным на основании закре-
пленных в законе правил, а не право на выбор 
(хотя и в ограниченном количестве случаев) суда 
подсудимым.
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Оценочные понятия в уголовном праве 
представляют собой правовые кон-

струкции, которые не содержат строго фиксиро-
ванных критериев и, следовательно, требуют тол-
кования. Подобные понятия возникают в случаях, 
когда законодатель, не имея возможности или 
необходимости строго определить условия при-
менения нормы, оставляет пространство для 

интерпретации правоприменителя. Это делает 
уголовное право гибким, однако одновременно 
порождает риски для правовой определённости и 
справедливости [1].

Правоприменение оценочных понятий в уго-
ловном праве ставит перед юристами ряд этиче-
ских вопросов, связанных с субъективизмом, 
произволом и обеспечением справедливости [2]. 

ТЕОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
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Как отмечает А.В. Дворецкий «применение оце-
ночных категорий часто приводит к произволь-
ным решениям» [3]. Одним из ключевых этиче-
ских вопросов, связанных с оценочными поняти-
ями, является проблема неопределённости и 
субъективности. В условиях неопределённости 
правовые решения, основанные на оценочных 
категориях, могут стать произвольными, что про-
тиворечит основным принципам уголовного 
права, таким как презумпция невиновности и 
справедливость.

Субъективность оценочных понятий заклю-
чается в том, что их применение зависит от лич-
ного восприятия судьи или другого правоприме-
нителя. С.П. Ломов отмечает, что разные судьи 
могут по-разному интерпретировать оценочные 
категории, что может привести к различным пра-
вовым выводам и результатам [4]. Например, 
оценка того, что является «особой жестокостью» 
при совершении преступления, может суще-
ственно варьироваться в зависимости от личных 
взглядов судьи на моральные и этические нормы. 
Таким образом, возникает риск нарушения прин-
ципа правовой предсказуемости, который явля-
ется важным аспектом принципа верховенства 
права. А также возникает угроза неравенства 
перед законом, например, лица, совершившие 
одинаковые преступления при схожих обстоя-
тельствах, могут получать различные наказания, 
что является серьёзным вызовом для правовой 
системы.

Кроме того, презумпция невиновности, 
закреплённая в ст. 49 Конституции Российской 
Федерации и международных актах, требует, 
чтобы обвинение было доказано вне всяких раз-
умных сомнений. Однако оценочные понятия, 
такие как «обоснованные подозрения» или «раз-
умные сомнения», открывают возможность их 
субъективной интерпретации, что может осла-
бить защиту прав обвиняемого.

Этические последствия применения оце-
ночных понятий проявляются не только в право-
применении, но и в формировании правовой 
культуры в обществе. Когда судья или другой 
правоприменитель принимает решение, основан-
ное на оценочном понятии, это решение стано-
вится основой для формирования прецедентов и 
доктринальных подходов. Как указывает В.С. 
Калмыков «применение оценочных понятий фор-
мирует правоприменительную практику и может 
повлиять на ее предсказуемость» [5]. В резуль-
тате такие понятия могут получить закрепление в 
юридической практике, несмотря на их неопре-
делённость, что влияет на устойчивость и пред-
сказуемость правоприменения [6].

На основе вышеуказанного, разрешение 
этических проблем представляется следующими 
путями:

1. Конкретизация оценочных понятий в зако-
нодательстве. Один из возможных путей 
минимизации этических рисков заключа-
ется в уточнении и конкретизации оценоч-
ных понятий на уровне законодательства. 
Введение более детализированных право-
вых критериев и ориентиров для правопри-
менителя может способствовать снижению 
субъективности в правоприменении.

2. Развитие судебной практики и прецедентов. 
Судебная практика может играть важную 
роль в обеспечении определённого уровня 
объективности при оценке оценочных поня-
тий. Разработка чётких критериев и стан-
дартов позволит минимизировать произвол 
и обеспечить предсказуемость правопри-
менения. Прецеденты, особенно со стороны 
высших судов, могут задать чёткие ориен-
тиры для их применения, что снижает риск 
произвольного и субъективного правопри-
менения [7].

3. Профессиональная подготовка и повыше-
ние квалификации правоприменителей. 
Юристы, включая судей и прокуроров, несут 
этическую ответственность за свои реше-
ния. И.Р. Новиков утверждает, что профес-
сиональная подготовка правоприменителей 
напрямую влияет на качество правосудия 
[8]. Они должны обладать высоким уровнем 
профессиональной подготовки и этической 
культуры, что позволит им осознанно и 
взвешенно подходить к применению оце-
ночных понятий. Постоянное повышение 
уровня этической подготовки юристов, при 
помощи тренингов по правовой этике, а 
также анализ судебных ошибок, могут сни-
зить риск субъективных и несправедливых 
решений.

4. Укрепление правозащитных институтов и 
общественного контроля. Усиление меха-
низмов общественного контроля за право-
применением и деятельностью судов может 
способствовать снижению негативного вли-
яния оценочных понятий на справедливость 
судебных решений. Публикация решений 
судов и их обсуждение на профессиональ-
ных и общественных форумах помогает 
выявлять и предотвращать случаи произ-
вольного толкования закона.

Заключение
Этические аспекты оценочных понятий в 

уголовном праве представляют собой сложный и 
многогранный вопрос, требующий внимательного 
анализа и глубоких исследований. Проблема 
субъективности и неопределённости данных 
категорий ставит под угрозу принципы справед-
ливости, равенства перед законом и правовой 
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предсказуемости. Использование таких понятий, 
как «превышение пределов необходимой обо-
роны», «состояние аффекта», «особая жесто-
кость», требует от судей и иных участников уго-
ловного процесса не только юридической, но и 
этической оценки действий обвиняемых, что 
может приводить к вариативности в толковании и 
правоприменении. Правоприменение в этой 
области требует от юристов способности к объ-
ективной оценке обстоятельств, а также понима-
ния социокультурного контекста. 

Анализ судебной практики свидетельствуют 
о том, что отсутствие чётких критериев в приме-
нении оценочных категорий создаёт значитель-
ное пространство для субъективизма, что в свою 
очередь может нарушить принципы законности и 
справедливости. Проблема заключается не 
только в юридической неопределённости, но и в 
возможных этических дилеммах, возникающих 
при оценке обстоятельств дела.

Для минимизации рисков, связанных с 
субъективным толкованием оценочных понятий, 
необходима комплексная работа как на уровне 
законодательных инициатив, так и на уровне 
судебной практики и правоприменительной дея-
тельности. Это включает в себя уточнение зако-
нодательных формулировок, более детализиро-
ванное разъяснение правоприменительных под-
ходов в судебной практике, разработку образо-
вательных и методических программ для судей и 
следователей, направленных на повышение их 
квалификации в области этики и правопримене-
ния, а также усиление общественного контроля 
за деятельностью судебных органов. Таким обра-
зом, только посредством институциональных 
изменений и более строгого регулирования воз-
можно достижение правовой определённости и 
соблюдение принципов справедливости в уголов-
ном праве.
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Следует выделить следующие этапы уста-
новления уголовной ответственности за 

хищение чужого имущества: 1) уголовное законо-
дательство о хищениях досоветского периода; 2) 
советское законодательство и 3) постсоветское 
законодательство о хищениях [1]. 

Согласно данной классификации в уголов-
ном законодательстве досоветского периода 
принято выделять следующие временные 
отрезки: 1) законодательство о хищениях по 
«Русской Правде»; 2) законодательство о хище-
ниях Московского Царства и 3) законодательство 
о хищениях Российской Империи [1]. Данная 
классификация представляется нам вполне 
достаточной и не требующей дальнейшего более 
подробного дробления, преимуществом предло-
женного варианта периодизации является полное 
отображение основных этапов развития россий-
ского государства, а вместе с ним и права. 

Иные авторы периодизацию привязывают 
не к значимым для государства и общества исто-
рическим отрезкам, а к выпуску конкретных пра-
вовых актов. Согласно данной классификации 
принято выделять следующие основные этапы 
развития российского законодательства об уста-
новлении уголовной ответственности за хищения: 
1) законодательство времен «Русской Правды»; 

2) «Псковская судная грамота»; 3)  Судебники 
1497 и 1550 годов; 4) Соборное Уложение 1649 
года; 4) «Артикул Воинский» 1715 года; 5) «Уложе-
нию о наказаниях уголовных и исправительных» 
1845 года; 6) «Уголовное уложение» 1903 года; 7) 
Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года; 8)  Уголов-
ный Кодекс РСФСР 1926 года; 9) Уголовный 
Кодекс РСФСР 1960 года; 10) Уголовный Кодекс 
РСФСР 1994 года и наконец 11) Уголовный Кодекс 
РФ 1996 года [2]. На наш взгляд, подобная клас-
сификация представляется излишней, в связи с 
тем, что традиционное деление на три этапа 
(досоветский, советский и постсовестский) пол-
ностью охватывает в своем составе все вышена-
званные законодательные акты и является более 
гибким, так как, представляет возможным вклю-
чать в состав соответствующих периодов и иные 
законодательные акты, помимо описанных выше.

Несмотря на то, что ответственность за 
отдельные формы хищений российскому уголов-
ному законодательству была известна давно, 
вместе с тем, определение хищения  отсутство-
вало вплоть до принятия УК РСФСР 1994 года, 
современный УК РФ также содержит определе-
ние хищения, которое практически полностью 
идентично определению данному в УК РСФСР 
1994 года за некоторыми исключениями.
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Примечание 1 к статье 158 УК РФ закре-
пляет понятие хищения. «В статьях настоящего 
Кодекса под хищением понимаются совершен-
ные с корыстной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества». УК РСФСР 1994 г. 
закреплял в статье 144 иное определение, указы-
вая следующее: «в статьях 144-147-2 под хище-
нием понимается совершенное с корыстной  
целью противоправное безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц,  причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имуще-
ства». Отличие между двумя названными поняти-
ями заключается в одном. Хищение, согласно УК 
РФ, распространяет свое действие на все статьи 
Кодекса, в свою очередь, УК РСФСР 1994 года 
распространял действие понятия хищения на 
конкретные статьи, расположенные в главе, 
посвященной преступлениям против собственно-
сти. Ряд авторов считают необходимым вер-
нуться к понятию хищения, содержавшегося в УК 
РСФСР 1994 [3]. 

Исходя из понятия хищения, данного в при-
мечании к статье 158 УК РФ в юридической док-
трине принято выделять его признаки, которые 
можно разделить на несколько групп. Первую 
группу составляют признаки, относящиеся к объ-
ективной стороне преступлений, к таковым отно-
сят обращение чужого имущества в пользу вино-
вного или других лиц; безвозмездность; противо-
правность и причинение собственнику или иному 
владельцу ущерба. Чужое имущество относится к 
предмету преступления, характеризуя, таким 
образом, его объект, а корыстная цель характе-
ризует субъективную сторону [4].

Среди признаков хищения доктрина уголов-
ного права выделяет следующие:

Во-первых, хищение это изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу вино-
вного или других лиц. Объективная сторона 
хищения характеризуется, таким образом, тремя 
альтернативными действиями: 1) изъятием; 2) 
обращением; 3) изъятием и обращением чужого 
имущества. Для мошенничества, присвоения и 
растраты характерно обращение без изъятия. 
Изъятие и обращение же происходит при совер-
шении кражи, грабежа и разбоя [5]. Ряд авторов 
не выделяют изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в качестве самостоятельного при-
знака хищения, отождествляя их (изъятие и (или) 
обращение с признаком противоправности [6]. 

Во-вторых, хищению всегда свойственен 
такой признак как безвозмездность. Данный при-
знак означает, что хищение совершается без 

соответствующего возмещения. Рядом авторов 
критикуется включение данного признака в каче-
стве одного из признаков хищения, указывается 
на расширительный характер использования 
данного признака, по причине того, что безвоз-
мездность этимологически означает «бесплат-
ный», однако практика признает преступлением 
совершение хищения и в случае частичного воз-
мещения стоимости похищенной вещи [7]. В док-
трине принято выделять абсолютную (без соот-
ветствующего эквивалента) и относительную без-
возмездность (с частичным эквивалентом на 
менее ценное имущество) [8]. 

В-третьих, хищение сопряжено с причине-
нием собственнику или иному владельцу ущерба, 
понятием хищения охватывается лишь причине-
ние реального вреда, а не упущенной выгоды [9].

В-четвертых, хищение совершается проти-
воправно, то есть без законных к тому оснований 
и помимо воли собственника или иного владельца 
данного имущества. Данный признак подвержен 
критике, существует мнение, согласно которому 
этот признак является «лишним» и не должен 
использоваться по отношению к хищению. 
Исходя из того, что  положение о противоправно-
сти преступлений закреплено в Общей части УК 
РФ (ст. 14). Признак противоправности характе-
ризует не только хищение, но и любое другое 
преступное деяние, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрена УК РФ. 

В-пятых, предметом хищения всегда высту-
пает чужое имущество. Это означает невозмож-
ность привлечения к ответственности за «хище-
ние» собственной вещи. Таким образом, за рам-
ками определения предмета хищения остаются 
права на имущество. Признаками, которые 
характеризуют имущество являются следующие: 
1) предмет материален, он всегда выражен в 
какую-либо физическую (телесную) форму. 
Бестелесные блага, входящие в состав имуще-
ства по смыслу ст. 128 ГК РФ по общему правилу 
не образуют предмет хищения. Вместе с этим 
предметом хищения в мошенничестве, присвое-
нии и растрате может выступать также и безна-
личные денежные средства [5]; 2) предмет имеет 
стоимость, то есть обладает экономическим при-
знаком; 3) в предмет хищения вложен труд чело-
века, данный признак является социальным и 
означает, что хищение предметов в которых не 
вложены усилия человека не относится к хище-
нию, таковыми, например, является части 2 и 3 
статьи 255 УК РФ [9]; 4) предметом выступает 
чужое имущество, характеризующее юридиче-
ский признак имущества. Отдельные авторы в 
качестве критерия имущества не выделяют соци-
альный критерий. А.И. Клепицкий считает, что 
данный критерий является устаревшим, указывая 
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на то, что предметом хищения может выступать и 
та вещь в которую не вложен труд человека, 
например, земельный участок при мошенниче-
ском получении права на него [5].  

Ряд авторов предлагает расширить предмет 
хищения путем включения в него не только иму-
щества, но также и права на имущество [10]. УК 
Республики Беларусь пошло по пути включения в 
предмет хищения также и права на имущество, 
примечание 1 к главе 24 под хищением понимает: 
«умышленное противоправное безвозмездное 
завладение чужим имуществом или правом на 
имущество с корыстной целью...». 

В-шестых, хищению свойственна корыст-
ная цель. Под корыстной целью следует понимать 
стремление виновного к приобретению матери-
альной выгоды или избежанию затрат. 

Стоит также отметить, что в двух Поста-
новлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации отошли от понятия хищения, содер-
жащегося в примечании 1 ст. 158 УК РФ, в них 
создано еще одно определение хищения, отлич-
ное от  того, что дано в уголовном законе. Поста-
новление Пленума ВС РФ от 12.03.2002 N 5 пони-
мает под хищением огнестрельного оружия,  
комплектующих деталей к нему, боеприпасов, 
взрывчатых  веществ или взрывных устройств – 
противоправное завладение ими любым спосо-
бом с намерением лица присвоить похищенное 
либо передать его другому лицу, а равно распо-
рядиться им по своему усмотрению иным обра-
зом . Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 
N 14 предусматривает наступление ответствен-
ности за хищение наркотических средств в слу-
чаях противоправного их изъятия . Таким обра-
зом, несмотря на законодательное установление, 
что хищение распространяет свое действие на 
все статьи УК РФ, в указанных Постановлениях 
Пленума ВС РФ фактически отошли от данной 
позиции. Среди признаков хищения в составах о 
хищении оружия и наркотических веществ нет 
корыстной цели. При похищении же оружия или 
наркотических средств цель может быть и не 
корыстной, связанной, например, с невозможно-
стью иного способа приобретения данного иму-
щества, не связанного с его похищением. Второй 
признак хищения, который не является обяза-
тельным в составах о хищении оружия и наркоти-
ческих веществ это «причинение имущественного 
ущерба собственника».

Интерес представляет подход белорусского 
законодательства к определению термина хище-
ние. Так, в УК Республики Беларусь содержится 
примечание 1 к главе 24, в которой под хищением 
подразумевается умышленное противоправное 
безвозмездное завладение чужим имуществом 
или правом на имущество с корыстной целью 

путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 
мошенничества, злоупотребления служебными 
полномочиями, присвоения, растраты или моди-
фикации компьютерной информации. Отличий от 
определения УК РФ несколько. Во-первых, опре-
деление хищения применимо только по отноше-
нию к главе 24, в УК РФ данное понятие распро-
страняет свое действие на все главы. Во-вторых, 
способом хищения по УК Республики Беларусь 
является завладение, в УК РФ способами явля-
ются изъятие и (или) обращение. В-третьих, УК 
Республики Беларусь перечисляет  формы хище-
ния, при этом выделяются и неизвестные россий-
скому законодательству формы: вымогательство, 
злоупотребление служебными полномочиями и 
модификация компьютерной информации. 

Следует отметить, что белорусский законо-
датель включил чрезмерно большой круг деяний, 
входящих в хищения, отнеся к ним вымогатель-
ство. В российской науке доминирующим явля-
ется позиция, согласно которой вымогательство 
не является хищением. Однако следует заметить 
и позитивные стороны. Так в Белоруссии непо-
средственно в определении хищения перечис-
лены его формы. В доктрине российского уголов-
ного права нет единства мнений касательно форм 
хищения, помимо бесспорного отнесения к тако-
вым кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, 
присвоения и растраты, ряд авторов считает нео-
боснованным отнесения к формам хищения раз-
боя. 

Примечание 5 к главе 24 УК Республики 
Беларусь содержит указание на возможность 
освобождения от уголовной ответственности в 
случае совершения неквалифицированного 
хищения при наличии явки с повинной, активном 
способствованию выявления преступления и при 
полном возмещении причиненного ущерба. При-
мечание 6 содержит указание на то, что в случае 
совершения неквалифицированного хищения 
(кражи, мошенничества, присвоения и растраты, 
хищение имущества путем модификации компью-
терной информации) в отношении близкого лица, 
уголовное дело может быть возбуждено лишь 
при наличии заявления от потерпевшего, таким 
образом, белорусский законодатель отнес дан-
ные составы к делам частно-публичного обвине-
ния. Считаем опыт белорусского законодателя 
позитивным и приемлемым для восприятия дан-
ных изменений и в УК РФ, поскольку данные 
нормы отображают тенденцию развития роли 
принципа гуманизма, закрепленного в ст.7 УК РФ. 

В заключении следует отметить, что в лите-
ратуре отсутствует однозначно принятый подход 
к выделению понятия хищения. Ряд авторов нега-
тивно относится к попытке законодателя дать 
обобщающее определение хищения, по их мне-
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нию, целесообразней было бы ограничиться рас-
крытием конкретных понятий преступлений [1]. 
Иные авторы считают необходимым вернутся к 
понятию хищения, содержавшегося в УК РСФСР 
1994 года. 
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Вымогательство, как форма корыстного 
преступления против собственности, 

представляет собой сложный и многогранный 
феномен, требующий пристального внимания со 
стороны ученых-юристов и практиков. Несмотря 
на кажущуюся простоту законодательной кон-
струкции, закрепленной в статье 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), квали-
фикация деяний, связанных с вымогательством, 
на практике сталкивается с рядом трудностей. 
Эти трудности обусловлены как особенностями 
самого состава преступления, так и недостаточ-

ной четкостью формулировок закона, а также 
пробелами в правоприменительной практике.

В данной статье мы предпримем попытку 
комплексного анализа проблем квалификации 
вымогательства в российском уголовном праве. 
Особое внимание будет уделено таким аспектам, 
как определение угрозы как ключевого элемента 
состава преступления, разграничение вымога-
тельства от смежных составов (грабежа и раз-
боя), проблемы квалификации насилия при вымо-
гательстве, а также сложности, возникающие при 
квалификации соучастия в данном преступлении.
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Актуальность исследования обусловлена 
высокой общественной опасностью вымогатель-
ства, его распространенностью в современной 
России, а также необходимостью обеспечения 
эффективной уголовно-правовой защиты соб-
ственности и личности граждан.

Вымогательство, представляющее собой 
форму хищения чужого имущества путем приме-
нения угроз, является одним из наиболее распро-
страненных и общественно опасных преступле-
ний против собственности. Несмотря на наличие 
специальной нормы, регулирующей ответствен-
ность за вымогательство (ст. 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), квалификация 
деяний, связанных с этим преступлением, на 
практике вызывает значительные трудности. Ана-
лиз научной литературы и судебной практики 
позволяет выделить ряд ключевых проблем, тре-
бующих пристального внимания законодателя и 
правоприменителя.

Многие исследователи, занимающиеся про-
блематикой вымогательства, подчеркивают, что 
ключевые сложности, возникающие при квали-
фикации действий как вымогательство, прежде 
всего обусловлены сложностями в точном опре-
делении угрозы как фундаментального элемента 
данного преступления [10, с. 431]. Исследователи 
поднимают вопрос о том, что в ряде случаев осу-
ществить квалификацию вымогательства по при-
знакам, описанным в статье 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, оказывается 
невозможным из-за невозможности четкого 
выявления угрозы, которая должна подкреплять 
требования злоумышленника. Проблематичность 
ситуации усугубляется тем, что виновные лица 
зачастую формулируют свои угрозы в недоста-
точно ясной, неконкретизированной манере [12, 
с. 160]. Анализ практики, связанных с преступле-
ниями данного рода, позволяет констатировать, 
что многие лица, участвующие в деятельности 
организованных преступных группировок, прояв-
ляют особую изобретательность в обходе юриди-
ческих норм, предусмотренных для привлечения 
к ответственности за вымогательство. Они тща-
тельно исследуют критерии, по которым действия 
могут быть классифицированы как вымогатель-
ство, и находят лазейки для избежания уголов-
ного преследования. Осуществляя давление с 
целью получения имущества, такие лица редко 
прибегают к прямым угрозам, предпочитая скры-
вать свои намерения за двусмысленными наме-
ками или завуалированными выражениями. Это 
приводит к тому, что граждане, обратившиеся за 
защитой в правоохранительные органы после 
попыток вымогательства, сталкиваются с отка-
зом в возбуждении уголовных дел на основании 
отсутствия явных угроз в действиях обвиняемых.

Второй ключевой аспект, осложняющий 
процесс квалификации действий согласно статье 
163 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
связан с конкретным и узко определенным харак-
тером угроз, которые предусмотрены данной ста-
тьей. Разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенные в Поста-
новлении от 17 декабря 2015 года № 56 «О судеб-
ной практике по делам о вымогательстве» [2], 
проливают свет на толкование этого аспекта. 
Согласно постановлению, под сведениями, спо-
собными дискредитировать потерпевшего или 
его близких, следует понимать информацию, 
затрагивающую честь, достоинство или репута-
цию личности, например, относящуюся к совер-
шению правонарушений или аморальных дей-
ствий. При этом особое внимание уделяется тому 
факту, что для состава вымогательства не имеет 
значения, являются ли угрожаемые к распро-
странению сведения правдивыми. Однако, как 
показывает практика, вымогатели могут исполь-
зовать значительно более широкий спектр угроз, 
нежели это предусмотрено законом. Например, 
они могут угрожать физической расправой, при-
чинением вреда здоровью, уничтожением или 
повреждением имущества, распространением 
компрометирующих материалов (фотографий, 
видеозаписей), и т.д. Ограниченный перечень 
угроз, предусмотренных ст. 163 УК РФ, не отра-
жает всего многообразия способов воздействия, 
которые могут быть использованы вымогателями 
для достижения своих целей.

Кроме уже упомянутых, научная дискуссия 
выделяет ряд других нюансов, усложняющих 
процесс юридической квалификации вымога-
тельства. Один из таких аспектов заключается в 
определении юридической природы деяний, 
когда требование о передаче имущества, прав на 
него или выполнении имущественных обяза-
тельств было выполнено немедленно [4, с. 390]. В 
рамках этой проблематики, значительный инте-
рес представляет анализ, предложенный В.В. 
Подгорным. Автор поднимает вопрос о диффе-
ренциации между вымогательством и грабежом 
(разбоем), основываясь на критерии применен-
ной угрозы насилия. Подгорный подчеркивает, 
что определение границы между этими престу-
плениями требует внимательного рассмотрения 
характера и обстоятельств деяния. Это различие 
критично, поскольку влечет за собой разную сте-
пень уголовной ответственности. Возникает юри-
дически сложная ситуация, когда первоначаль-
ное вымогательство переходит в грабеж или раз-
бой, в зависимости от формы и содержания при-
мененной угрозы [13, с. 183]. В ряде обвинительных 
приговоров, вынесенных судами, можно столк- 
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нуться с употреблением терминологии, обознача-
ющей процесс «перерастания вымогательства в 
грабеж или разбой». Это явление интерпретиру-
ется как момент, когда действия, изначально ква-
лифицируемые как вымогательство — требова-
ние передачи имущества под угрозой применения 
насилия, — переходят в стадию непосредствен-
ного изъятия имущества, что приводит к реквали-
фикации в насильственный грабеж. В данной 
ситуации крайне важно с точностью и правильно-
стью определить характер начатого общественно 
опасного действия, идентифицируя его прежде 
всего, как форму хищения [5, с. 991].

В рамках анализа правоприменительной 
практики возникает сложный вопрос о квалифи-
кации действий, когда требование передачи иму-
щества сопровождается насилием или угрозой 
его применения, и при этом часть требуемого 
имущества переходит к виновному незамедли-
тельно, тогда как оставшаяся часть предполага-
ется к передаче в более отдаленное время. Суще-
ствует практическое правило, согласно которому, 
если лицо, осуществляющее вымогательство, 
получает в свое распоряжение иное имущество, 
не то, что изначально требовалось, то действия 
такого лица квалифицируются судебной практи-
кой как сочетание двух преступлений: вымога-
тельства и дополнительного посягательства на 
собственность, то есть грабежа или разбоя [6, с. 
114].

Отдельное внимание заслуживает анализ 
проблематики, касающейся квалифицированных 
и особо квалифицированных составов престу-
пления вымогательства. Исследователи обра-
щают внимание на два ключевых аспекта. Во-пер-
вых, на недостаточность законодательно закре-
пленных механизмов в статье 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, цель которых — 
дифференциация уголовной ответственности с 
учетом отягчающих обстоятельств. Во-вторых, 
они указывают на оценочный характер опреде-
ленных отягчающих обстоятельств, что услож-
няет процесс дифференциации и, как следствие, 
точное определение степени уголовной ответ-
ственности за вымогательство. В отношении пер-
вого аспекта анализа законодательной регуляции 
вымогательства необходимо подчеркнуть, что 
законодательство не демонстрирует стремления 
к внедрению детализированного подхода к раз-
делению ответственности за преступления дан-
ной категории. 

Исследования в этой области выявляют 
отсутствие в статье 163 УК РФ углубленного рас-
смотрения института множественности престу-
плений, что могло бы способствовать более точ-
ной квалификации действий в рамках вымога-

тельства. Несмотря на то, что множественность 
играет значимую роль в уголовном праве, влияя 
на квалификацию и назначение наказания за раз-
нообразные виды преступлений, в том числе и те, 
которые не касаются непосредственно посяга-
тельств на собственность, данный институт не 
нашел своего применения в нормах, касающихся 
вымогательства. Примеры реинтеграции специ-
фических форм рецидива в статьи УК РФ, регули-
рующие преступления против сексуальной непри-
косновенности лиц, а также введение понятия 
неоднократности в другие статьи, свидетель-
ствуют о тенденции изменения подхода законо-
дателя к оценке и квалификации множественных 
преступлений. Однако, в контексте вымогатель-
ства подобная тенденция либо не находит своего 
выражения, либо делается это не в полной мере, 
что ставит под вопрос адекватность существую-
щих нормативных механизмов квалификации 
данного вида деяний [13, с. 184].

Анализируя современные тенденции в пра-
воприменительной практике, необходимо уде-
лить особое внимание трактовке и применению 
тех условий, которые российским законодатель-
ством рассматриваются как отягчающие обстоя-
тельства, особенно в контексте статей 163 частей 
2 и 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Эти статьи вводят понятие оценочных критериев, 
из-за чего их практическое использование стал-
кивается с определенными трудностями. Ключе-
вой момент здесь – анализ пункта «в» части 2 ука-
занной статьи, который касается ужесточения 
мер наказания в случаях вымогательства, сопро-
вождающегося насилием. Этот аспект заслужи-
вает внимания из-за неоднозначности и широты 
интерпретации понятия «насилие», что неизбежно 
ведет к разночтениям и спорам в судебной прак-
тике. Такая неопределенность значительно 
затрудняет формирование устоявшейся и едино-
образной практики применения нормы, влияя как 
на справедливость вынесения судебных реше-
ний, так и на общую предсказуемость правопри-
менения. 

Анализируя текущую ситуацию в законода-
тельной практике, становится очевидным, что 
отсутствие унифицированного определения наси-
лия ведет к значительным трудностям в его прак-
тическом толковании и применении. Это обуслов-
лено тем, что без четкой дефиниции данного 
понятия сложно говорить о какой-либо консоли-
дированной практике его использования в юри-
дической сфере, что в свою очередь порождает 
ряд противоречий и неопределенностей при рас-
смотрении конкретных случаев. Важно отметить, 
что даже в ситуациях, когда закон предоставляет 
определенное толкование насилия, в судебной 
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практике все равно возникают вопросы, касаю-
щиеся механизмов его реализации, что говорит о 
необходимости дальнейшей детализации и уточ-
нения данной категории. 

Сложность ситуации усугубляется исполь-
зованием в отечественном законодательстве 
разнородных формулировок, которые классифи-
цируют насилие с точки зрения его опасности для 
жизни или здоровья. Данная дифференциация 
вносит дополнительную путаницу и способствует 
расширению поля для разночтений при интер-
претации закона. Кроме того, судебная практика, 
рассматривающая различные аспекты квалифи-
кации преступлений, оставляет ряд вопросов без 
должного разъяснения, особенно это касается 
категории насилия в контексте определенных 
статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, например, статьи 163, которая касается 
вымогательства. Несмотря на то, что в первой 
части этой статьи насилие как таковое не рассма-
тривается как криминальное деяние, во второй 
части отсутствует ясность в описании видов 
насилия, что отличается от подхода, применяе-
мого в статье 162 [13, с. 186]. В рамках формиро-
вания правовой ответственности за преступле-
ния, связанные с вымогательством, законода-
тельство руководствуется отдельным принципом. 
В частности, первая часть статьи 163 Уголовного 
кодекса Российской Федерации исключает наси-
лие в качестве составляющей преступления, 
тогда как вторая часть той же статьи предусма-
тривает возможность его наличия в трех формах: 
физическая боль, легкий и средний вред здоро-
вью. Таким образом, вторая часть допускает 
более широкое толкование насилия, включая 
неупомянутый вред здоровью тяжкой степени, 
что порождает уникальную категорию, не имею-
щую четкого определения в законе. Это обстоя-
тельство вызывает затруднения у правопримени-
телей при интерпретации данной статьи, так как 
содержание насилия здесь представлено неодно-
значно [13, с. 187].

Некоторые исследователи предлагают рас-
ширить понятие насилия в рамках статьи 163 УК 
РФ, включив в него действия, связанные с неза-
конным лишением свободы или похищением 
потерпевшего, что, по их мнению, дополнительно 
углубляет трактовку данной категории. Однако 
такое расширение не находит прямого отражения 
в тексте уголовного законодательства, что вно-
сит элементы неопределенности в его примене-
ние [15, с. 16]. В то же время, С.П. Капустин под-
нимает важный аспект, указывая на недостаточ-
ность квалификации действий только по статье 
163 в случаях, когда насилие связано с наруше-
нием свободы или совершением половых престу-

плений. В таких обстоятельствах необходимо 
привлечение дополнительных статей Уголовного 
кодекса, таких как статьи 126, 127, 131, 132, пред-
усматривающих ответственность за насильствен-
ные посягательства на свободу или сексуальную 
неприкосновенность [9, с. 299]. В своём исследо-
вании Р.Ф. Гарифуллина затрагивает вопросы 
квалификации насильственных хищений, предла-
гая подход, который заслуживает детального 
анализа. По её мнению, в случаях, когда лишение 
свободы при совершении хищения не сопрово-
ждается применением насилия и имеет замкну-
тый характер, следует применять нормы части 
первой статьи 161 и статьи 127 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В контрасте, 
ситуации, когда хищение сопряжено с принужде-
нием, требуют квалификации согласно статье 127 
и пункту «г» части второй статьи 161 или статьи 
162 УК РФ, в зависимости от специфики совер-
шенного преступления против личности [7, с. 
209].

В условиях существующей правопримени-
тельной практики обращает на себя внимание 
разнообразие трактовок категории «насилие», 
что, по сути, подчёркивает значимость оценоч-
ного аспекта данного понятия. Эта обстоятель-
ственность указывает на значительную неодно-
родность в подходах к применению нормы, что 
влечёт за собой ряд трудностей и вызывает обо-
снованные научные дискуссии. Одним из ключе-
вых факторов, обуславливающих сложившуюся 
ситуацию, является, прежде всего, недостаточ-
ная разработанность законодательной техники. 
Помимо этого, не менее важной причиной служит 
отсутствие конкретных разъяснений от Пленума 
Верховного Суда РФ, что усугубляет проблему 
недостаточной детализации в трактовке и приме-
нении категории «насилие» [15, с. 17].

В.А. Зверяка подчёркивает особую слож-
ность, с которой сталкиваются правопримени-
тели при работе с вопросами соучастия, осо-
бенно когда речь идёт о квалифицированных 
составах преступлений, таких как вымогатель-
ство. Отсутствие чётких критериев для одного из 
видов соучастия в вымогательстве создаёт 
дополнительные сложности, углубляющиеся на 
фоне необходимости сбора и закрепления дока-
зательств, подтверждающих либо опровергаю-
щих конкретный вид участия в преступлении. 
Зверяка акцентирует внимание на том, что эта 
проблематика обретает новое измерение в свете 
последних изменений в законодательстве. Если 
раньше единое нормативное положение ч. 2 ст. 
163 УК РФ покрывало различные виды соучастия, 
позволяя таким образом упростить вопросы 
доказывания и квалификации, то теперь необхо-
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димость разграничения различных видов соуча-
стия поднимает вопросы оценки общественной 
опасности содеянного на совершенно иной уро-
вень [8, с. 73].

Проблема квалификации вымогательства, 
связанная с трудностями в установлении угрозы 
как конструктивного признака данного престу-
пления, является одной из ключевых в правопри-
менительной практике. Предложение о дополне-
нии Постановления Пленума Верховного суда РФ 
разъяснением касательно угрозы при вымога-
тельстве является весьма актуальным и может 
способствовать повышению ясности и предска-
зуемости в квалификации подобных деяний. Оно 
предлагает конкретизировать понимание угрозы, 
требуя от правосудия воспринимать даже неяв-
ные, но реально воспринимаемые угрозы физи-
ческой расправы как достаточное основание для 
квалификации действий как вымогательства. 
Оценочная категория насилия в контексте статьи 
163 УК РФ требует более чёткого определения, 
чтобы минимизировать субъективизм в оценке 
действий обвиняемого и обеспечить единообра-
зие в применении нормы. Это может включать 
уточнение понятий и критериев насилия, пред-
усмотренного в составе вымогательства, а также 
разработку более детальных рекомендаций для 
правоприменителей относительно оценки обсто-
ятельств дела. Кроме того, важно обеспечить 
наличие чётких методических указаний и обуче-
ние судей и следователей, направленное на уни-
фикацию понимания и применения данной кате-
гории. Это поможет устранить расхождения в 
правоприменении и сделает процесс более про-
зрачным и предсказуемым для всех участников 
судебного процесса. Изменение законодатель-
ства, которое исключило из состава вымогатель-
ства форму соучастия группой лиц без предвари-
тельного сговора, вызвало значительные дискус-
сии в научном сообществе и практике правопри-
менения. Такая корректировка фактически 
привела к смягчению уголовной ответственности 
за действия, совершенные в рамках данной кате-
гории преступлений. Кроме того, предложение о 
введении дополнительных квалифицирующих 
признаков в статью 163 УК РФ, таких как исполь-
зование вымогателем своего служебного поло-
жения и вымогательство предметов особой цен-
ности, заслуживает особого внимания. Использо-
вание служебного положения при вымогатель-
стве создает для потерпевшего дополнительные 
риски и усложняет его положение, так же, как и 
вымогательство предметов, имеющих особую 
ценность для потерпевшего или общества. Вве-
дение упомянутых квалифицирующих признаков 
позволит создать более чёткую и справедливую 
систему квалификации вымогательства, что, в 

свою очередь, способствует укреплению право-
вой защиты граждан и усилению уголовно-право-
вых механизмов реагирования на подобные пре-
ступления [14, с. 391].

Исследование, проведенное в рамках дан-
ной статьи, выявило ряд существенных проблем 
в области квалификации вымогательства по ста-
тье 163 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Ключевой проблемой является сложность 
определения угрозы как фундаментального эле-
мента данного преступления. Отсутствие четкой 
дефиниции понятия «угроза» и использование 
преступниками неявных, завуалированных форм 
угроз затрудняет квалификацию действий как 
вымогательства и нередко приводит к отказу в 
возбуждении уголовных дел.

Усугубляет ситуацию узкий характер угроз, 
предусмотренных ст. 163 УК РФ, что не всегда 
позволяет адекватно квалифицировать действия 
виновных лиц. Также существенные трудности 
возникают в связи с оценочным характером отяг-
чающих обстоятельств, в частности, понятия 
«насилие». Недостаточная определенность дан-
ных категорий приводит к субъективизму в ква-
лификации и назначении наказания.

Недавние изменения законодательства, 
исключившие соучастие группой лиц без предва-
рительного сговора из состава вымогательства, 
вызвали дискуссии в научном сообществе и пра-
воприменительной практике. Такая корректи-
ровка привела к смягчению ответственности и 
усложнила квалификацию действий соучастни-
ков. Кроме того, статья 163 УК РФ не учитывает в 
полной мере институт множественности престу-
плений, что затрудняет квалификацию действий 
при совершении нескольких преступлений, свя-
занных с вымогательством.

В целях совершенствования законодатель-
ства предлагается ряд мер. Во-первых, необхо-
димо уточнить понятие «угроза» в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ, расширив его тол-
кование и включив неявные, но реально воспри-
нимаемые угрозы физической расправы. Во-вто-
рых, требуется детализировать понятие «наси-
лие» и других оценочных категорий, разработав 
четкие критерии и рекомендации для правопри-
менителей.

Важным шагом станет разработка методи-
ческих указаний и обучение судей и следователей 
для обеспечения единообразного понимания и 
применения понятия «насилие» и других оценоч-
ных категорий. Также целесообразно рассмо-
треть возможность введения дополнительных 
квалифицирующих признаков, таких как исполь-
зование служебного положения и вымогатель-
ство предметов особой ценности. Наконец, необ-
ходимо усовершенствовать законодательство в 
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части множественности преступлений, учитывая 
специфику данного института при вымогатель-
стве.

В заключение следует подчеркнуть, что 
необходима дальнейшая работа по совершен-
ствованию законодательства, регулирующего 
ответственность за вымогательство. Предложен-
ные изменения позволят повысить эффектив-
ность борьбы с этим видом преступлений, обе-
спечить более точную квалификацию действий 
виновных лиц и усилить правовую защиту граж-
дан.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ

Аннотация. Статья затрагивает ключевые аспекты тактики осмотра трупа на месте его обнару-
жения в контексте уголовного расследования, основываясь на положениях Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. Особое внимание уделяется роли и обязанностям следователя, а так-
же значению участия квалифицированных специалистов, включая судебно-медицинских экспертов и 
врачей других специализаций, для обеспечения точности и объективности сбора доказательств. Ста-
тья анализирует процедурные шаги и методы наружного осмотра трупа, уделяя внимание фиксации 
визуальных и физических признаков, которые могут свидетельствовать о причинах и обстоятельствах 
смерти. Рассматриваются практические аспекты документирования места происшествия и особенно-
сти идентификации неопознанных тел. Освещаются специфические случаи осмотра трупов, связанные 
с различными видами смерти, включая огнестрельные ранения, асфиксию и утопление, подкреплен-
ные анализом судебной практики. В заключение акцентируется важность профессионального подхода 
и соблюдения процедурных норм при осмотре трупа для обеспечения надлежащего качества и надеж-
ности судебно-медицинской экспертизы.

Ключевые слова: уголовное расследование, осмотр трупа, судебно-медицинская экспертиза, 
следователь, специалисты, идентификация трупа, огнестрельные ранения, асфиксия, утопление, су-
дебная практика, документирование места происшествия.
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the importance of the involvement of qualified professionals, including forensic pathologists and other 
physicians, to ensure the accuracy and objectivity of evidence collection. The article analyzes the procedural 
steps and methods of external examination of a corpse, paying attention to recording visual and physical signs 
that may indicate the causes and circumstances of death. The practical aspects of documenting the scene of 
an incident and the specifics of identifying unidentified bodies are considered. Specific cases of examination 
of corpses associated with various types of death, including gunshot wounds, asphyxia and drowning, are 
highlighted, supported by an analysis of judicial practice. In conclusion, the importance of a professional 
approach and compliance with procedural standards when examining a corpse is emphasized to ensure the 
proper quality and reliability of the forensic medical examination.

Key words: criminal investigation, examination of the corpse, forensic medical examination, investigator, 
specialists, identification of the corpse, gunshot wounds, asphyxia, drowning, judicial practice, documenting 
the scene of the incident.

В соответствии с частью 1 статьи 178 УПК 
РФ, процессуальный порядок осмотра 

трупа в рамках уголовного расследования регла-
ментируется следующим образом. Обязанность 
следователя осуществлять осмотр трупа на месте 
его обнаружения включает требование к присут-
ствию специалистов, в том числе понятых, судеб-
но-медицинского эксперта, и, в случае невоз-
можности участия эксперта, присутствие врача 
[1]. 

Обобщая текущую практику (например, 
приговоры Тюменского областного суда № 
2-14/2019 2-3/2020, № 2-10/2019 можно сделать 
вывод, что для следователя, даже имеющего 
огромный опыт работы, вопросы медицинского 
характера являются крайне сложными и риско-
выми в плане совершения возможных ошибок, 
что делает тактический ход и последующее такти-
ческое руководство посредством врача, экс-
перта, выгодным и правильным шагом для мини-
мизации возможных рисков в ходе проведения 
следствия [2], [3].

В рамках обеспечения профессионального 
осмотра трупа и проведения судебно-медицин-
ской экспертизы в уголовных делах, предпочти-
тельным является привлечение штатных судеб-
ных медиков, занимающих штатные должности в 
бюро судебно-медицинской экспертизы. Эти 
высококвалифицированные специалисты обла-
дают необходимой экспертизой и опытом для 
точного и объективного анализа медицинских 
аспектов уголовных дел.

Штатные судебные медицинские эксперты, 
как правило, выполняют выезды на места обна-
ружения трупов в пределах обслуживаемой ими 
территории. Это обеспечивает оперативность в 
сборе первичной информации и возможность 
проведения неотложных медицинских исследова-
ний непосредственно на месте происшествия.

Организация дежурств судебных медицин-
ских экспертов в областных (краевых, республи-
канских) центрах дополнительно обеспечивает 
оперативное реагирование на вызовы. Этот под-

ход позволяет обеспечивать непрерывность и 
доступность судебно-медицинских услуг, что 
крайне важно для эффективного уголовного рас-
следования [7, с. 356].

Если по каким-либо причинам невозможно 
пригласить штатного судебного медицинского 
эксперта, то предпочтение следует отдавать вра-
чам других специальностей, таким как патологоа-
натомы или хирурги, которые имеют определен-
ный опыт и знания в области медицинской экс-
пертизы [9, с. 89].

При прибытии на место обнаружения трупа 
следователь делегирует решение вопроса о 
факте смерти человека специалисту судебной 
медицины. При этом необходимо, чтобы специа-
лист судебной медицины осуществил подробный 
осмотр тела с целью выявления объективных 
признаков наличия или отсутствия смерти, таких 
как:

1. Трупные пятна. Это участки кожи, которые 
начинают изменять свой цвет и становятся 
более яркими или более бледными в зависи-
мости от времени, прошедшего после 
смерти. Трупные пятна образуются из-за 
изменения циркуляции крови.

2. Окоченение. Это явление, при котором 
мышцы теряют свою способность к сокра-
щению после смерти. Окоченение обычно 
начинается с лицевой части и постепенно 
распространяется по всему телу.

3. Телесные повреждения. Специалист должен 
выявить и описать наличие любых травм, 
ран или повреждений, которые могли при-
вести к смерти. Это важно для последую-
щего судебно-медицинского исследования 
[10].
Наружный осмотр трупа проходит в два 

этапа: общий и детальный осмотр [12, с. 129].
При проведении общего осмотра трупа на 

месте его обнаружения осуществляются подроб-
ные исследования, в частности:

 – анализ местоположения трупа, его позы, и 
взаимосвязи с окружающей средой. В дан-
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ном контексте выясняется точное место 
обнаружения тела, анализируются объекты, 
структуры и признаки, окружающие это 
место.

 – рассмотрение связи трупа с объектами, 
которые могут иметь отношение к произо-
шедшему событию.

 – оценка позы и положения тела, состояния 
конечностей, а также выявление следов, 
предметов или повреждений на поверхно-
сти тела. 
Эти аспекты представляют собой важные 

элементы для выявления деталей преступления, 
включая характер травм или следов.

Важно отметить, что информация, получен-
ная в ходе общего осмотра, может быть критиче-
ски важной для формирования версий о ходе 
событий и механизме происшествия. Поэтому 
проведение каких-либо манипуляций с трупом, 
связанных с детальным осмотром (переворачи-
вание, перемещение и др.), производится осто-
рожно и с учетом возможности сохранения важ-
ных доказательств.

Также фотография играет существенную 
роль в документировании обстановки. Труп фото-
графируется на фоне окружающей обстановки, 
включая все близлежащие объекты, которые 
могут быть связаны с местом обнаружения трупа, 
такие как орудия преступления или следы крови. 
Следователь и специалисты используют разные 
ракурсы и методы съемки, включая съемку 
сверху, сбоку, а также с высоких точек, чтобы 
документировать все необходимые детали. Пра-
вила судебной фотографии строго соблюдаются 
для того, чтобы обеспечить доказательственное 
ценное фотоизображение, которое будет исполь-
зовано в дальнейшем расследовании.

При обнаружении скрытого трупа, особенно 
если он спрятан под предметами или материа-
лами, первый снимок следует делать до того, как 
будут удалены или перемещены загромождаю-
щие его предметы. Это важно, так как начальное 
состояние трупа и его окружения могут быть клю-
чевыми доказательствами, и изменения в их 
положении могут привести к утере важной 
информации.

Когда рассматривается случай удавления 
или повешения, фотографирование головы и шеи 
трупа с разных сторон является обязательным. 
Это необходимо для того, чтобы зафиксировать 
возможные следы удавления, такие как странгу-
ляционные борозды на шее, на снимках отчет-
ливо и недвусмысленно. Странгуляционные 
борозды могут быть важными при дальнейшем 
судебно-медицинском исследовании и могут пре-
доставить информацию о причинах смерти [13, с. 
23].

При осмотре огнестрельных ранений, фото-
графическая документация играет важную роль в 

процессе судебного расследования. В первую 
очередь, фотографируются те части тела, на 
которых имеются входные и выходные отверстия 
от пуль или снарядов. Это позволяет фиксиро-
вать местоположение и характер повреждений, а 
также траекторию пуль или фрагментов внутри 
тела.

Для идентификации неопознанного трупа 
предпринимается опознавательная фотосъемка. 
Ключевым моментом является поручение дан-
ного процесса квалифицированному специали-
сту, способному провести съемку лица до и после 
процедуры восстановительного туалета судеб-
но-медицинским экспертом. В рамках данной 
процедуры создаются изображения лица во 
фронтальной и профильной плоскостях справа и 
слева, а также в 3/4 повороте. Эта документация 
помогает при идентификации лица и может 
использоваться как важное доказательство.

В процессе первичного осмотра места про-
исшествия и экспертизы тела умершего, следо-
ватель должен обращать особое внимание на 
любые изменения в расположении тела. Основ-
ным индикатором таких изменений служат труп-
ные пятна, которые являются результатом пост-
мортальных изменений цвета кожи. Они несут в 
себе значимую информацию, которая может ука-
зывать на время наступления смерти и обстоя-
тельства, сопутствующие этому событию.

Трупные пятна начинают формироваться в 
первые часы после смерти и могут изменять свое 
положение в пределах первых 6-8 часов, что сви-
детельствует о перераспределении крови под 
воздействием силы тяжести. После указанного 
временного периода, пятна становятся фиксиро-
ванными, и их положение не меняется при пере-
мещении тела. К 10-12 часам после смерти, труп-
ные пятна стабилизируются и остаются неизмен-
ными, что может служить дополнительным мар-
кером при определении времени смерти.

Важным аспектом также является выявле-
ние отпечатков или следов, образованных пред-
метами, находившимися в непосредственном 
контакте с телом. Эти следы могут представлять 
собой области кожи, не подвергшиеся измене-
ниям цвета из-за механического давления, пре-
пятствующего нормальному кровотоку. Они 
имеют значительное доказательственное значе-
ние, поскольку могут указывать на возможное 
перемещение тела или его взаимодействие с объ-
ектами на месте происшествия.

Анализ положения тела умершего и выявле-
ние признаков его возможного перемещения 
после наступления смерти представляют собой 
важные аспекты судебно-медицинского исследо-
вания. В этом контексте особое значение приоб-
ретают следующие постмортальные признаки:

Трупное окоченение: Это явление, характе-
ризующееся постепенной жесткостью мышц, 
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начинается в среднем через 2-6 часов после 
смерти, достигая максимума примерно через 
12-24 часа и постепенно исчезая в течение следу-
ющих 48-72 часов. Перемещение тела после 
начала окоченения может привести к нарушению 
жесткости мышц в нехарактерных для естествен-
ного положения тела областях, что может слу-
жить индикатором перемещения тела.

Ссадины и травмы на коже: Отмечение сса-
дин или травм, которые невозможно было полу-
чить до смерти из-за их расположения или харак-
тера, указывает на вероятное перемещение тела. 
Эти травмы могут возникать в результате взаимо-
действия тела с окружающими предметами при 
его перемещении.

Кровяные следы: Обнаружение кровяных 
следов на теле или в окружающей среде, не соот-
ветствующих первоначальному положению тела, 
может свидетельствовать о его перемещении 
после смерти. Распределение и направление кро-
вяных следов могут помочь определить траекто-
рию перемещения [6, с. 37].

Глубина и детализация осмотра тела на 
месте его обнаружения являются фундаменталь-
ными составляющими судебно-криминалистиче-
ского исследования, подлежащими корректи-
ровке под воздействием ряда ключевых параме-
тров. К таким параметрам относятся:

Характер происшествия: В зависимости от 
предварительных выводов о природе смерти 
(умышленное убийство, самоубийство, несчаст-
ный случай, естественная смерть) определяется 
глубина анализа следов на теле и в окружающем 
пространстве. Происшествия, носящие признаки 
преступления, требуют особо тщательного под-
хода к выявлению и фиксации всех возможных 
следов и улик.

Локация обнаружения трупа: Особенности 
местности, будь то закрытое помещение или 
открытая местность, в значительной мере влияют 
на методику осмотра. Примером может служить 
необходимость учета возможности перемещения 
тела (постмортальное или антемортальное), осо-
бенностей распределения крови и других следов 
в различных условиях.

Внешние переменные: Сезон, время суток и 
погодные условия могут оказывать существенное 
влияние на состояние улик и следов на месте 
происшествия и теле умершего. Например, погод-
ные условия, такие как дождь или снег, могут сти-
рать или изменять следы, в то время как темпера-
тура окружающей среды может влиять на ско-
рость развития трупных явлений.

Степень освещенности и окружающая 
среда: Освещенность может значительно влиять 
на возможность визуального обнаружения сле-
дов на теле и вокруг него. Также, особенности 

окружающей среды (присутствие воды, леса, зда-
ний) могут требовать применения специфических 
методик осмотра и сбора улик [11, с. 76]. 

В рамках судебно-криминалистических экс-
пертиз и расследований, состояние одежды и 
обуви обнаруженного трупа играет ключевую 
роль, предоставляя необходимые данные для 
разгадки обстоятельств происшествия. Деталь-
ный осмотр одежды умершего включает анализ 
множества факторов, каждый из которых может 
нести важную информацию:

Анализ следов на одежде: Исследование 
крови, пятен и других веществ на одежде может 
пролить свет на причину смерти и последующие 
события, позволяя выявить детали взаимодей-
ствия с объектами или лицами. Такой анализ спо-
собен выявить следы контакта с разнообразными 
предметами или материалами, что может быть 
ключевым в установлении динамики происше-
ствия.

Повреждения и износ одежды: Оценка 
повреждений на одежде может указывать на 
наличие физической борьбы или других обстоя-
тельств, предшествовавших смерти. Анализ сте-
пени износа помогает сделать выводы о времени, 
в течение которого тело находилось в определен-
ных условиях.

Индивидуальные особенности одежды: 
Идентификация уникальных характеристик 
одежды, включая бренд, размер и стиль, может 
сыграть важную роль в установлении личности 
погибшего. Присутствие личных предметов среди 
одежды усиливает вероятность успешной иден-
тификации.

Особенности обуви: Изучение обуви дает 
возможность получить информацию о передви-
жениях жертвы, включая потенциальные лока-
ции, где она могла пребывать до смерти. Следы 
на обуви могут стать весомым доказательством, 
связывающим место происшествия с другими 
ключевыми точками.

Следы от окружающей среды: Анализ сле-
дов от почвы, пыли, растений на одежде может 
указывать как на местоположение совершения 
преступления, так и на маршрут перемещения 
тела.

В процессе осмотра трупа на месте обнару-
жения критически важно обращать пристальное 
внимание на объекты, которые могли послужить 
причиной смерти, обнаруженные как на самом 
теле, так и в непосредственной близости от него. 
Эти объекты могут включать в себя различные 
типы оружия и инструменты, потенциально 
использованные для причинения вреда. Основ-
ные этапы осмотра включают:

Идентификация орудий: Определение и 
классификация всех предметов, обнаруженных 
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на теле или в его непосредственной близости, 
которые могут носить характер орудий престу-
пления, включая, но не ограничиваясь, ножами, 
огнестрельным оружием и тупыми предметами.

Фиксация в протоколе: Тщательная фикса-
ция каждого обнаруженного предмета в прото-
коле осмотра, включая его детальное описание: 
размеры, форму, материал, а также любые уни-
кальные или идентифицирующие особенности.

Расположение на трупе: Детализированное 
описание положения каждого орудия относи-
тельно тела погибшего, учитывая различные 
части тела, такие как конечности, торс и голова, 
что может предоставить важную информацию о 
характере и динамике событий, приведших к 
смерти.

Сохранение следов: Обеспечение сохран-
ности следов на орудиях преступления, включая 
кровь, биологические материалы, волосы, для их 
дальнейшего анализа. Эти следы могут быть клю-
чевыми доказательствами, связывающими ору-
дие с преступлением.

Фотодокументация: Выполнение детальной 
фотографической фиксации каждого орудия в 
контексте его расположения на трупе и места 
происшествия в целом, обеспечивая наглядное 
доказательство для судебного разбирательства.

Изучение ложа трупа, в терминах судеб-
но-медицинского осмотра, представляет собой 
существенный этап, нацеленный на систематиче-
ское и всестороннее исследование места обнару-
жения трупа. 

Представленные цели изучения ложа трупа 
являются весьма осмысленными и критически 
важными для судебно-медицинского и кримина-
листического анализа. Давайте рассмотрим 
каждую из них более подробно:

 – изучение ложа трупа может дать ключевую 
информацию о том, является ли место обна-
ружения трупа местом преступления. Опре-
деление времени, прошедшего с момента 
смерти, может быть решающим фактором 
для расследования. 

 – анализ ложа трупа позволяет выявить, 
перемещался ли труп с другого места. Этот 
аспект может быть решающим при установ-
лении преднамеренного характера дей-
ствий преступника.

 – сбор образцов грунта с места обнаружения 
трупа и их последующая экспертиза имеют 
большую значимость. Это может помочь в 
определении, присутствуют ли микроча-
стицы грунта с этого места на обуви трупа. 

 – осмотр ложа трупа с целью обнаружения 
следов крови под трупом при наличии соот-
ветствующих повреждений на теле имеет 
большое значение. Отсутствие крови под 

трупом при наличии повреждений может 
свидетельствовать о специальной пере-
возке трупа. 
При осмотре тела трупа следователь взаи-

модействует с экспертами по судебной медицине, 
организуя и проводя ряд исследований с их 
активным участием. Приведенные ниже исследо-
вания направлены на систематическое изучение 
тела погибшего и выявление любых физических 
изменений, которые могли бы иметь отношение к 
обстоятельствам смерти:

 – анализ состояния глаз и слизистых оболо-
чек может предоставить важные данные о 
возможных травмах, отравлениях или дру-
гих патологиях. 

 – анализ охлаждения тела и измерение тем-
пературы различных участков помогают в 
определении времени смерти. 

 – изучение трупных пятен, их локализации и 
характеристик является ключевым элемен-
том для определения времени смерти. 

 – анализ трупного окоченения, включая сте-
пень и локализацию, предоставляет инфор-
мацию о времени, прошедшем после смерти 
и может служить дополнительным индика-
тором для оценки обстоятельств смерти.
Так, например, в деле № 1-28 2019, рассмо-

тренном Сладковским районным судом Тюмен-
ской области, было установлено, что смерть 
трупа наступила за 1-3 дня до проведения экс-
пертизы. Данный вывод был основан на обнару-
жении на трупе следующих признаков: насыщен-
ных сливных интенсивных трупных пятен, крово-
излияния под легочной плеврой, венозного пол-
нокровия внутренних органов. При определении 
времени наступления смерти экспертом также 
была учтена степень выраженности трупных 
явлений [4].

Все обнаруженные признаки и данные фик-
сируются в протоколе осмотра трупа и могут 
быть важными для расследования смерти и выяс-
нения обстоятельств случившегося [8, с. 31].

При описании трупных явлений и состояния 
тела трупа в протоколе осмотра следует соблю-
дать следующие процедурные аспекты:

 – в протоколе осмотра необходимо четко ука-
зывать время, в течение которого проводи-
лись наблюдения и измерения трупных 
явлений. 

 – рекомендуется повторно исследовать ран-
ние трупные явления (например, ригор мор-
тис, ливор мортис) через 2-3 часа с повтор-
ной фиксацией времени. 

 – в протоколе следует описать состояние как 
ранних, так и поздних трупных явлений. 
Ранние включают ригор мортис (застой-
ность крови), ливор мортис (кровоподтеки), 



160  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

радиальные отеки и другие изменения, 
которые происходят в течение первых 
нескольких часов после смерти. Поздние 
трупные явления, такие как гниение, жиро-
воск (адипоцероз), мумификация, происхо-
дят через более длительное время.

 – подробное описание локализации и харак-
тера повреждений является крайне важным 
для судебно-медицинского протокола. Ука-
зание на соответствие или несоответствие 
повреждений на теле и одежде предостав-
ляет важную информацию для реконструк-
ции событий и определения возможных 
обстоятельств смерти.

 – запах изо рта может быть связан с физио-
логическими изменениями в организме. 
Регистрация этого признака в протоколе 
осмотра важна, так как может предоставить 
дополнительные данные для определения 
причин смерти.

 – проверка признаков, указывающих на воз-
можность самостоятельного передвижения, 
имеет значение для определения обстоя-
тельств смерти. 

 – описание характеристик насекомых, обна-
руженных на теле и одежде, а также их изъ-
ятие для экспертизы, являются важными 
шагами в оценке времени смерти. 

 – описание состояния живота, включая впа-
лость или вздутие, может быть связано с 
газообразованием в организме трупа. 
Соблюдение этих процедурных аспектов 

позволяет провести более точное и детальное 
исследование трупных явлений, что может быть 
критически важным при расследовании смерти и 
установлении ее обстоятельств.

Осмотр и фиксация следов привычек и осо-
бенностей на кожной поверхности трупа, его оде-
жде и обуви представляют собой важную часть 
судебно-медицинской экспертизы. Эти детали 
могут предоставить дополнительную информа-
цию о потерпевшем и обстоятельствах его 
смерти:

Никотиновые пятна: При наличии никотино-
вых пятен на пальцах рук, следователь должен 
зафиксировать их расположение, особенно на 
большом, указательном и среднем пальцах. 

Следы наркотических инъекций: Если на 
внутренней поверхности локтевых сгибов обна-
ружены следы неоднократных наркотических 
инъекций, то это также подлежит фиксации. 

Мозоли, шрамы, татуировки и следы посто-
янного ношения предметов: Осмотр тела трупа 
должен включать обнаружение и фиксацию мозо-
лей, шрамов, татуировок и следов постоянного 
ношения предметов, таких как ювелирные изде-
лия или часы. 

Например, в деле № 1-163/2020, рассмо-
тренном Лесозаводским районным судом Перм-
ского края в протоколе осмотра трупа содер-
жится описание обнаруженных на нем татуиро-
вок [5].

Осмотр зубного аппарата: Осмотр зубного 
аппарата потерпевшего может быть необходим 
при подозрении на несчастный случай, смерть по 
неизвестным причинам или, когда информация о 
потерпевшем недоступна. Он помогает в установ-
лении особенностей строения и состояния зубов, 
а также наличия признаков лечения, удаления 
или протезирования зубов. 

Все эти аспекты собираются и документи-
руются в рамках судебно-медицинской экспер-
тизы, и их анализ может быть важным в рассле-
довании обстоятельств смерти, установлении 
личности и понимании причин смерти потерпев-
шего.
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В современных условиях угроза террори-
стических актов остаётся одной из 

самых серьезных проблем для государственной 
безопасности. Эффективная профилактика пре-
ступлений террористической направленности 
требует активного вовлечения населения в этот 
процесс. Взаимодействие правоохранительных 
органов с гражданами становится ключевым эле-
ментом для создания безопасной среды.

В последние десятилетия мир сталкивается 
с всё более сложными и разнообразными угро-
зами, проявляющимися в виде террористических 
актов. Они ставят перед государствами и обще-
ством множество вопросов, касающихся безо-
пасности и защиты граждан. Несмотря на то, что 
международное сообщество достигло опреде-
лённых успехов в борьбе с терроризмом, угрозы 
продолжают эволюционировать, принимая новые 

формы и адаптируясь к современным реалиям 
[2]. В этом контексте роль правоохранительных 
органов становится особенно важной. Они не 
только отвечают за выявление и пресечение тер-
рористической деятельности, но и должны нала-
живать активное сотрудничество с населением с 
целью предотвращения террористических прояв-
лений.

В первую очередь хотелось бы выделить 
основные направления взаимодействия правоох-
ранительных органов с гражданским населением 
[3], которые позволят повысить его эффектив-
ность в превентивной мере. К таким следует 
отнести:

1. Информирование населения: 
Правоохранительные органы должны регу-

лярно информировать граждан о потенциальных 
угрозах, методах предотвращения террористиче-
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ских актов, а также о действиях в экстренных 
ситуациях. Это может включать использование 
СМИ, социальных сетей и информационных кам-
паний.

2. Обучение и воспитание граждан:
Проведение тренингов и семинаров для 

населения поможет повысить уровень грамотно-
сти в вопросах безопасности. Программы по обу-
чению населения основам безопасности, распоз-
наванию подозрительных действий и уведомле-
нию правоохранительных органов являются 
необходимыми.

3. Создание систем обратной связи:
Важно наладить эффективный канал для 

обратной связи, где граждане могут сообщать о 
подозрительных действиях или лицах. Это может 
быть как горячая линия, так и мобильные прило-
жения, в том числе при необходимости с обеспе-
чением анонимности гражданина.

4. Сотрудничество с общественными органи-
зациями:
Правоохранительные органы могут исполь-

зовать ресурсы и платформы некоммерческих 
организаций для расширения охвата работы с 
населением. Совместные акции, мероприятия и 
кампании могут усилить доверие между гражда-
нами и представителями органов внутренних дел.

Необходимо отметить, что обозначенная 
тема достаточно специфична и достижение взаи-
модействия на достаточном эффективном уровне 
не возможно без возникновения различных про-
блемных аспектов, к которым можно отнести:

1) Недостаток доверия:
В некоторых случаях граждане могут не 

доверять правоохранительным органам из-за 
негативного опыта или стереотипов. Это может 
препятствовать вовлеченности населения в про-
филактику террористических угроз.

2) Неполное информирование:
Не всегда информация о потенциальных 

угрозах и методах безопасности доходит до всех 
слоев населения, особенно в отдалённых или 
социально неблагополучных районах.

3) Бюрократические барьеры:
Сложные процессы получения информации 

и регистрации обращений могут отпугивать граж-
дан от участия в сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами.

4) Неэффективные коммуникации:
Отсутствие ясной и доступной информации 

о том, как взаимодействовать с правоохрани-
тельными органами, может сократить уровень 
вовлеченности.

Как и в любой важной сфере, проблемные 
аспекты имеют место, и ограничение только 
самим их обозначением, без предложения воз-
можных путей устранения не имеет смысла. Поэ-

тому к возможным путям устранения проблем 
следует отнести:

I. Улучшение имиджа правоохранительных 
органов:
Проведение открытых мероприятий, на 

которых сотрудники полиции или других служб 
смогут общаться с населением, создаст более 
положительный имидж и укрепит доверие.

II. Использование технологий:
Внедрение современных технологий для 

упрощения коммуникации между гражданами и 
правоохранительными органами, например, 
создание мобильных приложений для подачи 
заявлений или подозрений.

III. Обучение сотрудников:
Правоохранительные органы должны про-

ходить специализированное обучение для работы 
с населением, что поможет им более эффективно 
реагировать на обращения граждан и выявлять 
террористические угрозы [5].

IV. Разработка специальных программ:
Создание целевых программ, направленных 

на работу с уязвимыми группами населения, 
такими как молодежь, может значительно повы-
сить уровень информированности и готовности к 
совместным действиям.

Эффективное взаимодействие правоохра-
нительных органов с населением в вопросах про-
филактики преступлений террористической 
направленности требует комплексного подхода, 
включающего в себя повышение доверия, инфор-
мирование и активное вовлечение граждан в про-
цессы обеспечения безопасности [1]. 

Сложная и изменчивая природа современ-
ных угроз требует от правоохранительных орга-
нов не только традиционных методов работы, но 
и внедрения новых подходов, основанных на 
активном взаимодействии с населением [4]. Пони-
мание важности этого взаимодействия выходит 
за рамки элементарного обмена информацией и 
включает в себя построение доверительных 
отношений, которые способствуют более эффек-
тивному реагированию на возможные угрозы.

Одной из главных задач является создание 
сообщества, в котором граждане будут осозна-
вать свою роль как активные участники обеспе-
чения безопасности. Это включает в себя не 
только осведомлённость о том, как распознавать 
потенциальные угрозы, но и уверенность в том, 
что их сообщения будут приняты и рассмотрены 
всерьёз. Для этого правоохранительные органы 
должны развивать программы, направленные на 
обучение и активное вовлечение населения. 
Важно, чтобы граждане знали, как правильно 
реагировать на подозрительные ситуации и имели 
возможность безопасно сообщать о своих наблю-
дениях.
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Развитию цифровой экономики способ-
ствует внедрение таких «внешних», пере-

довых наукоемких технологий, как биотехноло-
гии, нанотехнологии, технологии энергетических 
систем и т.д. И наоборот, дальнейшее развитие 
информационных технологий, включая: техноло-
гии облачных вычислений, обработки больших 
данных, технологии интернета вещей, мобильные 
технологии, технологии геолокации, технологии 
распределенных сетей связи, дает импульс раз-
витию наукоемких технологий в реальной «тради-
ционной» экономике [1].

Окидывая взглядом годы, прошедшие с 
начала перестройки и оценивая масштабы и 
характер произошедших в стране перемен, пони-
маешь, что общество и государство кардинально 
изменились. На смену старым формам ведения 
хозяйства и экономики пришли новые, суще-

ственные изменения произошли в системе госу-
дарственного правления и политики, обществен-
ном сознании и образовании.

Искажена была, и сама суть самого понятия 
«патриотизм», которое в современном мире зача-
стую стало подменяться агрессивным по содер-
жанию понятием «национализм», что дало толчок 
активному культивированию в социуме таких 
явлении как ксенофобия и экстремизм и даже 
нацизм. Особенно опасны эти тенденции, когда 
речь заходит о молодежи, чьи неокрепшие умы 
оказываются наиболее восприимчивы к разного 
рода призывам. И это не может не беспокоить, 
ведь с именно с молодежью общество и государ-
ство связывают надежды на стабильное будущее, 
а оно во многом зависит от бережного сохране-
ния культурного наследия, обеспечения культур-
ной преемственности и духовного единства 
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между народами, населяющими наше государ-
ство. В этой связи информационное воздействие 
приобретает особую актуальность.

Проведение на постоянной основе инфор-
мирования населения о правилах безопасного 
поведения в цифровой среде, а также об админи-
стративной и уголовной ответственности за 
совершение противозаконных деяний в 
online-пространстве является эффективным пре-
вентивным методом, позволяющим повысить 
осведомленность граждан о возможных угрозах 
и рисках в цифровом пространстве. В рамках 
информационного воздействия на население 
необходимо не только освещать основные пра-
вила безопасного поведения в сети «Интернет», 
но и последствия нарушений законодательства, 
чтобы население понимало и объективно оцени-
вало возможные последствия неправомерных 
действий, осуществляемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Следует отметить, что регулярное инфор-
мирование населения способствует созданию 
атмосферы прозрачности и открытости в отно-
шениях между гражданами и государством, что в 
целом способствует укреплению правопорядка и 
общественной безопасности. Особую роль в про-
филактике противодействия преступлениям, 
совершаемым с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, играет 
информационно-пропагандистская работа с 
населением, особенно с молодежью, поскольку 
именно представители данной категории в силу 
своих особенностей являются наиболее актив-
ными пользователями современных цифровых 
возможностей. Молодое поколение относится к 
сведениям, публикуемым в сети «Интернет», как к 
основному источнику информации, принимая их 
за достоверную информацию. 

Причинами свободного и быстрого распро-
странения радикальных идей среди российской 
молодежи являются ее психологическая незре-
лость, максимализм в оценках и суждениях, а 
также зависимость от чужого мнения. Придавая 
большое значение профилактической работе с 
молодежью, Президент РФ обратил внимание на 
то, что у подрастающего поколения необходимо 
формировать общероссийскую идентичность, 
патриотизм, гражданскую ответственность, чув-
ство гордости за историю России, а также воспи-
тывать культуру межнационального и межрелиги-
озного общения [2].

Неотъемлемой частью культурного кода 
российского народа всегда был патриотизм. В 
литературе имеется много дефиниций понятия 
«патриотизм», которые в обобщенном виде опре-
деляют его как высокое социальное нравствен-
ное (здесь и далее выделено автором) чувство, 

осознанную любовь, привязанность к родной 
земле, преданность ей и готовность к жертвам 
ради неё, осознанная любовь к своему народу, 
его традициям. Патриотизм предполагает гор-
дость достижениями и культурой своей родины, 
желание сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификацию себя с другими 
представителями своего народа, стремление 
защищать интересы родины и своего народа [4].

Следует отметить, что за несколько послед-
них десятилетий, когда гражданам нашей страны 
навязывалась чуждая культура, основанная на 
психологии потребления, культивировании цен-
ностей рационализма, прагматизма и исключи-
тельно личного успеха, такие черты русской 
духовности, как соборность, общинность, кол-
лективизм и патриотизм несколько отступили на 
второй план, если не сказать совсем оказались 
погребенными под тяжелой плитой мелкособ-
ственнического буржуазного индивидуализма. 
Особенно заметна тенденция утраты патриотиче-
ского духа среди молодых людей. Между тем, 
именно на молодежь общество возлагает 
надежды на стабильное будущее, на сохранение 
культурных и исторических традиций, самобыт-
ности народов, проживающих на территории 
российского государства. В данный момент в 
нашей стране особенно остро ощущается нужда 
в настоящих патриотах, которые связывали бы 
свое счастье и судьбу со своей Родиной.

Считаем необходимым сконцентрировать 
внимание на необходимости гармонизации рос-
сийского законодательства в сфере информаци-
онно-психологической защиты в условиях циф-
ровизации, но основной уклон в данной регла-
ментации должен быть именно в части комплекс-
ного подхода к указанной деятельности в 
Российской Федерации. Как уже отмечалось 
ранее, многие нюансы затрагиваются норматив-
ными актами о предпринимательской деятельно-
сти, но представляется целесообразным сделать 
вывод, что более подробное и фрагментарное 
регулирование вопросов предпринимательства 
умышленно сужает подход к экономической дея-
тельности. 

Действующее российское законодатель-
ство весьма фрагментарно регулирует отдельные 
аспекты использования информационных техно-
логий в экономической деятельности, в связи с 
чем на практике возникает множество проблем. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что 
информационные и цифровые технологии могут 
отличаться по техническому содержанию, однако 
они тесно взаимозависимы и взаимосвязаны и в 
настоящее время использование конкретных из 
них обусловлено развитостью определенной 
сферы жизнедеятельности российского обще-
ства и государства. 
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В качестве оптимальной формы совершен-
ствования действующего российского законода-
тельства необходимо выделить его гармонизация 
в рамках национальной правовой системы, кото-
рую необходимо осуществить на основе крите-
рия соотносимости частных и публичных интере-
сов в процессе использования цифровых техно-
логий в экономической деятельности. Основным 
аспектом в данном контексте выступает поиск 
баланса частных и публичных интересов, кото-
рые неизменно будут развиваться в экономиче-
ской сфере с учетом существующего потенциала 
использования информационных и цифровых 
технологий. 

Оказывается, что самым не разработанным 
в этой области является спектр вопросов деструк-
тивного воздействия на человека со стороны 
других людей с парапсихологическими способно-
стями, оккультных организаций, а также других 
лиц, которые применяют скрытое программиро-
вание источников информирования, генераторов 
физических полей и излучений, программ ЭВМ и 
иных психотехнологий [3].

Как известно, проблемы воздействия на 
сознание (подсознание) человека издавна волно-
вали людей во многих странах мира. Новые 
информационные технологии, средства массовой 
коммуникации и масс-медиа во много раз уси-
лили возможности психического воздействия на 
человека, социальные группы и население страны 
в целом. По оценкам психологов, «человек разум-
ный» постепенно превращается в «человека 
информационного» - гипнабельность людей за 
последние 15 лет возросла в три раза (составляет 
более 90 %) [4]. 

Основными средствами достижения такого 
рода целей выступают технологии воздействия 
на сознание человека, используемые масс-ме-
диа, системами образования и культовыми орга-
низациями. Нас интересует решение проблемы 
обеспечения защиты индивида и общества от 
аксиологически негативного влияния современ-
ных технологий воздействия на сознание чело-
века, особенно технологий масс-медиа.

Общеизвестны также результаты манипули-
рования массовым сознанием через заложенное 
в рекламу скрытое программирование («25-й 
кадр» и пр.), когда человек делает что-либо 
помимо своей воли и желания. Так, в 1997 г. около 
700 японцев попали в больницу с признаками 
эпилепсии после просмотра «компьютерного 
мультика», т.е. в силу воздействия масс-медиа 
был нанесен вред их здоровью. Сюда следует 
добавить ежедневные объявления в российских 
федеральных и местных газетах типа «наведу 
порчу» и «сниму сглаз» многочисленных шама-
нов, колдунов, магов и т.п. В данном случае инди-

виды не только попадают в сети обыкновенного 
мошенничества, но и нередко платят за это своим 
здоровьем. 

В связи с изложенным нельзя не согла-
ситься со следующими с мнением большинства 
исследователей о том, что «Культ жестокости, 
насилия, порнографии, пропагандируемый в 
СМИ, печатных изданиях неограниченной про-
дажи, а также в компьютерных играх и др. ведет 
к неосознаваемому порой желанию у подростков 
и молодежи подражать этому, способствует 
закреплению таких стереотипов поведения в их 
собственных привычках и образе жизни, снижает 
уровень пороговых ограничений и правовых 
запретов, что, наряду с другими условиями, 
открывает путь для многих из них к правонаруше-
ниям.  Ведь процесс развития Сети приводит к 
тому, что она начинает претендовать «на то, чтобы 
стать основой для функционирования многих 
жизненно важных механизмов человеческого 
общества» [5].

В заключение отметим, что, самой эффек-
тивной среди технологий воздействия на созна-
ние молодежи является интернет-технология. Это 
глобальный комплексный набор телекоммуника-
ционных (компьютерно-сетевых) инструменталь-
ных средств, всеобъемлющая информационная 
среда, которая обладает колоссальными инфор-
мационными ресурсами. Интернет-технология 
представляет собою универсальное программ-
ное обеспечение, принципиально новую инфра-
структуру информационного обмена, характери-
зующуюся мобильностью отыскания, распозна-
вания и использования. В силу этого интер-
нет-технологии открывают новые возможности 
воздействия на сознание человека и поэтому 
выступают в качестве эффективного средства 
программирования человеческого поведения.
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Динамика развития противоправных 
явлений в современном мире обуслав-

ливает пристальное внимание со стороны пре-

ступных сообществ к масштабному расширению 
участников данной деятельности. В данном кон-
тексте выделяются отдельные наиболее уязви-
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мые категории населения, которые в большей 
степени подвержены противоправному воздей-
ствию. Подобной категорией выступают несовер-
шеннолетние лица. 

Несовершеннолетние лица и их развитие 
имеет важное социальное значение для любого 
общества, поскольку от их мировосприятия, 
гражданской активности и в целом степени уча-
стия в управлении делами государства во многом 
зависит будущее страны. В случае, если данная 
категория населения в большинстве своем будет 
ориентирована на противоправные идеи и 
взгляды и со временем будет вовлечена в ее реа-
лизацию, создаются существенные угрозы для 
стабильного функционирования государства. В 
связи с вышеизложенным пристальное внимание 
уделяется правовому просвещению и правовому 
воспитанию несовершеннолетних, а также при-
менению различных профилактико-предупреди-
тельных механизмов в целях недопущения рас-
пространения противоправных идей и взглядов 
среди представителей указанной категории насе-
ления.

Важно отметить, что профилактическая 
работа в данном направлении понимается и реа-
лизуется как в широком смысле – в рамках пра-
вового просвещения и правового воспитания 
всех несовершеннолетних, так и в узком смысле 
– в контексте профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, система 
мер которой детально регламентируется Феде-
ральным законом «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». В последнем случае профи-
лактика совершенно справедливо определяется 
как «система социальных, правовых, педагогиче-
ских и иных мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовер-
шеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении» [2]. Таким обра-
зом, вне зависимости от того о какой конкретно 
профилактике идет речь, данной деятельности 
присущи такие характеристики как системность и 
комплексность, что и позволяет оказывать необ-
ходимое воздействие на несовершеннолетних.

В рамках представленного исследования 
видится необходимым сконцентрировать внима-
ние на отдельных организационно-правовых 
аспектах профилактической деятельности, кото-
рые оказывают непосредственное влияние на ее 
эффективность. 

Во-первых, профилактическая работа с 
несовершеннолетними относится к компетенции 
многих органов государственной власти, что под-

разумевает их вовлеченность в данный процесс с 
учетом специфики их компетенции. Однако важно 
отметить, что органы власти не должны быть 
единственными субъектами данного функциони-
рования, поскольку далеко не всегда несовер-
шеннолетние идут на открытый диалог с предста-
вителями власти. В данном контексте суще-
ственно актуализируется вовлеченность институ-
тов гражданского общества, общественных 
объединений, в том числе непосредственно 
самих коллективов несовершеннолетних в про-
филактическую работу.

В контексте проблем субъектного состава 
профилактической работы также следует отме-
тить необходимость уделения пристального вни-
мание семейным отношениям и их особенностям, 
поскольку институт семьи в данном случае имеет 
двойственное влияние: с одной стороны, в семье 
формируются ценностные ориентиры детей и 
подростков, с другой стороны – в случае неблаго-
получных семейных условий и отношений несо-
вершеннолетние лица в большей степени уяз-
вимы в части развития противоправного поведе-
ния [1, с. 132]. В настоящее время последний 
аспект получил наиболее широкий масштаб вни-
мания со стороны компетентных органов, однако 
в целом профилактическая работа с семьями на 
предмет взаимоотношений с несовершеннолет-
ними осуществляется крайне фрагментарно.

Во-вторых, профилактическая работа 
выступает лишь частью функционирования орга-
нов государственной власти и в связи с их загру-
женностью или нехваткой кадров наблюдается 
развитие таких негативных тенденций как фор-
мальность осуществляемой профилактики, игно-
рирование интересов детей, подростков и моло-
дежи в процессе организации и осуществления 
профилактических мероприятий и прочее. В 
подобном случае профилактические мероприя-
тия проводятся для количества, т.е. для освеще-
ния их в необходимой отчетности, и практически 
полностью отсутствует качественная составляю-
щая, что приводит в свою очередь к негативному 
восприятию профилактических мер со стороны 
несовершеннолетних.

Учитывая тот факт, что качественные пока-
затели профилактической работы крайне сложно 
определить и оценить, количественный подход в 
любом случае применим на практике. Однако 
первостепенное значение имеет проработка про-
филактических мероприятий, начиная от опреде-
ления их форматов с учетом интересов целевой 
аудитории и заканчивая необходимостью органи-
зации обратной связи, как от представителей 
образовательных организаций, которые часто 
выступают соорганизаторами и соисполнителями 
профилактических мер, так и непосредственно 
от самих несовершеннолетних. Профилактиче-
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ские меры должны постоянно совершенство-
ваться с учетом современных правовых, соци-
ально-экономических и политических реалий, 
формируемых в российском обществе.

В-третьих, действующее законодательство 
ориентирует компетентные органы и иных участ-
ников профилактической работы на ее осущест-
вление как в коллективном, так и в индивидуаль-
ном формате, однако далеко не всегда использу-
ется баланс вышеназванных форматов. В настоя-
щее время на практике чаще встречаются 
коллективные мероприятия профилактической 
направленности, которые далеко не всегда 
эффективны. Например, традиционными меро-
приятиями в данном случае являются лекции-бе-
седы, тематические конференции и круглые 
столы и прочее. Данные мероприятия способны 
привлечь внимание к конкретной проблематике 
несовершеннолетних, но далеко не всегда пред-
лагают конкретные практические механизмы по 
их разрешению. Более того, на такие мероприя-
тия регулярно приглашаются представители 
органов власти, которые далеко не всегда обла-
дают навыками работы с детской и подростковой 
целевой аудиторией, в том числе из-за форматов 
подачи информации. В данном контексте следует 
отметить игнорирование потенциала индивиду-
альной профилактической работы, которая, как 
правило, в настоящее время осуществляется 
лишь в отношении несовершеннолетних из небла-
гополучных семей, или тех детей и подростков, 
кто уже в какой-то степени проявили свои проти-
воправные идеи и взгляды. Обеспечение баланса 
коллективной и индивидуальной профилактиче-
ской работы способно положительно влиять на 
эффективность проводимого функционирования 
в части трансформации мировосприятия детей, 
подростков и молодежи.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа следует сделать вывод о том, что выше-
названные проблемы и сложности продолжают 
развиваться в системе профилактической работы 
несмотря на масштабы ее организации и осу-
ществления в настоящее время. С одной сто-
роны, их наличие не влияет на возможности орга-
низации соответствующей работы, т.е. в целом ей 
совершенно не мешают. С другой – проведение 
большого количества неэффективных профилак-
тических мероприятий не только не имеют ожи-
даемой эффективности, но и способны вызывать 
обратную реакцию со стороны несовершенно-
летних – не просто игнорирование соответствую-
щей информации, но и формирование протест-

ного поведения в целях демонстрации собствен-
ных субъективных позиций.

Несовершеннолетние лица являются доста-
точно сложной и разносторонней по восприятию 
категорией населения. Им присущи такие каче-
ства как юношеский максимализм, отсутствие 
критического мышления, особенности психоэмо-
ционального восприятия всего происходящего 
вокруг, что обуславливает необходимость учета 
вышеназванной специфики в процессе организа-
ции и осуществления профилактической работы. 
Учет особенностей целевой аудитории представ-
ляется одной из основополагающих основ анали-
зируемой деятельности, поскольку во многом 
влияет на эффективность проводимых меропри-
ятий и применяемых мер.

В заключение следует отметить, что в рос-
сийском государстве уделяется пристальное вни-
мание вопросам профилактической работы с 
несовершеннолетними, что, безусловно, имеет 
свою результативность. Однако профилактиче-
ская работа должна подвергаться постоянной 
оценке на предмет ее эффективности по отноше-
нию к целевой аудитории, а также совершенство-
ванию с учетом динамики мировосприятия детей, 
подростков и молодежи и формируемых в дан-
ном отношении вызовов и угроз.
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Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что реалии современности наполнены не 
только научными открытиями, но и страхом за жизнь, исходящим от проявлений террористического 
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мер противостояния экстремистским настроениям; развитие у слушателей системы МВД необходи-
мых эмоционально-волевых качеств для противостояния негативному влиянию; формирование ответ-
ственности и критичности мышления, уважение к людям иных культур, национальностей и т.д.; воспи-
тание информационной безопасности.
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extremism and terrorism; analysis of the results of preventive work and development of further recommendations 
for improving the system of prevention. The methodological recommendations proposed for working with 
students of the MIA system are aimed at: studying the characteristics and principles of the activities of 
extremists and terrorists, understanding the existence of extremist organizations; studying the legal bases that 
apply on the territory of the Russian Federation to terrorists and extremists; disclosure of measures to counter 
extremist sentiments; development of the necessary emotional and volitional qualities in the students of the 
MIA system to resist negative influence; formation of responsibility and critical thinking, respect for people of 
other cultures, nationalities, etc.; education of information security.

Key words: prevention, prevention, terrorist crimes, minors, youth.

Причины приверженности молодежи к 
экстремизму могут быть совершенно 

различными: родители с радикальными взгля-
дами; сверстники, интересующиеся данной 
темой; влияние авторитетных лиц, которые 
заняты тренерством, педагогикой и являются 
лидерами молодежи; стресс, диктующий резкие 
общественные изменения; наличие собственных 
установок на экстремизм; выученная агрессив-
ность; высокое психологическое напряжение.

Существует понятие «группа риска», в кото-
рую входит подрастающее поколение. К ним 
относятся: дети из неблагополучных семей. При-
чина: низкий доход, низкий социальный статус, 
недостаток образованности, склонность вред-
ным привычкам; «золотая молодежь». Причина: 
вседозволенность, безнаказанность, «все есть 
игра»; подростки с различными психологиче-
скими трудностями. Причина: неадекватное и 
незрелое поведение, поведенческие отклонения, 
агрессия и т.д. участники неформальных объеди-
нений и уличных банд. Причина: агрессия, стрем-
ление к самоутверждению с помощью силы; 
активисты политических и религиозных объеди-
нений. Причина: чувство опасности, цели и 
убеждения, противоречащие общественным [3. 
С. 42].

Факторами экстремизма и терроризма с 
точки зрения психологического аспекта явля-
ются:

1. общегрупповые: наличие установок, преду-
беждений родителей; установки и взгляды 
референтной группы; убеждения авторитет-
ных лиц; повышенный стресс.

2. Личностные факторы: личностные качества 
(наличие внушаемости, агрессивности, осо-
бенности протекания различных психиче-
ских процессов); эмоциональные особенно-
сти (повышенная возбудимость, депрессия 
и т.д.).
Помимо вышесказанного, при организации 

работы с детьми, подростками и молодежью тре-
буется учитывать их возрастные особенности и 
социально-экономические аспекты. Считается, 
что наиболее критическим становится возраст от 
14 до 22 лет. Это связано с психологическими и 
социальными факторами. В это время наиболее 

активно развивается самосознание, обостряются 
чувства справедливости и каждый ищет свой 
смысл жизни и определяет ее ценность. В это 
время человек ищет свою социальную группу для 
установления социальной идентичности, которая 
позволяет ему ощущать свою приверженность к 
тем или иным идеалам. В это время психика осо-
бенно не стабильна и человек склонен к тому, 
чтобы подвергаться манипуляциям и внушению 
[4. С. 82].

Профилактика экстремизма и терроризма 
среди детей, подростков и молодежи направлена 
на: повышение качества эмоциональной среды в 
образовательной организации; обеспечение про-
странства для активного позитивного взаимодей-
ствия; стимулирование творческого развития 
детей, подростков и молодежи; обеспечение 
положительного опыта самореализации в обра-
зовательном учреждении; помощь в социализа-
ции личности и включение в социально-культур-
ное пространство Родины; процесс формирова-
ния толерантности, ответственности и иных 
качеств гражданина страны; разработка систем 
психокоррекционной работы по профилактике 
агрессии, проблем в социальном взаимодей-
ствии, и т.д.; снижение негативных паттернов 
поведения, развитие рефлексии; помощь при 
выходе из деструктивных организаций и субкуль-
тур; выявление лиц «группы риска»; выявление 
потенциальных экстремистов, коррекция их 
поведение и устранение негативных факторов 
воздействия.

Условия, при которых осуществляется про-
филактика экстремизма и терроризма в образо-
вательных учреждениях: обеспечение просвети-
тельской работы в учреждениях образования (с 
педагогами, слушателями, администрацией); 
использование сочетания индивидуальных и 
групповых форм работы; создание комплексного 
подхода к воспитанию и оказанию профилактиче-
ских мер; системный, комплексный подход к реа-
лизации непрерывной профилактической работы 
по противодействию экстремизму и терроризму; 
обеспечение воспитательной работы по направ-
лению патриотического воспитания и социализа-
ции; обеспечение направленности на всех участ-
ников процесса образования; создание условий 
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для взаимодействия педагогов с родительской 
общественностью и специалистами, в том числе 
правовыми структурами; обучение педагогов 
эффективным формам профилактики экстре-
мизма и терроризма в рамках учреждений обра-
зования; организация благоприятного психологи-
ческого климата в образовательном учреждении; 
обеспечение условий для гармоничной самореа-
лизации личности школьника; взаимодействие с 
различными объединениями продуктивной 
направленности (культурными, молодёжными и 
т.д.); создание возможностей для влияния на 
социализацию и развитие коммуникации подрас-
тающего поколения; развитие социальной актив-
ности и умения конструктивно решать конфликты; 
разработка схем последовательной психокор-
рекционной работы, связанной с агрессивным 
поведением, умением общаться и взаимодей-
ствовать с людьми, развивать навыки саморегу-
ляции и рефлексии, а также способствовать 
выработке толерантного отношения к людям и 
сообществам [6. С. 12].

Цель профилактической работы по профи-
лактике терроризма является – предупреждение 
фактов возникновения предрасположенности и 
совершения терроризма и экстремизма.

Ожидаемые результаты профилактики экс-
тремизма и терроризма в образовательной орга-
низации: воспитание у слушателей потребности к 
признанию и соблюдению, а также защите прав 
человека через соблюдение законов; формиро-
вание социально-приемлемого поведения, 
направленного на существующую систему соци-
ума; повышение роли семьи в процессе форми-
рования толерантного отношения; снижение 
социального напряжения в обществе; реализа-
ция противодействия экстремизму с помощью 
общественных организаций, через организацию 
системы самоуправления (например, учениче-
ского); внедрение в школьный порядок толерант-
ного отношения друг к другу; воспитание законо-
послушных граждан, которые информированы о 
последствиях терроризма и экстремизма; отра-
ботка навыков поведения в ситуации угрозы тер-
роризма или экстремизма [10. С. 67].

Рассмотрим более подробно направления 
работы с участниками образовательного про-
цесса по профилактике экстремизма и терро-
ризма. Изучим каждое направление работы более 
подробно.

Профилактика экстремизма и терроризма 
должна включать дифференцированный подход, 
учитывать возрастные и индивидуальные особен-
ности профилактируемых. При организации про-
филактической работы необходимо учитывать, 
что совершаемые молодыми людьми поступки в 
значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. Например, молодым людям свой-

ственно стремиться к подражанию, опираться на 
мнение лидера и референтной группы, а также 
стремиться показать себя сторонником общих 
ценностей. Однако следует помнить, что подрас-
тающее поколение получает опыт социализации 
именно в группе.

Важное направление профилактики терро-
ризма и экстремизма имеет работа с педагогиче-
ским коллективом. При работе с педагогическим 
коллективом важно активизировать работу по 
раскрытию сущности экстремистской и террори-
стической деятельности для того, чтобы грамотно 
донести эту информацию до слушателей. Для 
этого требуется:

 – организовывать работу с помощью сотруд-
ничества с ОВД, с привлечением учениче-
ского самоуправления, родительского 
актива и общественных организаций;

 – обеспечение (с помощью администрации) 
работы педагогического коллектива и 
специалистов в рамках повышения квали-
фикации.
Целью настоящей статьи выступает изуче-

ние некоторых аспектов профилактики престу-
плений террористической направленности среди 
молодежи и несовершеннолетних. Для достиже-
ния указанной цели представляется необходи-
мым рассмотреть понятие и формы организации 
эффективной профилактики противоправных 
действий среди слушателей системы МВД Рос-
сии в рамках образовательной организации.

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Эффективные меры профилактики экстре-
мизма в трудах различных ученых. Предлагается 
использовать следующие формы профилактиче-
ской работы по противодействию экстремизму и 
терроризму.

1. Индивидуальные беседы;
2. Организацию факультативов;
3. Обеспечение проведение тренингов, встреч 

с психологами
4. Организация групповых мероприятий, тема-

тических вечеров и т.д.;
5. Составление статистики молодежных деви-

аций;
6. Включение во внутриведомственную стати-

стику мероприятия и учреждения, занимаю-
щиеся девиациями подростков и молодежи, 
а также семей «групп риска»;
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7. Реализация доступности информации об 
актуальной статистике подростковых и дет-
ских девиациях в каждом из образователь-
ных субъектов;

8. Анализ проблем и последствий безнадзор-
ности;

9. Проведение оценки эффективности прове-
денной профилактики;

10. Составление прогнозов для системы про-
филактики в количественном и качествен-
ном ключе;

11. Выявление семей и подрастающего поколе-
ния «групп риска»;

12. Информирование социальных центров, 
учреждений, и т.д. о неблагополучии, а 
также поиск нуждающихся в социальной 
реабилитации и профилактике;

13. Проведение апробации форм работы с 
неформальными объединениями;

14. Разработка и систематизация форм по 
социально-педагогической коррекции усло-
вий семейного воспитания, образа жизни и 
т.д. и соотнесение с общими образователь-
ными задачами, которые ставит общество;

15. Обеспечение организации психологиче-
ского консультирования;

16. Соблюдение правовых гарантий для профи-
лактики и обеспечение финансирования 
программ из государственного бюджета;

17. Распределение полномочий и ответственно-
сти между органами власти и физическими 
лицами, занятыми профилактикой экстре-
мизма и терроризма;

18. Определение возможностей для регулиро-
вания с точки зрения права в отношении 
экстремизма и терроризма;

19. Подготовка и реализация межведомствен-
ных программ взаимодействия, которые 
направлены на обучение специалистов 
помощи данной категории населения;

20. Разно уровневая подготовка кадров, кото-
рые могут осуществлять профилактическую 
работу на основании актуальной системы 
оказания помощи в социальной, коррекци-
онной, реабилитационной работе с подрас-
тающим поколением;

21. Проведение обучающих семинаров, конфе-
ренций для исследования и воспроизведе-
ния возможностей для профилактической 
работы с подрастающим поколением среди 
специалистов и педагогов, обмен опытом;

22. Создание технологий предупреждения 
социальной дезадаптации, социальной 
адаптации и реабилитации детей разных 
возрастов и молодежи;

23. Реализация услуг профилактических служб 
по комплексной помощи семье и детям в 
данном вопросе;

24. Целенаправленное использование детских, 
подростковых и молодежных объединений 
для ресоциализации дезадаптированных 
представителей социума;

25. Разработка специфических форм приобще-
ния к полезному и активному досугу и труду;

26. Апробация форм работы с неформальными 
объединениями;

27. Обеспечение соблюдения правовых гаран-
тий в профилактике экстремизма и терро-
ризма [10. С. 67].
Методические рекомендации, предложен-

ные для работы со слушателями системы МВД, 
направлены на: изучение особенностей, принци-
пов деятельности экстремистов и террористов, 
понимание наличия экстремистских организаций; 
изучение правовых основ, которые применяются 
на территории РФ к террористам и экстремистам; 
раскрытие мер противостояния экстремистским 
настроениям; развитие у слушателей системы 
МВД необходимых эмоционально-волевых 
качеств для противостояния негативному влия-
нию; формирование ответственности и критично-
сти мышления, уважение к людям иных культур, 
национальностей и т.д.; воспитание информаци-
онной безопасности [12. С. 91].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА КРАЙНЕЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Аннотация. Построение современного демократического, гражданского общества не представ-
ляется возможным без возможно максимального вовлечения граждан в регулирование возникающих 
в обществе отношений – когда граждане самостоятельно с учетом сложившихся обстоятельств могут 
разрешить их без обращения к органам государственной власти. Такая необходимость вовлечения 
граждан в удовлетворении как личных, так и интересов других лиц (физических и юридических) возни-
кает не только в административной, гражданско-правовой и других сферах, но и для защиты наиболее 
важных, таких закрепленных в Конституции РФ благах как жизнь, здоровье, собственность и др., раз-
решаемых в рамках уголовно-правовых отношений. Именно понимание такого положения вещей – на 
наш взгляд, послужило основанием законодательного закрепления в УК РФ самостоятельной главы 8 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния». В рамках этой главы дан исчерпывающий  пе-
речень обстоятельств при возникновении которых субъект общественных отношений может защитить 
как свои так и чужие права охраняемых УК посредством причинения им же вреда. 

Анализ статей (всего 6), закрепленных в обозначенной главе позволяет сделать вывод о том, что 
все они, обладая общими признаками имеют собственные условия для того, чтобы причиненный вред 
охраняемым УК общественным отношениям был признан обоснованным, а соответственно не пре-
ступным. Свое нище в системе обстоятельств, исключающих преступность деяния занимает крайняя 
необходимость, закрепленная  в ст. 39 УК РФ.

Несмотря на то, что институт обстоятельств, исключающих преступность деяния не является 
новеллой для уголовного законодательства, все же усматриваются различные подходы к отграниче-
нию обстоятельств одного от другого, перехода их из одного обстоятельства в другое. Изучение науч-
ных изысканий в сфере оценки правомерности причинения вреда в состоянии крайней необходимо-
сти, а также судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о необходимости более углу-
бленного исследования этой проблемы с тем, чтобы посредством четкого установления признаков и 
условий каждого из закрепленных в обозначенной главе обстоятельств, устранить имеющиеся проти-
воречия.

Ключевые слова: крайняя необходимость, устранение опасности, причинение вреда, непосред-
ственная угроза.
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Annotation. Building a modern democratic, economic and Civil society is not possible without the 
maximum possible involvement of citizens in the regulation of the relations arising in society - when citizens 
themselves, given the circumstances, can allow them without recourse to the authorities. This need to involve 
citizens in the satisfaction of both personal and other interests (physical and legal) arises not only in 
administrative, civil-legal and other spheres, but also for the protection of the most important, such as the 
Constitution of the Russian Federation health, property etc., permitted in criminal law. It is the understanding 
of such a situation - in our opinion, served as the basis for the legislative incorporation into the FR of the RF 
separate chapter 8 «Circumstances excluding criminal acts». Within this chapter, there is an exhaustive list of 
circumstances in which the subject of public relations can protect both his own and others’ rights protected 
by the PC through causing them harm.

An analysis of the articles (6 in total) contained in the chapter indicates that, with common features, they 
all have their own conditions for the harm caused to CC-protected public relations to be considered justified 
and not criminal. The emergency requirement set forth in art. 39 of the Criminal Code is a niche in the system 
of circumstances precluding the commission of an act.

Although the institution of circumstances precluding the commission of an act is not new for criminal 
law, different approaches are seen to distinguish one from another, moving them from one circumstance to 
another. The study of scientific findings in the area of assessment of lawfulness of harm in a state of extreme 
necessity, as well as judicial and investigative practice, leads to the conclusion that there is a need for more 
in-depth study of this problem so that To eliminate the contradictions by clearly establishing the characteristics 
and conditions of each of the circumstances set forth in the chapter.

Key words: extreme necessity, elimination of danger, causing harm, immediate threat.

Институт крайней необходимости поро-
дил многочисленные научные споры 

еще в XIX веке, в период рассвета российского 
уголовного права. Видный русский ученый Сумец 
Д.В. говорил, что неограниченное распростране-
ние института крайней необходимости на охрану 
третьих лиц — есть нечто несогласное с юриди-
ческим строем человеческого общежития. По его 
мнению, закон не может дозволить всем и 
каждому спасать блага и интересы одних граж-

дан за счет причинения вреда другим.[9, c. 578] 
«Это означало бы отдать права и блага граждан в 
распоряжение первому встречному, который бы 
пожелал спасать других от беды за чужой счет» 
Согласно теории Русиновой О.В., основа поведе-
ния человека при крайней необходимости ни что 
иное, как повеление инстинкта самосохранения.
[12, c. 19] Идея крайней необходимости, в его 
понимании, расширяется до границ столкновения 
человеческих жизней. На передний план выходит 



179 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

идея самосохранения, ибо никакой человек не в 
силах пойти наперекор этому стремлению. Общий 
же вывод заключается в том, что крайняя необхо-
димость всегда должна учитываться правопри-
менителем, где это категорически не воспрещено 
законом. 

Е.К. Моллаев первым смоделировал ситуа-
цию сталкивания человеческих жизней, назван-
ную впоследствии «Пуффендорфовой доской 
спасения». Ученый утверждал, что если во время 
кораблекрушения кто-либо, спасая свою жизнь, 
схватится за доску, на которой не могут уме-
ститься двое, а кто-либо другой, борясь со смер-
тью, ухватится за ту же доску, что может погубить 
обоих, то в этом случае первый поступит вполне 
правильно, если столкнет с доски второго и таким 
образом спасет себя. Такое действие Е.К. Мол-
лаев объявлял непреступным. [7, c. 36]

Крайняя необходимость, так же, как и необ-
ходимая оборона, была положительно воспри-
нята советским уголовным правом, поэтому был 
наработан несомненно широкий опыт примене-
ния данной нормы. 

В то же время, в советской юридической 
литературе крайняя необходимость определя-
лась по-разному. В целом, однако, дефиниции, 
апробированные разными учеными-криминали-
стами, в достаточной степени одинаково раскры-
вают правовую природу крайней необходимости 
как обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, без особых концептуальных различий, 
поэтому представляется наиболее верным уде-
лить основное внимание системному, логиче-
скому, а также иным способам толкования этого 
понятия и его отличиям от других обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. А.Т. Вельт-
мандер считает, что подавляющее большинство 
русских юристов конца XIX века, признавало воз-
можность спасения человеком собственной 
жизни за счет гибели другого человека [1, с.11].

Крайней необходимостью, скажем, призна-
вались также случаи: «Стая волков преследует 
двух едущих в санях, один из них ввиду неизбеж-
ной смерти хватает товарища и бросает живот-
ным, чтобы задержать их и иметь время ускакать, 
или, что случается часто, во время кораблекру-
шения на лодке нет места всем, кому угрожает 
смерть. Один из оставшихся сталкивает в воду 
впереди стоящего, чтобы захватить его место». 

Е.В. Федько, отмечал: «Жизнь погибающего 
равноценна, как и жизнь того, кого погибающий 
умерщвляет для своего спасения, даже для спа-
сения других лиц, более ему близких. [15, c. 17] 
Этот поступок можно считать недостойным, без-
нравственным, потому что нравственный закон 
вменяет нам в обязанность самоотвержива- 
ния, но обязанность эта не юридическая, и госу-

дарство не вправе требовать ее исполнения под 
страхом наказания». Так же говорил М.А. Ярос-
лавский, исследуя вопросы крайней необходимо-
сти: «Я, бесспорно, могу лишить жизни другого, 
спасая себя» [14, с.35].

М.И. Ярославский, напротив, считал, что 
такие действия являются наказуемыми на общих 
основаниях: «Наказуем, как мы полагаем, и аль-
пинист, обрубивший веревку, к которой привязан 
его товарищ, сорвавшийся с горы и тянущий его 
за собой в бездну, когда он не может того удер-
жать и имеется дилемма: или погибнуть обоим, 
или спастись ему одному». С этим выводом согла-
шается Л.В. Лобанова: «Альпинист, для спасения 
собственной жизни обрубивший веревку, к дру-
гому концу которой прикреплен второй альпи-
нист, сорвавшийся и повисший над пропастью, не 
может быть оправдан состоянием крайней необ-
ходимости. Он подлежит ответственности за 
умышленное преступление» [8, c. 89].

Такой подход в полной мере соответствовал 
коммунистической ментальности. На исходе 
советской эры эта позиция подверглась ревизии. 
Так, А.Т. Вальтмандер говорит: «Правомерными 
должны быть признаны действия альпиниста, 
обрубишего веревку, к которой привязан его 
товарищ, срывающийся с горы и тянущий его в 
бездну. В этом случае причиненный вред вполне 
отвечает характеру опасности — смерть одного 
человека предотвращает угрозу смерти двух лиц» 
[1, c. 11].

По нашему мнению, для спасения собствен-
ной жизни, нельзя заведомо лишать жизни дру-
гого человека ввиду их равноценности. Это не 
означает, однако, полной невозможности лише-
ния жизни в таком состоянии вообще. «В этом 
плане, показателен пример из нашего личного 
педагогического опыта (следует отметить, что он 
иногда ставил обучающихся в тупик, так как фор-
мально вроде бы все условия правомерности 
крайней необходимости выполнены), когда двое 
альпинистов сбрасывают с веревки третьего, так 
как последняя рассчитана только на груз равный 
весу не более двух человек. Не переходя в нрав-
ственную сферу и основываясь исключительно 
на положениях уголовного закона, указанные 
действия следует считать правомерными» Пред-
ставляет значительный интерес поведение аме-
риканских властей, разрешивших сбивать граж-
данские самолеты после событий 11 сентября 
2001 года. Западные правоведы полагают при-
знавать обоснованным уничтожение захвачен-
ного террористами летательного аппарата, вле-
кущее смерть ни в чем неповинных пассажиров и 
экипажа, если это является «единственным спо-
собом» (the only way) предотвращения «гораздо 
большего» (much greater) угрожающего ущерба. 
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Поэтому при любой попытке направить захвачен-
ное воздушное судно в сторону городской черты 
— неминуемо принимается решение — атаковать 
такой самолет. 

Аналогичную позицию заняла и Российская 
Федерация. Согласно п. «б» ст. 2 «Положения о 
применении оружия и боевой техники Вооружен-
ными силами Российской Федерации для устра-
нения угрозы террористического акта в воздуш-
ной среде или пресечения такого террористиче-
ского акта» в случае наличия достоверной инфор-
мации о возможном использовании воздушного 
судна для совершения террористического акта 
или о захвате воздушного судна и возникновения 
реальной опасности гибели людей либо насту-
пления экологической катастрофы (при условии, 
что были исчерпаны все обусловленные сложив-
шимися обстоятельствами меры, в том числе 
вооруженные, необходимые для его посадки) — 
для пресечения полета воздушного судна путем 
его уничтожения. По нашему мнению, предостав-
ление таковой возможности — узаконенное убий-
ство, а сама проблема предполагает тщательное 
и взвешенное изучение со стороны правоведов, 
политиков и военных.

В настоящее время в отечественном праве 
на первый план выходит концепция, которая 
получила название — право безопасности. Тер-
мин «меры безопасности» был употреблен проф. 
О.В. Русинова. [12, c. 19] Кроме него, вопросами 
о мерах безопасности активно занимается на 
протяжении уже довольно длительного времени 
профессор Д.В. Сумец. [9, c. 578] Право безопас-
ности предусматривает возможность причинения 
любого вреда для обеспечения общественной 
безопасности и личной безопасности причини-
теля вреда. Н.И. Снигирев признавал крайнюю 
необходимость, как средство спасения не только 
жизни, здоровья или иного личного или имуще-
ственного блага своего или чужого, но и для спа-
сения любых индивидуальных и коллективных 
интересов, защищаемых законом [10, c. 16]. 

В последствии он вообще предложил счи-
тать крайнюю необходимость не как правовое 
состояние, обстановку, ситуацию, особенности 
которой определяют положение действующего 
лица (что было общепризнано в литературе того 
времени), а, наоборот, как положение лица, обу-
словливающее его обязанности в отношении 
сохранности одного правового интереса и права 
при ущемлении другого. С последним утвержде-
нием можно согласиться применительно к лицам, 
обязанным предотвращать наступление вредных 
последствий, таких как врачи, пожарные, спаса-
тели, полицейские и др. 

К условиям правомерности крайней необхо-
димости традиционно предъявляются более 

жесткие требования. Это обусловливается при-
сущими только данному правовому институту 
особенностями, при которых вред причиняется, 
как правило, не источнику, создавшему опас-
ность, а интересам третьих лиц, не представляю-
щих никакой опасности. Иногда этот вред причи-
няется лицу, вызвавшему опасность (совершение 
поджога собственного имущества) или постра-
давшему (ампутация конечности, удаление одного 
легкого или части желудка хирургом). Причине-
ние вреда в данном случае — это единственное, 
крайнее средство устранения опасности насту-
пления более тяжких последствий. 

В то же время, Е.К. Механошина считала, 
что следует говорить «об основании действий, 
совершенных при крайней необходимости, кото-
рым является непосредственная угроза чьим-
либо охраняемым законом интересам и трех при-
знаках: 1) причинение 2) причиненный вред дол-
жен быть меньшим, чем предотвращенный; 2) не 
должны быть превышены пределы крайней необ-
ходимости». Налицо терминологическая разного-
лосица, свойственная, как мы знаем, практиче-
ски всем теоретическим интерпретациям уголов-
но-правовых институтов, в том числе обстоятель-
ствам, исключающие преступность деяния.

Говоря о различиях между подходами к 
основаниям и условиям правомерности того или 
иного обстоятельства, следует отметить, что 
большинство ученых в разное время занимав-
шихся данной проблематикой в сущности гово-
рят об одном и том же. Учитывая скоротечность и 
особый характер ситуации крайней необходимо-
сти, число условий должно быть минимальным. 
Исходя из положений ст. 39 УК РФ, к первой 
группе условий (относящихся к опасности) можно 
отнести два, а ко второй (характеризующих соб-
ственно защиту) три условия: 

Первое условие — опасность, угрожающая 
личности и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества или 
государства по своей сути должна быть именно 
общественно опасной. 

Второе условие — наличность грозящей 
опасности. Ряд ученых, на наш взгляд, не вполне 
обоснованно, ограничивают рамки данного пара-
метра крайней необходимости. Так, А.В. Зеленов 
указывает, что будущая опасность не порождает 
состояния крайней необходимости [4, c. 43]. К 
сожалению, законодатель сам создает почву для 
таких суждений, характеризуя опасность как 
непосредственно угрожающую.

Между тем, обстановка крайней необходи-
мости предполагает вынужденные действия и 
исходит из оценки возникающего опасного состо-
яния, то есть опасность возможна и через опре-
деленный отрезок времени. Так, альпинисты, 
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отрезанные в горах лавиной, имеют ограничен-
ный запас продовольствия, окруженные банд-
формированием полицейские имеют лишь пару 
часов на выполнение ультиматума и т. п. Третье 
условие. Причинение вреда — единственное 
средство избежать (нейтрализовать) опасности. 
Четвертым условием является то, что вред причи-
няется, как правило, третьим лицам. Наконец, 
пятое условие заключается в соблюдении преде-
лов дозволенного причинения вреда. 

В ряде случае, особенно когда причиненный 
вред резко отличается по характеру от вреда, 
который может нанести грозящая опасность, 
достаточно сложно определить, было ли превы-
шение пределов крайней необходимости. Поэ-
тому нельзя в указанных ситуациях механически 
подходить к соотношению жертвуемого и обере-
гаемого блага. 

По непонятной причине законодатель не 
закрепил специфику наступления ответственно-
сти за превышение пределов крайней необходи-
мости. Дело в том, что, что Особенная часть УК 
РФ не содержит специальной нормы (привилеги-
рованного состава), как это сделано для случаев 
превышения пределов необходимой обороны или 
мер, необходимых для задержания лица (ст. ст. 
108, 114 УК РФ). 

На наш взгляд, в современных жизненных 
реалиях необходимо последовательно проводить 
политику на расширение прав граждан по реали-
зации уголовно-правовых институтов, закрепля-
ющих правомерное причинение вреда и, тем 
самым, обеспечивающих общественную безо-
пасность и спокойствие граждан. 

  Как уже было рассмотрено выше, одним 
из условий правомерности причинения вреда 
является наличность – опасность должна иметь 
место, существовать, быть неминуемой (воз-
никла, но еще не устранена, соответственно, 
реальными являются опасения в отношении ее 
последствий). Но определение наличности опас-
ности вызывает множественные споры среди 
исследователей. 

Некоторые полагают, что допустимо предот-
вращение опасности, которая сама по себе еще 
не существует, но угроза ее возникновения уже 
имеется. Другие считают, что о наличности опас-
ности можно говорить исключительно тогда, 
когда возникла угроза причинения вреда и стала 
воплощаться. Третьи считают, что наличной сле-
дует признавать опасность, уже возникшую и 
еще не оконченную, она может не начать прояв-
ляться, однако непосредственная угроза причи-
нения вреда охраняемым интересам уже должна 
быть создана. 

Исходя из анализа позиций различных 
исследователей, а также позиции судов, пола-

гаем, что допустимо предотвращение опасности, 
которая сама по себе еще не существует, но 
угроза ее возникновения уже имеется. Потенци-
альной угроза будет в том случае, когда со всей 
очевидностью опасность может возникнуть, если 
не предпринять соответствующие действия, то 
есть, необходимо такое условие, как реальность. 
Сущность данного признака заключается в том, 
что опасность, даже потенциальная, должна 
существовать реально, а не в воображении чело-
века. 

Так, Станкевич А.М., Наумов В.В. приводят в 
пример ситуацию мнимой крайней необходимо-
сти, когда человек, идя по парку с ребенком, 
видит идущую навстречу собаку без поводка и 
предполагая, что она может причинить вред 
ребенку, выстреливает в нее из травматического 
пистолета, от чего собака погибает.[11, c. 103] 
Впоследствии выясняется, что собака была поро-
дистой, дорогостоящей и неагрессивной. Опас-
ность в данном случае в реальности отсутство-
вала, а существовала только в воображении 
человека. 

В том случае, если лицо, причинившее вред, 
своей ошибки, заключающейся в представлении 
опасности там, где ее в действительности нет, не 
предвидело, хотя должно было бы предвидеть 
при должной внимательности, оно подлежит 
ответственность за причинение вреда по неосто-
рожности. Если же предвидеть данную ошибку в 
силу складывающейся ситуации лицо не могло, 
то лицо, причинившее вред, освобождается от 
ответственности. 

Нельзя не отметить, что много вопросов 
возникает в связи с тем, что следует признавать 
допустимым пределом крайней необходимости. 
Каким объектам допустимо причинение вреда 
при определенных условиях, а каким – не допу-
скается ни при каких обстоятельствах. «Более 
верным будет вести речь о существовании тех 
объектов, которым вред может быть причинен в 
любом случае для предотвращения наибольшего, 
а также тех, которым причинение вреда допуска-
ется лишь при определенных обстоятельствах. К 
первым видится возможным отнести имущество, 
так как имущественный вред наиболее воспол-
ним по сравнению с остальными, в то время как 
причинение вреда жизни и здоровью возможно 
лишь в случае, когда речь идет о спасении 
людей». 

Как уже отмечалось, сейчас законодатель 
допускает причинение только меньшего вреда, 
больший или равный образует превышение пре-
делов вреда. Однако исследователями отмеча-
ется, что это в действительности не всегда так. 
Наибольшая сложность в определении право-
мерности причиненного вреда возникает в слу-
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чае, когда причиняется смерть человеку. Получа-
ется, что для спасения жизни людей приходится 
лишать жизни других, в самом общем виде в дан-
ном случае можно говорить о равном вреде. Но 
совершенно справедливо исследователи отме-
чают, что устранение опасности путем гибели 
нескольких людей для спасения большего числа, 
будет укладываться в рамки крайней необходи-
мости. 

Еще более интересной является ситуация, 
когда в случае невозможности одновременного 
спасения ребенка и матери, в утробе которой он 
находится, принимается решение об истреблении 
ребенка. Фактически речь идет о равных объек-
тах – двух человеческих жизнях, но спасение 
одной за счет другой допустимо и не является 
превышением крайней необходимости. Конечно, 
здесь можно возразить, что речь не идет о равно-
ценности жизней в буквальном смысле слова, 
поскольку ребенок еще не родился. Но аналогич-
ной будет ситуация, к примеру, и при рождении 
близнецов, когда спасти возможно только одного 
из них.

Таким образом в результате анализа мы 
пришли к выводу о том, что случаи, в которых 
опасность является потенциальной, должны рас-
сматриваться как крайняя необходимость. Потен-
циально опасность может возникнуть, если не 
предпринять определенные действия, и угроза ее 
возникновения в таком случае реальна. При этом, 
соотношение вреда, причиненного для предот-
вращения потенциальной опасности с предпола-
гаемым, должно оцениваться по общим правилам 
пределов причинения вреда при крайней необхо-
димости. 

Наибольшие сложности связаны с оценкой 
причиненного и предотвращенного вреда, и их 
соотношение. Полагаем, что основным является 
вопрос, когда речь идет о спасении жизни чело-
века, в этом случае любой причиненный вред 
(кроме причинения смерти) должен расцени-
ваться как меньший, в случае же причинения 
смерти человеку правомерным следует призна-
вать лишь те ситуации, когда удалось предотвра-
тить еще более опасные последствия (например, 
смерть нескольких лиц). 
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К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ С СУБЪЕКТАМИ ПРОБАЦИИ 
В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 06.02.2023  
№ 10-ФЗ «О ПРОБАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Аннотация. Цель исследования заключалась в рассмотрении правовых и организационных 
аспектов взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с с субъектами пробации, определен-
ных Федеральным законом «О пробации в Российской Федерации». Для этого применялись принцип 
диалектического познания, статистический и аналитический методы, включенное наблюдение с помо-
щью которых анализировались законодательные и ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также данные уголовно-исполнительной практики УИИ в сфере исполнительной пробации. Уста-
новлено, что Принятие Федерального закона 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», 
в его развитие приказа Минюста России 2023 г. № 350, открыли новую веху правового регулирования 
взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с субъектами пробации для достижения ее це-
лей – коррекции социального поведения осужденных, их ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации, предупреждения совершения новых преступлений. Успешного решения за-
дач пробации. Законодатель предложил перечень из 16 субъектов, с которыми взаимодействуют УИИ 
при осуществлении исполнительной и пост пенитенциарной пробации. В настоящее время  нуждаются 
в комплексном изучении вопросы взаимодействия УИИ, осуществляющих исполнительную и пост пе-
нитенциарную пробацию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации; госу-
дарственными учреждениями службы занятости населения; организациями социального обслужива-
ния; социально ориентированными некоммерческими организациями; негосударственными (коммер-
ческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, представляющими социаль-
ные услуги; осуществляющими образовательную деятельность; научными и медицинскими организа-
циями;        индивидуальными предпринимателями. Заключения с ними соглашений о совместной ра-
боте по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных. В ряде УИИ 
УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации накоплен положительный опыт взаимодействия с субъектами 
пробации, который нуждается в научном осмыслении и тиражировании. Сформулированы организа-
ционно-правовые меры по повышению эффективности взаимодействия УИИ с субъектами пробации. 
Акцентировано внимание на необходимости развития взаимодействия при решении задач пробации в 
отношении отдельных категорий осужденных (несовершеннолетних, женщин, инвалидов). Формирова-
нии профессиональных компетенций сотрудников УИИ по взаимодействию с другими субъектами про-
бации.

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, взаимодействие, субъекты пробации, 
осужденные, сотрудники, ресоциализация, социальная адаптация, социальная реабилитация. 
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ON THE QUESTION OF INTERACTION BETWEEN CRIMINAL-
EXECUTIVE INSPECTIONS AND PROBATION SUBJECTS IN LIGHT 
OF THE IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL LAW OF 06.02.2023 
NO. 10-FZ “ON PROBATION IN THE RUSSIAN FEDERATION”

Annotation. The purpose of the study was to consider the legal and organizational aspects of the 
interaction of criminal-executive inspectorates with probation subjects defined by the Federal Law “On 
Probation in the Russian Federation”. For this purpose, the principle of dialectical cognition, statistical and 
analytical methods, included observation were used, with the help of which legislative and departmental legal 
acts, scientific publications, as well as data from the criminal-executive practice of the Criminal-Executive 
Inspectorate in the field of executive probation were analyzed. It has been established that the adoption of 
Federal Law No. 10-FZ of 2023 “On Probation in the Russian Federation”, in its development, the Order of the 
Ministry of Justice of Russia of 2023 No. 350, opened a new milestone in the legal regulation of the interaction 
of criminal-executive inspectorates with probation entities in order to achieve its goals - correction of the 
social behavior of convicts, their resocialization, social adaptation and social rehabilitation, prevention of new 
crimes. Successful solution of probation problems. The legislator proposed a list of 16 entities with which the 
criminal-executive inspectorates interact in the implementation of executive and post-penitentiary probation. 
At present, the issues of interaction of the criminal-executive inspectorates carrying out executive and post-
penitentiary probation with state authorities of the constituent entities of the Russian Federation; state 
institutions of the employment service; social service organizations; socially oriented non-profit organizations; 
non-governmental (commercial and non-commercial) social service organizations providing social services; 
carrying out educational activities; scientific and medical organizations; individual entrepreneurs. Conclusion 
of agreements with them on joint work on resocialization, social adaptation and social rehabilitation of convicts. 
A number of UII UFSIN (GUFSIN) of the constituent entities of the Federation have accumulated positive 
experience of interaction with probation subjects, which requires scientific understanding and replication. 
Organizational and legal measures are formulated to improve the effectiveness of interaction between UII and 
probation subjects. Attention is focused on the need to develop interaction in solving probation problems in 
relation to certain categories of convicts (minors, women, disabled persons). Formation of professional 
competencies of UII employees in interaction with other probation subjects.

Key words: criminal-executive inspectorates, interaction, probation subjects, convicts, employees, 
resocialization, social adaptation, social rehabilitation.

Введение. Принятие Федерального закона 
2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Феде-
рации», в его развитие приказа Минюста России 
2023 г. № 350, открыли новую веху правового 
регулирования взаимодействия уголовно-испол-
нительных инспекций (далее УИИ) с субъектами 
пробации для достижения ее целей – коррекции 
социального поведения осужденных, их ресоциа-
лизации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации, предупреждения совершения 
новых преступлений. Успешного решения задач 
пробации, к числу которых законодатель относит 
создание условий для оказания помощи нуждаю-
щимися лицам, восстановление их социальных 
связей, востребованности профессиональных 
навыков, трудоустройства, обеспечения жильем, 
получение образования, социальное обслужива-
ние, медицинской, психологической и юридиче-
ской помощи [1, с.215-218].

Контент-анализ указанных законодатель-
ного и ведомственного актов показал, что зако-
нодатель посвятил специальную главу субъектам 

пробации и их полномочиям, указав в ст. 6 Феде-
рального закона 2023 № 10-ФЗ исчерпывающий 
перечень субъектов, осуществляющих исполни-
тельную, пенитенциарную и пост пенитенциарную 
пробацию, отнеся к ним:

 – федеральные органы исполнительной вла-
сти;

 – органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

 – учреждения уголовно-исполнительной 
системы;

 – государственные учреждения службы заня-
тости населения;

 – организации социального обслуживания;
 – коммерческие и некоммерческие организа-

ции;
 – религиозные организации;
 – социально ориентированные некоммерче-

ские организации;
 – организации и общественные объединения;
 – негосударственные (коммерческие и неком-

мерческие) организации социального 
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обслуживания, представляющие социаль-
ные услуги;

 – организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность;

 – научные организации;
 – медицинские организации;
 – индивидуальные предприниматели, в том 

числе на основании соглашений, заключен-
ных с субъектами пробации;

 – общественные наблюдательные комиссии;
 – граждане, как и другие субъекты, участвую-

щие в мероприятиях по ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реаби-
литации [2, с. 392-397]. 
Таким образом, законодатель впервые в 

одном правовом акте перечислил всех субъектов 
исполнительной, пенитенциарной и пост пенитен-
циарной пробации, в отличие, например, от УИК 
РФ, других законов, в которых указаны лишь 
отдельные субъекты [3].

Методы и принципы исследования.  При 
изучении правовых и организационных аспектов 
взаимодействия УИИ с субъектами пробации 
применялись принцип диалектического позна-
ния, статистический и аналитический методы, 
включенное наблюдение с помощью которых 
анализировались законодательные и ведом-
ственные правовые акты, научные публикации, а 
также данные уголовно-исполнительной прак-
тики УИИ в сфере исполнительной пробации.  

Основные результаты. Данные теоретиче-
ского исследования проблемы показали, что уче-
ными и практическими работниками исследуются 
различные аспекты взаимодействия УИИ с инсти-
тутами гражданского общества в контексте про-
филактики негативного влияния на осужденных 
криминальной субкультуры [4, с. 102-105]. С раз-
личными общественными социально ориентиро-
ванными организациями по предупреждению 
противоправного поведения осужденных в 
период отбывания наказания без изоляции от 
общества [5, с. 288-295]. Религиозными организа-
циями в контексте осуществления профилактиче-
ской работы с осужденными [6, с. 34-36]. Участию 
волонтеров при осуществлении ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реализации 
положений Федерального закона 2023 г. № 10-ФЗ 
[7, с. 48-51].

Вместе с тем, нуждаются в комплексном 
изучении вопросы взаимодействия УИИ, осу-
ществляющих исполнительную и пост пенитенци-
арную пробацию с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; госу-
дарственными учреждениями службы занятости 
населения; организациями социального обслужи-
вания; социально ориентированными некоммер-
ческими организациями; негосударственными 
(коммерческими и некоммерческими) организа-

циями социального обслуживания, представляю-
щими социальные услуги; осуществляющими 
образовательную деятельность; научными и 
медицинскими организациями;        индивидуаль-
ными предпринимателями. Заключения с ними 
соглашений о совместной работе по ресоциали-
зации, социальной адаптации и социальной реа-
билитации осужденных. 

Эмпирическое изучение проблемы пока-
зало, что в ряде субъектов федерации накоплен 
положительный опыт реализации заключенных 
соглашений УИИ и УФСИН (ГУФСИН) с субъек-
тами пробации, который необходимо проанали-
зировать и тиражировать в другие регионы Рос-
сии. Здесь можно выделить Красноярский край, 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 
Московскую, Тульскую область, другие субъекты 
федерации.

Вместе с тем, отдельные УИИ УКФСИН 
(ГУФСИН) находятся лишь в процессе установле-
ния подобных результативных контактов с субъ-
ектами пробации. Такая ситуация обусловлена 
порой не знанием должностными лицами субъек-
тов пробации анализируемого профильного 
закона, отсутствием правовой регламентации 
взаимодействия в других нормативных актах, 
регулирующих их деятельность, недостаточной 
инициативностью и заинтересованностью субъ-
ектов пробации. В рассматриваемом контексте 
можно частично согласиться с мнением ученых и 
практических работников о том, что в Федераль-
ном законе «О пробации в Российской Федера-
ции» следует более предметно прописать права и 
обязанности субъектов пробации, механизм кон-
троля их исполнения.

С учетом изложенного представляется 
целесообразным принять организационно-пра-
вовые меры, направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия УИИ с субъектами про-
бации:

 – проводить совместные обучающие семи-
нары, круглые столы вебинары по вопросам 
взаимодействия, обсуждать на них актуаль-
ные вопросы совместной деятельности по 
ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации осужденных в 
соответствии с реализуемыми в отношении 
них индивидуальными программами проба-
ции;

 – рассматривать и внедрять в практическую 
деятельность передовой опыт подготовки и 
реализации соглашений о сотрудничестве в 
сфере исполнительной и пост пенитенциар-
ной пробации, используемый в других субъ-
ектах федерации;

 – принимать зачеты, осуществлять другие 
формы контроля знаний положений Феде-
рального закона 2023 г. № 10-ФЗ «О проба-
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ции в Российской Федерации», Приказа 
Минюста России 2023 г. № 350 об исполне-
нии указанного закона;

 – анализировать динамику сотрудничества 
субъектов пробации с УИИ, принимать дей-
ственные меры по его совершенствованию 
в современных условиях экономической 
деятельности.
Проведение перечисленных и других орга-

низационно-правовых мероприятий, безусловно, 
положительно скажется на содержании взаимо-
действия УИИ с субъектами исполнительной и 
пост пенитенциарной пробации. Представляется, 
что инициативу на рассматриваемом направле-
нии профессиональной деятельности должны 
взять на себя должностные лица УФСИН (ГУФ-
СИН), УИИ, курирующих пробацию. Особо сле-
дует выделить творческий, инициативный, 
системный подход сотрудников указанных под-
разделений к организации мероприятий ресоциа-
лизации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации отдельных категорий осужденных, 
состоящих на учете в УИИ, нуждающихся в испол-
нительной пробации. В первую очередь это отно-
сится к несовершеннолетним и женщинам, 
поскольку их криминологические, уголовно-пра-
вовые и социально-психологические характери-
стики требуют специального, индивидуального 
подхода к проведению мероприятий, проведению 
с ними воспитательной работы, оказания психо-
лого-педагогического воздействия [8, с. 266-270].

Повышенного внимания требует взаимодей-
ствие УИИ с субъектами пробации при трудоу-
стройстве осужденных с инвалидностью, оказа-
нию им психологической и медицинской помощи, 
содействию их социальной поддержке, жилищ-
ных условий, обучения в образовательных орга-
низациях и др. [9, с. 304-308].

Материалы исследования показывают, что 
своеобразным драйвером развития и совершен-
ствования взаимодействия УИИ с субъектами 
пробации могут выступать органы прокуратуры, 
осуществляющие надзор за исполнением Феде-
рального закона 2023 № 10-ФЗ, наделенные пра-
вом в соответствии с Федеральным законом 1992 
г № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-
ции», Приказом Генпрокуратуры 2014 г. № 6 осу-
ществлять прокурорские проверки , вносить акты 
прокурорского реагирования на нарушения 
закона, добиваться их устранения, а также усло-
вий и обстоятельств им способствующих [10, с. 
10-14]. В нашем случае предметом прокурор-
ского реагирования является содержание, своев-
ременность и полнота взаимодействия УИИ с 
субъектами пробации, его конкретные формы и 
конечные результаты. Эффективность надзорной 
деятельности специализированных прокуроров 
на этом направлении может также являться 

дополнительным условием совершенствования 
взаимодействия и сотрудничества субъектов 
исполнительной и пост пенитенциарной проба-
ции.

В рассматриваемом контексте весьма 
полезным является использование опыта наших 
коллег из Республики Казахстан, реализующих 
пробацию на 5 лет раньше нас, а также Респу-
блики Беларусь, применяющих ресоциализацию 
осужденных, отбывающих наказание без изоля-
ции от общества [11, с. 104-108].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты» 
во Владимирском юридическом институте ФСИН 
России 7 декабря 2023 года. Доклад на тему 
«Организация исполнения наказаний без изоля-
ции от общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отечествен-
ной пенитенциарной практике»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы».

Заключение. Материалы теоретико-эмпи-
рического исследования выявили актуальность, 
теоретическое и прикладное значение взаимо-
действия УИИ с другими субъектами исполни-
тельной и пост пенитенциарной пробации. Зако-
нодателем определен их перечень, основные 
направления деятельности в соответствии с 
целями и задачами пробации.

В ряде УИИ УФСИН (ГУФСИН) регионов РФ 
накоплен положительный опыт организации вза-
имодействия с субъектами пробации, реализации 
соглашений о совместной деятельности, прове-
дении мероприятий по ресоциализации, социаль-
ной адаптации и социальной реабилитации осу-
жденных. Подобный опыт необходимо изучать, 
анализировать и внедрять в работу УИИ.

Целесообразно проводить совместные обу-
чающие мероприятия в форме семинаров, кру-
глых столов, вебинаров по актуальным пробле-
мам взаимодействия УИИ с субъектами проба-



188  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

ции, внедрению передового опыта. Также необхо-
димо обучать сотрудников УИИ в системе 
переподготовки, повышения квалификации, слу-
жебной подготовке организации сотрудничества 
и взаимодействия. Формировать и развивать 
профессиональные компетенции в данной сфере 
уголовно-исполнительных правоотношений.
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Аннотация. Терроризм активно развивается в современном мире, и Российская Федерация в 
настоящее время сталкивается с глобальной угрозой распространения подобного преступного пове-
дения, что объективно обусловлено целым рядом внешних и внутренних факторов. Учитывая динамику 
совершенствования противоправной практики террористической направленности, в настоящее время 
актуализируются отдельные разновидности указанной преступной деятельности, среди которых наи-
более активно развивается цифровой терроризм. Несмотря на то, что борьбе с террористическими 
проявлениями в условиях повсеместной информатизации и цифровизации уделяется пристальное 
внимание, отдельные пробелы в данной сфере существуют, среди которых следует выделить вопросы 
противодействия финансированию цифрового терроризма. Целью представленного исследования вы-
ступает анализ существующих проблем борьбы с финансированием цифрового терроризма в Россий-
ской Федерации и определение приоритетных направлений их решения. На основе проведённого ана-
лиза сделан вывод о необходимости совершенствования действующего российского законодатель-
ства. Отмечается актуальность криминализации финансирования террористической деятельности в 
самостоятельную уголовно-правовую норму с выделением квалифицирующих признаков с учетом со-
временного состояния преступной практики в части использования сети «Интернет», цифровой валю-
ты и цифровых активов. Акцентируется внимание на необходимости комплексного и системного раз-
вития профилактико-предупредительной деятельности, как в части борьбы с цифровым терроризмом 
в целом, так и в отношении различных аспектов его финансирования.  
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Annotation. Terrorism is actively developing in the modern world, and the Russian Federation is 
currently facing a global threat of the spread of such criminal behavior, which is objectively due to a number 
of external and internal factors. Taking into account the dynamics of improving the illegal practice of terrorism, 
certain types of these criminal activities are currently being updated, among which digital terrorism is most 
actively developing. Despite the fact that close attention is paid to the fight against terrorist manifestations in 
the context of widespread informatization and digitalization, there are some gaps in this area, among which 
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research is to analyze the existing problems of combating the financing of digital terrorism in the Russian 
Federation and identify priority areas for their solution. Based on the conducted
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Введение. Терроризм выступает глобаль-
ной проблемой современности, и распростране-

ние подобных преступных идей и взглядов в 
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DOI: 10.24412/2224-9133-2024-10-190-194
NIION: 2021-0079-10/24-800
MOSURED: 77/27-025-2024-10-800



191 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

дарств. В последние годы террористические про-
явления представляют существенную угрозу 
общественной безопасности в Российской Феде-
рации, что объективно обусловлено рядом меж-
дународных и внутригосударственных факторов. 
С одной стороны, масштабность проблем рас-
пространения террористических идей на терри-
тории российского государства напрямую свя-
зана с обострением геополитических конфликтов 
на постсоветском пространстве и активной анти-
российской пропагандой со стороны зарубежных 
государств, с другой стороны – террористиче-
ские организации достаточно интенсивно разви-
ваются в современном мире и эффективно 
используют дисбаланс общественных отношений 
на конкретных территориях. 

Согласно данным МВД России, в 2023 году 
было зарегистрировано 2382 преступления тер-
рористического характера (+6,7 % к 2022 году) 
[5]. Статистические данные наглядно демонстри-
руют растущую угрозу террористических прояв-
лений, в связи с чем механизмам борьбы с терро-
ристической деятельностью и ее идеологической 
составляющей в настоящее время уделяется при-
стальное внимание.

Основная часть. В современной научной 
среде существует множество дискуссий в отно-
шении определения содержательных характери-
стик цифрового терроризма. Отдельные право-
веды не выделяют его в качестве самостоятель-
ного явления, а акцентируют внимание на форми-
ровании и развитии террористических 
проявлений при помощи информационных и циф-
ровых технологий. Другие же исследователи, 
наоборот, отмечают уникальность цифрового 
терроризма, заключающуюся с одной стороны в 
особой среде его формирования и развития, с 
другой стороны – в масштабах негативных 
последствий цифрового терроризма, которые 
гораздо больше за счёт его транснационального 
характера и в целом доступности удалённого воз-
действия и координации [1, c. 28].

Цифровой терроризм за счёт специфики 
природы его развития является наиболее слож-
ной разновидностью анализируемой преступной 
деятельности, поскольку технологическая 
составляющая и динамика её совершенствова-
ния позволяет преступным сообщества посто-
янно использовать новые схемы противоправ-
ного воздействия. Кроме того, в следственной 
практике регистрируют подобные деяния крайне 
редко, что свидетельствует не об их отсутствии, а 
о высокой степени латентности [3, с. 210]. 

В российских законодательных актах циф-
ровой терроризм не упоминается, однако про-
слеживаются отдельные связи между цифровыми 
операциями и цифровой валютой и необходимо-
стью контрольной деятельности в данной сфере 

в контексте борьбы с финансированием терро-
ризма. Отметим, что базовые механизмы контр-
террористической деятельности достаточно 
давно и эффективно функционируют на террито-
рии российского государства, однако учитывая 
актуализацию террористических угроз в настоя-
щее время видится необходимым совершенство-
вать отдельные из них. В рамках представлен-
ного исследования видится целесообразным 
сконцентрировать внимание не только на вопро-
сах противодействия цифровому терроризму, но 
и конкретизировать конкретное его направление, 
а именно – борьбу с финансированием указанной 
преступной деятельности.

Согласно примечанию к ст. 205.1 УК РФ под 
финансированием терроризма следует понимать 
предоставление или сбор средств либо оказание 
финансовых услуг с осознанием того, что они 
предназначены для финансирования организа-
ции, подготовки или совершения хотя бы одного 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 
220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для 
финансирования или иного материального обе-
спечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспече-
ния организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообще-
ства (преступной организации), созданных или 
создаваемых для совершения хотя бы одного из 
этих преступлений [6]. Таким образом, россий-
ский законодатель определяет финансирование 
терроризма через призму ресурсного содействия 
террористической деятельности, как в прямом 
смысле – т.е. для совершения конкретного пре-
ступления террористической направленности, 
так и в опосредованном – т.е. для развития пре-
ступного сообщества, функционирующего в рам-
ках вышеназванного противоправного поведе-
ния.

Кроме того, совершенно справедливо в 
судебной практике подчёркивается тот факт, что 
финансирование терроризма может произво-
диться не только в денежной форме, но и любыми 
материальными средствами (например, пред-
меты обмундирования, экипировки, средства 
связи, лекарственные препараты, жилые либо 
нежилые помещениями, транспорт и др.). Для 
финансирования в данном контексте принципи-
альное значение будет иметь целенаправлен-
ность материального содействия – т.е. в целях 
организации или непосредственного совершения 
террористических преступлений. Говоря о денеж-
ной форме финансирования терроризма в дан-
ном контексте следует отметить также многооб-
разие форматов его совершения, начиная от 
систематических отчислений или разовых взно-
сов в общую кассу и заканчивая приобретением 
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недвижимости или оплатой стоимости ее аренды, 
а также предоставлением денежных средств, 
предназначенных для подкупа должностных лиц 
[4].

Особую специфику финансирование терро-
ризма приобретает в контексте цифровой его 
разновидности, когда материальное содействие 
осуществляется с использованием новейших тех-
нологий. В данном контексте необходимо под-
черкнуть, что финансовые правоотношения 
активно развиваются с учётом современных тех-
нологических возможностей, что приводит к 
появлению новых финансовых инструментов, 
используемых в преступных целях. Так, напри-
мер, в данной сфере значительно обостряются 
риски использования цифровой валюты и цифро-
вых активов, в том числе из-за различных право-
вых режимов указанных инструментов в совре-
менных государствах. Важно отметить, что тер-
рористические организации учитывают правовые 
пробелы и противоречия внутригосударственных 
правовых систем, что сохраняет тенденцию их 
безнаказанности. Наиболее привлекательной в 
данном вопросе является цифровая валюта, 
которая с одной стороны характеризуется каче-
ственным многообразием, а с другой – анонимно-
стью и ограниченным государственным контро-
лем [2, с. 139].

В рамках представленного исследования 
видится необходимым подчеркнуть тот факт, что 
цифровой терроризм является неотъемлемой 
составляющей развития современного мира, в 
связи с чем особое значение приобретает не 
только эффективное применение существующих 
механизмов борьбы с распространением терро-
ристических проявлений,  но и их совершенство-
вание с учётом состояния противоправной прак-
тики. Отрицать перспективы развития цифрового 
терроризма в настоящее время совершенно бес-
смысленно, а разработка действенный методов 
борьбы с данным явлением требует комплекс-
ного и системного подхода. В данном контексте 
справедливым представляется уделить особое 
внимание именно вопросам финансирования, 
поскольку в условиях повсеместной информати-
зации и цифровизации данная деятельность 
также значительно масштабируется. 

Говоря о противодействии финансированию 
цифрового терроризма следует отметить, что в 
данном контексте контртеррористическая дея-
тельность традиционно ориентирована на два 
основных направления: выявление и расследова-
ние преступных деяний, а также назначение 
соразмерных и справедливых наказаний для 
виновных лиц; профилактико-предупредительное 
воздействие в целях минимизации негативного 
воздействия террористической идеологии на 

российское население. Оба вышеназванных 
направления имеют важнейшее практическое 
значение, однако в рамках каждого из них в 
настоящее время имеются существенные про-
блемы.

В первую очередь обратим внимание на уго-
ловно-правовые меры противодействия финан-
сированию цифрового терроризма. Как отмеча-
лось ранее, в настоящее время квалификация 
указанных деяний проводится по ст. 205.1 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за содей-
ствие террористической деятельности, в которой 
финансирование терроризма закреплено квали-
фицирующим признаком. Безусловно, сам про-
цесс финансирования ориентирован на содей-
ствие террористической деятельности, однако 
учитывая его сущностные характеристики, а 
также первостепенное значение для осуществле-
ния указанного преступного функционирования 
видится необходимым рассматривать данное 
деяние в качестве самостоятельного. Важно 
отметить, что в современной правовой литера-
туре достаточно часто высказываются подобные 
предложения, однако правоведы помимо акцен-
тирования внимания на необходимости самосто-
ятельной криминализации финансирования тер-
рористической деятельности высказывают раз-
ные мнения в отношении квалифицированных 
составов данного преступления [7, с. 141]. В рам-
ках представленного исследования видится необ-
ходимым подчеркнуть значимость криминализа-
ции финансирования террористической деятель-
ности с учётом современных процессов исполь-
зования цифровой валюты и цифровых активов, 
что  представляется актуальным для закрепления 
в качестве квалифицирующего признака. Кроме 
того, само по себе использование сети «Интер-
нет» в рамках финансирования террористиче-
ской деятельности значительно расширяет воз-
можности подобного противоправного поведения 
и также нуждается в закреплении в качестве ква-
лифицирующего признака.

Если говорить о совершенствовании след-
ственной практики, развитие которой необхо-
димо для повышения эффективности выявления 
и расследования финансирования терроризма, 
то в данном контексте особое значение имеет 
техническая оснащенность компетентных орга-
нов и квалификация их сотрудников. Перспектив-
ным представляется дальнейшее расширение 
масштабов использования специальных про-
грамм для анализа данных, в том числе в систе-
мах блокчейн, в целях выявления цифровых 
инструментов, используемых в рамках преступ-
ной деятельности. Цифровые технологии дина-
мично развиваются, что требует оперативного 
реагирования со стороны специалистов. 
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Профилатико-предупредительная деятель-
ность в контексте противодействия финансиро-
ванию цифрового терроризма также имеет важ-
нейшее значение, поскольку в настоящее время 
существуют определенные проблемы цифровой 
грамотности населения, которые делают уязви-
мыми представителей общественности в части их 
неосознанного вовлечения в вышеназванную 
деятельность. Во-первых, российское общество 
необходимо информировать об актуальных тен-
денциях распространения цифрового терро-
ризма и особенностях его проявлений. Во-вто-
рых, особое внимание следует уделять современ-
ным схемам вовлечения общественности в 
финансирование вышеназванной деятельности. 
В-третьих, в целях профилактики распростране-
ния анализируемых преступных идей и взглядов 
крайне важно наглядно иллюстрировать ситуа-
ции привлечения к ответственности лиц за финан-
сирование террористической деятельности, что 
позволит задуматься индивидам о перспективно-
сти подобного поведения в контексте объёма 
правовых последствий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Среди направлений профилактико-преду-
предительной деятельности также целесоо-
бразно рассматривать своевременное совер-
шенствование отраслевого законодательства, 
регламентирующего финансовые правоотноше-
ния. Как отмечалось ранее, в настоящее время в 
рамках заявленной проблематики особое значе-
ние приобретает цифровая валюта и цифровые 
активы. Указанные финансовые инструменты 
сравнительно недавно получили детальное зако-
нодательное закрепление в российском государ-
стве, однако важно отметить, что речь идёт об 
использовании подобных финансовых инстру-
ментов с учётом требований к информационным 
системам, контролируемым со стороны компе-
тентных органов власти, в то время как в рамках 
финансирования терроризма все чаще использу-
ется, например, криптовалюта, правовой режим 
которой до сих пор не установлен в России. Каче-
ственным многообразием отличается следствен-
ная и судебная практики в данном вопросе, когда 
одни органы рассматривают криптовалюту в кон-
тексте уголовно-наказуемых деяний, другие же – 
отрицают допустимость квалификации деяний с 
ней. Подобные противоречия по-прежнему 
используются преступными сообществами, в том 
числе террористической направленности, для 
организации и развития противоправного функ-
ционирования. 

Заключение. Таким образом, на основе 
проведённого анализа следует сделать вывод о 
том, что цифровой терроризм является законо-
мерным результатом развития информационных 
и цифровых технологий в современном мире. 

Террористические организации активно вне-
дряют достижения науки и техники в свое пре-
ступное функционирование, что позволяет им 
достаточно эффективно развиваться и увеличи-
вать масштабы противоправного поведения за 
счёт анонимности, удаленности взаимодействия, 
и прочих возможностей интернет-пространства. 
Цифровой терроризм как непосредственно свя-
зан с информационным полем в части формиро-
вания и развития идеологической составляющей, 
так и средства и методы террористической дея-
тельности постепенно переносятся в сеть «Интер-
нет». В данном контексте следует отметить, что 
финансирование терроризма также не является 
исключением в части трансформации в условиях 
активного использования информационных и 
цифровых технологий. Указанные нововведения 
сами по себе предоставляют уникальные воз-
можности развития финансовых инструментов, 
используемых в интернет-пространстве. Цифро-
вые валюты и цифровые активы – это основные 
инструментарии, которые применяют современ-
ные террористические организации, что объек-
тивно обусловлено проблемами и пробелами 
правового регулирования заявленной сферы в 
различных государствах.  В целях повышения 
эффективности действующих механизмов 
борьбы с финансированием цифрового терро-
ризма в Российской Федерации видится необхо-
димым устранить имеющиеся пробелы в отрасле-
вом финансовом законодательстве, а также кри-
минализировать анализируемое деяние в каче-
стве самостоятельного в УК РФ.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы законодательного регулирования ответственно-
сти за террористические акты в России. Отмечается, что частые изменения в статье 205 УК РФ приве-
ли к научным спорам и затруднениям в правоприменительной практике. Автор критикует приравнива-
ние угрозы совершения теракта к оконченному деянию из-за разной степени общественной опасности 
и предлагает ввести отдельный состав преступления за угрозу теракта.

Также обсуждается проблема квалификации террористических актов, повлекших причинение 
смерти. Указываются противоречия между законодательством и разъяснениями Пленума Верховного 
Суда РФ. В качестве решения предлагается исключить из части 3 статьи 205 УК РФ признак причине-
ния смерти и дополнить статью 105 УК РФ пунктом об убийстве, сопряженном с террористическим 
актом. Эти предложения направлены на уточнение законодательства и обеспечение справедливой 
квалификации преступлений.

Ключевые слова: Терроризм; уголовное право; статья 205 УК РФ; статья 105 УК РФ; террори-
стический акт; умышленное убийство; угроза; квалификация преступлений; законодательство РФ; пра-
воприменительная практика.

RADJABOV Shamil Rajabovich,
PhD in Law, Associate Professor

 of the Department of Criminal Law and Procedure
 North Caucasus Institute (branch) All-Russian State University 

of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

GADZHIEV Magomed Gadzhievich,
 undergraduate student North Caucasus Institute (branch)

 All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)

PROBLEMS OF IMPROVING CRIMINAL LEGISLATION  
ON RESPONSIBILITY FOR TERRORIST ACTS

Annotation. The article analyzes the problems of legislative regulation of responsibility for terrorist acts 
in Russia. It is noted that frequent changes in Article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation have 
led to scientific disputes and difficulties in law enforcement practice. The author criticizes the equating of the 
threat of a terrorist attack with a completed act due to the varying degree of public danger and proposes to 
introduce a separate crime for the threat of a terrorist attack. The problem of qualification of terrorist acts 
resulting in premeditated murder is also discussed. The contradictions between the legislation and the 
explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation are indicated. As a solution, it is 
proposed to exclude the sign of causing death from part 3 of Article 205 of the Criminal Code of the Russian 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-10-195-199
NIION: 2021-0079-10/24-801
MOSURED: 77/27-025-2024-10-801



196  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

Federation and supplement Article 105 of the Criminal Code with a paragraph on murder associated with a 
terrorist act. These proposals are aimed at clarifying legislation and ensuring fair qualification of crimes.

Key words: Terrorism; criminal law; article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation; article 
105 of the Criminal Code of the Russian Federation; terrorist act; premeditated murder; threat; qualification of 
crimes; legislation of the Russian Federation; law enforcement practice.

Борьба с терроризмом справедливо при-
знается одной из приоритетных задач 

международного сообщества, направленной на 
обеспечение глобальной безопасности. Для 
достижения данной цели применяются различ-
ные меры, одной из которых является реформи-
рование национального законодательства. 
Однако, любые изменения в законодательстве, 
касающиеся ответственности за преступления 
террористической направленности, должны быть 
научно обоснованными, систематизированными 
и последовательно внедрёнными. 

К сожалению, практика показывает, что 
законодатель нередко отступает от требований 
законодательной техники, что выражается в 
недостаточном учете степени общественной 
опасности деяний при формулировании норм. 
Это может привести к неполноте правового регу-
лирования и трудностям в применении законов. В 
частности, статья 205 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ), регулирую-
щая ответственность за террористический акт, 
подвергалась многократным изменениям. Эти 
поправки, а также соответствующие разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ вызвали значи-
тельные научные споры и породили сложности в 
правоприменительной практике.

Сравнение оконченного деяния с угрозой 
его совершения представляется некорректным 
по нескольким причинам. Во-первых, оконченное 
деяние характеризуется фактическим наступле-
нием общественно опасных последствий, таких 
как гибель людей, причинение значительного 
имущественного ущерба или иные тяжкие послед-
ствия. Угроза же совершения такого деяния явля-
ется лишь выражением намерения, которое 
может и не привести к реальным действиям и 
последствиям. Во-вторых, степень общественной 
опасности между оконченным деянием и угрозой 
его совершения существенно различается. Окон-
ченное деяние нарушает общественный порядок 
и причиняет реальный вред, тогда как угроза соз-
дает потенциальную опасность и психологиче-
ское воздействие на общество, но не приводит к 
непосредственным материальным потерям или 
физическому вреду. Кроме того, приравнивание 
угрозы к оконченному деянию может противоре-
чить принципу справедливости наказания, кото-
рый предполагает соразмерность между тяже-
стью преступления и назначенным наказанием. 
Это может привести к ситуации, когда лицо, 

совершившее угрозу, будет нести такую же ответ-
ственность, как и лицо, совершившее реальный 
террористический акт, что нелогично с точки зре-
ния уголовно-правовой политики.

В качестве предложения для решения дан-
ной проблемы представляется целесообразным 
внесение изменений в УК РФ, введя самостоя-
тельный состав преступления, предусматриваю-
щий ответственность за угрозу совершения тер-
рористического акта.

Переходя к следующей проблеме, следует 
отметить, что важным нормативным актом в регу-
лировании ответственности за террористическую 
деятельность является Федеральный закон от 
28.04.2023 N 157-ФЗ , который внёс изменения в 
статью 205 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), дополнив её положе-
нием о квалификации террористического акта, 
повлекшего причинение смерти [3]. При внесении 
этого изменения законодатель исходил из необ-
ходимости усилить защиту общественной безо-
пасности как ключевого объекта преступления, 
подчеркивая, что любой вред, в том числе смерть 
или повреждение здоровья, подпадает под дей-
ствие данной статьи. Однако на практике воз-
никли сложности в разграничении таких престу-
плений, как террористический акт и умышленное 
убийство, что потребовало дополнительного тол-
кования и разъяснений.

Согласно Конституции Российской Федера-
ции (далее – Конституция РФ), а именно её статье 
2, высшей ценностью в государстве являются 
человек, его права и свободы. Кроме того, статья 
20 Конституции РФ гарантирует право на жизнь 
как одну из высших ценностей [1]. Эти положения 
напрямую указывают на то, что любое посяга-
тельство на жизнь человека должно получать 
самостоятельную правовую оценку. Возникает 
вопрос: как правильно квалифицировать терро-
ристический акт, в результате которого произо-
шло умышленное лишение жизни нескольких 
человек? В логике уголовного права было бы 
справедливо оценивать убийство двух и более 
лиц по отдельным составам преступле- 
ний, поскольку статья 205 УК РФ не содержит 
квалифицирующего признака множественности 
убийств.

Для разрешения подобных вопросов на 
практике следует обратиться к постановлениям 
Пленума Верховного Суда РФ. В частности, в 
постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
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судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» указано, что если в процессе разбоя 
совершено убийство потерпевшего, содеянное 
квалифицируется по совокупности преступлений, 
а именно по пункту «з» части 2 статьи 105 и пун-
кту «в» части 4 статьи 162 УК РФ [4]. Такой подход, 
основанный на принципе совокупности престу-
плений, также используется в ряде других пре-
ступлений, что подтверждается постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 
г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности». Согласно пункту 13 
данного постановления, действия лиц, участво-
вавших в террористическом акте, могут квалифи-
цироваться по совокупности преступлений, 
включая статьи 205, 208, 209 или 210 УК РФ, в 
зависимости от состава и обстоятельств дея-
ния[45].

Однако пункт 9 этого же постановления 
вызывает определённые вопросы, так как в нём 
указано, что если террористический акт повлёк 
за собой умышленное причинение смерти одному 
или нескольким лицам, содеянное должно квали-
фицироваться только по пункту «б» части 3 ста-
тьи 205 УК РФ, без дополнительной квалифика-
ции по статье 105 УК РФ. Такая позиция Пленума 
Верховного Суда РФ может порождать логиче-
ские противоречия. В одних случаях законода-
тель предлагает квалификацию по совокупности 
преступлений, тогда как в других – ограничива-
ется одной статьёй, что вызывает определённые 
вопросы с точки зрения равенства подходов к 
квалификации аналогичных деяний. В частности, 
непонятно, почему террористический акт, повлё-
кший за собой умышленное лишение жизни 
нескольких человек, не требует дополнительной 
квалификации по статье 105 УК РФ, которая тра-
диционно применяется в случаях умышленного 
убийства.

Часть 3 статьи 205 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливает строгие меры 
наказания за совершение террористического 
акта, повлекшего смерть человека. В соответ-
ствии с данной нормой, лицо, совершившее такое 
деяние, может быть приговорено к лишению сво-
боды на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
последующим ограничением свободы на срок от 
одного до двух лет либо к пожизненному лише-
нию свободы. При этом суд, назначая наказание в 
виде лишения свободы, не вправе выходить за 
пределы 20-летнего срока, предусмотренного 
законом. Однако, если террористический акт 
повлек убийство нескольких лиц и квалифициру-
ется по совокупности преступлений, таких как 
пункт «а» части 2 статьи 105 и части 1 или 2 ста-
тьи 205 УК РФ, наказание может быть увеличено 
до тридцати лет лишения свободы на основании 

положений статей 69 и 56 УК РФ, что отражает 
принцип соразмерности наказания и социальной 
справедливости[2].

Для решения обозначенной проблемы пред-
лагается исключить из части 3 статьи 205 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации квалифици-
рующий признак, касающийся причинения смерти 
человеку. Это изменение позволит избежать 
ситуаций, когда умышленное убийство в ходе 
террористического акта квалифицируется только 
по статье 205, что игнорирует необходимость 
самостоятельной правовой оценки убийства по 
статье 105 УК РФ. 

Дополнительно следует внести изменения в 
статью 105 УК РФ, включив в нее новый пункт, 
предусматривающий ответственность за убий-
ство, сопряженное с террористическим актом. 
Такое дополнение позволит квалифицировать 
деяния по совокупности преступлений, отражая 
как факт умышленного лишения жизни, так и тер-
рористическую направленность действий. Это 
соответствует принципам уголовного права и 
практике квалификации других сложных престу-
плений, таких как разбой, повлекший убийство.

Необходимо также пересмотреть и уточнить 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
устранив существующие противоречия в квали-
фикации преступлений, связанных с террористи-
ческими актами и умышленным убийством. Еди-
нообразная судебная практика и четкие разъяс-
нения высшей судебной инстанции помогут избе-
жать разночтений и обеспечат справедливое 
применение закона.

Необходимо также подчеркнуть, что терро-
ристический акт, как самостоятельный состав 
преступления, обладает рядом специфических 
признаков, которые позволяют отличить его от 
иных деяний. К таким признакам относятся цель 
преступления и его направленность, что осо-
бенно важно для правильной квалификации. 
Согласно статье 205 УК РФ, целью террористиче-
ского акта является воздействие на органы госу-
дарственной власти, международные организа-
ции или общественные институты, с целью при-
нуждения их к определённым действиям или 
отказу от таковых. Это может выражаться, напри-
мер, в требовании освобождения членов терро-
ристических организаций или изменении полити-
ческого курса. Без наличия подобной цели дея-
ние не может быть квалифицировано как терро-
ристический акт, и подлежит рассмотрению в 
рамках иных составов преступлений, таких как 
поджог, совершённый из мести (ч. 2 ст. 167 УК РФ) 
или диверсия (ст. 281 УК РФ) [6].

Законодатель также уделяет внимание 
методам и средствам, использованным при 
совершении террористического акта. Например, 
такие действия, как взрывы или поджоги, будут 
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квалифицированы как террористический акт 
лишь в том случае, если они направлены на воз-
действие на власть или международные струк-
туры. В случае отсутствия подобной цели, такие 
деяния могут быть рассмотрены по другим ста-
тьям уголовного закона, что подчёркивает важ-
ность установления мотивов преступления.

Научные исследования, посвящённые 
совершенствованию антитеррористического 
законодательства, также поднимают вопрос о 
расширении перечня мотивов, которые должны 
учитываться при квалификации террористиче-
ского акта. Так, С.М. Кочои в своих трудах пред-
лагает включить в состав преступления мотивы, 
связанные с национальной или расовой ненави-
стью, а также религиозным фанатизмом. Особое 
внимание Кочои уделяет феномену религиозного 
фанатизма, который, по его мнению, должен рас-
сматриваться как самостоятельный мотив, не 
связанный исключительно с религиозной ненави-
стью[7]. В ряде стран СНГ и в Модельном Уголов-
ном кодексе этот мотив уже закреплён на законо-
дательном уровне, что подчёркивает его актуаль-
ность. Следует отметить, что зарубежный опыт, 
на который ссылается Кочои, особо выделяет 
исламский религиозный фанатизм как основную 
угрозу для западных демократических госу-
дарств, подчёркивая необходимость ужесточе-
ния мер борьбы с террористическими организа-
циями, пропагандирующими радикальные рели-
гиозные идеологии.

В настоящее время, статья 205 УК РФ в 
редакции от 1996 года, на наш взгляд, представ-
ляла собой более эффективный инструмент для 
квалификации террористических актов. Однако, 
с учётом изменяющихся общественных отноше-
ний и актуальных вызовов, связанных с терро-
ризмом, представляется целесообразным пере-
смотреть положения данной статьи и внести 
изменения, которые позволят более точно учиты-
вать современные реалии правоприменения [8].

С учетом всех замечаний, указанных в 
исследовании, предлагаемая редакция статьи 
205 УК РФ может быть изложена следующим 
образом:

«Статья 205. Террористический акт. 
1. Угроза совершения взрыва, поджога или 

иных действий, создающих угрозу для 
жизни или здоровья человека, причинения 
значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких послед-
ствий, а также угрозы совершения дей-
ствий, угрожающих общественной безопас-
ности, направленных на устрашение насе-
ления, провокацию военного конфликта, 
обострение международных отношений или 
оказание воздействия на принятие решений 
государственными органами в целях при-

влечения внимания к политическим, религи-
озным или иным убеждениям виновного.»

2. Умышленное совершение взрыва, поджога 
или иных действий, создающих опасность 
для жизни или здоровья человека, причиня-
ющих значительный имущественный ущерб 
либо повлекших иные тяжкие последствия, 
а также действий, угрожающих обществен-
ной безопасности, направленных на устра-
шение населения, провокацию военного 
конфликта, обострение международных 
отношений или оказание воздействия на 
принятие решений государственными орга-
нами в целях привлечения внимания к поли-
тическим, религиозным или иным убежде-
ниям виновного».
Предлагаемая формулировка расширяет 

перечень целей, при достижении которых деяние 
может быть квалифицировано как террористиче-
ский акт, а также разграничивает ответствен-
ность между угрозой совершения деяния и окон-
ченным деянием. 
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ции и внесения изменений в уголовном законодательстве путем введения в УК РФ уголовной ответ-
ственности за занятие проституцией.
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Внимание многих научных деятелей при-
влекает такая проблема как проститу-

ция. Социологи, историки и юристы пытаются 
понять как она появилась, причины ее сохране-
ния и роста, а также как данная проблема влияет 
на мораль и нравственность общества. В совре-
менном мире эта проблема особенно актуальна, 
поскольку носит особо острый характер, из-за 
условий, которые сложились в России и способ-
ствуют процветанию проституции. Законодатель-
ство в этой области развиты достаточно слабо, а 
механизмы борьбы с проституцией неэффек-
тивны, поэтому данная проблема становится все 
серьезнее и постоянно усугубляется [1]. Вопрос о 
социальном явлении сексуальной безнравствен-
ности, несомненно, вызывает много споров и 
разногласий с точки зрения закона. 

В России существует социальная проблема 
- «проституция», которая разрушает моральные и 
этические нормы. Важно помнить и о связи про-

ституции с наркоторговлей и другой незаконной 
деятельностью, которые наносят значительный 
ущерб обществу. 

По мнению ученых теоретиков, лучшим 
решением для нормального цивилизованного 
государства является создание системы государ-
ственного контроля и ужесточение уголовной 
ответственности за незаконное оказание сексу-
альных услуг. 

Данная тема исследования остается акту-
альной в настоящее время, несмотря на много-
численные научные труды разных времен, в связи 
с бурным ростом проституции. Все это ведет к 
превращению проституции в высоко доходный 
бизнес.

В нашей стране проституция действительно 
существует и имеет социальные корни, поэтому 
государству необходимо срочно принять актив-
ные меры для борьбы с ней. Необходимы более 
строгие правовые меры против проституции, 
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потому что эта проблема касается не только 
медицины и права, но еще и общества. Чтобы 
решить ее, необходимо действовать комплексно: 
объединить усилия государства, общественных 
организаций, семьи и школы.

Для эффективности предупреждения заня-
тия проституцией необходимы как правовые 
меры борьбы с проституцией, так и социально-э-
кономические. Как считает Мирзоиматова Е.Е., 
«проведение одних из вышеперечисленных мер 
неэффективно, их необходимо использовать в 
связке друг с другом» [2].

К социально-экономическим мерам преду-
преждения занятия проституцией можно отнести: 
выравнивание экономического положения в 
регионах страны, повышение доступности и каче-
ства высшего образования, введение в школьную 
программу полового просвещения, охрана семей-
ных отношений и материнства.

Первым направлением социально-экономи-
ческой политики является выравнивание эконо-
мического положения в регионах. Именно разное 
экономическое положение является одним из 
существенных детерминантов проституции. 
Среди экономических аспектов стоит обратить 
внимание на: 

1. растущий разрыв между богатыми и бед-
ными в России, приводящий к разделению 
общества на две основные группы: состоя-
тельных и малоимущих; 

2. недостаточный уровень социальной защиты 
значительной части населения России, 
включая молодежь; 

3. ограниченное число законных способов 
достижения женщинам желаемого уровня 
жизни. 
Второе направление – повышение доступ-

ности и качества высшего образования. Рассма-
тривая психологический портрет проститутки 
можно увидеть, что ими являются девушки до 30 
лет, проживающие в отдельных или коммуналь-
ных квартирах, не работающие и имеющее обра-
зование не выше среднего. Отсутствие высшего 
образования тесно связанно с первым направле-
нием социально-экономической политики. Не 
имея высшего образования, девушка не может 
устроиться на высокооплачиваемую работу, и 
вынуждена «уходить» работать в проституцию. 
Касаемо повышения качества образования это 
необходимо, так как вовлечение в проституцию 
касается не только девушек, находящихся в 
группе риска, но и тех, кто проживает в благоу-
строенных семьях, но из-за недостаточной обра-
зованности не могут определить истинные наме-
рения лиц, вовлекающих их в проституцию. 
Кроме этого, в настоящее время у подростков 

есть мнение, что высшее образование не нужно и 
зарабатывать большие деньги можно и без нали-
чия высшего образования. Девушки обращаются 
к проституции, видя в этом лёгкий и быстрый спо-
соб получения больших денежных сумм, для 
которого не нужно наличие образования.

Следующее направление – введение поло-
вого просвещения в школьную программу.  На 
данный момент в российском государстве недо-
статочное половое воспитание молодежи и всего 
населения [3]. Доктор юридических наук, про-
фессор Алиева В.Г. писал: «такой предмет в шко-
лах необходим для улучшения полового воспита-
ния среди школьников, подготовки их к семейной 
жизни, воспитания уважения к женщине, отвра-
щения распущенности» [4].

Касаемо правовых мер необходимо гово-
рить о том, что в современном законодательстве 
Российской Федерации в отношении лиц, кото-
рые непосредственно занимаются проституцией, 
может быть применена только административная 
ответственность, что, безусловно, является недо-
работкой законодателя. Лица, занимающиеся 
проституции, полагают, что могут отделаться 
незначительным штрафом, и в дальнейшем будут 
продолжать заниматься данной деятельностью 
[5].

На мой взгляд, в России следует усовер-
шенствовать уголовное законодательство, чтобы 
предусмотреть уголовную ответственность за 
занятие проституции. Сейчас в РФ подобные дей-
ствия регламентируются только Кодексом об 
административных правонарушениях, что сни-
жает эффективность ответственности, поскольку 
проститутки могут просто заплатить штраф и 
продолжать свою деятельность. Я считаю, что 
необходимо ужесточить ответственность за заня-
тие проституцией на законодательном уровне, 
так как, несмотря на попытки пресечения и 
запрета, проституция в России продолжает суще-
ствовать и широко распространена. 

Из всего вышесказанного можно прийти к 
следующему выводу: несмотря на то, что про-
блеме предупреждения проституции и уголовной 
ответственности за занятие проституцией посвя-
щено множество исследований и научных работ, 
данная тема остается до сих пор актуальной. 
Проституция в российском государстве является 
одной из острых проблем, которая разрушает 
общественные моральные устои, подрывает 
социальную нравственность в российском обще-
стве, институт брака и семьи в Российской Феде-
рации. Именно поэтому необходимо усилить 
работу как на законодательном уровне путем 
введения уголовной ответственности за занятие 
проституции, так и в социально-экономическом 
направлении по предупреждению проституции.
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Annotation. The article analyzes Article 282.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, which 
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Согласно ст. 29 Конституции Российской 
Федерации каждому человеку гаранти-

рованы свобода слова и мысли. При этом Основ-
ной закон предусматривает запрещение любой 
пропаганды или агитации, которая направленная 
на возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой ненависти и 

вражды, а также пропаганды социального, наци-
онального, религиозного или языкового превос-
ходства[1]. 

Реализация государственного принуждения 
по исполнению рассматриваемой конституцион-
ной нормы, предусматривает суровые меры при-
нуждения государства, существенно ограничива-
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ющие свободы и права граждан и устанавливаю-
щую уголовную ответственность за действия, 
представляющие собой высокую степень обще-
ственной опасности. 

На основе равноправия и уважения между 
народами и религиями в современном мире необ-
ходимо выстраивать отношения, основанные на 
взаимном уважении и равенстве. Идеология, 
основанная на превосходстве одной и несовме-
стимости с другой, становится господствующей. 
Возникает почва для социальной группы или 
нации, расы или религии. Взаимная вражда и 
ненависть, а также межличностные и даже 
межгосударственные конфликты могут стать 
причиной экстремизма. 

Согласно примечания к статье 282.1 Уголов-
ном кодексе Российской Федерации в правоох-
ранительной практике используется термин «пре-
ступления экстремистской направленности», 
содержание которых раскрывается в самой 
новелле указанного примечания: «преступления, 
совершенные по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы» [2]. 

В соответствии с п. «е» части 1 статьи 63 УК 
РФ если преступление совершено по политиче-
ским, идеологическим, расовым, национальным 
или религиозным мотивам, то указанный признак 
законодатель отнес к обстоятельствам отягчаю-
щим наказание. 

Кроме того, законодательно закреплена 
необходимость строгого соблюдения междуна-
родных правовых норм, определяющих запрет на 
любые действия, направленные на разжигание 
расовой, национальной или религиозной вражды 
и насилия, которые могут повлечь за собой дис-
криминацию, вражду или насилие, как это ука-
зано в статье 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Независимо от национальности, расы или 
принадлежности к религии, данное преступление 
наносит ущерб равноправию граждан. В регио-
нах, где существуют сложные межнациональные 
отношения, это представляет серьёзную опас-
ность для общества. В раздел преступлений, 
посягающих на конституционный строй и безо-
пасность государства, этот состав был включён 
обоснованно.  

Согласно действующему уголовному зако-
нодательству объектом посягательства рассма-
триваемого состава преступления выступают 
общественные отношения, гарантирующие наци-
ональное, расовое, религиозное, половое, языко-
вое и социальное равенство. Каждый может 
исповедовать любую религию или не исповедо-
вать никакую.  

Одним из главных принципов конституцион-
ной системы России являются принципы, гаран-
тирующие равноправие и уважение прав граждан 
независимо от их физического или социального 
статуса. 

Объективная сторона преступления выра-
жается в активных, альтернативно описанных в 
диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ действиях – воз-
буждении ненависти или вражды, а также в уни-
жении человеческого достоинства. Вражда или 
ненависть могут проявляться в любых действиях, 
в частности человеческое достоинство может 
подвергаться унижению. 

Под распространением идей или взглядов, 
способствующих разжиганию ненависти или 
враждебности в различных социальных группах, 
подразумеваются действия, направленные на 
создание конфликтов между людьми или груп-
пами лиц по признаку пола, национальности и 
языка, а также принадлежности к определенной 
социальной группе [3]. 

Разжигание национальной, расовой или 
религиозной розни следует понимать, как деяния, 
направленные на разжигание расовой или рели-
гиозной ненависти, унижение лица другой нацио-
нальности, оскорбляющий достоинство его 
нации, национальные или религиозные чувства. 
Пропаганда различия и превосходства граждан 
по признаку религии, национальности или расы в 
подавляющем большинстве случаев приводит к 
негативным последствиям, выражающихся в про-
тивоправном воздействии в отношении лица, 
допустившего подобные высказывания.  

Под возбуждением национальной, расовой 
или религиозной вражды следует понимать дей-
ствия, направленные на разжигание межнацио-
нальной или религиозной розни, унижение лиц 
другой национальности, оскорбления националь-
ного достоинства, национальных или религиоз-
ных чувств[4]. 

Пропаганда исключительности и превос-
ходства граждан по религиозному, националь-
ному или расовому признаку, а также их принад-
лежности к какой-либо религии либо расе может 
привести к негативным последствиям. Пропа-
ганда или агитация, направленная на разжигание 
вражды, ненависти и презрения к лицам другого 
пола, расы или национальности, а также внушаю-
щая неопределенным группам граждан ложное 
представление о том, что они не соответствуют 
их национальным или расовым признакам, могут 
быть квалифицированы как возбуждение ненави-
сти или вражды. 

Создавать негативный образ целой нации, 
расы или религии и требовать проведения кара-
тельных или ограниченных мер по отношению к 
другим группам - это наиболее распространен-
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ные способы и средства для разжигания ненави-
сти. К таким способам относятся: обвинения во 
враждебных намерениях, тайные заговоры, экс-
тремистские замыслы против одной из них, либо 
перекладывание ответственности за их действия 
на другую группу; угроза совершением насиль-
ственных действий или принуждения к ним дру-
гих лиц, которые могут привести к антиконститу-
ционным проявлениям и другим неблагоприят-
ным последствиям. 

Все указанные действия могут повлечь за 
собой конфликты, открытую вражду, столкнове-
ния, разрушение имущества или дискриминацию, 
а также привести к межнациональным или рели-
гиозным конфликтам. 

Пропаганда превосходства одной группы 
людей, нации, религии над другой уголовно нака-
зуемо, то есть какая-либо религия, националь-
ность или раса ни в коем мере не должна обла-
дать исключительностью. Одна национальная 
группа не может преобладать над другой в плане 
языка. Религиозные и национальные чувства 
людей не должны быть затронуты такими дей-
ствиями, которые могут оскорбить или унизить их 
религиозное или национальное самосознание. 

Под оскорблениями, направленными на 
унижение человеческого достоинства, включая 
пол, расу, национальность, этническое проис-
хождение, принадлежность к определенной 
социальной группе и т.д., понимаются действия, 
направленные на создание различных конфликт-
ных ситуаций. 

Под ложными или дискриминационными 
оценками граждан, связанными с их религиоз-
ным, национальным или расовым происхожде-
нием, следует понимать пропаганду исключи-
тельности и превосходства граждан.  

Диспозицию статьи 282 Уголовного кодекса 
РФ, то есть, действие, направленное на разжига-
ние ненависти или вражду, а также унижение 
человеческого достоинства, следует рассматри-
вать как усеченный состав[5]. 

Отсутствие обязательной непристойной 
формы действий не является основанием для 
подобного унижения, поскольку оно происходит 
не из личных мотивов, а из-за национальной и 
межнациональной вражды. 

Моментом окончания преступления счита-
ется совершение действий, прямо перечислен-
ных в правовой новелле, поэтому состав рассма-
триваемого преступления относится к формаль-
ным. 

Субъективная сторона преступления вклю-
чает в себя прямое намерение и специальную 
цель. Так унижение достоинства человека, группы 
лиц может быть вызвано его ненавистью или вра-
ждой.  А осознавая свою личную заинтересован-

ность в распространении национальной, расовой 
или религиозной вражды или ненависти среди 
людей, субъект осознаёт, что его цель заключа-
ется в том, чтобы распространить мнение о пре-
восходстве или исключительности той или иной 
социальной группы, нации или религиозных кон-
фессий над другими. 

Согласно ч.1 статьи 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, размещение в сети 
Интернет материалов, ранее запрещенных судом, 
вследствие признания их экстремистскими, 
может подпадать под указанную статью, только 
тогда, когда у лица есть прямое намерение возбу-
дить ненависть и вражду.  

Так, например, в сети Интернет гражданин 
Б. обнаружил картинки вместе со стихами и раз-
местил их у себя на странице в социальной сети 
«ВКонтакте». Узнав об их экстремистском харак-
тере, впоследствии удалил их. Таким образом, Б. 
опубликовал 35 фотографий, которые носили 
экстремистский характер. В апелляционной 
инстанции суд отменил приговор по части 1 ста-
тьи 282 Уголовного кодекса РФ и прекратил про-
изводство из-за отсутствия состава преступле-
ния. Для того, чтобы определить подпадают ли 
деяния под признаки уголовного преступления 
или административного правонарушения дей-
ствия, связанные с массовым распространением 
материалов экстремистского характера (статья 
20.28 КоАП РФ) или нет, необходимо учитывать 
направленность умышленных действий. Б. не 
состоял в каких-либо террористических группах, 
никаких ссылок на его фотографии для ознаком-
ления с ними других лиц он не давал. Согласно 
материалам дела, никаких признаков прямого 
намерения Б. возбудить ненависть или вражду не 
указано [6]. 

Различные мотивы, такие как расовые, 
религиозные, политические или хулиганские 
наклонности, могут порождать преступления, 
основанные на различных мотивах: расовой, 
религиозной нетерпимости, мести и т.д. При 
определении уголовного наказания они могут 
быть учтены, не затрагивая его квалификации. 

Гражданин РФ, гражданин иностранного 
государства или лицо без гражданства, вменяе-
мое и достигшие возраста 16 лет, является субъ-
ектом преступления. Преступление, связанное с 
возбуждением ненависти или вражды, имеет ква-
лифицирующие признаки, предусмотренные уго-
ловным законом. Такие как возбуждение ненави-
сти или вражды, связанные с насилием или угро-
зой применения насилия, которые могут привести 
к вражде и унижению человеческого достоин-
ства, а также организованной группой лиц и 
лицом с использованием своего служебного 
положения. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что в зоне регулирования любого государ-
ства мира всегда есть вещи или явления, которые спорным образом могут отразиться на благососто-
янии и здоровье граждан. И если в случае с алкоголем и табаком РФ ограничилась акцизами, то в 
остальных сферах правительство было не столь лояльно. Законодательство об азартных играх в Рос-
сии достаточно сурово - подобная деятельность разрешена лишь в строго обозначенных местах. Цель: 
рассмотреть нормативную сторону, а также ответственность за организацию азартных игр. Методоло-
гия исследования – философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов по-
знания, обеспечивающих объективность изучения вопросов по заданной проблематике. В результате 
обосновано отметить, что в соответствии с российским законодательством азартные игры - это осно-
ванное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой или с организатором азартной игры по правилам, установленным организа-
тором этой игры. Под запретом вне отдельно обозначенных зон оказались как отдельно стоящие игро-
вые автоматы, так и залы с ними, казино, карточные игры, в том числе покер. Перемены не затронули 
лишь проведение лотерей, содержание бирж и букмекерских контор. Авторы приходят к выводу, что 
ужесточение сферы игровой деятельности потребовало введения соответствующих санкций за неис-
полнение требований закона. В настоящий момент существует два вида ответственности за создание 
подпольных игорных клубов и нарушение законодательства: административная и уголовная. Уголовно-
му преследованию подлежат лица, организующие азартные игры вне специальной зоны либо с помо-
щью средств телекоммуникаций и интернета. С учетом размера прибыли за преступную деятельность 
(крупный, особо крупный), а также вида субъекта (обычный или специальный - должностное лицо), 
изменяется и санкция.

Ключевые слова: азартные игры, бизнес, уголовная ответственность, деятельность, организа-
ция, проведение, наказание, участники, запрет.
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including poker. The changes did not affect only the holding of lotteries, the maintenance of stock exchanges 
and bookmakers. The authors come to the conclusion that the tightening of the sphere of gaming activity 
required the introduction of appropriate sanctions for non-compliance with the requirements of the law. At the 
moment, there are two types of liability for the creation of underground gambling clubs and violation of the 
law: administrative and criminal. Persons who organize gambling outside the special zone or with the help of 
telecommunications and the Internet are subject to criminal prosecution. Taking into account the amount of 
profit for criminal activity (large, especially large), as well as the type of subject (ordinary or special - an official), 
the sanction also changes.

Key words: gambling, business, criminal liability, activity, organization, conduct, punishment, 
participants, prohibition.

Введение
С начала 90-х годов прошлого века не суще-

ствовало обобщенного законодательства, регу-
лирующего игорный бизнес. Со временем эта 
сфера стала приносить небывалую прибыль, а 
количество игровых автоматов превысило 
1000000 единиц. Именно тогда стало очевидно, 
что этот финансовый механизм нельзя оставлять 
без внимания.

Нормативные основы игорного дела закре-
плены российским законодательством. Главным 
тезисом этого закона стала концентрация специ-
альных игорных учреждений внутри строго обо-
значенных локаций в: Краснодарском крае 
(«Азов-Сити» - ныне наиболее крупная игорная 
зона); Алтайском крае («Сибирская монета», 
состоящая лишь из одного объекта); «Приморье» 
(неподалеку от города Артем Приморского края); 
Калининградской области («Янтарная», сейчас 
открыто только здание с игровыми автоматами).

Таким образом, организующие азартные 
игры, обязаны не только получить лицензию (как 
было до появления закона), но и перенести свой 
бизнес в обозначенное место. Необходимость в 
оформлении разрешения не отпала, однако 
теперь оно действует бессрочно, либо до закры-
тия соответствующей зоны. Также появилось и 
фиксированное определение азартных игр [1, 4].

В соответствии с российским законодатель-
ством азартные игры - это основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 
несколькими участниками такого соглашения 
между собой или с организатором азартной игры 
по правилам, установленным организатором этой 
игры.

Отсюда можно сделать вывод, что под 
запретом вне отдельно обозначенных зон оказа-
лись как отдельно стоящие игровые автоматы, 
так и залы с ними, казино, карточные игры, в том 
числе покер. Перемены не затронули лишь про-
ведение лотерей, содержание бирж и букмекер-
ских контор.

Запрет на работу казино и другие азартные 
игры действует также в интернете. Однако не 
каждый предприниматель этой сферы согласился 
на перемены. Возросло количество нелицензиро-

ванных и подпольных казино, прикрытием кото-
рых стали интернет-кафе, ночные заведения и 
тотализаторы.

Ужесточение сферы игровой деятельности 
потребовало введения соответствующих санкций 
за неисполнение требований закона. В настоя-
щий момент существует два вида ответственно-
сти за создание подпольных игорных клубов и 
нарушение законодательства: административная 
и уголовная. [2, 150].

В первом случае под наказание попадают 
три группы лиц:

 – юридические, при организации нелегальных 
казино вне специальных зон, а также с 
помощью интернета и иным способом. 
Наказание - штраф с последующим изъя-
тием приспособлений для игр;

 – физические (граждане и должностные субъ-
екты) и юридические, если отсутствует 
лицензия на проведение игорной или букме-
керской деятельности. Санкция аналогична 
первой, но в случае физических лиц штрафы 
значительно ниже;

 – юридические, при нарушении правил, уста-
новленных лицензией или условий органи-
зации игр внутри особой зоны. Наказание - 
штраф.
Уголовному преследованию подлежат лица, 

организующие азартные игры вне специальной 
зоны либо с помощью средств телекоммуникаций 
и интернета. С учетом размера прибыли за пре-
ступную деятельность (крупный, особо крупный), 
а также вида субъекта (обычный или специаль-
ный - должностное лицо), изменяется и санкция 
[3, 184].

Так, одиночный организатор может полу-
чить сравнительно небольшой штраф или отпра-
виться в колонию сроком до двух лет.

Преступная группа либо лица, заработав-
шие теневым путем, сумму, подпадающую под 
критерии особо крупного размера, рискуют 
выплатить 1,5 млн. руб. Срок заключения в таком 
случае – шесть лет.

Ранее ст. 171.2 предполагала наказание 
лишь в том случае, если преступником был полу-
чен доход от полутора миллиона рублей.
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Отдельно следует разобрать состав дей-
ствия, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ.

Субъект преступления - физическое лицо 
(юридическое не является им в силу принципов 
уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста.

Уголовный закон рассматривает в качестве 
организатора юридических лиц. Однако, норма-
тивный акт подразумевает лишь законную дея-
тельность учредителя, а значит, ст. 171.2 УК РФ в 
плане субъекта - физического лица, никак не про-
тиворечит вышеуказанному источнику права [4].

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли.

Комментарии некоторых специалистов уго-
ловной сферы подразумевают, что теневая дея-
тельность по проведению азартных игр, как и 
официальная, должна содержать в себе признаки 
предпринимательской, содержащиеся в ГК РФ. А 
значит, совершение подобного деяния одно-
кратно без цели постоянного получения прибыли 
не должно определяться как законченное пре-
ступление по статье 171.2 УК РФ, а инкриминиро-
ваться, как частный случай незаконного предпри-
нимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-
нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама [5].

Как отмечалось выше, на онлайн-казино 
распространяются те же правила, что и на осталь-
ные. Однако, если компания-хозяин сайта и орга-
низатор расположена в той стране, где подобная 
деятельность разрешена, единственной возмож-
ной санкцией является блокировка сайта непо-
средственно в РФ, что возлагается на интер-
нет-провайдеров.

Также преступление не считается закончен-
ным, пока злоумышленник не получит прибыль. 
Однако сам процесс противоправного деяния 
охватывает комплекс из начала, самой игры и ее 
завершения с последующей выдачей выигрыша.

Преступления, предусматриваемые статьей 
171.2 УК РФ, совершаются достаточно часто. 

Завсегдатаи нелегальных клубов рассказывают, 
что в любом крупном городе найти такое заведе-
ние достаточно просто. Охват противоправных 
действий также разнится - подпольные салоны 
появляются как с несколькими единицами игро-
вых автоматов, так и с комплексными залами.

Так, в октябре 2017 года городской суд 
Одинцово Московской области установил, что 
гражданин РФ с преступной целью приобрел два 
автомата, на которые было предустановлено про-
граммное обеспечение для проведения азартных 
игр, а также диск с таким обеспечением. Разме-
стить он их решил в большом контейнере, вход в 
который оборудовал замками разных типов. Рас-
смотрев дело, суд назначил обвиняемому штраф 
в размере 50000 рублей [6].

Иногда для организации подпольных казино 
арендуют целые коттеджи, как это произошло в 
Барнауле. В здании было установлено более 15 
«одноруких бандитов», а клиентов привлекали с 
помощью специальных баз, купленных у других 
незаконных игровых заведений. У комплекса 
существовала своя система охраны, а людей, 
туда пускали лишь предварительно согласовав и 
осмотрев. Закончилось дело условным сроком 
лишения свободы для фигурантов и штрафом в 
пользу казны.

Несмотря на стопроцентную виновность 
организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения [7].

Цель и задачи
Целью настоящей статьи выступает рассмо-

трение нормативной стороны, а также уголовной 
ответственности за организацию азартных игр.

Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Субъект преступления - физическое лицо 

(юридическое не является им в силу принципов 
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уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста. Уголовный закон рас-
сматривает в качестве организатора юридиче-
ских лиц. Однако, нормативный акт подразуме-
вает лишь законную деятельность учредителя, а 
значит, ст. 171.2 УК РФ в плане субъекта - физи-
ческого лица, никак не противоречит вышеука-
занному источнику права.

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли. Комментарии 
некоторых специалистов уголовной сферы под-
разумевают, что теневая деятельность по прове-
дению азартных игр, как и официальная, должна 
содержать в себе признаки предприниматель-
ской, содержащиеся в ГК РФ. А значит, соверше-
ние подобного деяния однократно без цели 
постоянного получения прибыли не должно опре-
деляться как законченное преступление по ста-
тье 171.2 УК РФ, а инкриминироваться, как част-
ный случай незаконного предпринимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-
нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама.

Преступление, предусмотренное ст. 171.2 
УК РФ, совершается путем активных действий 
(организацией и (или) проведением азартных игр), 
значит, совершение данного преступления в 
форме бездействия невозможно. Также данный 
состав преступления относится к формальным, 
поэтому в данном случае для выполнения состава 
преступления будет достаточно одного обяза-
тельного признака состава преступления, а 
именно деяния [7, с. 16]. Таким образом, престу-
пление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, будет 
окончено с момента его совершения, независимо 
от наступления последствий. Преступление, 
предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, может быть 
выполнено как: 1) незаконная организация азарт-
ных игр; 2) незаконное проведение азартных игр; 
3) незаконные организация и проведения азарт-
ных игр. При этом не любые организация и (или) 
проведение азартных игр предполагают уголов-
ную ответственность. В ч. 1 ст. 171.2 УК РФ пере-
числяются дополнительные элементы преступле-

ния. Так, уголовным законодательством пред-
усмотрены такие формы незаконных организа-
ции и (или) проведения азартных игр, как: 1) с 
использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны; 2) без получения лицензии на осу-
ществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах вне игорной зоны; 3) без разреше-
ния на осуществление деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в игорной зоне; 4) 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей или средств связи.

Заключение
Несмотря на стопроцентную виновность 

организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения.
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Применение огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции - это одна из 

самых серьезных и ответственных задач, стоя-
щих перед правоохранительными органами. В 
условиях высоких эмоциональных и физических 
нагрузок, полицейские часто оказываются в ситу-
ации, когда требуется мгновенно принимать 
решение о применении силы. Правильное и обо-
снованное использование огнестрельного ору-
жия может обеспечить защиту граждан и сотруд-
ников, в то время как его неправомерное приме-
нение может привести к трагическим послед-
ствиям, как для фигурантов инцидента, так и для 
самих сотрудников органов внутренних дел [4].

С увеличивающейся сложностью внешней 
среды, в которой работают правоохранительные 
органы, возрастает и необходимость в качествен-
ной подготовке сотрудников. Необходимость 
защиты правопорядка сталкивается с требовани-
ями соблюдения прав человека и норм междуна-
родного права [1]. Важным становится не только 
физическое, но и психологическое состояние 
сотрудников, их способность принимать адекват-
ные решения в стрессовых ситуациях.

Тем не менее, существующие проблемы, 
такие как недостаточная подготовка, неопреде-
ленность правовых норм, психологические фак-
торы, общественное восприятие и отсутствие 
эффективных механизмов контроля и отчетно-
сти, ставят под сомнение эффективность и закон-
ность применения огнестрельного оружия. В дан-
ной статье мы рассмотрим эти проблемные 
аспекты более подробно и предложим пути их 
устранения, акцентируя внимание на том, как 
можно повысить эффективность работы полиции 
и обеспечить безопасность, как правоохраните-
лей, так и граждан.

К основным проблемным аспектам в дан-
ном вопросе следует отнести:

1. Недостаточная подготовка сотрудников
Один из ключевых факторов, влияющих на 

целесообразность применения огнестрельного 
оружия, - это уровень подготовки сотрудников 
полиции. Часто недостаточная практика или 
отсутствие специальных тренингов может приве-
сти к панике или неверным решениям в критиче-
ских ситуациях.

2. Неопределённость правовых норм
Правила и инструкции, касающиеся приме-

нения огнестрельного оружия, могут быть недо-
статочно чёткими, что приводит к разночтениям и 
нарушению прав сотрудников при выполнении 
ими служебных обязанностей. В некоторых слу-
чаях полицейские могут не понимать, в каких 
ситуациях применение оружия является закон-
ным, а в каких — нет.

3. Психологические факторы

Работа в условиях постоянного стресса, 
необходимость быстро принимать решения могут 
негативно влиять на психологическое состояние 
сотрудников полиции. Это может приводить к 
необоснованному применению оружия, что в 
свою очередь может вызвать дополнительные 
негативные последствия.

4. Социальное восприятие полиции
Общественное мнение о правоохранитель-

ных органах в значительной степени формиру-
ется на основе случаев неправильного примене-
ния оружия. Это подрывает доверие к полиции и 
усложняет её взаимодействие с гражданами.

5. Недостаточная система контроля и отчетно-
сти
Неэффективные механизмы контроля за 

использованием огнестрельного оружия, недо-
статочная отчетность по случаям применения 
силы также способствуют возникновению про-
блем в данной сфере.

Обозначив основные проблемные аспекты в 
исследуемой теме, целесообразно предложить 
пути их устранения, а именно:

 – Усиление подготовки и обучения
Необходимо разработать более эффектив-

ные программы подготовки и переподготовки 
сотрудников полиции, включая тренировки в 
условиях, максимально приближенных к реаль-
ным. Важно обратить внимание на тактические 
аспекты, а также на психологическую подготовку.

 – Уточнение правовых норм
Следует пересмотреть и актуализировать 

законы и внутренние инструкции, касающиеся 
применения огнестрельного оружия. Четкое 
понимание правовых норм может повысить уве-
ренность сотрудников в своих действиях.

 – Внедрение психологической поддержки
Создание систем психологической помощи 

для сотрудников полиции, включая тренинги по 
стрессоустойчивости и консультации с профес-
сиональными психологами, поможет избежать 
негативных последствий при выполнении слу-
жебных обязанностей.

 – Работа с общественностью
Необходимо активное взаимодействие с 

населением для формирования более позитив-
ного имиджа полиции. Открытые диалоги, разъ-
яснительная работа и участие в социальных про-
ектах могут помочь укрепить доверие к правоох-
ранительным органам.

 – Улучшение системы контроля
Внедрение современных информационных 

систем для мониторинга случаев применения 
огнестрельного оружия, а также создание неза-
висимых комиссий по расследованию инциден-
тов, связанных с использованием силы, могут 
улучшить ситуацию в данной области.



214  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

Заключение
Обсуждение проблемных аспектов приме-

нения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции ясно показывает, что это вопрос с мно-
жеством граней, требующий комплексного ана-
лиза и подхода. Устранение этих проблем явля-
ется не только задачей правоохранительных 
органов, но и общества в целом, так как от уровня 
доверия граждан к полиции зависит эффектив-
ность её работы [2]. Применение огнестрельного 
оружия должно быть четко регламентировано и 
являться предметом постоянного контроля, 
чтобы минимизировать риски и обеспечить 
защиту всех участников событий [3].

Для достижения поставленных целей необ-
ходимо сотрудничество между различными госу-
дарственными структурами, общественными 
организациями и профессиональными ассоциа-
циями. Важно наладить механизмы обмена опы-
том и информации, а также создать платформы 
для обсуждения и анализа реальных случаев, что 
сможет значительно улучшить качество подго-
товки сотрудников и эффективность их действий.

В конечном счете, целенаправленные уси-
лия по устранению проблемных аспектов приме-
нения огнестрельного оружия создадут не только 
более безопасную среду для работы правоохра-
нителей, но также укрепят доверие граждан и 
повысит уровень социальной справедливости [5]. 
Сотрудники полиции, чувствующие поддержку и 
понимание со стороны общества, смогут более 
эффективно выполнять свои обязанности, тем 
самым создавая условия для комфортного и без-
опасного проживания граждан.
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В законодательстве Российской Федера-
ции нет легального определения прости-

туции. Само слово «проституция» происходит от 
латинского глагола «prostatuere», который озна-
чает выставлять на продажу или поставить впе-
ред. Психологи, изучая причины данного занятия, 
под проституцией понимают   бессознательное 
провоцирование развития тревожной для чело-
века ситуации. Необходимо понять, кто начинает 
заниматься данной «деятельностью» и какова их 
криминологическая характеристика. Часто это 
изнасилованные девушки, девушки, имеющие 
пониженную самооценку, неуверенность в себе, 
вышедшие из «абьюзивных» отношений, в кото-
рых партнер постоянно указывал на недостатки 
девушки. 

У многих женщин, идущих в проституцию 
отсутствует «чувство собственной ценности». 
Некоторые работницы действительно себя счи-
тают никчемными, что они ничего в этом мире не 
могут, кроме как продавать свое тело. Так, 

девушка, не осознающая своей ценности, вына-
шивая в себе на протяжении всей жизни мысль о 
собственной никчемности, идет в сферу коммер-
ческого секса, понимая, что на большее она не 
способна.

Психологический портрет проститутки 
практически полностью соответствуют психоло-
гическому портрету жертвы насильственного 
преступления. Таковыми являются девушки до 30 
лет, проживающие в отдельных или коммуналь-
ных квартирах, официальное трудоустройство на 
момент начала занятия проституции имеют лишь 
не многие, чаще такие девушки не работающие и 
имеющее образование не выше среднего, свыше 
половины проституток воспитывались в непол-
ной семье. 

Большинство из девушек начинают свою 
деятельность в молодом возрасте и их средний 
возраст составляет около 24 лет. 

Важным фактором является наличие психо-
логическим травм, многие из которых у них воз-
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никли еще в детском возрасте из-за отсутствия в 
их жизни главного мужчины – отца. Также, эти 
травмы могут быть связаны с насилием, пережи-
тым в детстве, например, со стороны отчима, или 
с чувством ненужности и отверженности, нередко 
родителям таких девочек в их детстве было не до 
них, кто-то занимался работой, а чьи-то родители 
алкоголики или наркоманы.

В контексте уголовного права, важно отме-
тить, что лишь небольшая часть лиц, занимаю-
щихся проституцией имеет судимости, причем в 
основном за мелкие правонарушения.

Отличительными особенностями женщин, 
занимающихся оказанием платных сексуальных 
услуг является: 

1. отсутствие волевых качеств, данная осо-
бенность проявляется во всех сферах их 
жизнедеятельности: в учебе, труде или про-
цессе принятия решений; 

2. повышенная внушаемость, пассивность, 
психологическая инфантильность, неуве-
ренность в себе, крайнее простодушие, 
доверчивость, бесхарактерность, слабово-
лие, легкомыслие, а также морально-этиче-
ская незрелость, склонность к употребле-
нию алкоголя и наркотических средств, 
достаточно высокий уровень сексуальной 
приемлемости.
И.А. Ральникова выделяет следующие пси-

хологические особенности проституток: импуль-
сивность, уязвимость к агрессии, нарушение 
эмоциональной саморегуляции, использование 
примитивных, инфантильных механизмов психо-
логической защиты, деформация личности [1].   
 ледует заметить, что вокруг проституток, по 
общему правилу, концентрируется большое коли-
чество лиц, совершающих различные противо-
правные деяния. Один из примеров связи про-
ституции с организованной преступностью - уча-
стие проституток в преступных группах, которые 
совершают корыстные и корыстно-насильствен-
ные преступные деяния [2].

Основная масса проституток состоит из тех, 
кто промышляет на улице или в подпольных при-
тонах, кого приглашают к клиентам; проститутки 
участвуют в изготовлении материалов либо пред-
метов с порнографическими изображениями. 
Нетрудно заметить, что именно такие люди ста-
новятся объектами эксплуатации преступников, 
которые орудуют в секс-индустрии [3].

Также отмечу виды проституток. Одна из 
популярных типологий проституток основана на 
разделении места предоставления услуг. Место 
предоставление услуг определяется иерархией, 
иерархия зависит от свободы выбора женщины, 
выбора клиента, условий работы. Другая типоло-
гия проституции определяется уровнем контроля. 

Выделяются две группы: проститутки, работаю-
щие самостоятельно, «на себя» и проститутки, 
работающие при организаторе (сутенере), или же 
в составе организации (эскорт - агентства). Полу-
ченный доход идет в обмен на защиту от опасных 
клиентов, организацию клиентского потока, дозу 
наркотиков, или же доход выбивается под давле-
нием угроз и давления [4].

Селия Вильямсон на основе проведенных 
исследований выделял три категории проститу-
ции. Первый из них – «классические уличные про-
ститутки, контролируемые сутенерами». Эти жен-
щины работают на третьих лиц, попадают в это 
ремесло, поверив общениям «хорошей жизни» и 
«легкого заработка. Вторая группа «проститутки 
– регенты». Представительницы этой группы 
являются женщинами – предпринимателями. 
«Проститутки – беспредельщицы», к ним Вильям-
сон относит обыкновенных мошенниц. 

Помимо этого, необходимо отметить, что 
лицом, занимающейся проституцией, могут быть 
не только представительницы женского пола, но 
и мужского. Мужской проституцией в России 
занимаются, как правило, лица молодежного воз-
раста (до 25 - 30 лет), но и определенный спрос 
имеют мужчины в возрасте до 35 - 40 лет. Боль-
шая часть из них выходцы из слоев населения с 
низким уровнем дохода, воспитываемые в небла-
гополучных или неполных семьях, без определен-
ных занятий и места жительства, иногда осво-
божденные из мест лишения свободы. Уровень 
образования у мужчин-проституток сравнительно 
низкий. Исключение составляют проституты, 
ищущие себе клиенток (клиентов) среди социаль-
ной элиты, в связи, с чем они стремятся повы-
шать свой интеллектуальный уровень. Мужская 
проституция наиболее распространена в г. 
Москве и г. Санкт-Петербурге, значительную 
долю мужчин-проститутов составляют приезжие 
лица.

Из всего вышесказанного можно прийти к 
следующему выводу: криминологическая харак-
теристика лиц, занимающихся проституцией 
включает ряд особенностей. Проституция часто 
начинается в раннем возрасте, и многие из этих 
лиц имеют низкий уровень образования и слож-
ности с официальным трудоустройством. В 
основном проституцией занимаются представи-
тельницы женского пола, но также встречаются и 
мужчины, оказывающие услуги интимного харак-
тера на возмездной основе. Материальные труд-
ности часто становятся основной причиной 
выбора такой деятельности. Желание быстрого 
заработка является одним из ключевых факто-
ров. Значительную роль играют психологические 
аспекты личностей и условия жизни и воспитания 
в детском возрасте.



217 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

Список литературы:

[1] Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психиче-
ское здоровье и защитные механизмы личности: 
учебное пособие - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2005. 132 с. 

[2] Борзенков Г.Н. Курс уголовного права. 
Особенная часть. Том 4: учебник для вузов - М. 
Зерцало-М, 2002. 672 с. 

[3] Антонян Ю.М. Проституция и ее соотно-
шение с преступностью // Вестник Краснодар-
ского института МВД России. 2023. № 1. С. 6-11.

[4] Русакова М.М. Статистическая типоло-
гия женской проституции // Современные иссле-
дования социальных проблем (электронный науч-
ный журнал), 2012. № 9. С. 40.

[5] Williamson, C. Entrance, maintenance, and 
exit: The socio-economic influences and cumulative 
burdens of female street prostitution // Dissertation 
Abstracts International, 61 (02), 773A, 2000.

Spisok literatury:

[1] Demina, L.D., Ral’nikova, I.A. Psikhicheskoe 
zdorov’e i zashchitnye mekhanizmy lichnosti: ucheb-
noe posobie - Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2005. 132 s.

[2] Borzenkov, G.N. Kurs ugolovnogo prava. 
Osobennaia chast’. Tom 4: uchebnik dlia vuzov - M: 
Zertsalo-M, 2002. 672 s.

[3] Antonian, Iu.M. Prostitutsiia i ee sootnosh-
enie s prestupnost’iu // Vestnik Krasnodarskogo 
instituta MVD Rossii. 2023. № 1. S. 6-11.

[4] Rusakova, M.M. Statisticheskaia tipologiia 
zhenskoi prostitutsii // Sovremennye issledovaniia 
sotsial’nykh problem (elektronnyi nauchnyi zhurnal), 
2012. № 9. S. 40.

[5] Williamson, C. Entrance, maintenance, and 
exit: The socio-economic influences and cumulative 
burdens of female street prostitution // Dissertation 
Abstracts International, 61 (02), 773A, 2000.



218  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

ГУСЕВСКОЙ Матвей Андреевич,
студент Юридического института

 Национального исследовательского
 Томского государственного университета,

e-mail: motgus@yandex.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (СТ. 272 УК РФ)

Аннотация.  Вместе с тем, что аналоговые данные, рабочие процессы и данные на материаль-
ных носителях стремительными темпами переходят в цифровой формат, возрастает количество пре-
ступлений, направленных на получение неправомерного доступа к информации, располагающейся в 
цифровой среде. Увеличение объёма таких преступлений вызывает необходимость разработки эф-
фективных мер расследования.     

Ключевые слова: преступление, информация, неправомерный доступ к информации, цифровая 
среда,  актуальные проблемы расследования, расследование преступлений.

GUSEVSKOI Matvei Andreevich,
student of the Law Institute National Research

 Tomsk State University

ACTUAL PROBLEMS IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL ACCESS 
TO COMPUTER INFORMATION 

Annotation. Because analog data and workflow fast-moving to digital format, increasing number of 
crimes for obtaining illegal access to information, digital-enabled. The increase in the volume of such crimes 
necessitates the development of effective investigative measures.

Key words: crime, information, illegal access to information, digital environment, actual problems of 
investigation, investigation of crimes.  

На современном этапе развития обще-
ства, в эпоху глобализации и повсемест-

ной цифровизации, закономерно увеличивается 
доля преступлений, где основным объектом пре-
ступного посягательства является компьютерная 
информация. В России курс на цифровизацию 
связывают с вступлением на пост Президента 
Российской Федерации Медведева Д.А., который 
своим указом от 1 ноября 2008 года № 1576 
утвердил создание «Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию информацион-
ного общества в Российской Федерации» [1].    

Перевод письменных данных в цифровую 
среду позволил их систематизировать, структу-
рировать и дал возможность получить к ним 
доступ за короткий промежуток времени. Данный 
процесс, безусловно, повысил эффективность 
работы государственных органов в различных 
сферах общественной жизни. Вместе с тем – это 
ослабило защиту конфиденциальной информа-
ции от внешнего неправомерного вмешательства 
со стороны третьих лиц.    

Верховный Суд Российской Федерации тол-
кует определение неправомерного доступа к 

компьютерной информации как получение или 
использование такой информации без согласия 
обладателя информации лицом, не наделённым 
необходимыми для этого полномочиями, либо в 
нарушение установленного законом порядком, 
независимо от формы такого доступа [2]. 

Нынешнюю ситуацию с расследованием 
преступлений, связанных с неправомерным 
доступом к компьютерной информации, необхо-
димо рассматривать с двух сторон.

С одной стороны, в цифровой среде невоз-
можно действовать так, чтобы не оставлять ника-
ких следов своего присутствия, будь то IP адрес, 
с которого подключается к системе злоумышлен-
ник, или «кэш» файлы, остающиеся на устрой-
ствах пользователей, что позволяет отследить 
злоумышленников.

С другой стороны, импульсу развития охра-
нительных мер, предшествует совершённое про-
тивоправное деяние. Стоит правоохранителям 
выработать алгоритм противодействия неправо-
мерному доступу, как появляются новые подходы 
к совершению преступлений. Преступники ищут 
и находят новые способы обхода защиты - поль-
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зуются подменными адресами, осуществляют 
вход в сеть с «серых» сим-карт, создают фишин-
говые сайты или действуют через подставных 
лиц, что осложняет работу органов предвари-
тельного расследования.

Причиной низкой результативности в рас-
крытии и расследовании уголовных дел о непра-
вомерном доступе к охраняемой законом ком-
пьютерной информации остается низкое каче-
ство результатов проверочных мероприятий на 
стадии сбора материалов доследственной про-
верки, а также проведения следственных дей-
ствий[3].

С 2018 года прокуратурой Российской 
Федерации отмечается увеличение заявлений по 
факту неправомерного доступа к компьютерным 
данным с 1,7 тысяч дел до почти 40 тысяч. Как 
отмечает Генеральный прокурор Российской 
Федерации Игорь Викторович Краснов, проблема 
кроется в шаблонности и безынициативности 
проводимой оперативной работы, что сказыва-
ется на эффективности предварительного рас-
следования. Раскрываемость таких преступле-
ний находится на уровне 26 процентов и остаётся 
одной из самых низких. Из свыше 400 тысяч 
решений о приостановлении производства каж- 
дое четвёртое по заявлению о неправомерном 
доступе к компьютерной информации отменяется 
прокурорами[4].  

Первичной операцией, направленной на 
выявление потенциально доказательственной 
следовой информации, является обнаружение 
такой информации[5]. На данной стадии следова-
тель сталкивается с проблемой отсутствия еди-
ного эффективного инструментария по поиску 
следов. 

Например, в случае преступного посяга-
тельства, которое совершается путём прозвона и 
следующей за звонком сменой пароля от личного 
кабинета госуслуг пострадавшего, на начальном 
этапе расследования у следователя есть только 
номер телефона злоумышленников. В базе дан-
ных правоохранительных органов нет единоо-
формленной и структурированной информации 
по номерам телефонов и их владельцах. Работни-
кам следственного комитета для поиска инфор-
мации приходится прибегать к различным прило-
жениям, по типу «Getcontact» или «Глаз Бога» для 
определения оператора связи обслуживающего 
данный номер.

 Нередко, к материалам дела, поступающим 
на прокурорскую проверку при отказе о возбуж-
дении уголовного дела по статье 272 Уголовного 
кодекса  Российской Федерации, следователи 
прикладывают скриншоты по проверке номера 
через вышеуказанные приложения или телеграм 
ботов с отпиской, что злоумышленников устано-
вить не удалось[6]. Однако такой способ поиска 

информации является незаконным, так как у 
подобных сервисов зачастую нет правовых осно-
ваний для обработки персональных данных.

Ещё одной проблемой является фиксация 
обнаруженной информации. С точки зрения зако-
нодательства, в статье 164.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации закре-
пляется, что электронные носители информации  
изымаются в ходе производства следственных 
действий с участием специалиста[7]. Часто, сле-
дователи изымают такие носители с нарушением 
уголовно процессуального кодекса, потому что 
на осмотре места происшествия отсутствует 
специалист, что приводит при дальнейшем рас-
смотрении дела в судебном порядке к признанию 
изъятых таким образом объектов недопустимыми 
доказательствами. Также из-за некомпетентно-
сти следователей, при назначении судебной экс-
пертизы перед экспертом ставятся некорректные 
и излишние вопросы по поводу информации 
содержащейся на данных носителях. 

Пускай, неправомерный доступ к информа-
ции имеет небольшое количественное значение 
от числа всех совершаемых преступлений, 
однако латентность  и трудность их выявления 
обуславливает необходимость модернизации 
подходов к расследованию преступлений дан-
ного вида. 

 В связи с этим представляется возможным 
повысить эффективность раскрываемости не- 
правомерного доступа к информации за счёт 
комплексного подхода, который будет включать в 
себя повышение квалификации сотрудников 
следственного комитета, расширения их штата, а 
также своевременное внедрение новых техноло-
гий и методик по расследованию преступлений. 
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ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг, как комплексная и плановая 

деятельность осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а также общественными организациями 
для целей деятельности юридического лица [1, 
С.71]. Мониторинговая политика, включая оце-
ночные и правоприменительные аспекты, активно 
распространяется на всех уровнях управления, 
включая муниципальные образования. Он спо-
собствует обеспечению соблюдения законности 
и имеет правовую основу. 

Особое значение в связи с этим отводится 
полученным результатам криминологического 
мониторинга, поскольку они  являются основой 
прогноза  тенденций преступности, определения 
уровня напряженности в обществе или наоборот 
улучшение качества жизни населения, благодаря 
полученным результатам мониторинга готовятся 
теоретические обоснования и предложения по 
внесению изменений в законодательство и др.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль криминологического мониторинга  

заключается  в информационном обеспечении 
криминологической безопасности личности,  
общества и государства [6, С. 3]. Такой процесс 
включает в себя систематическое наблюдение, 
анализ и оценку состояния и тенденций преступ-
ности, причинного комплекса, личности пре-
ступника и его особенностей, предупредитель-
ной деятельности, поддержание уровня защи-
щенности  объектов требующих особого внима-
ния, и подготовленности всех субъектов  
профилактики к такой деятельности. В такой 
деятельности  особо значимым следует считать 
определение индикаторов (индикативных пока-
зателей) мониторинга. Следует согласиться с 
мнением  И.М. Клеймёнова, отмечающего важ-
ность выбора индикаторов для осуществления 
мониторинга, подчеркивая изменчивость состава 
индикаторов в зависимости от обстановки [2, С. 
201]. Данная позиция обоснована тем, что дей-
ствительно выбор индикаторов мониторинга 
очень важен и зависимо от обстановки крими-
нальной, политической, экономической состав 
индикаторов будет меняться. 

Мониторинговая политика органов внутрен-
них дел чаще всего рассматривается с точки зре-
ния контроля и надзора. Оценка деятельности 
органов внутренних дел по правоприменению 
рассматривается как правоприменительный 
мониторинг, который проводят уполномоченные 
лица и контролирующие органы. Они,  обладая 
контрольно-надзорными функциями по опреде-
ленным направлениям, осуществляют монито-
ринг на основе п.  5 ст. 9   Федерального Закона 
«О полиции», приказа МВД России «Вопросы 
организации информационно-правового обеспе-

чения деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2017 г. № 680, 
утверждающего положение о мониторинге пра-
воприменения в системе МВД России1. На руко-
водителей подразделений центрального аппарата 
МВД России, территориальных органов МВД 
России, образовательных, научно-исследова-
тельских, медицинских (в том числе санатор-
но-курортных) организаций системы МВД Рос-
сии, окружных управлений материально-техниче-
ского снабжения системы МВД России, а также 
иных организаций, созданных для выполнения 
задач и осуществления полномочий, возложен-
ных на МВД России возлагается ответственность 
за осуществлением контроля за достоверностью, 
полнотой и своевременностью представления 
информации, определенной настоящими инструк-
циями; комплексом организационно-технических 
мероприятий по эксплуатации, формированию и 
ведению АИС «Мониторинг», СТРАС «Юрист», 
АИПС «Правовые акты МВД по республикам, ГУ 
(У) МВД России по иным субъектам РФ». Монито-
ринг в данном случае является важным инстру-
ментом обеспечения законности и правильной 
административной работы правоохранительных 
органов по различным направлениям. Результаты 
мониторинга могут  стать основой подготовки  
концепции обеспечения криминологической без-
опасности,  стратегий противодействия преступ-
ности, использоваться при виктимологической 
профилактике и др.  

С учетом цифровой трансформации  важ-
ная  роль отведена внедрению цифровых техно-
логий в практическую деятельность, что позволит 
расширить  потенциал  методов контроля и ана-
лиза данных, включая интеллектуальные техно-
логии для анализа структурированных и неструк-
турированных данных (Big Data), с целью пере-
хода к вычислительной криминологии. 

Задача правоохранительных органов 
заключается в предотвращении и пресечении 
преступной деятельности, что подчеркивает важ-
ность проведения мониторинга на ранних этапах, 
включая стадию подготовки преступлений.

Криминологический мониторинг позволяет 
устанавливать количественные показатели пре-
ступности, выявлять ее причины, прогнозировать 
развитие и принимать меры по предупреждению 
преступности. Основная цель мониторинга - 
определение уровня криминологической безо-
пасности и оценка работы правоохранительных 
органов. Он включает помимо криминальной 
обстановки изучение различных областей жизне-
деятельности общества , в том числе админи-
стративную практику, экономические и политиче-
ские процессы и пр. Особое внимание следует 

1  Вопросы организации информационно-пра-
вого обеспечения деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 25 
августа 2017 г. N 680  (в редакции 07.03.2023)
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уделять результатам исследования обществен-
ного мнения  и выявлению уровня социальной 
напряженности в обществе. 

Результаты мониторинга направлены не 
только на пересмотр законодательства, но и на 
изменения в работе правоохранительных органов 
для обеспечения криминологической безопасно-
сти и правоприменения. При этом они должны 
также оцениваться с научно-практических пози-
ций и опираться на мониторинговые показатели. 
Криминологический мониторинг помогает выя-
вить пробелы в законодательстве и предложить 
изменения, которые требуется учитывать при 
проведении исследования преступлений, совер-
шаемых с использованием цифровых технологий.

Важной задачей криминологического мони-
торинга является определение реальных показа-
телей преступности и методов сбора данных для 
их вычисления, включая изучение уровня латент-
ности этого вида преступности [1, С. 72 ]. Для 
успешного мониторинга здесь также окажет 
помощь технология сбора  и обработки  больших 
данных. Однако, здесь следует выделять  «источ-
ники заслуживающие доверия и фейковые, 
сколько провести разделение по критериям 
достоверности не самих по себе источников, 
а содержащейся в них информации о персонах, 
событиях, ситуациях, организациях и т. п.» [7, С. 
138.]. Здесь требуется   «создание удобного кон-
цептуального инструмента для описания тех или 
иных сфер и, главное, определения основы для 
разработки прогностического инструментария» 
[7, С. 138.]. 

Важным считается проведение мониторинга 
сети в автоматическом режиме с использованием 
специализированного программного обеспече-
ния, что сокращает человеческие ресурсы и уве-
личивает охват информации. По мнению ряда 
авторов такой подход повысит эффективность 
деятельности правоохранительных органов [5, 
80-87; 3, С. 239]. 

Мониторинг риск-факторов также содей-
ствует обеспечению криминологической безо-
пасности. Отслеживание таких угроз, как легали-
зация доходов и финансирование терроризма с 
применением цифровых  технологий, имеет важ-
ное значение.

Оценить влияние цифровой трансформации 
на изменения, происходящие не только в эконо-
мической, политической и социальной сфере, но 
прогнозировать изменения в структуре преступ-
ности могут позволить только  результаты мони-
торинга.  Чаще всего анализируются статистиче-
ские данные о преступности, социальные послед-
ствия, обращения граждан в исследуемой сфере 
правоотношений, вступивших в силу судебных 
актов, заключений экспертов и сведений от обра-
зовательных и научных организаций системы 
МВД России.  

Постоянный мониторинг в соответствие 
с Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» является важным комплексом меро-
приятий, осуществляемых МВД России на феде-
ральном и региональном уровнях для получения 
всесторонней информации о состоянии профи-
лактики правонарушений.

Значительная роль в такой деятельности 
отводится модулю «Мониторинг», который входит 
в состав сервиса обеспечения деятельности пра-
вовых подразделений системы МВД России 
(СОДПП) и единой системы информационно-ана-
литического обеспечения деятельности Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
(ИСОД МВД России) и предназначен для повыше-
ния эффективности нормотворческой деятельно-
сти в системе МВД России.  

В последнее время особое внимание уделя-
ется внедрению цифровых технологий в работу 
органов внутренних дел. Предлагается  для про-
ведения криминологического мониторинга 
использовать программы искусственного интел-
лекта, а также анализа больших данных (Big Data) 
и математико-статистических методов[4, С. 138].

Для подготовки на новом методологическом 
уровне требуется выполнить следующие основ-
ные шаги:

- создание единой базы данных по преступ-
ности, ориентированной на машинную обработку 
данных и количественный анализ. Это позволит 
извлекать глубокие выводы из различных фраг-
ментов данных, которые кажутся независимыми 
друг от друга; 

- пополнение базы открытых данных иссле-
дований преступности и внутренней статистики 
правоохранительных органов с разделением 
информации по степени достоверности, класси-
фицируя ее по событиям, ситуациям, персонам, 
организациям и т. п.;

- организовать работу с представителями 
общественных приемных, молодежных и вете-
ранских организаций, учебных заведений по 
получению дополнительной информации о их 
деятельности, а также результатах мониторинга в 
интернете;

- особое внимание уделить криминологиче-
скому анализу и прогнозированию преступности 
с учетом регионального аспекта для снижения 
уровня угроз криминологической безопасности;

- необходимо обращать внимание и на дан-
ные , полученные в ходе мониторинга о юридиче-
ских лицах, об их финансовом положении, отно-
шении в их коллективах,  об упоминании о них 
в средствах массовой информации, наличие 
судебных исков, и пр.

Такая деятельность предполагает получение 
такого вида данных  из различных источников, с 
учетом данных открытых источников, внутренней 
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статистикой правоохранительных органов и 
информацию от общественных организаций и 
мониторинга в интернет-среде.

 Важен анализ текстового контента из раз-
личных источников, так как информация из 
средств массовой информации и интернета 
может помочь в предотвращении преступлений 
[5, С.75 ].   

При изучении криминальной ситуации необ-
ходимо также учитывать результаты мониторинга 
других органов и учреждений, так как они могут 
содержать важную информацию для противодей-
ствия различным видам преступности и оценки 
социальных последствий.

Нельзя забывать, что цифровая среда 
содержит большой объем информации, которая 
позволяет выявить готовящиеся преступления, а 
следовательно требует особого внимание при 
мониторинге информационно-поисковые 
системы, индексирующие информацию в форме 
как содержимого веб-сайтов, так и пользователь-
ских (в том числе автоматических) запросов, и 
ресурсы мониторинга, аналитики и статистиче-
ской обработки информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мониторинг преступлений, 

совершаемых с использованием ИТТ играет клю-
чевую роль в обеспечении криминологической 
безопасности в современном цифровом мире, 
позволяя анализировать данные о преступле-
ниях, их тенденции, динамике, уровне, выявлять 
тренды, изменения в характеристиках преступле-
ний и другие важные аспекты. Анализ этих дан-
ных помогает понять изменения видов престу-
плений, выявить новые способы совершения пре-
ступлений, а также выявить проблемы в законо-
дательстве, воздействующие на рост 
преступности.

Такой анализ окажет помощь не только в  
понимании складывающейся криминальной ситу-
ации с преступностью, но и позволит разрабаты-
вать эффективные стратегии противодействия  
цифровой преступности. Он будет способство-
вать и выявлению уязвимости в цифровой среде.

Немалую роль результаты мониторинга 
сыграют и в предупредительной сфере, в том 
числе и в информировании общественности о 
цифровых угрозах и разработке  профилактиче-
ских мероприятий. 

Эти процессы является важным инструмен-
том для обеспечения криминологической безо-
пасности в цифровой среде и разработке страте-
гий противодействия угрозам в цифровом про-
странстве.
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Введение
Современный Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)1 
использует термин «меры процессуального при-
нуждения» и дифференцирует их на три вида: 
задержание подозреваемого, меры пресечения, 
иные меры. Данный институт является частным 
видом государственного принуждения, под кото-
рым в научной литературе обычно понимается 
«основанное на организованной силе, осущест-
вляемое специальным аппаратом воздействие на 
поведение отдельных субъектов, ограничиваю-
щее их самоопределение в целях подчинения их 
поведения воле государств» [1, с.5].  Сформули-
рованная еще в советское время дефиниция 
актуальна и сегодня, в том числе для целей уяс-
нения правовой природы задержания. Настоя-
щая статья будет посвящена выявлению общего и 
особенного в задержании как частном виде госу-
дарственного принуждения.

Методы исследования
В настоящей статье использовались обще-

научные (анализа, синтеза, сравнения и аналогий, 
диалектический, синтаксический), и специальные 
методы исследования (сравнительно-правовой, 
формально-юридический, метод правового моде-
лирования). 

Основная часть исследования
Как и иные виды принуждения, задержание 

подозреваемого осуществляется посредством 
применения организованной силы, что выража-
ется в детальной урегулированности нормами 
уголовно-процессуального законодательства. 
Данный вид принуждения осуществляется специ-
альным аппаратом (органом дознания, дознава-
телем, следователем) и, более того, никакими 
иными субъектами реализованы быть не могут. 
Наконец, очевидны при задержании как ограни-
чение самоопределения задерживаемого лица, 
так и его подчинение воле государства.

При этом каждый из упомянутых признаков 
государственного принуждения применительно к 
задержанию имеет собственную значительную 
специфику, которая в свою очередь позволяет 
отграничить задержание от прочих видов госу-
дарственного принуждения. 

Так, лишь три упомянутых выше субъекта 
имеют право осуществлять задержание лица, 
подозреваемого в совершении преступления. 
Представитель, например, Рособрнадзора не 
обладает полномочиями по задержанию лиц, 
нарушивших, допустим, режим проведения еди-
ного государственного экзамена. Если задержа-

1  Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская 
газета. 2001. № 249.

ние осуществляется должностным лицом, прямо 
не указанным в УПК РФ, то подобные действия 
образуют состав преступления – превышение 
должностных полномочий. Вполне вероятна и 
квалификация подобного задержания как неза-
конного лишения свободы.

Воздействие, осуществляемое государ-
ством при задержании лица по совершению пре-
ступления, тоже имеет специфическую природу. 
Во-первых, в нем ярко проявляется императив-
ный характер регулирования, присущий уголов-
но-процессуальному праву как части публичного 
права. В главе 12 УПК РФ, регулирующий данный 
вид процессуального принуждения, практически 
нет диспозитивных норм. В минимальном виде их 
можно обнаружить только при урегулировании 
права задержанного на совершение телефонного 
звонка: он может либо воспользоваться им, либо 
отказаться. При этом реализация данного права 
тоже урегулирована в достаточно жестких рам-
ках, поэтому даже в этом контексте фактически 
преобладает императивный метод регулирова-
ния. Таким образом, задержание подозреваемого 
от других видов государственного принуждения 
отличается предельной императивностью право-
вой регламентации.   

Другая отличительная черта воздействия, 
осуществляемого при задержании, состоит в его 
конституционно-правовой природе. Задержанию 
как виду государственного принуждения неодно-
кратно уделяется внимание в Конституции РФ2 – в 
отличие от многих других видов государствен-
ного принуждения (например, про государствен-
ное принуждение, осуществляемое в граждан-
ском или арбитражном судопроизводстве, в 
Основном законе нет ни слова). Так, именно в 
Конституции РФ провозглашен принцип личной 
неприкосновенности, обуславливающей возмож-
ность задержания лишь на срок до 48 часов. 
Дополнительно в конституционном тексте ука-
зано на право задержанного пользоваться помо-
щью защитника, а также на ограничение возмож-
ности задержания сенаторов Российской Феде-
рации и депутатов Государственной Думы РФ. 

При задержании лица, подозреваемого в 
совершении преступления, оказываются ограни-
ченными его конституционные права – в первую 
очередь право на свободу и упомянутое право на 
личную неприкосновенность. Фактически, при 
задержании существенно обостряется проблема 
баланса конституционных прав, ценностей и 

2  Конституция Российской Федерации // Офи-
циальный текст Конституции РФ, включающий новые 
субъекты Российской Федерации - Донецкую Народ-
ную Республику, Луганскую Народную Республику, 
Запорожскую область и Херсонскую область, опубли-
кован на Официальном интернет-портале правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 06.10.2022.
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интересов. С одной стороны, каждый имеет право 
на личную неприкосновенность, свободу пере-
движения. Но с другой же стороны существует 
необходимость обеспечения интересов след-
ствия (еще только предстоящего), в целом публич-
ных интересов, а также безопасности. На этот 
счет Конституционным Судом РФ обращалось 
внимание, что центральным условием задержа-
ния является соразмерность его применения1. 
Уточним, что требование соразмерности адресо-
вано, скорее, к правоприменителю, непосред-
ственно осуществляющему задержание. Законо-
дателю же, регламентирующему процедуру 
задержания, адресовано требование правовой 
определенности, пусть и не поименованное в 
Конституции РФ, но являющегося неотъемлемым 
принципом цивилизованной правовой системы. 
Положения главы 12 УПК РФ и практика их при-
менения этому требованию соответствуют лишь 
частично. Показательно, в частности, рассмо-
тренное Европейским Судом по правам человека  
дело по жалобе «Фортальнов и другие против 
Российской Федерации»2. Европейский Суд кон-
статировал, что российский законодатель раз-
граничивает фактическое задержание и состав-
ление протокола об этом. Время между данными 
двумя событиями никоим образом не исчисля-
ется, что приводит к тому, что срок формального 
задержания вписывается в конституционные 
рамки, а фактический же существенно за них 
выходит. Европейским Судом было выявлено 
нарушение требований Европейской Конвенции 
по правам человека3. Несмотря на то, что полити-
зированность ЕСПЧ стала общеизвестным фак-
том, а Российская Федерация в деятельности 
Совета Европы более не участвует, на данную 
позицию международного суда стоит обратить 
внимание и внести коррективы в правопримени-
тельную практику. Российские ученые также 
согласны с тем, что исчисление 48 часов с 
момента оформления протокола, а не фактиче-
ского задержания является нарушением закона 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 
16.06.2009 № 9-П «По делу о проверке конституцион-
ности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 
30.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и 
абзаца третьего статьи 1100 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 60 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.К. Рогожкина и 
М.В. Филандрова» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2009. № 4. 

2  ECHR. Fortalnov and Others v. Russian 
Federation. App. no. N 7077/06 . Judgment of 16 June 
2018. 

3  Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Бюлле-
тень международных договоров. 2001. № 3. 

[2]. В этом плане интересна заочная дискуссия, 
развернувшаяся в 2018-2019 гг. между С.Б. Рос-
синским и Н.А. Колоколовым. С.Б. Россинский 
обосновывал точку зрения о «допроцессуальной» 
правовой природе протокола о задержании подо-
зреваемого [3]. Как отмечал профессор, этот 
документ имеет превентивные функции и должен 
рассматриваться как мера полицейского воздей-
ствия. В этой связи протокол о задержании подо-
зреваемого вообще не может рассматриваться 
как документ, формализующий уголовно-процес-
суальные отношения, а, следовательно, упомина-
ния о нем из УПК РФ необходимо изъять. Соот-
ветственно, по мнению С.Б. Россинского состав-
ление протокола является лишним этапом право-
применительной деятельности по применению 
меры принуждения в виде задержания. 

Принципиально иную точку зрения обосно-
вывал Н.А. Колоколов, указывавший на важное 
процессуальное значение протокола о задержа-
нии подозреваемого [4]. В частности, этот доку-
мент, как отмечает профессор, имеет большое 
практическое значение: к примеру, лицо, задер-
живающее подозреваемого, впоследствии 
нередко приобретает статус свидетеля по уголов-
ному делу, следовательно, необходимы конкрет-
ные доказательства, что именно оно осущест-
вляло задержание. Кроме того, протокол о задер-
жании подозреваемого как процессуальный 
документ является гарантией законности процес-
суальных действий, предотвращающий случаи 
произвола в правоприменительной практике. 

В рамках данной дискуссии представляется 
необходимым поддержать точку зрения Н.А. 
Колоколова. Протокол о задержании подозрева-
емого является важным процессуальным актом. 
Его составление указывает на то, что правоотно-
шения между государством и задержанным при-
обрели уголовно-процессуальную форму. Следо-
вательно, можно говорить о том, что протокол о 
задержании подозреваемого является тем актом, 
который отграничивает (или по крайней мере 
формализует такое отграничение) задержание от 
иных мер государственного принуждения.  

При этом некоторый недостаток правовой 
определенности усматривается в формулирова-
нии законодателем терминологического аппа-
рата. Так, С.Н. Чурилов критикует использование 
в главе 12 УПК РФ словосочетания «задержание 
подозреваемого» и указывает на необходимость 
использования термина «задержание по подо-
зрению в совершении преступления». В обосно-
вание этой критики указывается, что задержива-
емое лицо автоматически подозреваемым не ста-
новится [5]. 

Тем не менее отметим, что выводы об абсо-
лютном несоответствии положений главы 12 УПК 
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РФ требованиям правовой определенности были 
бы необоснованными. Напротив, положения дан-
ной главы предельно конкретно указывают осно-
вания, по которым лицо может быть задержано 
по подозрению в совершении преступления. При 
этом перечень таких оснований закрытый и не 
подлежащий расширительному толкованию в 
правоприменительной практике. Более того, 
норма об основаниях задержаниях периодически 
уточняется. Последнее такое уточнение было 
сделано в 2023 г.: были внесены положения о том, 
что истечение сроков давности уголовного пре-
следования является препятствием для задержа-
ния (за исключением ряда составов преступле-
ний)1.  Отметим, что применительно к иным мерам 
государственного принуждения настолько 
детальной конкретизации не наблюдается.

Выводы
В заключение можно заметить, что меры 

государственного принуждения в уголовном про-
цессе существенно отличаются от мер принужде-
ния в гражданском, арбитражном, администра-
тивном судопроизводствах. Досудебных стадий в 
неуголовных видах процесса не имеется. При 
этом в стадиях судебного разбирательства суд 
практически не имеет возможностей организо-
вать принудительное доставление уклоняюще-
гося от явки свидетеля или ответчика. Нередко на 
практике применяется институт судебного 
штрафа, однако его эффективность остается под 
большим вопросом. Таким образом, можно кон-
статировать, что меры государственного принуж-
дения в уголовном процессе существенно отли-
чаются от подобных мер в других видах судопро-
изводства. 

Отметим, что в научной литературе меры 
государственного принуждения зачастую сопо-
ставляются с правовым (или опять же государ-
ственным) убеждением [6]. Вместе с тем, убежде-
ние как метод государственного воздействия в 
уголовном процессе вряд ли широко применим, 
поэтому законодателем он не используется. 

1  Федеральный закон от 13.06.2023 № 220-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 
2023. № 131. 
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Осуществление следователем розыскной 
деятельности представляет собой реа-

лизацию специального комплекса мероприятий, 
имеющих процессуальный, организационный, 
розыскной, следственный характер, которые 
ориентированы на проведение поиска лиц, в 
отношении которых имеются основания подозре-
вать их в совершение общественно опасного дея-
ния, находящихся в статусе «подозреваемый», 
«обвиняемый», «свидетель», «потерпевший», 
«пропавший без вести», а также похищенных 
предметов (орудий, вещей, иных объектов), 
местонахождение которых неизвестно. Исходя из 
практики, можно заметить, что в большей сте-
пени в розыск объявляют лиц, совершивших кон-
кретное преступление, однако имеются случаи 
розыска свидетеля и потерпевшего. Отсутствие 
последних может быть связано не только с 
сокрытием какой-либо важной оперативной 
информации, но и не желанием быть вовлечен-
ными в данный уголовный процесс.

Уголовно-процессуальные нормы (ст.208-
210 УПК РФ) [1] четко регулируют возложение на 
следователя соответствующие обязанности по 
принятию для розыска подозреваемых или обви-
няемых лиц необходимых мероприятий. Предпо-
лагается, что следователем должны быть реали-
зованы все возможные следственные действия, 
которые позволят максимально быстро отыскать 
их.

В связи с этим отечественными учеными 
предлагается подразделять деятельность следо-
вателя по розыску на этапы, что позволяет более 
эффективно осуществлять предполагаемые 
мероприятия. Как указывает А.Е. Шуклин, данная 
деятельность складывается из первоначального 
и последующего этапов [2]. По мнению И.Ю. Куле-
ева, обозначенные два этапа необходимо допол-
нить третьим – характеризующим деятельность, 
реализуемую следователем, по осуществлению 
розыска лица, в условиях приостановленного 
производства [3]. При этом, полагаем, что с 
последней точкой зрения целесообразно согла-
ситься, ведь данный этап выступает важнейшим 
компонентом розыскной деятельности в целом, 
поскольку включает необходимые действия, 
направленные на координацию и контроль за 
проведением розыска.

Из этого следует, что этапы розыскной дея-
тельности следователя можно представить сле-
дующим образом: 1) первоначальный; 2) последу-
ющий; 3) завершающий. Для первого этапа харак-
терным является изучение имеющейся след-
ственной ситуации с различных позиций, с целью 
выявления возможности применения необходи-
мых следственных действий и соответственно их 
планированию. 

Следователем оценивается ситуация, ее 
сложность, количество имеющейся информации 
по делу. В случае если преступление простое и 
было осуществлено в условиях очевидности, то 
тогда большинство устанавливаемых обстоя-
тельств становится уже известными, а именно: 
что именно произошло, кем, когда и в каком 
месте. В случае, когда преступление сложное, то 
следствию могут быть известны только лишь 
некоторые фрагменты деяния, а именно: некото-
рые признаки совершенного общественно опас-
ного деяния либо его общий состав (к примеру, 
разбой, кража), однако непосредственно обстоя-
тельства его совершения и субъект совершения 
будут неизвестны. Сложные ситуации требуют от 
следователя осуществления активной деятельно-
сти по выяснению неустановленных элементов, 
что связано с формированием нескольких вер-
сий, позволяющих выстроить предполагаемую 
модель конкретного состава преступного деяния 
либо какое-то конкретного неизвестного обстоя-
тельства.

Следует обратить внимание, что в процессе 
реализация розыскных мероприятий деятель-
ность со стороны следователя заключается в 
выдвижении версий общего характера, опреде-
ляющих произошедшее событие в целом, и част-
ного характера, определяющих конкретные части 
либо детали события. 

Следователь, являясь ключевым организа-
тором процесса розыска [4], анализирует и осу-
ществляет проверку версий по делу о местах, в 
которых могут находится искомые объекты: 
люди, предметы, орудия и т.п., в частности, о спо-
собах их маскировки, применяемых субъектами 
преступления. Вместе с тем, необходимо устано-
вить правильное взаимодействие с оператив-
ными сотрудниками, которые наряду с деятель-
ностью следователя ведут разработку и апроби-
рование оперативных версий, направленных на 
установление местонахождение искомых пред-
метов. Розыскная версия формируется посред-
ством таких ключевых этапов: 1) осуществление 
ознакомления с перманентными фактическими 
сведениями, которые являются необходимыми 
для построения версии; 2) проведение оценки и 
определение достаточности имеющихся сведе-
ний; 3) непосредственное описание версии по 
розыску объекта.

Итак, реализуя следующий этап розыска 
следователь начинается проведение необходи-
мых следственных и иных мероприятий по отра-
ботке наиболее эффективной версии, которые 
основываются на решении об объявлении лица в 
розыск (ч.1 ст. 210 УПК РФ). На этом этапе до 
приостановки дела осуществляются необходи-
мые действия по обнаружению местонахождения 
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лица, которое находится в розыске, для этого 
проводится допрос родственников, близких 
людей, соседей, коллег; обыск места прожива-
ния, применяется арест почтовых и телеграфных 
отправлений, контроль и запись телефонных и 
иных переговоров, получение информации из 
различных каналов связи и т.п., что позволит 
установить социальные связи разыскиваемого и 
возможно укажет его местонахождение [5]. В 
рамках розыскной деятельности в обязательном 
порядке следователь направляет запросы по 
розыску в такие инстанции как: отделы миграции, 
транспортную полицию, военный комиссариат, 
ЗАГС и т.п., в которых при обнаружении разыски-
ваемого лица должны быть приняты меры к его 
задержанию.

На третьем этапе розыскной деятельности в 
условиях приостановленного производства по 
делу со стороны следователя осуществление 
необходимых мероприятий по розыску в полном 
объеме переходит к органам дознания. Указан-
ное предопределено тем обстоятельством, что 
следственные действия в таком статусе дела реа-
лизованы быть не могут, соответственно можно 
проводить только мероприятия оперативно-ро-
зыскного характера. 

Полагаем, что деятельность следователя по 
розыску лиц имеет познавательный характер и 
розыскную направленность, сущность которой 
заключается в попытке следователя как процес-
суального лица, провести розыск и при этом 
должным образом зафиксировать в специальных 
процессуальных источниках полученные факти-
ческие данные, которые имеют значение для уго-
ловного производства. 
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Аннотация. Цель исследования состояла в проведении теоретико-правового и сравнительного 
анализа ресоциализации осужденных в условиях современной уголовно-исполнительной политики, 
для чего применялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы. 
Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также материалы 
современной отечественной пенитенциарной практики. Указаны правовые источники, содержащие ин-
формацию о ресоциализации осужденных, отмечена динамика их изменения и совершенствования с 
учетом научных исследований и развития уголовно-исполнительной системы. Подчеркнута комплекс-
ность рассматриваемого института, значение в нем юридических, психологических, педагогических и 
социальных механизмов. Более подробно раскрыто содержание психологической природы ресоциа-
лизации осужденных. Теоретико-правовой и сравнительный анализ определений рассматриваемого 
института позволил выявить положительную динамику не только научного интереса к проблеме, но и 
особенностей его правового регулирования на современном этапе развития уголовно-исполнитель-
ной системы. Определена роль и значение индивидуальных программ ресоциализации, как одной из 
целей пробации, наряду с коррекцией социального поведения, социальной адаптацией и социальной 
реабилитацией лиц, в отношении которых применяется пробация. Проведен анализ определения ре-
социализации сформулированного в Федеральном законе 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации», включающего такие междисциплинарные дефиниции как социально-экономические, пе-
дагогические и правовые меры; субъекты профилактики правонарушений; реинтеграция в общество 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения 
свободы, а также лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера. Акцентировано 
внимание на необходимости совершенствования взаимодействия и сотрудничества субъектов профи-
лактики, в процессе предоставленных им законом прав и возложении обязанностей. Указаны особен-
ности оказания осужденным психологической помощи, сопровождающей процесс ресоциализации, а 
также влияния не ее эффективность прокурорского надзора и общественного контроля, предусмо-
тренных законом.

Ключевые слова: ресоциализация, осужденные, сотрудники, исправительные учреждения, уго-
ловно-исполнительные инспекции, пробация. 
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and improvement are noted, taking into account scientific research and the development of the penal 
enforcement system. The complexity of the institution under consideration, the importance of legal, 
psychological, pedagogical and social mechanisms in it is emphasized. The content of the psychological 
nature of the resocialization of convicts is revealed in more detail. A theoretical and legal and comparative 
analysis of the definitions of the institution in question allowed us to identify the positive dynamics of not only 
scientific interest in the problem, but also the peculiarities of its legal regulation at the present stage of 
development of the penal enforcement system. The role and importance of individual re-socialization programs 
as one of the goals of probation, along with the correction of social behavior, social adaptation and social 
rehabilitation of persons in respect of whom probation is applied, is determined. The analysis of the definition 
of re-socialization formulated in the Federal Law of 2023 is carried out. No. 10-FZ “On Probation in the 
Russian Federation”, which includes such interdisciplinary definitions as socio-economic, pedagogical and 
legal measures; subjects of crime prevention; reintegration into society of those released from institutions 
executing sentences in the form of forced labor or imprisonment, as well as persons who have been assigned 
other measures of a criminal nature. Attention is focused on the need to improve the interaction and cooperation 
of subjects of prevention, in the process of the rights granted to them by law and the assignment of duties. 
The features of providing psychological assistance to convicts accompanying the process of re-socialization, 
as well as the impact of prosecutorial supervision and public control provided for by law on its effectiveness, 
are indicated. 

Key words: re-socialization, convicts, employees, correctional institutions, penal inspections, probation.

Введение. Понятие «ресоциализация осу-
жденных» активно применяется законодателем, 
исследователями различных отраслей отече-
ственной науки (юридической, психологической, 
педагогической, социологической и др.) при реа-
лизации современной уголовно-исполнительной 
политики, поступательном развитии учреждений 
и органов УИС. Тем самым осуществляется гума-
нитарный подход к исполнению наказаний, учи-
тываются индивидуальные психологические 
характеристики осужденных, применяются про-
грессивные методики исправительного воздей-
ствия, соответствующие традициям отечествен-
ной практики исполнения наказаний, а также 
международным пенитенциарным стандартам [1, 
с. 126-133].

В уголовном законодательстве ресоциали-
зация рассматривается в качестве одной из целей 
уголовного наказания, достижение которой 
наглядно демонстрирует его эффективность в 
контексте реализации уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики государства [2].

Также упоминание ресоциализации мы 
находим в Федеральном законе 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», в котором рас-
сматриваемое понятие законодатель увязывает с 
осуществлением профилактической деятельно-
сти, противодействием повторным преступле-
ниям как важнейшему показателю эффективно-
сти ресоциализации.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство под ресоциализацией понимает комплекс 
воспитательных, психологических, социально-э-
кономических, правовых мероприятий, которые 
проводятся сотрудниками ИУ перед освобожде-

нием осужденных, которые направлены на успеш-
ную их реинтеграцию в общество [3].

Важнейшим современным правовым актом, 
регулирующим порядок, особенности и меха-
низмы ресоциализации осужденных выступает 
Федеральный закон 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации 
в Российской Федерации», в котором она в ст. 4 
отнесена законодателем к одной из цели проба-
ции, наряду с коррекцией социального поведе-
ния, социальной адаптацией и социальной реаби-
литацией лиц, в отношении которых применяется 
пробация, предупреждение совершения ими 
новых преступлений. Впервые дается четкое 
определение ресоциализации, под которой пони-
мается комплекс социально-экономических, 
педагогических, правовых мер, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений и 
лицами в ней участвующими, в целях реинтегра-
ции в общество освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказания в виде принудительных 
работ или лишения свободы, а также лиц, кото-
рым назначены иные меры уголовно-правового 
характера [4, с. 215-218].

Методы и принципы исследования.  При 
изучении современных подходов ресоциализа-
ции осужденных применялись принцип диалекти-
ческого познания, статистический и аналитиче-
ский методы, с помощью которых было прове-
дено теоретико-правовое и сравнительное иссле-
дование темы, изучены законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также данные уголовно-исполнительной 
практики.   

Основные результаты. Адаптируя и разви-
вая теорию Эрвинга Гофмана, который ввел в 
научный оборот понятие «ресоциализация», для 
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обозначения изменения людьми моделей поведе-
ния и индивидуальных характеристик при нахож-
дении в новой социальной среде, которой свой-
ственны свои правила, которая развивается на 
основе принципов и положений, принятых в этом 
конкретном социуме в данный промежуток вре-
мени.  

Базируясь на взглядах отечественных уче-
ных-пенитенциаристов (И.И. Карпеца, А.С. Мих-
лина, А.Е. Наташева, И. Селиверстова, Н.А. 
Стручкова, Ю.С. Утевского, В.А. Уткина, Е.Г Шир-
виндта, И.В. Шмарова и др.) в процессе теорети-
ко-правового и сравнительного анализа, несмо-
тря на различия в мнениях, нами был установлен 
общий методологический подход, сводящийся к 
пониманию ресоциализации осужденных как 
специфического комплексного процесса исправ-
ления осужденного, изменения его ведущих пси-
хологических характеристик (целеполагания, 
мировоззрения, жизненных планов и др.), с помо-
щью которых осужденный возвращается в соци-
альную среду законопослушных граждан, при-
спосабливается к социальному окружению, нор-
мам и правилам поведения принятым в нем.

Таким образом, в психологическом плане в 
сознании осужденного должны поэтапно реали-
зоваться два взаимосвязанных между собой про-
цесса: декриминализации и, собственно, ресоци-
ализации. Первый состоит в осознанном отказе 
от преступных целей, установок, ценностей, кри-
минальных моделей поведения. Второй – в добро-
вольном принятии социальных норм и правил, 
основанных на соблюдении закона, контакте с 
законопослушными гражданами. 

Осужденный должен не только приспосо-
биться к новой для себя социальной среде, но и 
изменить свои асоциальные взгляды, привычки и 
потребности. На наш взгляд без этой осознанной 
глубинной психологической работы над собой, 
одно лишь «приспособление» может быть неу-
стойчивым, временным психологическим состоя-
нием. Оно должно переформатировать потреб-
ностно-мотивационную, эмоционально-волевую 
и даже когнитивную сферы личности осужден-
ного. В противном случае возможен эффект 
повторного совершения правонарушений, реци-
дива, в том числе специального. 

Безусловно, данный процесс многогранен и 
длителен, поскольку сама социализация, кото-
рую осужденный проходил с момента его рожде-
ния, часто протекала в неблагополучных семьях, 
в криминальном окружении и преступной среде, 
оказывая на него сильное отрицательное соци-
ально-психологическое влияние. Криминализуя 
личность, ее свойства и качества, развивая так 
называемую криминальную зараженность, фор-
мируя мировоззрение, направленное на дости-
жение криминальных целей для удовлетворения 
примитивных потребностей.

Материалы теоретико-сравнительного 
исследования ресоциализации осужденных пока-
зали, что ученые в области юриспруденции, педа-
гогики и социологии исследовали различные 
аспекты рассматриваемого института. Наиболее 
изучены в настоящее время организационно-пра-
вовые основы ресоциализации осужденных, осо-
бенности и порядок ее применения в различных 
учреждениях УИС [5, с. 434-445]. Авторы рассма-
тривали также отдельные аспекты пенитенциар-
ной ресоциализации несовершеннолетних осу-
жденных, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы [6, с. 218-222]. Данная категория 
осужденных особенно нуждается в осуществле-
нии системной воспитательной работы, психо-
лог-педагогического воздействия со стороны 
воспитателей и психологов ВК как в процессе 
всего срока отбывания наказания, так и при под-
готовке их к освобождению, реинтеграции в 
новые социальные условия жизнедеятельности, 
требующие от них приспособления, изменения 
поведенческой реакции и мировоззрения для 
включения в социум законопослушных граждан, 
предупреждения совершения новых преступле-
ний.

Предметом научного изучения стала испол-
нительная, пенитенциарная и постпенитенциар-
ная пробация, которая по мнению исследовате-
лей может рассматриваться как система ресоци-
ализации осужденных отбывающих наказания и 
освободившихся из мест лишения свободы [7, 
457-461].

Педагогические основы осуществления 
ресоциализации осужденных рассматривались в 
контексте получения ими образования в условиях 
цифровой трансформации [8, с. 104-115]. Согла-
симся с авторами, поскольку обеспечение осу-
жденных и освободившихся из ИУ лиц трудом, 
получение образования и рабочей специальности 
– являются важными условиями их реинтеграции 
в новую социальную реальность. Таким образом, 
всесторонний анализ понятия «ресоциализация 
осужденных» в настоящее время несет значи-
тельную смысловую нагрузку, оказывает непо-
средственное влияние на эффективности и каче-
ство исполнения уголовных наказаний, является 
одним из приоритетных направлений современ-
ной пенитенциарной науки [9, с. 345-346].

Необходимо отметить роль и значение инди-
видуальных программ ресоциализации, регла-
ментированных п. 11 ст. 5 Федерального закона 
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», 
состоящих из правовых и других мер, применяе-
мых в отношении конкретного осужденного. При 
этом учитываются его личностные особенности, 
индивидуальная нуждаемость и сроки примене-
ния пробации. Таким образом, законодатель 
материализовал применение рассматриваемой 
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нормы, что безусловно, позитивно отразится на 
качестве мероприятий по ресоциализации, 
поскольку указанные программы будут не только 
ориентиром деятельности субъектов пробации, 
но и предметом ведомственного контроля и про-
курорского надзора.

Также впервые законодатель в ст. 16 ФЗ 
2023 г. № 10 предусмотрел срок не позднее 9 
месяцев до освобождения из ИУ и ИЦ (УФИЦ) 
осужденного, когда с ним должна начинаться 
подготовка к освобождению, ресоциализация и 
оказание помощи в трудоустройстве, прожива-
нии, бытовом обеспечении, обучении. 

Существенное внимание в указанном 
законе (ст.8) уделено деятельности субъектов 
пробации (федеральных органов исполнительной 
власти; органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации; учреждений УИС; 
государственных учреждений службы занятости 
населения; организаций социального обслужива-
ния; коммерческих и некоммерческих организа-
ций; религиозных организаций; социально ориен-
тированных некоммерческих организаций; орга-
низаций и общественных объединений; негосу-
дарственных (коммерческих и некоммерческих) 
организаций социального обслуживания, пред-
ставляющих социальные услуги; организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность; научных и медицинских организаций; 
индивидуальных предпринимателей, в том числе 
на основании соглашений, заключенных с субъ-
ектами пробации;        общественных наблюда-
тельных комиссий; граждан и других субъектов, 
участвующих в мероприятиях по социальной реа-
билитации) по реализации их прав в сфере ресо-
циализации осужденных [10, с. 266-270].

Также в п. 1 ст. 16 ФЗ 2023 г. № 10 закре-
плено право осужденных к принудительным 
работам и лишению свободы обращаться к адми-
нистрации ИУ и ИЦ (УФИЦ) с заявлением об ока-
зании содействия УИИ по месту его предстоя-
щего места жительства в ресоциализации, соци-
альной адаптации и социальной реабилитации, 
получении социальной, медицинской, педагоги-
ческой и юридической помощи [11, с. 503-507].

В рассматриваемом контексте важным 
условием успешного осуществления ресоциали-
зации осужденных является механизм оказания 
им психологической помощи, рассматриваемой в 
анализируемом законе в качестве специфиче-
ской задачи пробации. Она направлена на преду-
преждение нарушений порядка отбывания нака-
зания, повторного совершения противоправных 
действий, минимизацию рисков совершения 
новых преступлений, которые у рассматривае-
мой категории осужденных существенно возрас-
тают в связи со свободой их передвижения, воз-

можностью пользоваться средствами мобильной 
связи, деньгами, официально покидать террито-
рию центров [12, с. 392-397].

Отметим установленную исследованием 
тенденцию усиления прокурорского надзора за 
законностью исполнения наказания [13]. В том 
числе за порядком, своевременностью и полно-
той осуществления ресоциализации, защиты 
прав различных категорий осужденных (несовер-
шеннолетних, женщин, лиц с инвалидностью), в 
отношении которых проводится исполнительная, 
пенитенциарная и постпенитенциарная пробация 
[14, с. 304-308]. Федеральный закон 2023 г. № 
10-ФЗ в гл. 9, ст. 36   наделяет органы прокура-
туры Российской Федерации осуществлять над-
зор за соблюдением законности при реализации 
пробации, а значит проведения плановых и вне-
плановых прокурорских проверок, внесение 
актов прокурорского реагирования, устранение 
выявленных нарушений закона и условий их 
порождающих. Также указанный правовой акт в 
ст. 37 предусматривает осуществление обще-
ственного контроля в сфере пробации.

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на тему «Совре-
менные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность уго-
ловно-исполнительной системы России»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы»;

24 Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
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сегодня: взаимодействие науки и практики» 
состоявшейся в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк) 16-17 октября 2024 г., с 
докладом на тему «Принудительные работы: 
современное состояние и перспективы исполне-
ния».

Заключение. Материалы теоретико-право-
вого и сравнительного анализа подходов ресоци-
ализации осужденных на современном этапе 
подтверждают актуальность проблемы для пени-
тенциарной теории и практики. Показывают поло-
жительную динамику как совершенствования 
правового регулирования рассмотренного пра-
вового института, так и научных исследований на 
данном направлении. 

Исследование также выявило комплексный 
характер мероприятий, реализуемых в процессе 
ресоциализации осужденных, включающих юри-
дические, психологические, педагогические и 
социальные механизмы. Одно из первостепенных 
мест здесь занимает описанное психологическое 
содержание некоторых психологических основ.
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Аннотация. В современном мире проблема терроризма становится все более актуальной и тре-
бует особого внимания законодателя и правоприменителей. Раскрытие и расследование террористи-
ческих актов на сегодняшний день является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед право-
охранительными органами. Эскалация терроризма обуславливает необходимость совершенствования 
методик расследования, способствующих эффективному выявлению, предотвращению и пресечению 
террористических актов. На примере крупнейшего теракта в Московской области в марте 2024 г. рас-
сматриваются основные инструменты и методы, которые содействуют раскрытию и расследованию 
террористических актов на современном этапе.
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FEATURES OF THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION  
OF TERRORIST ACTS AT THE PRESENT STAGE

Annotation. In the modern world, the problem of terrorism is becoming more and more urgent and 
requires special attention from legislators and law enforcement agencies. The disclosure and investigation of 
terrorist acts is currently one of the most difficult tasks facing law enforcement agencies. The escalation of 
terrorism necessitates the improvement of investigative techniques that contribute to the effective detection, 
prevention and suppression of terrorist acts. On the example of the largest terrorist attack in the Moscow 
region in March 2024 The main tools and methods that contribute to the disclosure and investigation of 
terrorist acts at the present stage are considered.

Key words: terrorism, terrorist act, investigation, digital technologies, counteraction to terrorism, 
scientifically based methodology.

В современном мире угроза терроризма 
продолжает оставаться актуальной про-

блемой, о чем свидетельствует ежегодно увели-
чивающееся количество зарегистрированных 
преступлений террористического характера. По 
официальным данным МВД России в 2021 г. было 
зарегистрировано 2 136 таких преступлений, в 
2022 г. – 2 233, а в 2023 г. – 2 382. В январе-фев-
рале 2024 г. зарегистрировано 438 преступлений 
террористического характера, что на 28,1 % 
выше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Крупнейший террористический акт, вызвавший 
широкий общественный резонанс, произошел 22 
марта 2024 г. в г. Красногорске Московской обла-
сти, унесший жизни более сотни человек. 

Учитывая сложность и многообразие прояв-
лений терроризма, в настоящее время представ-

ляется нецелесообразным выделение конкрет-
ных методов борьбы с ним в качестве приоритет-
ных. Фрагментарное использование отдельных 
инструментов противодействия терроризму 
представляется малоэффективным в контексте 
рассматриваемого глобального явления. Про-
блема терроризма должна решаться на основе 
применения комплексного подхода, включаю-
щего в себя разнообразные меры и средства, в 
том числе профилактику радикализации населе-
ния, антипропаганду терроризма и экстремизма, 
укрепление международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом и др.

В условиях эскалации терроризма ключе-
вым аспектом борьбы с данного вида преступле-
ниями является разработка и постоянное совер-
шенствование методик расследования, способ-
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ствующих эффективному выявлению, предотвра-
щению и пресечению террористических актов. 
Научно разработанная и эффективная методика 
раскрытия и расследования преступлений терро-
ристического характера должна предусматри-
вать систематический анализ угроз терроризма, 
выявление потенциальных исполнителей терак-
тов посредством систематического сбора, ана-
лиза и интерпретации информации о подозревае-
мых лицах, связях между ними, использование 
специализированных технических средств и 
методов, в том числе цифровых технологий, про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий, а 
также сотрудничество с правоохранительными 
органами зарубежных стран для обмена инфор-
мацией и координации действий в борьбе с тер-
роризмом. 

Следует отметить, что использование 
специализированных технических средств спо-
собствует раскрытию террористических актов 
«по горячим следам». Так, благодаря записям с 
камер видеонаблюдения, расположенных на пар-
ковке у здания «Крокус Сити Холл» и на МКАД, 
сотрудниками правоохранительных органов был 
установлен маршрут движения лиц, подозревае-
мых в совершении теракта в г. Красногорске в 
марте 2024 г., что позволило задержать их в мак-
симально короткие сроки. Исследование изъя-
тых у террористов технических средств, анализ 
сведений о финансовых операциях позволили на 
первоначальном этапе расследования подтвер-
дить спланированный характер действий терро-
ристов, тщательную подготовку и финансовую 
поддержку со стороны организаторов преступле-
ния [3]. 

Анализируя возможности международного 
сотрудничества по раскрытия и расследованию 
терактов, представляется, что двустороннее 
сотрудничество обладает определенными преи-
муществами перед взаимодействием на много-
сторонней основе, поскольку позволяет учесть 
специфику межгосударственных взаимоотноше-
ний, и по этой причине странам проще прийти к 
соглашению по проблемам двусторонней по- 
вестки дня. Так, в рамках расследования теракта 
в «Крокус Сити Холл» российские правоохрани-
тели взаимодействуют со спецслужбами Респу-
блики Таджикистан, граждане которого обвиня-
ются в совершении рассматриваемого престу-
пления, в частности российские следователи в г. 
Душанбе проводили допросы родственников 
подозреваемых.

Международное сотрудничество государств 
в вопросах раскрытия и расследования терактов 
является неотъемлемой составляющей совре-
менной системы противодействия террористиче-
ским угрозам. Сегодня существует неоспоримая 
потребность в согласовании действий различных 

стран как при предотвращении терактов, так и 
при расследовании уже совершенных преступле-
ний террористического характера, а также при 
ликвидации их последствий. Взаимодействие и 
сотрудничество в решении поставленной про-
блемы становятся все более актуальными и важ-
ными для обеспечения мира и стабильности в 
мире.

Внедрение цифровых технологий в различ-
ные сферы жизни предоставляет террористам 
широкие возможности по использованию сети 
«Интернет» для планирования и осуществления 
террористических атак в сжатые сроки, дистан-
ционно и анонимно. В Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации [1] особо 
подчеркивается, что различные террористиче-
ские организации широко используют механизмы 
информационного воздействия на индивидуаль-
ное, групповое и общественное сознание в целях 
привлечения к террористической деятельности 
новых сторонников.

Среди основных причин привлекательности 
сети «Интернет» для террористов в научной лите-
ратуре выделяются следующие: «доступность и 
оперативность; слабая цензура, отсутствие кон-
троля со стороны соответствующих органов; 
обширная потенциальная аудитория пользовате-
лей, рассосредоточенная по всему миру; аноним-
ность связи и скрытность источника воздействия 
(отследить источник довольно сложно); возмож-
ность несанкционированного подключения к 
компьютерным сетям управления стратегиче-
скими и объектами, в т.ч. военными; дистанцион-
ным характером воздействия на компьютерные 
системы в различных регионах мира» [5с. 224]. 

Террористическими организациями активно 
создаются средства деструктивного воздействия 
на сознание населении и на объекты критической 
информационной инфраструктуры, в частности, 
аккаунты в социальных сетях, посредством кото-
рых осуществляется пропаганда экстремистской 
и террористической идеологии, вербовка лиц для 
участия в террористической деятельности и т.д. С 
целью оказания воздействия на Интернет-ауди-
торию террористические организации разраба-
тывают специальный контент, наполненный раз-
нообразными сообщениями-слоганами, полико-
довыми текстами и другими элементами, которые 
могут оказать воздействие на сознание населе-
ния, и распространяют его через различные 
каналы восприятия информации (графика, текст, 
аудио, видео).

Анонимизация действий террористов в сети 
«Интернет» – сложный процесс, требующий 
использования различных методов. Например, 
подключение к сети через прокси-серверы обе-
спечивает дополнительный уровень анонимно-
сти, так как данные проходят через несколько 
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промежуточных узлов, усложняя идентификацию 
их истинного отправителя, что позволяет терро-
ристам «оставаться в тени», а использование тер-
рористами открытых сетей Wi-Fi, значительно 
усложняет правоохранителям процесс отслежи-
вания местонахождения и действий преступни-
ков. Использование беспроводных модемов 
мобильной связи с сим-картами, зарегистриро-
ванными на посторонних лиц, также позволяет 
террористам обходить системы слежения и оста-
ваться незамеченными в сети «Интернет».

Как справедливо отмечается в научной 
литературе, «анонимность в сети «Интернет» 
позволяет осуществлять незаконную деятель-
ность, что является препятствием для привлече-
ния к ответственности виновных лиц, т.к. возмож-
ности проведения оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий ограничены 
ввиду отсутствия сил и средств на территориях 
других государств и малоэффективного между-
народного сотрудничества» [4, с. 70].

Раскрытие и расследование террористиче-
ских актов, совершаемых посредством сети 
«Интернет» представляется весьма сложной 
задачей для правоохранительных органов, 
поскольку, учитывая трансграничный характер 
подобных деяний, затруднительно, а иногда и 
просто невозможно установить место их совер-
шения. Согласимся с Э.Д, Данильченко, который 
указывает, что «расположение компьютера, с 
помощью которого совершается преступление, 
крайне редко совпадает с местом расположения 
объекта посягательства и последствиями деяния. 
Кроме этого, проблему составляет сохранение 
следов совершения преступления, а также про-
цесс розыска кибертеррористов, что суще-
ственно снижает шансы привлечения преступ-
ника к уголовной ответственности» [2, с. 31-32].

Также среди проблемных аспектов раскры-
тия и расследования терактов, при совершении 
которых используются современные цифровые 
технологии, следует выделить недостаточную 
подготовленность оперативных сотрудников. Как 
правило, уровень подготовки террористов стоит 
на шаг впереди возможностей правоохранитель-
ных органов, что негативно сказывается на про-
цессе выявления террористов и лиц, содействую-
щих террористической деятельности. Отсутствие 
необходимой квалификации оперативных сотруд-
ников для работы с данными, обнаруженными в 
компьютерных файлах, может привести к утрате 
вещественных доказательств

Указанное подчеркивает необходимость 
постоянного контроля над информационными 
потоками, разработки контрмер для предотвра-
щения радикализации и противодействия терро-
ристической пропаганде, а также предопреде-

ляет необходимость адаптации методики рассле-
дования терактов для работы в онлайн-простран-
стве, в том числе посредством применения 
правоохранительными органами цифровых тех-
нологий для мониторинга Интернет-активности 
потенциальных террористов, анализа и обнару-
жения цифровых следов террористической дея-
тельности в виртуальном пространстве.

В последние десятилетия, с развитием и 
внедрением новейших цифровых технологий тер-
рористические организации получили уникаль-
ную возможность создавать сетевые структуры, 
отличающиеся высокой эффективностью и 
адаптивностью, способностью к быстрому пере-
распределению ресурсов и усилению своих пози-
ций, что значительно затрудняет процесс обнару-
жения существования таких групп вплоть до 
непосредственного совершения ими терактов.

В этой связи в целях предотвращения роста 
террористической активности помимо раскрытия 
и расследования уже совершенных терактов, 
правоохранительными органами должны приме-
няться меры по предотвращению и противодей-
ствию потенциальным угрозам до их реализации 
[5], в связи с чем необходим постоянный монито-
ринг и анализ террористических угроз, а также 
профилактическая работа с потенциальными 
преступниками.

В заключение следует отметить, что эффек-
тивность борьбы с терроризмом во многом зави-
сит от наличия научно разработанных и эффек-
тивных методик их раскрытия и расследования, 
которые традиционно являются основным 
инструментом в работе правоохранительных 
органов. 

Представляется, что научно обоснованная 
методика раскрытия и расследования террори-
стических актов, учитывающая специфику терро-
ристических преступлений, их особенности и 
мотивацию террористов, адаптированная к изме-
няющимся условиям и угрозам, будет способ-
ствовать повышению эффективности и результа-
тивности деятельности правоохранительных 
органов по противодействию терроризму на 
современном этапе.
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Annotation. Improving the effectiveness of the process of prevention and punishment of juvenile 
offences is one of the key tasks that the state currently faces. To achieve this goal, the current system and 
application of coercive measures for the treatment of minors should be reviewed. 

Key words: juvenile, responsibility, punishment, release.

В соответствии с Постановлением Пле-
нума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 (ред. от 28.10.2021) «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирую-
щего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних», совершивших 
преступления небольшой или средней тяжести 
возможно применение принудительных мер вос-
питательного воздействия вместо уголовного 
наказания в соответствии со ст. 90 УК РФ. Если 
суд принимает такое решение, то на основе ч. 3 
ст. 90 УК РФ могут быть назначены несколько 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия с указанием их продолжительности приме-
нения.

Согласно п. 5 указанного Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, возраст лица счи-
тается достигшим определенного возраста после 
истечения дня рождения, то есть с начала следу-
ющих суток. Таким образом, время совершения 
преступления определяется как время соверше-
ния общественно опасного действия (или бездей-
ствия), а не время наступления последствий (ст. 9 
УК РФ ч. 2). При этом возраст несовершеннолет-
него определяется в момент его действий (или 
бездействия) [5, c. 130-132, 6]

В случае совершения преступлений неболь-
шой или средней тяжести, в отношении несовер-
шеннолетнего может быть применено воспита-
тельное воздействие с использованием принуди-
тельных мер. Статья 15 УК РФ определяет, что 
преднамеренные и неосторожные действия, за 
которые максимальное наказание не превышает 
трех лет лишения свободы (ч. 2), считаются пре-
ступлениями небольшой тяжести. Преднамерен-
ные действия, за которые максимальное наказа-
ние не превышает пяти лет лишения свободы, а 
за неосторожные действия - не более трех лет 
лишения свободы (ч. 3), являются преступлени-
ями средней тяжести.

Для разных категорий преступлений опре-
делен срок применения принудительных мер вос-
питательного воздействия в соответствии с ч. 3 
ст. 90 УК РФ. В случае преступлений небольшой 
тяжести этот срок составляет от одного месяца 
до двух лет, а для преступлений средней тяжести 
- от шести месяцев до трех лет. Однако, согласно 
п. 34 рассматриваемого Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1 от 28 октября 2021 года, 
эти меры прекращают свое действие, когда 
совершившему преступление лицу исполняется 
18 лет. Таким образом, условное освобождение 
от уголовной ответственности несовершеннолет-

него через применение принудительных мер вос-
питательного воздействия является подвержен-
ным изменениям вариантом.

Материалы, направленные для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственно-
сти, могут быть отменены в случае, если система-
тическое неисполнение принудительных мер вос-
питательного воздействия несовершеннолетним 
будет зарегистрировано специализированным 
контролирующим органом. Под систематическим 
неисполнением несовершеннолетним принуди-
тельной меры воспитательного воздействия сле-
дует понимать неоднократные (более двух раз) 
нарушения в течение назначенного судом срока 
применения принудительной меры воспитатель-
ного воздействия (например, ограничения досуга, 
установления особых требований к его поведе-
нию), которые были зарегистрированы в установ-
ленном порядке специализированным органом, 
осуществляющим контроль за поведением под-
ростка (п. 34 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ).[2, c. 48-50]

Если несовершеннолетнему лицу были 
назначены одновременно несколько принуди-
тельных мер воспитательного воздействия в 
соответствии с ч. 3 ст. 90 УК РФ, и в течение опре-
деленного периода времени он совершил не 
более двух нарушений (но не более двух раз по 
каждому нарушению), то эти нарушения не могут 
считаться систематическими и не могут послу-
жить основанием для суда применить положения 
ч. 4 ст. 90 УК РФ, которые предусматривают 
отмену принудительных мер воспитательного 
воздействия. Принудительные меры воспита-
тельного воздействия являются вторичными в 
отношении освобождения от уголовной ответ-
ственности, поскольку они применяются при 
таком освобождении.

Ассоциативное мышление и внимательное 
отношение к деталям являются ключевыми фак-
торами для достижения успешных результатов. В 
случае, если регулярные воспитательные меры, 
предложенные специализированным государ-
ственным органом, не соблюдаются несовершен-
нолетним, суд может продлить срок таких мер и 
предупредить несовершеннолетнего. Если несо-
вершеннолетний продолжает систематически не 
выполнять свои обязанности после продления, 
он может быть помещен в специальное закрытое 
учреждение. Приоритетом является активное 
развитие возможностей для включения в обще-
ственно-полезные работы и реализация разноо-
бразных психолого-педагогических программ.



244  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

Стадия – период, ступень в развитии 
чего-нибудь. Анализ уголовного и уголовно- про-
цессуального законодательства свидетельствует 
о том, что при освобождении от уголовной ответ-
ственности принимаются определенные уголов-
но-правовые решения и они закрепляются в 
определенных уголовно-процессуальных актах. 
Значит, стадиями освобождения от уголовной 
ответственности являются: а) принятие соответ-
ствующих решений и б) закрепление соответ-
ствующих решений [4, c. 118-120]. 

Развитие процесса освобождения от уго-
ловной ответственности означает его переход из 
мыслительной сферы в сферу бытия. 

Первая стадия освобождения от уголовной 
ответственности, представляя собой мыслитель-
ную деятельность, основывается прежде всего на 
уголовном законодательстве. Здесь начинается 
процесс перевода нормативности уголовного 
права в воздействие на определенные обще-
ственные отношения. 

При освобождении от уголовной ответ-
ственности особое место занимают решения: а) 
об учете соответствующих обстоятельств и б) о 
виде освобождения. Данные решения обяза-
тельны на первой стадии освобождения от уго-
ловной ответственности. 

Например, при освобождении с назначе-
нием судебного штрафа принимается решение о 
последнем, а при освобождении с применением 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия – о них (ст. 762 и 90 УК РФ). Естественно, 
что такие решения являются вторичными и, как 
следствие, они могут приниматься только после 
принятия ранее приведенных решений – первич-
ных по характеру. 

Правда, законодатель иерархию принятия 
соответствующих решений при освобождении от 
уголовной ответственности подчас игнорирует. 
Так, он указывает в ч. 4 ст. 90 УК РФ, что в случае 
систематического неисполнения несовершенно-
летним принудительной меры воспитательного 
воздействия эта мера по представлению специа-
лизированного государственного органа отменя-
ется и материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственно-
сти, а в ч. 2 ст. 1044 УК РФ, что в случае неуплаты 
судебного штрафа в установленный судом срок 
судебный штраф отменяется и лицо привлека-
ется к уголовной ответственности по соответ-
ствующей статье Особенной части [3, c.76-77]. 

Однако отмена принудительной меры вос-
питательного воздействия или судебного штрафа 
не может повлиять на принятое решение о самом 
освобождении от уголовной ответственности. 
Оно как первичное не предопределяется вторич-
ными решениями, а, наоборот, предопределяет 
их. Поэтому сама по себе отмена принудительной 

меры воспитательного воздействия или судеб-
ного штрафа не должна влечь привлечения к уго-
ловной ответственности. Последнее легитимно 
лишь при отмене освобождения от уголовной 
ответственности. 

Первичные решения при освобождении от 
уголовной ответственности должны приниматься 
именно в том порядке, в котором названы. Дело в 
том, что по закону каждый вид освобождения 
имеет свою специфику. Освобождение от уголов-
ной ответственности происходит: 

 – по ч. 1 ст. 75 УК РФ, если лицо впервые 
совершило преступление небольшой или 
средней тяжести, после его совершения 
добровольно явилось с повинной, способ-
ствовало раскрытию и расследованию этого 
преступления, возместило ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный этим 
преступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть общественно 
опасным; 

 – по ч. 2 ст. 75 УК РФ, если лицо совершило 
преступление иной категории в случаях, 
специально предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части; 

 – по ст. 761 УК РФ, 1) если лицо впервые 
совершило: а) преступление, предусмотрен-
ное в ч. 1, при этом ущерб, причиненный 
бюджетной системе РФ в результате пре-
ступления, возместило в полном объеме; б) 
преступление, предусмотренное в ч. 2, при 
этом возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству; 

 – по ст. 762 УК РФ, если лицо впервые совер-
шило преступление небольшой или средней 
тяжести, возместило ущерб или иным обра-
зом загладило причиненный преступлением 
вред; 

 – по ст. 78 УК РФ, если со дня совершения 
преступления истекли соответствующие 
сроки за исключением случаев непримене-
ния давности судом или совершения пре-
ступлений, предусмотренных в ч. 5 настоя-
щей статьи; 

 – по ст. 90 УК РФ, если несовершеннолетний 
совершил преступление небольшой или 
средней тяжести и его исправление может 
быть достигнуто путем применения прину-
дительных мер воспитательного воздей-
ствия. 
В то же время при регламентации специфи-

ческих обстоятельств, с которыми связывается 
соответствующий вид освобождения от уголов-
ной ответственности, законодатель не во всем 
последователен. Это проявляется на разных 
уровнях. 

В части 2 ст. 75 УК РФ оговорено соверше-
ние преступлений иных категорий, разумеется, 
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по отношению к ч. 1 этой статьи. Поскольку в ней 
названы преступления небольшой и средней 
тяжести, на долю ч. 2 ст. 75 УК РФ должны прихо-
диться тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Анализ же статей Особенной части уголовного 
законодательства показывает, что в них освобо-
ждение от уголовной ответственности часто 
предусматривается в отношении преступлений 
не «иной» категории. 

При изложенном подходе к закону во мно-
гом утрачивается смысл наличия многих видов 
освобождения от уголовной ответственности, 
обусловленных возмещением ущерба и (или) 
заглаживанием вреда иным образом, ибо, если 
это сделано, нет особой необходимости прими-
ряться с потерпевшим, перечислять в федераль-
ный бюджет соответствующие денежные возме-
щения, платить судебный штраф. И обратная 
ситуация – можно признать достаточными для 
применения ч. 1 ст. 75 УК РФ добровольную явку 
с повинной и способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, если с учетом кон-
кретных обстоятельств лицо не возместило 
ущерб или иным образом не загладило вред, при-
чиненный этим преступлением [5, c.130-132].

Мало того, явка с повинной, активное спо-
собствование раскрытию и расследованию пре-
ступления, оказание помощи потерпевшему 
непосредственно после совершения преступле-
ния, добровольное возмещение ему материаль-
ного ущерба и морального вреда, причиненных в 
результате преступления, в п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 
УК РФ предусмотрены лишь как смягчающие 
наказание обстоятельства. Поэтому каждое из 
них ни при каких условиях не должно влечь более 
благоприятные последствия – освобождение от 
уголовной ответственности. 

Напротив, в п. 9 того же постановления дано 
ограничительное толкование ст. 76 УК РФ. В дан-
ном пункте разъяснено, что при разрешении 
вопроса об освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпев-
шим «судам следует также учитывать конкретные 
обстоятельства уголовного дела, включая осо-
бенности и число объектов преступного посяга-
тельства, их приоритет, наличие свободно выра-
женного волеизъявления потерпевшего, измене-
ние степени общественной опасности лица, 
совершившего преступление, после заглажива-
ния вреда и примирения с потерпевшим, лич-
ность совершившего преступление, обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание». Под 
«также» в данном случае имеется в виду «помимо 
положений закона». Вот только оснований для 
такого толкования он вовсе не дает. 

Вторая стадия освобождения от уголовной 
ответственности заключаются исключительно в 
фиксации в определенном уголовно-процессу-

альном акте результатов, достигнутых на первой 
стадии. Лишь благодаря этому и возможно узнать 
о принятом решении и проверить его правиль-
ность, а также сделать следующий шаг в пере-
воде нормативности уголовного права в воздей-
ствие на определенные общественные отноше-
ния. 

Применительно к освобождению от уголов-
ной ответственности форма закрепления соот-
ветствующих решений – в основном постановле-
ние о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования). Исключение составляет истече-
ние сроков давности. В таком случае может быть 
отказано в возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 
ст. 24 УК РФ). При этом Уголовно-процессуаль-
ный кодекс допускает некоторые вольности, нео-
правданно отходя от уголовно-правовой терми-
нологии, и, по существу, изменяет содержание 
освобождения от уголовной ответственности [2, 
c. 48-50]. 

Так, в ч. 2 ст. 75 УК РФ предусмотрено, что 
лицо, совершившее преступление иной катего-
рии, освобождается от уголовной ответственно-
сти только в случаях, специально предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной 
части. В части же 2 ст. 28 УПК РФ говорится, что 
прекращение уголовного преследования лица по 
уголовному делу о преступлении иной категории 
при деятельном раскаянии лица в совершенном 
преступлении осуществляется только в случаях, 
специально предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части УК РФ. 

Нетрудно заметить, что в уголовном законо-
дательстве на деятельном раскаянии внимание 
не акцентировано. И это не случайно. В статьях 
Особенной части УК РФ освобождение от уголов-
ной ответственности устанавливается и при 
отсутствии такого раскаяния. Например, освобо-
ждение возможно, если в отношении лица имело 
место вымогательство определенных предметов 
(соответствующие примечания к ст. 186, 2005, 
2007, 204, 2042, 291, 2912 УК РФ). 

В ст. 76 УК РФ предусмотрено освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим. В статье же 25 УПК РФ 
говорится о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением сторон. 

Причем в ст. 76 УК РФ примирение с потер-
певшим установлено лишь для лица, совершив-
шего соответствующее преступление. Напротив, 
в ст. 5 УПК РФ сторонами признаны участники 
уголовного судопроизводства, выполняющие на 
основе состязательности функцию обвинения 
(уголовного преследования) или защиты от обви-
нения; при этом сторона защиты – обвиняемый, а 
также его законный представитель, защитник, 
гражданский ответчик, его законный представи-
тель и представитель, тогда как сторона обвине-
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ния – прокурор, а также следователь, руководи-
тель следственного органа, дознаватель, началь-
ник подразделения дознания, начальник органа 
дознания, орган дознания, частный обвинитель, 
потерпевший, его законный представитель и 
представитель, гражданский истец и его предста-
витель. 

В ст. 762 УК РФ предусмотрено освобожде-
ние от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. Вместе с тем в ст. 251 УПК РФ 
говорится о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. 

В ст. 78 УК РФ предусмотрено освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с исте-
чением сроков давности. В пункте же 3 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ говорится о прекращении (отказе в воз-
буждении) уголовного дела по основанию истече-
ния сроков давности уголовного преследования. 
В ст. 5 УПК РФ под последним понимается про-
цессуальная деятельность, осуществляемая сто-
роной обвинения в целях изобличения подозре-
ваемого, обвиняемого в совершении преступле-
ния. В статье 78 УК РФ установлена давность 
совершения преступления, что кстати, неплохо 
бы отразить в названии данной статьи. 

В ст. 90 УК РФ предусмотрено, что несовер-
шеннолетний может быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если будет признано, что 
его исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия. Одновременно в ст. 427 УПК 
РФ говорится, что исправление несовершенно-
летнего обвиняемого может быть достигнуто без 
применения наказания. 

Считаем, что, исправление без применения 
наказания совсем не обязательно должно дости-
гаться путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Поскольку же в ст. 
90 УК РФ акцент сделан именно на последнем, 
уголовно-процессуальное законодательство не 
должно обосновывать прекращение уголовного 
преследования несовершеннолетнего так 
широко. В то же время порядок прекращение 
уголовного преследования в отношении несовер-
шеннолетнего сформулировано достаточно узко. 
В части 1 ст. 427 УПК РФ оно предусмотрено в 
отношении лишь обвиняемого. В остальных же 
ситуациях прекращение уголовного преследова-
ния относится и к подозреваемому. Они же на 
основании ст. 46 и 47 УПК РФ – разные участники 
уголовного процесса, ибо подозреваемым явля-
ется лицо: 1) в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по основаниям и в порядке, кото-
рые установлены главой 20 УПК РФ; 2) которое 
задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; 
3) к которому применена мера пресечения до 

предъявления обвинения в соответствии со ст. 
100 УПК РФ; 4) которое уведомлено о подозрении 
в совершении преступления в порядке, установ-
ленном ст. 2231 УПК РФ [5, c.130-132].

Обвиняемый – лицо, в отношении которого: 
1) вынесено постановление о привлечении его в 
качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинитель-
ный акт; 3) составлено обвинительное поста-
новление. В том, что несовершеннолетний – не 
исключение, убеждают положения ч. 6 ст. 427 
УПК РФ, которыми не допускается прекращение 
уголовного преследования, если несовершенно-
летний подозреваемый возражает против этого. 

Следовательно, рассмотренные случаи пре-
кращения (отказа в возбуждении) уголовного 
дела (уголовного преследования) целесообразно 
привести в соответствие с уголовно-правовым 
регулированием освобождения от уголовной 
ответственности. Между тем это еще не приведет 
к полной гармонии уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства в рассматривае-
мой части. 

Во-первых, в ч. 1 ст. 443 УПК РФ включено 
предписание, согласно которому, признав дока-
занным что деяние, запрещенное уголовным 
законом, совершено лицом в состоянии невменя-
емости, суд выносит постановление в соответ-
ствии со ст. 21 УК РФ об освобождении этого 
лица от уголовной ответственности. В данном 
случае установлена уголовно-процессуальная 
форма предусматривающая определенную уго-
ловно-правовую последовательность. Невменяе-
мый действительно совершает деяние, запре-
щенное уголовным законом, но не преступление, 
ибо он не является субъектом преступления. 
Во-вторых, в ч. 2 ст. 27 УПК РФ установлено, что 
прекращение уголовного преследования по осно-
ваниям, указанным в п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 25, 251, 28 
и 281, не допускается, если подозреваемый или 
обвиняемый против этого возражает. То же 
самое, как упоминалось, отражено в ч. 6 ст. 427 
УПК РФ. А названные основания связаны с осво-
бождением от уголовной ответственности [2, c. 
48-50].

В соответствии со ст. 1 УПК РФ процессу-
альное законодательство определяет лишь поря-
док уголовного судопроизводства, т. е., в частно-
сти, форму закрепления уголовно-правовых 
решений. Тем самым соответствующее волеизъ-
явление лица целесообразно переместить из Уго-
ловно-процессуального кодекса в Уголовный 
кодекс, но для этого, чтобы не повторяться при 
отражении каждого вида освобождения от уго-
ловной ответственности, сформулировать в 
начале главы 11 УК РФ статью с общим для них 
предписанием. И еще один интересный момент. В 
п. 15 ч. 1 ст. 299 УПК РФ предусмотрено, что при 
постановлении приговора решается, в частности, 
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вопрос, могут ли быть применены принудитель-
ные меры воспитательного воздействия в слу-
чаях, предусмотренных ст. 90 и 91 УК РФ. В ст. 90 
УК РФ речь идет об освобождении от уголовной 
ответственности. В таком случае получается, что 
это вроде бы можно делать по приговору суда. 

Однако положения п. 15 ч. 1 ст. 299 УПК РФ 
не получили воплощения в статьях о содержании 
приговора. Поэтому все должно соответствовать 
предписаниям ч. 1 ст. 431 УПК РФ, согласно кото-
рым, если при рассмотрении уголовного дела о 
преступлении небольшой или средней тяжести 
будет установлено, что несовершеннолетний, 
совершивший это преступление, может быть 
исправлен без применения уголовного наказа-
ния, суд прекращает уголовное дело в отношении 
такого несовершеннолетнего и применяет к нему 
принудительную меру воспитательного воздей-
ствия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК РФ. В каче-
стве заключения следует указать на то, что веро-
ятно, изложенные соображения являются лишь 
одним из возможных направлений поиска ответа 
на вопрос о стадиях освобождения от уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 
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Применение мер пресечения к лицам, не 
достигшим совершеннолетия, представ-

ляет собой один из наиболее деликатных аспек-
тов уголовно-процессуального права. В доктрине 
уголовного права признано, что обращение к 
принудительным мерам в отношении несовер-
шеннолетних по своей сути должно рассматри-
ваться как действие, противоречащее общим 
принципам правоприменения, и тем самым, как 
исключение из установленных норм. Основыва-
ясь на принципах защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних, закон устанавливает, что при-
менение к данной категории лиц принудительных 
мер должно иметь строго ограниченный характер 
и допускается исключительно в экстраординар-
ных обстоятельствах.

Неотъемлемая часть уголовно-процессу-
ального механизма включает в себя возможность 
применения мер пресечения для обеспечения 
надлежащего процесса рассмотрения дел. 
Однако, когда речь идет о несовершеннолетних, 
законодательство предусматривает ряд специ-
фических условий и ограничений, направленных 
на минимизацию воздействия подобных мер на 
молодого человека. Это подчеркивает особую 
роль и ответственность органов уголовного пре-
следования в процессе принятия решений, каса-
ющихся мер пресечения в отношении несовер-
шеннолетних, и требует от них особого внимания 
к условиям и обстоятельствам каждого конкрет-
ного случая.

Сегодня наблюдается тенденция к увеличе-
нию жестокости и преднамеренности преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, при 
этом акты насилия иногда совершаются лицами, 
уже имеющими преступный опыт, для которых 
преступная деятельность становится образом 
жизни. Эта динамика отражена в статистических 
данных, указывающих на рост преступности 
среди несовершеннолетних. В контексте этих 
обстоятельств применение мер уголовно-процес-
суального принуждения к лицам младше 18 лет 
становится не только обоснованным, но и необ-
ходимым средством для поддержания обще-
ственного порядка и защиты общественных инте-
ресов.

Тем не менее, уголовно-процессуальное 
право Российской Федерации предусматривает 
особый порядок применения мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних. Согласно ста-
тье 423 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(УПК РФ), процедура задержания и применения к 
несовершеннолетним меры пресечения в виде 
заключения под стражу регламентируется ста-
тьями 91, 97, 99, 100, 108 УПК РФ [1], подчеркивая 
необходимость особого подхода к лицам младше 
18 лет. Критическим аспектом является обязан-
ность рассматривать возможность передачи 

несовершеннолетнего под надзор согласно ста-
тье 105 УПК РФ в каждом конкретном случае. 
Кроме того, при любых обстоятельствах, связан-
ных с задержанием, заключением под стражу или 
продлением срока содержания под стражей 
несовершеннолетнего, необходимо немедленно 
уведомить его законных представителей, что 
является важным элементом защиты прав и инте-
ресов молодых людей в процессе уголовного 
преследования.

Анализ УПК РФ позволяет выявить наличие 
специфических норм, применимых к несовер-
шеннолетним лицам в рамках мер пресечения. 
Важной особенностью является введение зако-
нодателем уникальной меры пресечения, пред-
усмотренной исключительно для несовершенно-
летних подозреваемых или обвиняемых, а именно 
– «присмотр за несовершеннолетним». Такой под-
ход подчеркивает стремление законодателя 
учесть возрастные и психологические особенно-
сти лиц младше 18 лет, а также необходимость их 
социальной защиты и реабилитации. 

Дополнительно, закон определяет специфи-
ческие условия применения мер пресечения, 
ограничивающих свободу несовершеннолетних, 
влияя на их права и обязанности более мягко по 
сравнению с взрослыми.

Однако, несмотря на введение специализи-
рованных мер, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ не содержит отдельного списка мер пресече-
ния, предназначенного исключительно для несо-
вершеннолетних. Согласно статьям 97 и 98 УПК 
РФ, к несовершеннолетним могут быть приме-
нены любые из восьми основных мер пресече-
ния, предусмотренных кодексом для общего при-
менения. Исключение составляет мера пресече-
ния в виде наблюдения командования воинской 
части, которая предназначена для специфиче-
ской категории субъектов и по своей природе не 
может быть применена к несовершеннолетним.

Перед анализом специфики применения 
мер пресечения к несовершеннолетним необхо-
димо углубиться в понятие и цели данных мер в 
рамках уголовного судопроизводства. Меры пре-
сечения представляют собой ключевой инстру-
мент уголовно-процессуального принуждения, 
цель которого – обеспечить наличие подозревае-
мого или обвиняемого в процессе расследова-
ния, предотвратить возможное воспрепятствова-
ние правосудию, а также исключить риск продол-
жения преступной деятельности.

Хотя УПК РФ не содержит прямого опреде-
ления мер пресечения, доктринальные источники 
определяют их как комплекс мер уголовно-про-
цессуального характера, направленных на огра-
ничение определенных прав и свобод подозрева-
емых и обвиняемых. Эти меры могут быть приме-
нены уполномоченными органами (следователем, 
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дознавателем, судом) при наличии обоснованных 
предпосылок для того, чтобы предполагать, что 
лицо может уклониться от участия в уголовном 
процессе, продолжить заниматься преступной 
деятельностью, оказать давление на свидетелей 
или других участников процесса, а также уничто-
жить доказательства или каким-либо образом 
препятствовать уголовному процессу. Основной 
целью мер пресечения является обеспечение 
правильного и беспрепятственного течения уго-
ловного процесса, гарантируя присутствие обви-
няемого или подозреваемого в необходимых 
фазах расследования и судебного разбиратель-
ства [8, с. 36].

Определение целей мер пресечения, вклю-
чая их применение к несовершеннолетним подо-
зреваемым и обвиняемым, является фундамен-
тальным аспектом обеспечения законности и 
справедливости в уголовном процессе. Традици-
онно в юридической науке преобладало мнение о 
превентивной функции мер пресечения, согласно 
которому основной их целью является предот-
вращение новых преступлений и обеспечение 
невозможности уклонения от уголовного пресле-
дования.

Однако, расширенное толкование и анализ 
современных уголовно-процессуальных подхо-
дов позволяют утверждать, что меры пресечения 
обладают не только превентивной, но и обеспе-
чительной функцией [4, с. 48]. Этот взгляд нахо-
дит поддержку у значительного числа процессуа-
листов, включая К.В. Муравьева, который под-
черкивает, что основной задачей мер пресечения 
является не столько предотвращение потенци-
ального поведения, сколько обеспечение надле-
жащего хода уголовного судопроизводства [7, с. 
142].

В рамках исследования правоприменитель-
ной деятельности было установлено, что предпо-
чтение отдаётся использованию подписки о 
невыезде и надлежащем поведении в качестве 
меры пресечения по отношению к несовершен-
нолетним лицам. 

Аналитический обзор судебной и след-
ственной практики, выполненный Зиннуровым 
Ф.К. и Шайдуллиной Э.Д., а также опрос специа-
листов, прямо занимающихся рассмотрением 
дел данной категории, подтверждает данную тен-
денцию [6, с. 199]. 

Сущность подписки о невыезде заключа-
ется в обязательстве лица, находящегося под 
подозрением или обвиняемого, соблюдать ряд 
условий: не покидать место жительства без 
согласования с дознавателем, следователем или 
судом; являться по вызову на допросы и судеб-
ные заседания; не создавать препятствий для 
ведения уголовного процесса. Таким образом, 

подписка о невыезде является одной из наименее 
строгих мер пресечения, минимально ограничи-
вающей права несовершеннолетнего.

Противопоставление меры пресечения в 
виде подписки о невыезде мере пресечения, 
предусматривающей присмотр за несовершенно-
летним, выявляет значительные различия в 
частоте их применения. Исследование Тройниной 
И.С. демонстрирует, что применение меры пресе-
чения в форме присмотра составляет менее 3% 
от общего числа случаев использования мер пре-
сечения в отношении несовершеннолетних [9, с. 
438].

Редкость выбора меры пресечения в виде 
присмотра может быть обусловлена рядом про-
блем, связанных как с законодательным регули-
рованием данного вопроса, так и с особенно-
стями его практической реализации. В соответ-
ствии с положениями статьи 105 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
присмотр за несовершеннолетним предполагает 
осуществление контроля за его поведением со 
стороны родителей, опекунов, попечителей, лиц, 
имеющих авторитет и заслуживающих доверие, 
или представителей учреждений, специализиру-
ющихся на работе с детьми. Данное положение 
законодательства отражает стремление к созда-
нию условий для социальной адаптации несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, путем использования социальных механиз-
мов и поддержки. Тем не менее, эффективность 
применения данной меры пресечения напрямую 
зависит от качества нормативно-правовой базы и 
механизмов ее реализации на практике, что 
включает в себя не только юридические, но и 
социальные, психологические и образователь-
ные аспекты поддержки несовершеннолетних [1].

Осуществление данной меры требует от 
следователя, дознавателя или суда проведения 
тщательной оценки способности назначенного 
лица эффективно выполнять обязанности при-
смотра. Критерии оценки включают в себя ана-
лиз социального статуса, материальных возмож-
ностей, степени занятости, характер взаимоотно-
шений с несовершеннолетним, а также наличие 
совместного проживания. 

Дополнительно учитывается волеизъявле-
ние несовершеннолетнего соблюдать установ-
ленные ограничения и получение согласия от 
лица, к которому переходит ответственность за 
присмотр.

Статья 105 УПК РФ определяет необходи-
мость проведения разъяснительной работы с 
лицами, осуществляющими присмотр за несо-
вершеннолетним подозреваемым или обвиняе-
мым. Важно подчеркнуть, что данная норма 
закрепляет обязательность информирования 
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таких лиц о сути выдвинутых подозрений или 
обвинений и о ответственности, налагаемой в 
связи с выполнением обязанностей присмотра. 
Нарушение этих обязательств может влечь за 
собой применение к указанным лицам мер дисци-
плинарного взыскания.

Однако, несмотря на установленные требо-
вания, применение присмотра в качестве меры 
пресечения сталкивается с процедурными слож-
ностями и недостаточной регламентацией в части 
его осуществления. Эти факторы существенно 
снижают привлекательность данной меры для 
правоприменителей, делая подписку о невыезде 
более предпочтительной в контексте обеспече-
ния надлежащего поведения несовершеннолет-
них.

Тем не менее, следует признать потенциаль-
ную эффективность присмотра как меры пресе-
чения, основанной на персональном контроле за 
поведением несовершеннолетнего, осуществляе-
мом на постоянной основе. Эта мера не предпо-
лагает ограничения свободы и может оказывать 
положительное влияние на поведение подозрева-
емого или обвиняемого несовершеннолетнего. В 
свете этого, целесообразно говорить о необходи-
мости дальнейшего совершенствования законо-
дательства и практики применения присмотра, 
что позволит расширить его использование в 
качестве эффективного инструмента уголов-
но-процессуального воздействия.

Выбор заключения под стражу в качестве 
меры пресечения является одной из наиболее 
дискуссионных тем в уголовно-процессуальной 
практике, особенно когда речь идет о несовер-
шеннолетних. Это обусловлено стремлением сба-
лансировать необходимость обеспечения право-
порядка и защиты общества от преступности с 
одной стороны, и гарантирование защиты прав и 
интересов несовершеннолетних с другой.

Анализируя положения статьи 108 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, следует отметить, что мера пресечения в 
форме заключения под стражу для несовершен-
нолетних подозреваемых или обвиняемых уста-
навливается как мера крайней необходимости. 
Данное положение закрепляет принцип, согласно 
которому данная мера может находить примене-
ние исключительно в случаях причастности несо-
вершеннолетнего к деяниям, квалифицируемым 
как тяжкие или особо тяжкие преступления. В 
рамках юридической науки, данный подход под-
черкивает стремление законодателя к минимиза-
ции применения экстремальных мер ограничения 
свободы в отношении лиц, не достигших совер-
шеннолетия, за исключением ситуаций, когда 
преступление носит особо тяжелый характер. В 
частности, возможность расширения сферы при-

менения такой меры пресечения до случаев 
совершения преступлений средней тяжести, обо-
значенная как «в исключительных случаях», под-
черкивает необходимость строгой селективности 
и обоснованности такого решения, ограничивая 
его применение с целью предотвращения необо-
снованных ограничений свободы несовершенно-
летних лиц [1].

Эти положения находят отражение и в меж-
дународных стандартах, в частности, в Пекин-
ских правилах для администрирования юстиции в 
отношении несовершеннолетних [3]. Пекинские 
правила подчеркивают важность применения 
заключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетних лишь как последней меры и на как 
можно более короткий срок, подтверждая меж-
дународную ориентацию на защиту прав и инте-
ресов несовершеннолетних даже в контексте уго-
ловного судопроизводства.

Заключение под стражу как форма меры 
пресечения представляет собой один из наибо-
лее строгих способов обеспечения законности и 
порядка в процессе уголовного судопроизвод-
ства, предполагающий полную изоляцию подо-
зреваемого или обвиняемого от общества. При-
менение данной меры в отношении несовершен-
нолетних лиц обусловлено строгими критериями, 
согласно которым она может быть назначена 
только в исключительных обстоятельствах, когда 
другие, менее строгие меры не способны обеспе-
чить нужный процессуальный эффект, такие как 
гарантия явки подозреваемого или обвиняемого 
в суд, предотвращение новых преступлений или 
вмешательства в процесс уголовного следствия.

УПК РФ предусматривает ряд альтернатив-
ных мер пресечения, таких как залог, домашний 
арест или запрет на совершение определенных 
действий, которые могут быть применены вместо 
заключения под стражу, призванные минимизи-
ровать ограничение личной свободы и социаль-
ной изоляции несовершеннолетних.

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации дополнительно подчеркнул особенности 
применения заключения под стражу к несовер-
шеннолетним, указывая на недопустимость его 
использования в случаях, когда подозреваемый 
или обвиняемый лицо подозревается или обвиня-
ется в совершении преступления небольшой 
тяжести. В контексте преступлений средней 
тяжести, критерии для принятия решения о 
заключении под стражу несовершеннолетних 
должны включать комплексный анализ личности 
подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
обстоятельства совершенного преступления и 
историю предыдущего привлечения к уголовной 
ответственности [2].

Применение домашнего ареста в отноше-
нии несовершеннолетних в уголовно-процессу-
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альной практике признается одной из предпочти-
тельных альтернатив заключению под стражу, 
обеспечивающей баланс между необходимостью 
обеспечения правопорядка и защиты прав несо-
вершеннолетних. 

Важность данного вида меры пресечения 
подчеркивается тем, что она позволяет содер-
жать несовершеннолетнего в условиях, наименее 
отягощающих его психологическое и социальное 
состояние, оставаясь при этом в пределах его 
обычной жизненной среды.

Анализируя особенности домашнего ареста 
как меры пресечения, можно отметить, что она 
действительно ограничивает определенные 
права и свободы несовершеннолетнего, но при 
этом не влечет за собой такой же степени изоля-
ции от общества, как заключение под стражу. 
Емельянова А.А. обоснованно указывает на важ-
ность так называемой «мягкой» изоляции, предо-
ставляемой условиями домашнего ареста, кото-
рая способствует исключению негативного воз-
действия криминальной среды следственных 
изоляторов и тюрем [5, с. 17]. Этот аспект осо-
бенно значим в контексте несовершеннолетних, 
для которых важно создание условий, способ-
ствующих их социализации и воспитанию, а не 
углублению девиантного поведения.

Важно подчеркнуть, что домашний арест не 
лишает несовершеннолетнего возможности под-
держивать связь с семьей и близкими, что может 
оказывать положительное влияние на его поведе-
ние и способствовать реабилитации. В таком 
режиме несовершеннолетний остается под над-
зором и контролем, но в более благоприятной и 
безопасной для его развития среде.

Следовательно, выбор домашнего ареста в 
качестве меры пресечения для несовершенно-
летних отражает принципы гуманности и соци-
альной справедливости, подчеркивая воспита-
тельную, а не только карательную роль уголов-
но-процессуальных мер воздействия. Однако 
важно обеспечить строгий контроль за выполне-
нием условий домашнего ареста, чтобы макси-
мально реализовать его потенциал в коррекции 
поведения несовершеннолетних и предотвраще-
нии новых правонарушений.

Рассмотрение инициативы ограничения 
применения заключения под стражу, касающейся 
исключительно несовершеннолетних, совершив-
ших преступления тяжкого и особо тяжкого 
характера, находит обоснование в необходимо-
сти обеспечения баланса между необходимостью 
защиты общества и правами подростков. Внесе-
ние изменений в часть 2 статьи 108 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
направленных на исключение ссылок на «исклю-
чительные случаи» применения заключения под 

стражу для преступлений средней тяжести, спо-
собствует укреплению принципа пропорциональ-
ности. 

Пропорциональность наказания к степени 
общественной опасности преступления является 
фундаментальным принципом уголовного права, 
обеспечивающим справедливость и обоснован-
ность принимаемых судебных решений.

Принятие решения о выборе меры пресече-
ния для несовершеннолетних должно базиро-
ваться на детальном анализе обстоятельств 
совершенного преступления, учитывая не только 
юридические аспекты деяния, но и психолого-со-
циальные характеристики несовершеннолетнего. 
К таким характеристикам относятся возраст, ста-
дия психического развития, условия и особенно-
сти воспитания, социальное окружение, а также 
наличие или отсутствие предыдущих правонару-
шений. Особое внимание следует уделить оценке 
того, насколько предполагаемая мера пресече-
ния способна обеспечить цели уголовного про-
цесса, не нарушая при этом права и законные 
интересы несовершеннолетнего.

Такой подход соответствует международ-
ным стандартам и принципам справедливости и 
гуманизма, акцентируя внимание на важности 
индивидуализации наказания и выборе меры пре-
сечения, которая была бы адекватна как дей-
ствиям несовершеннолетнего, так и его личност-
ным особенностям. 

Использование мер пресечения, макси-
мально снижающих негативное воздействие на 
психологическое состояние и социальное поло-
жение несовершеннолетних, должно стать прио-
ритетом в деятельности правоприменительных 
органов.

Список литературы:

[1] Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ // 
СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.

[2] Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2013 # 41 (ред. от 11.06.2020) «О 
практике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога и запрета определен-
ных действий» // Консультант Плюс: справоч-
но-правовая система.

[3] Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних («Пекинские правила»). Приняты 
Генеральной Резолюцией 40/33 Генеральной 
Ассамблеи ООН 29.11.1985) // Советская юсти-
ция.1991. № 12-14.

[4] Васильева Е.Г. Меры уголовно-процессу-
ального принуждения. Монография. Уфа. 2003. 
136 с.



253 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

[5] Емельянова А.А. Обеспечение прав и 
законных интересов несовершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых при применении мер 
процессуального принуждения в ходе предвари-
тельного расследования // Мировой судья. 2021. 
№ 5. С. 16-19.

[6] Зиннуров Ф.К., Шайдуллина Э.Д. Право-
применительные аспекты избрания присмотра за 
несовершеннолетним подозреваемым или обви-
няемым в качестве меры пресечения в ходе пред-
варительного расследования// Вестник Казан-
ского юридического института МВД России. 
2019. 2 (36). С. 196-201.

[7] Муравьев К.В. Оптимизация законода-
тельства о мерах пресечения // Вестник Восточ-
но-Сибирского института МВД. 2017. № 2 (81). С. 
139-148.

[8] Смирнова О.В., Янин М.Г. Определение 
понятия «меры пресечения» в уголовном про-
цессе// Вестник Челябинского государственного 
университета. Серия: Право. 2020. № 2. С. 35-38.

[9] Тройнина И.С. Обеспечение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних подозревае-
мых (обвиняемых) при избрании и применении 
мер пресечения, не связанных с заключением 
под стражу // Вести. Воронежского государ-
ственного университета. Сер. Право. 2013. № 2. 
С. 435-440.

Spisok literatury:

[1] Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation of 18.12.2001 No. 174-FZ//SZ RF. 2001. 
NO. 52 (PART 1). Art. 4921.

[2] Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation of 19.12.2013  # 41 
(ed. 11.06.2020)  “On the practice of the courts of 

applying legislation on preventive measures in the 
form of detention, house arrest, bail and prohibition 
of certain actions “//Consultant Plus: reference legal 
system.

[3] United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (“Beijing 
Rules”). Adopted by General Resolution 40/33 of the 
UN General Assembly 29.11.1985) //Soviet Justicia-
tion.1991. № 12-14.

[4] Vasilyeva E.G. Measures of criminal proce-
dure coercion. Monograph. Ufa. 2003. 136 s.

[5] Emelyanova A.A. Ensuring the rights and 
legitimate interests of juvenile suspects accused of 
using procedural coercion measures during a pre-
liminary investigation//Magistrate. 2021. № 5. S. 
16-19.

[6] Zinnurov F.K., Shaydullina E.D. Law enforce-
ment aspects of choosing supervision of a minor 
suspect or accused as a preventive measure during 
a preliminary investigation//Bulletin of the Kazan Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2019. 2 (36). S. 196-201.

[7] Muravyov K.V. Optimization of legislation on 
preventive measures//Bulletin of the East Siberian 
Institute of the Ministry of Internal Affairs. 2017. № 2 
(81). S. 139-148.

[8] Smirnova O.V., Yanin M.G. Definition of the 
concept of “preventive measures” in criminal pro-
ceedings//Bulletin of Chelyabinsk State University. 
Series: Right. 2020. № 2. S. 35-38.

[9] Troinina I.S. Ensuring the rights and legiti-
mate interests of juvenile suspects (accused) when 
choosing and applying preventive measures not 
related to detention//Vesti. Voronezh State Univer-
sity. Ser. Right. 2013. № 2. P. 435-440.



254  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

ОВЧИННИКОВ Олег Михайлович,
доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры оперативно-розыскной
 деятельности юридического факультета, 

Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний; 

профессор кафедры психологии личности
 и специальной педагогики 

Владимирского государственного университета
 имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,

e-mail: omo33@mail.ru

МОИСЕЕВ Николай Дмитриевич,
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры организации оперативно-розыскной 
деятельности Академии ФСИН России,

е-mail: olegr62@yandex.ru

ВОЛОХ Александр Иванович, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности
 юридического факультета Университета ФСИН России,

е-mail: rf_sng@mail.ru

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИ

Аннотация. В статье авторами предпринята попытка выявления и анализа особенностей опера-
тивно-розыскной деятельности, осуществляемой в местах лишения свободы, через призму социаль-
но-психологического знания, дающего возможность рассмотрения специфики оперативной работы 
под нестандартным ракурсом. В работе констатируется, что проблемы социально-психологической 
природы оперативно-розыскной деятельности ранее освещались отдельными исследователями через 
специфику оперативной и следственной деятельности (Чуфаровский Ю.Ф.), оперативной работы орга-
нов внутренних дел (Столяренко А.М.). Однако изучение социально-психологических аспектов опера-
тивно-розыскной деятельности, возникающих в местах лишения свободы, системно не осуществля-
лось, что обусловливает необходимость их систематизации и анализа. Авторы приходят к выводу, что 
социально-психологическая природа оперативной работы среди осужденных детерминирует особую 
значимость наличия у оперативных сотрудников УИС таких качеств, как стрессоустойчивость, высокие 
нравственные ориентиры, гибкости, умение подстраиваться под внешние обстоятельства и находить 
оптимальный вариант решения ситуации в сжатые сроки. Проведенный анализ вносит определенный 
вклад в обогащение теории и практики оперативной работы в условиях мест лишения свободы, допол-
няет соответствующий раздел юридической психологии. Результаты проведенной работы могут быть 
использованы при разработке материалов для проведения лекций с обучающимися ведомственных 
вузов, осваивающих специализацию «оперативно-розыскная деятельность в УИС», по служебной под-
готовке оперативных сотрудников УИС, организации психологического обеспечения их служебной де-
ятельности, направленного на нивелирование проявлений и снижения последствий профессиональ-
ной деформации и эмоционального выгорания. Полученные выводы дают основание для дальнейшей 
научной разработки социально-психологической проблематики оперативной работы в местах лишения 
свободы.
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Annotation. In the article, the authors attempted to identify and analyze the features of operational 
search activities carried out in places of deprivation of liberty, through the prism of socio-psychological 
knowledge, which makes it possible to consider the specifics of operational work from a non-standard angle. 
The work states that the problems of the socio-psychological nature of operational search activities were 
previously covered by individual researchers through the specifics of operational and investigative activities 
(Chufarovsky Yu.F.), operational work of internal affairs agencies (Stolyarenko A.A.). However, the study of 
socio-psychological aspects of operational search activities arising in places of deprivation of liberty has not 
been systematically carried out, which necessitates their systematization and analysis. The authors come to 
the conclusion that the socio-psychological nature of operational work among convicts determines the special 
significance of the presence of such qualities in the operational staff of the penal system as stress resistance, 
high moral guidelines, flexibility, the ability to adapt to external circumstances and find the best solution to the 
situation in a short time. The conducted analysis makes a certain contribution to the enrichment of the theory 
and practice of operational work in the conditions of places of deprivation of liberty, complements the 
corresponding section of legal psychology. The results of the work can be used in the development of materials 
for conducting lectures with students of departmental universities mastering the specialization “operational-
search activity in the penal system”, on the service training of operational staff of the penal system, the 
organization of psychological support for their service activities aimed at leveling the manifestations and 
reducing the consequences of professional deformation and emotional burnout. The findings provide a basis 
for further scientific development of the socio-psychological issues of operational work in places of deprivation 
of liberty. 

Key words: operational investigative activity, penal system, convicts, socio-psychological nature, 
counteraction, stress, professional deformation, emotional burnout.

Оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД), осуществляемая учреж-

дениях уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, являясь основным инстру-
ментом борьбы с преступностью, в силу своего 
полиаспектного характера имеет определенные 
социально-психологические особенности, выяв-
ление, анализ и учет которых позволит по-дру-
гому взглянуть на оперативную работу в местах 
лишения свободы, повысив ее эффективность.

Проблемы социально-психологической 
природы ОРД ранее освещались отдельными 
исследователями через специфику оперативной 
и следственной деятельности (Чуфаровский 
Ю.Ф.), оперативной работы органов внутренних 
дел (Столяренко А.М.). Однако изучение социаль-
но-психологических аспектов ОРД, возникающих 
в местах лишения свободы, системно не осу-
ществлялось, что обусловливает необходимость 
их систематизации и анализа.
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Одним из важнейших аспектов социаль-
но-психологической специфики ОРД в УИС явля-
ется необходимость постоянного общения опера-
тивного сотрудника с лицами, отбывающими 
наказание. Залогом эффективного взаимодей-
ствия с осужденными является обоюдное взаи-
мопонимание. Большинство осужденных, осо-
бенно отрицательной направленности, либо 
отбывших много лет в местах лишения свободы, 
разговаривает между собой на криминальном 
жаргоне с использованием нецензурных выраже-
ний. При всем желании использование обычной 
речи, вряд ли позволит им выразить все то, что 
они захотят донести до собеседника. Это обу-
словливает необходимость подстраивания опе-
ративного сотрудника к субкультурным особен-
ностям общения осужденных. Общение со спец-
контингентом с использованием понятных ему 
жаргонизмов в некоторых случаях является 
единственным способом обеспечения полного 
взаимопонимания, а в некоторых случаях завое-
вания авторитета в их среде. Кроме того, знание 
жаргона необходимо оперативному сотруднику 
для того, чтобы понимать о чем идет речь в изъя-
той нелегальной переписке между осужденными, 
либо в ходе изучения сводок аудио-видеонаблю-
дения, в которых могут усматриваться признаки 
готовящегося, либо совершаемого преступления. 
Например, такой текст, как: «Доводим до сведе-
ния арестантов, что Коля Щербатый стал шер-
стяным, во время прошлой ходки в красноярском 
лагере вместе с кумовскими встречал этапы, 
среди людей его нет. При встрече с ним посту-
пать соответствующе», – непосвященному чело-
веку покажется безобидным или непонятным. 
Оперуполномоченный, владеющий жаргоном, 
сразу поймет замаскированную угрозу осужден-
ному, которому дана характеристика, как лицу, 
которое во время отбывания наказания в одном 
из исправительных учреждений Красноярского 
края, выполняло задания сотрудников админи-
страции по оказанию физического и психологи-
ческого воздействия на осужденных, прибываю-
щих в учреждение для отбывания наказания, в 
целях склонения их выполнению режимных тре-
бований, и в силу этих обстоятельств теперь 
потеряло свой криминальный авторитет и подле-
жит жестокому избиению, вплоть до причинения 
смерти, любым осужденным, который придержи-
вается криминальных традиций.

Лингвистическая неосведомленность опе-
ративного сотрудника, в данной ситуации, может 
повлечь совершение тяжкого преступления про-
тив личности. Таким образом, оперативный 
сотрудник УИС вынужден осваивать жаргон и 
традиции криминальной субкультуры, что, с тече-
нием времени, может повлечь включение этих 

элементов в систему его ценностей, способствуя 
профессиональной деформации и эмоциональ-
ному выгоранию. 

Следующим значимым аспектом социаль-
но-психологической характеристики ОРД в УИС 
является наличие властных полномочий у опера-
тивного сотрудника исправительного учрежде-
ния. Как говорили раньше: хочешь узнать чело-
века – дай ему власть. Оперативный работник 
обладает полномочиями, предоставленные не 
только уголовно-исполнительным и уголов-
но-процессуальным, но и оперативно-розыскным 
законодательством, а также ведомственными 
нормативными правовыми актами. Он может 
повлиять на то, в каком отряде будет содер-
жаться осужденный, на каком месте он будет 
спать, продолжительность его нахождения на 
профилактическом учете, в каком состоянии ему 
будут передаваться продукты питания и сигареты 
в посылках и передачах, будет ли он перед каж-
дым свиданием подвергаться полному обыску и 
т.д. Наличие властных полномочий для кого-то 
может стать непреодолимым испытанием поря-
дочности, и оперативник начинает использовать 
рычаги воздействия на осужденных для удовлет-
ворения своих корыстных интересов. Другой 
оперативный сотрудник, привыкнув к авторитар-
ному стилю общения со спецконтингентом, пере-
носит эту модель общения в семейные отноше-
ния, тем самым разрушая брак. Таким образом, 
наличие властных полномочий у оперативного 
сотрудника может накладывать определенный 
отпечаток на его личность и содержание поведе-
ния и предполагает наличие у него высоких 
моральных принципов и психологической устой-
чивости.

Необходимость постоянного соблюдения 
конспирации также отражает социально-психо-
логическую природу ОРД в УИС, поскольку нару-
шение правил конспирации может привести к 
раскрытию лица, оказывающего содействие опе-
ративному подразделению и его последующему 
убийству либо изувечению, раскрытию замысла 
оперативных комбинаций, организации и тактики 
оперативно-розыскных мероприятий, в некото-
рых случаях это может закончиться возбужде-
нием уголовного дела в отношении оперативного 
сотрудника, если в его действиях будут усматри-
ваться признаки явного нарушения режима 
секретности, повлекшего ущерб общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом. 
Необходимость постоянного соблюдения конспи-
рации в отдельных случаях может повлечь повы-
шение уровня тревожности оперативного сотруд-
ника, нарастающую психическую и физическую 
утомляемость. Невозможность похвалиться сво-
ими достижениями или поделиться своими пере-
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живаниями, связанными со служебной деятель-
ностью с близкими и родными может способство-
вать появлению разочарования к службе или без-
различия к ней. С другой стороны, эта 
характеристика ОРД дисциплинирует оператив-
ного сотрудника, повышает его уровень ответ-
ственности за свои действия.

Такой элемент социально-психологической 
характеристики ОРД в УИС, как экстремаль-
ность, может выражаться в следующем: 

 – ненормированный рабочий день;
 – неопределенность в планируемой деятель-

ности (нет возможности четко спланировать 
свое время в течении дня, т.к. существует 
большое количество непрогнозируемых 
факторов: спонтанный конфликт между 
осужденными, либо с сотрудниками, выяв-
ление признаков преступления (обнаруже-
ние в ходе обыска наркотических средств и 
т.д.) – все это требует обязательного уча-
стия оперативного сотрудника, который 
планировал свой день по другому сценарию 
и может оказаться неготовым к такому раз-
витию ситуации;

 – необходимость общения с осужденными 
отрицательной направленности (лидерами и 
авторитетами криминальной среды), зача-
стую агрессивно настроенными к оперупол-
номоченному;

 – возникновение ситуаций в исправительном 
учреждении, связанных с жестоким совер-
шением преступлений и членовредитель-
ством (зашитые губы, прибитые к стулу 
гениталии, вскрытые шеи и животы) – ока-
зывает сильное психологическое воздей-
ствие на личность;

 – возникновение конфликтных ситуаций, тре-
бующих активного участия ОС в их разре-
шении, быстрого реагирования на ход кон-
фликтной ситуации, которая может перера-
сти в массовые беспорядки.
Изложенное требует от оперативного 

сотрудника повышенной стрессоустойчивости, 
гибкости, умения подстраиваться под внешние 
обстоятельства и находить оптимальный вариант 
решения в сжатые сроки.

Немаловажным аспектом социально-психо-
логической характеристики ОРД в УИС высту-
пает наличие самостоятельности и персональной 
ответственности оперативного сотрудника, кото-
рый во многих ситуациях должен полагаться 
только на себя: единолично определять целесоо-
бразность и последовательность проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, их тактику, 
особенности взаимодействия с осужденными, 
что предполагает прогнозирование последствий 
своих действий, т.к. ответственность за свои 
поступки оперуполномоченный несет лично. 
Например, агрессивный опрос осужденного, 
склонного к суициду, может закончиться его 
последующим самоубийством; изъятие запре-
щенного предмета у лидера осужденных может 
завершиться массовыми беспорядками и т.д.

Указанные элементы социально-психологи-
ческой характеристики ОРД в УИС органически 
взаимосвязаны между собой, изменение их 
содержания влияет не только на «рисунок» соци-
альной роли, линию поведения субъектов ОРД, 
но и на их психологические характеристики, 
детерминирует наступление негативных личност-
ных изменений, влияющих как на служебную дея-
тельность, так и на поведение в быту.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Аннотация. Цель исследования состояла в изучении правовых, организационных и психологиче-
ских аспектов обеспечения безопасности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, для чего 
использовались принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы. Изуча-
лись законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также материалы со-
временной отечественной уголовно-исполнительной практики в сфере исполнения наказаний без изо-
ляции осужденных от общества. Указаны концептуальные вопросы обеспечения безопасности УИИ в 
контексте общих подходов организации безопасности, содержащихся в законодательных и ведом-
ственных правовых актах, трудах ученых в области пенитенциарной безопасности, исследованиях по 
теме. Установлена динамика развития законодательной базы на рассматриваемом направлении. Опре-
делены специфические особенности осуществления безопасности указанных подразделений УИС, 
угрозы и вызовы со стороны осужденных, состоящих на учете в УИИ, а также обусловленные услови-
ями профессиональной деятельности сотрудников. Установлено, что защищенность сотрудников УИИ 
является одним из ключевых элементом обеспечения их безопасности. Данная категория напрямую 
взаимосвязана с угрозой состоянию защищенности сотрудников. Поэтому купирование или нейтрали-
зация угроз жизни и здоровью персонала УИИ является первостепенной задачей обеспечения безо-
пасности. Безопасность сотрудников УИИ носит многоплановый и комплексный характер, включает 
правовые, организационные, технические, психологические, криминологические, уголовно-правовые 
и другие аспекты, которые должны учитываться в повседневной профессиональной деятельности. 
Предлагается более основательно и детально изложить в законодательном и ведомственных право-
вых актах меры обеспечения безопасности сотрудников УИИ порядок их реализации в конкретных 
обстоятельствах служебной деятельности. Разработать методические рекомендации по обеспечению 
безопасности сотрудников УИИ, алгоритмов их поведения в кризисных ситуациях профессионального 
общения с осужденными, состоящими на учете и их окружением при выполнении должностных обя-
занностей. Скорректировать содержание учебных и тематических планов образовательных организа-
ций ФСИН России по специализации УИИ, программ первоначальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, служебной подготовки по формированию и развитию профессиональной 
компетенции обеспечения личной безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, сотрудники, уголовно-исполнительные инспекции, пробация, 
осужденные, вызовы и риски, профессиональная деятельность. 
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in legislative and departmental legal acts, the works of scientists in the field of penitentiary security, and 
research on the topic. The dynamics of the development of the legislative framework in this area has been 
established. The specific features of the implementation of the security of these units of the criminal 
investigation department, threats and challenges from convicts registered with the Criminal Investigation 
Department, as well as those caused by the conditions of professional activity of employees, are determined. 
It has been established that the security of the UII employees is one of the key elements of ensuring their 
safety. This category is directly related to the threat to the state of employee security. Therefore, the prevention 
or neutralization of threats to the life and health of the personnel of the UII is the primary task of ensuring 
safety. The security of employees of the UII is multidimensional and complex, includes legal, organizational, 
technical, psychological, criminological, criminal law and other aspects that must be taken into account in 
their daily professional activities. It is proposed to set out in more thorough and detailed terms in legislative 
and departmental legal acts measures to ensure the safety of employees of the UII and the procedure for their 
implementation in specific circumstances of official activity. To develop methodological recommendations for 
ensuring the safety of employees of the Criminal Investigation Department, algorithms for their behavior in 
crisis situations of professional communication with convicts who are registered and their environment in the 
performance of official duties. To adjust the content of the educational and thematic plans of educational 
organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia on the specialization of UII, programs of initial 
training, retraining and advanced training, service training on the formation and development of professional 
competence to ensure personal safety. 

Key words: security, employees, criminal enforcement inspections, probation, convicts, challenges 
and risks, professional activity.

Введение. В настоящее время во всех сфе-
рах жизни и профессиональной деятельности 
человека проблема обеспечения личной безопас-
ности является одной из приоритетных. Не 
составляет исключения безопасность сотрудни-
ков уголовно-исполнительных инспекций (далее 
УИИ), являющиеся представителями одной из 
силовых структур – Федеральной службы испол-
нения наказаний Российской Федерации (далее 
ФСИН России).

Проведенное нами теоретико-правовое 
исследование позволило определить так называ-
емые базовые правовые акты в сфере безопас-
ности, распространяющиеся на сотрудников 
УИИ. К ним относятся:

 – Федеральный закон 2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности»;

 – Указ Президента Российской Федерации 
2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»;

 – Закон Российской Федерации 1993 г. № 
5473-I «Об учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации» (в редакции 2021 г.); 

 – Федеральный закон 2023 г. № 10-ФЗ «О про-
бации в Российской Федерации»;

 – Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации 1997 г. № 1-ФЗ;

 – Постановление Правительства РФ 1997 г. № 
729 (ред. 2012 г.) «Об утверждении Положе-
ния об уголовно-исполнительных инспек-
циях и нормативах штатной численности;

 – Распоряжение Правительства РФ 2021 г. № 
1138-р «Об утверждении Концепции разви-

тия уголовно-исполнительной системы РФ 
на период до 2030 года.

 – Приказ Минюста РФ 2009 г. № 142 «Об 
утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказаний и мер уголовно-пра-
вового характера без изоляции от обще-
ства». 

 – Общие, концептуальные вопросы безопас-
ности закреплены в указанном Федераль-
ном законе «О безопасности», а также в 
Стратегии национальной безопасности. Там 
же мы находим упоминание законодателя 
об основных вызовах безопасности, кото-
рые, безусловно применимы и к личной без-
опасности граждан [1, с. 46-53]. 
Современное развитие наказаний без изо-

ляции от общества, доля осужденных к которым, 
состоящим на учете в УИИ в настоящее время 
составляет около 70 % от их общего числа, вве-
дение института исполнительной, пенитенциар-
ной и постпенитенциарной пробации показывают 
практическую востребованность рассмотрения 
различных вопросов обеспечения безопасности 
сотрудников указанных подразделений.

Методы и принципы исследования.  В 
процессе изучения основ безопасности сотруд-
ников УИИ использовались принцип диалектиче-
ского познания, статистический и аналитический 
методы, с помощью которых были рассмотрены 
законодательные и ведомственные правовые 
акты, научные публикации, а также данные уго-
ловно-исполнительной практики. 

Основные результаты.  Материалы теоре-
тико-правового исследования методом кон-
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тент-анализа законодательных актов позволили 
установить особенности регулирования личной 
безопасности сотрудников УИС, содержащихся в 
некоторых из них.

УИК РФ в ст. 54 закрепил обязанности УИИ, 
которые в определенной мере перекликаются с 
правами их сотрудников на обеспечение безо-
пасности. В ст. 86 законодатель перечисляет 
меры безопасности сотрудников исправительных 
учреждений (далее ИУ), основания, обстоятель-
ства и условия их применения, относя к ним: 
злостное неповиновение осужденных законным 
требованиям персонала; проявления буйства; 
участие в массовых беспорядках; захват залож-
ников; нападения на граждан или совершение 
иных общественно опасных действий; при побеге 
или задержании бежавших из ИУ осужденных [2]. 
Названные действия, в том числе направленные 
на дезорганизацию деятельности ИУ сопрово-
ждаются реальными угрозами личной безопасно-
сти персонала. В указанных случаях закон разре-
шает применение сотрудниками физической 
силы, специальных средств и оружия.

Закон Российской Федерации 1993 г. № 
5473-I регулирует обеспечение безопасности 
лиц, находящихся на их территориях учреждений 
УИС, в том числе персонала [3, с. 39-42]. В част-
ности, норма указанного закона (ст. 33) гаранти-
рует обеспечение личной безопасности персо-
нала УИС и членов их семей определенными 
средствами и способами, которые, безусловно, в 
полной мере распространяются и на сотрудников 
УИИ. 

Таким образом, до настоящего времени не 
существует специального правового акта кото-
рой бы регламентировал специфические вопросы 
безопасности сотрудников УИИ. Действующие – 
регулируют общее содержание безопасности 
персонала УИС, либо их отдельных категорий 
(сотрудников ИУ). 

Контент-анализ определений безопасности 
сотрудников УИС показывает наличие в них таких 
элементов как защищенности, угроз и рисков, 
чести и достоинства сотрудников и др. Так, иссле-
дователь Ю.О. Пупышева полагает, безопасность 
персонала учреждений и органов УИС следует 
рассматривать как обеспечение неприкосновен-
ности личности сотрудников, их чести и достоин-
ства посредством законодательного закрепления 
различных форм защиты [4, с. 62-65]. 

Безопасность сотрудников УИИ носит мно-
гоплановый и комплексный характер, включает 
правовые, организационные, технические, психо-
логические, криминологические, уголовно-пра-
вовые и другие аспекты, которые должны учиты-
ваться в повседневной профессиональной дея-
тельности. Некоторые из них явились предметом 
рассмотрения различных авторов. Так, исследо-

вались криминологические аспекты организации 
безопасности сотрудников УИИ [5, с. 134-137]. 
Анализировался опыт зарубежных стран по обе-
спечению безопасности персонала, исполняю-
щего так называемые альтернативные наказания 
[6, с. 165-168]. Пути его имплементации в отече-
ственное уголовно-исполнительное законода-
тельство [7, с. 45-48].  В практическую деятель-
ность уголовно-исполнительных инспекций [8, 
с.104-108]. Организационно-правовые особенно-
сти организации безопасной деятельности УИИ 
[9, с. 172-173]. Влияние профилактической дея-
тельности и воспитательной работы на эффек-
тивность безопасности учреждений УИС [10, с. 
185-188]. Значение безопасности сотрудников 
УИИ при реализации пробации в отношении 
отдельных категорий осужденных [11, с. 503-507].

В процессе исследования установлено, что 
защищенность сотрудников УИИ является одним 
из ключевых элементом обеспечения их безопас-
ности. Данная категория напрямую взаимосвя-
зана с угрозой состоянию защищенности сотруд-
ников. Поэтому купирование или нейтрализация 
угроз жизни и здоровью персонала УИИ является 
первостепенной задачей обеспечения безопас-
ности. 

Часто непосредственные реальные угрозы 
сотрудникам УИИ исходят от лиц, состоящих на 
учете, а также их криминального окружения, с 
которым сотрудниками приходится вступать в 
контакт при посещении подучетного по месту 
жительства, передвижении к нему, в обществен-
ных местах, которые осужденным запрещено 
посещать по решению суда и др. Указанные лица 
обладают устойчивым стремлением нанести 
физический, материальный или иной вред сотруд-
нику, его близким и социальному окружению, а 
также  общественным интересам, которые он 
выражает. В рассматриваемом контексте угрозы 
подразделяются на потенциальные и реальные, 
причем первые могут перерастать во вторые при 
отсутствии со стороны сотрудников адекватной 
профилактической реакции, конкретных дей-
ствий по ее устранению и нейтрализации.

В данном контексте важное место занимают 
психологические, криминологические и уголов-
но-правовые основы обеспечения безопасности 
сотрудников УИИ. Первые предполагают психо-
диагностику и оценку психологического состоя-
ния сотрудника УИИ, его основных психологиче-
ских характеристик. Развитие положительных 
мотивов профессиональной деятельности, уста-
новок и жизненных планов, экспектаций резуль-
татов труда. Профилактику негативных эмоцио-
нальных состояний стресса, депрессии и фру-
страции, профессиональной деформации и пси-
хологического «выгорания», способствующих 
неадекватным поведенческим реакциям сотруд-
ников. 
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Совместно с психологом УИИ необходимо 
формировать базовые поведенческие реакции 
сотрудников на возможные угрозы личной безо-
пасности со стороны осужденных и их социаль-
ного окружения. Использовать в этих целях 
специальные тренинги, ролевые игры, другие 
современные психологические методики и техно-
логии.

Криминологические и уголовно-правовые 
основы обеспечения безопасности сотрудников 
УИИ выражаются в организации воспитатель-
но-профилактической работы в первую очередь 
с осужденными имеющими высокий уровень кри-
минальной зараженности, склонных к соверше-
нию противоправных действий, злостно наруша-
ющих установленный порядок отбывания наказа-
ния, определенные судом ограничения и запреты. 
Такие осужденные должны рассматриваться в 
первую очередь как потенциальные источники 
угроз для безопасности сотрудников УИИ, их 
родственников и социального окружения.

В ходе исследования установлено, что 
одним из факторов совершенствования обеспе-
чения безопасности сотрудников УИИ является 
ведомственный контроль и прокурорский надзор, 
реализуемый во исполнение Федерального 
закона 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 2023 г. 
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», 
Приказом Генпрокуратуры России 2014 г. № 6 
«Об организации надзора за исполнением зако-
нов администрациями учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, следствен-
ных изоляторов при содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» [12]. Своевременное и полное выяв-
ление нарушений закона, принятие актов проку-
рорского реагирования, устранения причин и 
условий их совершения [13, с. 10-14].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы»;

V Всероссийском симпозиуме «Психология 
XXI века: вызовы, поиски, векторы развития» (с 

международным участием), посвященном 145-
летию уголовно-исполнительной системы и 
90-летию Академии права и управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний, состояв-
шемся в Академии ФСИН России 11-12.04 2024 г. 
Доклад на тему «Оперативно-розыскная психо-
логия в УИС: современное состояние и векторы 
развития»;

24 Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики» 
состоявшейся в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк) 16-17 октября 2024 г., с 
докладом на тему «Принудительные работы: 
современное состояние и перспективы исполне-
ния».

Заключение. Данные исследования пока-
зали, что до настоящего времени в законодатель-
ном акте не нашло отражение реагирование 
поведение сотрудника УИИ в ответ на реальные 
угрозы личной безопасности, возникающие при 
совершении осужденными, состоящими на учете 
преступлений в присутствии сотрудника, нападе-
нии на него, словесных угрозах жизни и здоро-
вья, агрессивного поведения, сопровождающие, 
в том числе злостное нарушение установленного 
порядка отбывания наказания, невыполнения 
законных требований сотрудника. 

Не урегулирован на законодательном 
уровне вопрос применения сотрудниками физи-
ческой силы, специальных средств и оружия в 
конкретных обстоятельствах и условиях преступ-
ного поведения осужденных, как это закреплено 
в ст. 86 УИК РФ относительно к персоналу ИУ.

Представляется целесообразным и своев-
ременным распространить подобный подход 
правовой регламентации мер безопасности и на 
сотрудников УИИ. Более основательно и детально 
изложить в законодательном и ведомственных 
правовых актах меры обеспечения безопасности 
сотрудников УИИ порядок их реализации в кон-
кретных обстоятельствах служебной деятельно-
сти.

Необходимо разработать методические 
рекомендации по обеспечению безопасности 
сотрудников УИИ, алгоритмов их поведения в 
кризисных ситуациях профессионального обще-
ния с осужденными, состоящими на учете и их 
окружением при выполнении должностных обя-
занностей. 

Скорректировать содержание учебных и 
тематических планов образовательных организа-
ций ФСИН России по специализации УИИ, про-
грамм первоначальной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации, служебной 
подготовки по формированию и развитию про-
фессиональной компетенции обеспечения лич-
ной безопасности. 
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Проблема правонарушений среди несо-
вершеннолетних остается актуальной в 

современном обществе. Эффективная профи-
лактика требует слаженного взаимодействия 
различных институтов, особенно правоохрани-
тельных органов и гражданского общества. Акту-
альность проблемы правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними, становится все более 

заметной в условиях динамично меняющегося 
общества. 

Подростковый возраст - это период особых 
эмоциональных и психологических изменений, 
когда молодые люди находятся на этапе форми-
рования собственного «Я», их личные ценности и 
поведение еще не окончательно устоялись. В 
этом контексте особую значимость приобретает 
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профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних, которая требует комплексного 
подхода и многогранного сотрудничества различ-
ных институтов, включая полицию и гражданское 
общество.

Органы внутренних дел традиционно зани-
маются охраной общественного правопорядка и 
обеспечением безопасности [3]. Однако, для 
эффективной работы с несовершеннолетними 
необходимо внимание к их потребностям, инте-
ресам и проблемам, с которыми они сталкива-
ются в повседневной жизни. Институты граждан-
ского общества, включая некоммерческие орга-
низации, образовательные учреждения и роди-
тельские сообщества, могут предложить 
уникальные ресурсы и опыт, которые способны 
дополнить усилия полиции в области профилак-
тики правонарушений.

Ключевым аспектом успешной борьбы с 
правонарушениями среди молодежи становится 
развитие сотрудничества между правоохрани-
тельными органами и институтами гражданского 
общества. Это взаимодействие включает в себя 
не только практические меры, направленные на 
снижение уровня преступности, но и создание 
условий для развития позитивной социальной 
среды, где молодые люди смогут реализовывать 
свои таланты и потенциал, а не уходить в сферу 
правонарушений [2]. 

В первую очередь хотелось бы выделить 
основные направления взаимодействия, обеспе-
чивающие его эффективность и практическую 
значимость. К ним можно отнести: 

1. Информационное сотрудничество.  
Органы внутренних дел и институты граж-

данского общества могут обмениваться данными 
о правонарушениях, что позволяет оперативно 
реагировать на возникающие угрозы.

2. Образовательные программы.  
Совместная разработка и проведение обра-

зовательных программ, направленных на созна-
ние подростков, их родителей и педагогов о 
последствиях правонарушений.

3. Социальные проекты и инициативы.  
Создание и поддержка инициатив, направ-

ленных на вовлечение молодежи в здоровые и 
позитивные виды деятельности, уменьшая тем 
самым вероятность правонарушений.

4. Группы по работе с несовершеннолетними.  
Формирование специализированных групп, 

которые будут работать непосредственно с под-
ростками и их семьями, предлагая поддержку и 
альтернативы.

Следует отметить, что обозначенная тема 
является важной для всего социума и требует 
должного внимания и соизмеримой реакции на 
имеющиеся тенденции, в том числе с учетом 
динамически изменяющихся реалий в современ-

ном мире [4]. Необходимо отметить, что в настоя-
щее время указанной проблематике уделяется 
должное внимание, что предопределяет позитив-
ные тенденции. Однако нельзя допустить рассла-
бленность в данном вопросе, необходимо посто-
янно совершенствовать инструменты и методы 
взаимодействия в угоду достижения их макси-
мальной эффективности.

При этом все-таки необходимо отметить 
имеющиеся на данном этапе проблемные аспекты 
в этом направлении, к которым можно отнести:

 – Недостаток ресурсов.  
Часто на уровне институтов гражданского 

общества не хватает необходимых ресурсов для 
реализации программ профилактики.

 – Неопределенные полномочия.  
Органы внутренних дел могут сталкиваться 

с неопределенностью в отношении полномочий и 
обязанностей при взаимодействии с институтами 
гражданского общества.

 – Стереотипы и недоверие.  
Имеют место предвзятые представления о 

правоохранительных органах, которые могут 
препятствовать эффективному сотрудничеству.

Обозначенные проблемы имеют место на 
современном этапе и требуют своевременного 
реагирования, с целью их устранения в макси-
мально короткие сроки. Обозначив проблема-
тику, видится целесообразным выдвинуть неко-
торые способы их устранения, а именно:

 – Совершенствование нормативно-правовой 
базы.  
Необходимо устранить все пробелы и недо-

четы в правовом поле, разработать четкие пра-
вила и нормы, регулирующие взаимодействие 
органов внутренних дел с институтами граждан-
ского общества.

 – Обучение и повышение квалификации.  
Правоохранительные органы и представи-

тели образовательных учреждений, некоммерче-
ских организаций и других институтов должны 
проходить совместные тренинги и семинары для 
повышения уровня доверия и понимания друг 
друга.

 – Создание партнерств.  
Формирование долговременных партнерств 

между полицией и институтами гражданского 
общества, включая разработку совместных стра-
тегий по профилактике правонарушений.

 – Привлечение общественности.  
Вовлечение широкой общественности в 

обсуждение проблем правонарушений несовер-
шеннолетних и поиск решений на местном уровне.

Эффективное взаимодействие полиции и 
институтов гражданского общества в вопросах 
профилактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних требует комплексного подхода. 
Взаимодействие органов внутренних дел с инсти-
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тутами гражданского общества в вопросах про-
филактики правонарушений, совершаемых несо-
вершеннолетними, представляет собой сложный, 
но крайне важный процесс. Ключевыми направ-
лениями этого сотрудничества являются инфор-
мационное взаимодействие, разработка образо-
вательных программ и социальных инициатив, 
охватывающих несовершеннолетних и их семьи 
[1]. Эти меры позволяют не только сократить уро-
вень правонарушений, но и формируют позитив-
ные социальные связи, что особенно важно для 
молодежи.

Тем не менее, существуют определенные 
проблемные аспекты, такие как недостаток 
ресурсов, неопределенность в полномочиях и 
существующие стереотипы, которые могут пре-
пятствовать эффективному взаимодействию. 
Проблемы требуют внимания и активного поиска 
решений на межведомственном уровне, пред-
усмотренного законодательством, а также в рам-
ках общественных инициатив [5]. При этом важно 
учитывать мнение всех заинтересованных сто-
рон, включая несовершеннолетних, которые 
могут поделиться своим взглядом на проблемы и 
предложить идеи по их решению.

Пути решения обозначенных проблем вклю-
чают укрепление правовой базы, обучение и 
повышение квалификации работников, как поли-
ции, так и институтов гражданского общества, 
развитие партнерских отношений и вовлечение 
широкой общественности в обсуждение вопро-
сов профилактики правонарушений. Все это соз-
дает благоприятные условия для формирования 
среды, способствующей развитию молодежи, 
дает им возможность направить свою энергию в 
конструктивное русло и сократить риск обраще-
ния к противоправным действиям.
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Известно, что одним из главных условий 
успешного проведения масштабных 

мероприятий является надлежащая организация 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности. В связи с этим 
можно предположить, что органы внутренних дел 
принимают активное участие в подготовке и орга-
низации подобных мероприятий.

За время своего существования внутренние 
органы Российской Федерации успешно занима-
лись этой деятельностью, о чем свидетельствуют 
успехи в обеспечении охраны и общественной 
безопасности во время выборов, референдумов, 
крупных праздников, и других масштабных меро-
приятий, с участием, как иностранных гостей, так 
и граждан нашей страны. Нами накоплен значи-
тельный опыт в этой сфере [1].

Массовые мероприятия отличаются своим 
разнообразием и масштабностью. Конфликтные 
группы болельщиков, возникающие вовремя 
спортивных мероприятий, эмоционально выра-
жают симпатию или антипатию достаточно резко, 
зачастую не соблюдая такт и приличия в своем 
поведении. 

В таких условиях высок риск возникновения 
конфликтных ситуаций, которые могут привести к 
масштабным беспорядкам.

Для усиления охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности во время проведения крупных мероприя-
тий могут привлекаться органы государственной 
власти, внештатные сотрудники полиции, добро-
вольные формирования граждан и частные 
охранные организации (на договорной основе).

Основные задачи Министерства внутренних 
дел по обеспечению охраны и безопасности при 
проведении различных крупномасштабных меро-
приятий, в том числе спортивных, заключаются в 
следующем:

 – создание условий для проведения меропри-
ятий и обеспечение безопасности граждан;

 – оказание помощи организаторам меропри-
ятий; 

 – обеспечение неукоснительного соблюдения 
всеми участниками установленных правил 
поведения [2].
К решению задач по обеспечению безопас-

ности привлекаются различные государственные 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-10-267-269
NIION: 2021-0079-10/24-818
MOSURED: 77/27-025-2024-10-818



268  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

и муниципальные учреждения, службы и подраз-
деления Министерства внутренних дел, а также 
широкая общественность. Все это требует тща-
тельной подготовки, как и специфика отдельных 
масштабных мероприятий.

Деятельность по подготовке и проведению 
различных видов массовых мероприятий можно 
разделить на три фазы: подготовительную, испол-
нительную и заключительную [3].

На подготовительном этапе обычно уста-
навливается военная техника, организуются кон-
трольные пункты, разрабатываются или коорди-
нируются планы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопас-
ности.

Подготовительный этап также включает в 
себя расчет сил и средств, необходимых для обе-
спечения безопасности в период проведения 
крупного мероприятия.

Следующий этап – этап исполнения – прово-
дится в день проведения крупного спортивного 
мероприятия.

В день проведения мероприятия личный 
состав органа внутренних дел подтверждает слу-
жебную готовность, после чего сформированные 
подразделения самостоятельно или под руковод-
ством командования выдвигаются к месту несе-
ния службы [4].

Одновременно будут введены плановые 
ограничения на движение автотранспорта и 
пешеходов. В местах предполагаемого скопления 
большого количества неорганизованных людей 
будут установлены переносные ограждения. 
Сотрудники органов внутренних дел будут сле-
дить за правопорядком в местах проведения 
мероприятий и вокруг них во время проведения 
крупных мероприятий. Лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения, будут уда-
ляться из мест проведения крупных мероприятий 
сотрудниками в штатском.

При проведении крупных мероприятий на 
ограниченных (закрытых) территориях предусма-
триваются контрольно-пропускные пункты с 
металлодетекторами. Перед контрольно-про-
пускными пунктами стоят задачи по досмотру 
лиц, входящих в стадион, а также изъятие пред-
метов, запрещенных к проносу.

В этот период осуществляется командова-
ние подразделениями через командные пункты, 
расположенные непосредственно в месте прове-
дения крупного мероприятия. Командный пункт 
может быть стационарным или мобильным [5].

Заключительный этап наступает по его 
окончании. Массовые мероприятия представ-
ляют собой социальные явления, которые соз-
дают специфические условия для обеспечения 
правопорядка и безопасности на территории их 
проведения.

Для повышения эффективности мероприя-
тий по предупреждению преступности среди 
посетителей спортивных мероприятий необхо-
димо:

 – установить системы видеонаблюдения, 
чтобы сотрудники службы безопасности 
могли оперативно реагировать на признаки 
насилия;

 – ввести специальный реестр потенциальных 
зачинщиков беспорядков;

 – усилить ответственность участников за 
неправомерные действия.
Массовые мероприятия отличаются своим 

разнообразием и масштабностью. Например, 
конфликтные группы болельщиков, возникающие 
вовремя спортивных мероприятий, эмоцио-
нально выражают симпатию или антипатию 
достаточно резко, зачастую не соблюдая такт и 
приличия в своем поведении. 

В таких условиях высок риск возникновения 
спорных моментов, которые в свою очередь про-
воцируют групповые, а затем и более масштаб-
ные беспорядки.

Современные реалии, включая процесс 
демократизации в Российской Федерации, рас-
ширение международного сотрудничества в раз-
личных областях, проведение спортивных меро-
приятий разного уровня. Все это вносит измене-
ния в работу органов внутренних дел, включая 
обеспечение общественного порядка во время 
массовых мероприятий.

За время своего существования внутренние 
органы Российской Федерации успешно занима-
лись этой деятельностью, о чем свидетельствуют 
успехи в обеспечении охраны и общественной 
безопасности во время выборов, референдумов, 
крупных мероприятий накоплен значительный 
опыт в этой сфере.

Привлекаются различные государственные 
и муниципальные учреждения, службы и подраз-
деления Министерства внутренних дел, а также 
широкая общественность. Все это требует тща-
тельной подготовки, как и специфика отдельных 
масштабных мероприятий [5].

Во время проведения масштабных меро-
приятий, включая спортивные, необходимо обе-
спечить поддержание правопорядка и безопас-
ность, что требует участия различных государ-
ственных и муниципальных учреждений, служб и 
подразделений, а также широкой общественно-
сти. Подготовка к таким мероприятиям должна 
быть тщательной, учитывая их специфику.

Обеспечить безопасность посетителей 
помогали диспетчеры воздушного движения, 
сотрудники частных охранных организаций и 
правоохранительных органов. В состав диспетче-
ров входили сотрудники МЧС, специально обу-
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ченные и аттестованные для Универсиады, кото-
рые отвечали за распределение потока зрителей 
и поддержание порядка.

Также важно уделять внимание превентив-
ным мерам, таким как предварительная инфор-
мационная кампания среди болельщиков о пра-
вилах поведения на стадионе и последствиях за 
их нарушение. Это помогает снизить вероятность 
возникновения конфликтов и способствует фор-
мированию культуры уважения и спортивного 
поведения на массовых мероприятиях.

Пристальное внимание сосредоточено на 
комплексных системах безопасности для спор-
тивных и культурных объектов. При этом под без-
опасностью понимается как основное средство 
обороны, так и защита от терроризма. 

Для повышения эффективности мероприя-
тий по предупреждению преступности среди 
посетителей спортивных мероприятий необхо-
димо: реагировать на признаки насилия; вести 
специальный реестр потенциальных зачинщиков 
беспорядков; усилить ответственность болель-
щиков за неправомерные действия на спортив-
ных объектах; усилить ответственность болель-
щиков за неправомерные действия на спортив-
ных объектах.

Эффективная организация охраны и безо-
пасности является важным условием успешного 
проведения мероприятий, и данное направление 
занимает одно из ведущих мест в работе право-
охранительных органов. Опыт работы органов 
внутренних дел Российской Федерации под-
тверждает их активную роль в подготовке и про-
ведении различных мероприятий, включая 
выборы, фестивали, олимпиады и другие собы-
тия, где они обеспечивают безопасность как ино-
странных граждан, так и россиян.

В заключение отметим, что органы внутрен-
них дел Российской Федерации определяют 
охрану общественного порядка и обеспечение 
общественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий как содействие органов 
государственной власти и общественных органи-
заций в успешном проведении массовых меро-
приятий, обеспечение неукоснительного соблю-
дения установленных правил поведения граждан, 

участвующих в мероприятиях, предупреждение и 
пресечение уголовных и административных пра-
вонарушений. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Цель исследования рассмотреть некоторые аспекты формирования служб охраны 
общественного порядка и проблемы усиления эффективности их деятельности. Методология исследо-
вания – философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обе-
спечивающих объективность изучения действующих служб охраны общественного порядка. В резуль-
тате обосновано отметить, что в отношении ППСП, повышение эффективности деятельности напря-
мую связано с целями данного подразделения, указанными в нормативных правовых актах данной 
структуры. 
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Annotation. The purpose of the study is to consider some aspects of the formation of public order 
services and the problems of strengthening their effectiveness. Research methodology - philosophical, general 
scientific and special legal means and methods of cognition that ensure the objectivity of the study of existing 
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performance is directly related to the goals of this unit, indicated in the regulatory legal acts of this structure.
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Эффективность деятельности ППС свя-
зана и с плохим материально-техниче-

ским обеспечением служб, отсутствием необхо-
димого транспорта, копировальной техники или 
канцелярии. Данные мелочи вполне могут нега-
тивно отразиться на результатах работы сотруд-
ников ППС. Негативные результаты отражаются 
на безопасности граждан и в целом на всех 
отраслях функционирования государства [1. C. 
11-14].

Решение проблем эффективности деятель-
ности ППС необходимо начинать, прежде всего, с 
доработки нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей аспекты деятельности подразделе-

ний ППС для более эффективной защиты прав 
граждан России.

Особой доработки в Законе «О полиции» 
требуют в направлении взаимодействия сотруд-
ников полиции с гражданами, государственными 
и муниципальными органами, общественными 
объединениями, организациями, образователь-
ными учреждениями и т.д.

Повышение эффективности невозможно и 
без устранения проблем материально-техниче-
ского обеспечения полиции, выделения для них 
необходимого финансирования.

Обеспечение подразделений полиции необ-
ходимыми ресурсами является жизненно важным 
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вопросом государства, так как именно правоох-
ранительные органы обеспечивают защиту прав 
и свобод граждан, гарантируют защиту интере-
сов государства, соблюдение законов страны [2. 
C. 53-57].

В данном аспекте защиты прав интересов 
граждан и государства в целом именно патруль-
но-постовая служба напрямую обеспечивает 
охрану правопорядка и безопасности в стране, 
защищают ее от преступных элементов.

Взаимодействие патрульно-постовой 
службы с гражданами в законе не проработано в 
части условий данной деятельности. Это необхо-
димо как для защиты прав граждан, так и для 
реализации обязанности ППС в их обеспечении.

Граждане страны привыкли видеть лишь 
отрицательные моменты в работе сотрудников 
полиции, игнорируя тот факт, что вся их работа 
направлена на защиту прав и интересов простых 
граждан. Средства массовой информации 
должны показывать наряду с отрицательными 
моментами также и помощь, оказываемую 
сотрудниками полиции гражданам страны, важ-
ность и опасность их службы. Для увеличения 
доверия граждан к работе патрульно-постовой 
службы предлагается, прежде, всего, усилить в 
них уверенность в защищенности своих прав и 
интересов в общественных местах, на транспорте 
и в любой ситуации.

Сотрудники ППС не только обеспечивают 
охрану правопорядка. Они также ведут учет 
административных правонарушений, контроли-
руют выполнение наказаний, возбуждают дела об 
административных правонарушениях. Многие 
региональные нормативные акты вводят допол-
нительные служебные обязанности для сотруд-
ников ППС, изначально не относящиеся к ним. 
Это, например, введение правил выпаса скота, 
содержания домашних животных, правила благо-
устройства населенных пунктов. Усилия МВД 
направлены на устранение подобных обязанно-
стей, введенных незаконно для сотрудников 
региональных подразделений полиции, так как 
выполнение несвойственных полиции обязанно-
стей мешает сотрудникам полиции эффективно 
выполнять свои главные служебные обязанности. 
[3. C. 353-357]

Необходимо рассмотреть некоторые 
аспекты формирования служб охраны обще-
ственного порядка и проблемы усиления эффек-
тивности их деятельности. Для достижения ука-
занной цели представляется необходимым рас-
смотреть правовые и организационные аспекты 
деятельности патрульно-постовой службы поли-
ции.

Методологическую основу исследования 
составляет система философских, общенаучных 

и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

В Законе «О полиции» приводятся важней-
шие направления деятельности полиции и указы-
вается на то, что полиция в своей работе должна 
соблюдать принцип общественного доверия, то 
есть заботиться о том, чтобы граждане России 
доверяли полиции, и у них всегда было положи-
тельное отношение к сотрудникам полиции. 
Именно в направлении создания положительного 
образа сотрудника в глазах граждан должна про-
водиться деятельность для повышения эффек-
тивности работы самих подразделений ППС.

Многие сотрудники полиции, пассивно 
выполняя свои обязанности, неоправданно долго 
задерживают сотрудника патрульно-постовой 
службы, мешая ему выполнять свои прямые обя-
занности [4. C. 98-106].

Таким образом, многие нормативные акты 
сами напрямую снижают эффективность дея-
тельности ППС, приписывая ей несвойственные 
обязанности.

Граждане не хотят сотрудничать с полицией, 
что впоследствии мешает найти правонаруши-
теля и предотвратить совершение новых право-
нарушений. Сотрудники полиции теряют возмож-
ность своевременно отреагировать на наруше-
ние закона [5. C. 23].

Есть и другая негативная сторона во взаи-
моотношениях сотрудников полиции с гражда-
нами. Некоторые сотрудники полиции, опасаясь 
жалоб со стороны граждан, и выговора от началь-
ства, не задерживают правонарушителя, требую-
щего применения физической силы. Для увеличе-
ния доверия граждан к работе патрульно-посто-
вой службы предлагается, прежде, всего, усилить 
в них уверенность в защищенности своих прав и 
интересов в общественных местах, на транспорте 
и в любой ситуации.

Есть и негативные правовые факторы – не 
до конца проработаны все аспекты деятельность 
сотрудников патрульно-постовой службы, алго-
ритмы их поведения в чрезвычайных ситуациях, 
аспекты их взаимодействия с гражданами, орга-
нами государственной, муниципальной власти, 
образовательными и общественными организа-
циями и т.д.

Негативным фактором выступает и недоста-
ток финансирования деятельности патрульно-по-
стовой службы в плане обеспечения необходи-
мой техникой и средствами связи. Низкая оплата 
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труда сотрудников ППС приводит к постоянному 
недобору и прямому снижению эффективности 
их деятельности [6. C. 69-73].

Следует обратить пристальное внимание и 
на негативные высказывания средств массовой 
информации по отношению к сотрудникам поли-
ции, мешающие им установить эффективные пути 
взаимодействия и сотрудничества с простыми 
гражданами страны. Средства массовой инфор-
мации должны показывать наряду с отрицатель-
ными моментами также и помощь, оказываемую 
сотрудниками полиции гражданам страны, важ-
ность и опасность их службы. Необходимо осве-
щать и то, сколько преступлений и правонаруше-
ний было выявлено сотрудниками полиции, какая 
работа проводится по профилактике правонару-
шений, скольким гражданам была оказана 
помощь [10. C. 181-183].

В последние годы, с широким распростра-
нением средств видеосъемки, многие граждане 
охотно снимают ролики об отдельных сотрудни-
ках полиции в негативном ключе и выставляют в 
общий доступ. Многие сотрудники полиции, про-
сто заметив видеосъемку, прекращают установ-
ление реальной картины, даже если есть налицо 
совершение правонарушения. То есть правонару-
шение не предотвращается, еще и граждане 
подобной видеосъемкой задевают честь сотруд-
ника полиции, оскорбляя его. Подобную съемку 
очень трудно опровергнуть и чаще всего граж-
дане принимают сторону того, кто оскорбляет 
полицейского, не задумываясь о том, что он 
выполняет свои обязанности по предотвращению 
правонарушений [7. C. 148-150].

Чаще всего граждане нарушают админи-
стративное законодательство и даже не считают 
это правонарушением. Главным для них высту-
пает возможность уклониться от наказания, а не 
предпринимать меры против совершения нового 
правонарушения [8. C. 129-135].

Работа сотрудников патрульно-постовой 
службы во многом определяет эффективность 
деятельности других подразделений полиции, 
таких как оперативная и розыскная службы. 
Большая значимость административной деятель-
ности сотрудников ППС требует пристального 
внимания решению проблем повышения ее 
эффективности, что, безусловно, окажет поло-
жительное влияние на работу всех подразделе-
ний полиции в целом [9. C. 16-18].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С ГРАЖДАНАМИ  
В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ 
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема коррупции как одной из основных угроз совре-
менному обществу, подрывающей доверие граждан к государственным институтам и подрывающей 
основы правопорядка. Коррупция негативно влияет на экономическое развитие, усугубляет социаль-
ное неравенство и создает атмосферу недоверия среди граждан. В свете этих вызовов, автор акцен-
тирует внимание на важности взаимодействия правоохранительных органов с населением в контексте 
эффективной борьбы с коррупционными проявлениями.

Автор анализирует существующие формы взаимодействия правоохранительных органов с граж-
данами, которые могут помочь в выявлении и расследовании коррупционных правонарушений. В про-
цессе анализа обозначаются ключевые проблемные аспекты, которые препятствуют эффективному 
сотрудничеству. 

Кроме того, статья предлагает ряд рекомендаций по совершенствованию взаимодействия меж-
ду правоохранительными органами и гражданами. Также подчеркивается важность повышения уровня 
правовой грамотности населения, что может способствовать более активному вовлечению граждан в 
борьбу с коррупцией.

В заключение автор отмечает, что борьба с коррупцией требует комплексного подхода, включа-
ющего сотрудничество государственных структур и гражданского общества. Укрепление доверия и 
вовлеченность общества в процессы честности и прозрачности являются ключевыми факторами в 
создании более справедливого и устойчивого общества. Статья завершает свой анализ призывом к 
совместным действиям всех участников, чтобы выработать решения, обеспечивающие эффективное 
противодействие коррупционным проявлениям на всех уровнях.

Ключевые слова: взаимодействие, профилактика, гражданское общество, коррупция, правоох-
ранительные органы. 

SHONDIROV Ruslan Khazrailovich,
teacher of the Department of fire training North Caucasus Institute

 of Advanced Training (branch) Krasnodar University
 of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Police Major

IMPROVEMENT OF ISSUES OF INTERACTION OF LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES WITH CITIZENS IN MATTERS  
OF COUNTERING CORRUPTION OFFENSES

Annotation. The article examines the problem of corruption as one of the main threats to modern 
society, undermining citizens’ trust in state institutions and undermining the foundations of law and order. 
Corruption negatively affects economic development, exacerbates social inequality and creates an atmosphere 
of distrust among citizens. In the light of these challenges, the author focuses on the importance of interaction 
between law enforcement agencies and the public in the context of an effective fight against corruption.

The author analyzes the existing forms of interaction between law enforcement agencies and citizens 
that can help in identifying and investigating corruption offenses. In the process of analysis, the key problematic 
aspects that hinder effective cooperation are identified. 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-10-274-276
NIION: 2021-0079-10/24-820
MOSURED: 77/27-025-2024-10-820



275 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

In addition, the article offers a number of recommendations for improving interaction between law 
enforcement agencies and citizens, and emphasizes the importance of increasing the level of legal literacy of 
the population, which can contribute to more active involvement of citizens in the fight against corruption.

In conclusion, the author notes that the fight against corruption requires an integrated approach, 
including cooperation between government agencies and civil society. Building trust and public engagement 
in the processes of honesty and transparency are key factors in creating a more just and sustainable society. 
The article concludes its analysis with a call for joint action by all participants in order to develop solutions that 
ensure effective counteraction to corruption at all levels.

Key words: interaction, prevention, civil society, corruption, law enforcement agencies.

Коррупция по-прежнему остается одной 
из наиболее серьезных угроз современ-

ному обществу, подрывающей основы правопо-
рядка и доверие граждан к государственным 
институтам. Она проявляется в различных фор-
мах и затрагивает все уровни общественной 
жизни, начиная от рядовых граждан и заканчивая 
высокопоставленными должностными лицами [3]. 
В условиях глобализации и укрепления демокра-
тических институтов вопрос противодействия 
коррупции выходит на первый план, как в рамках 
национальных, так и международных инициатив. 
В этой связи особую важность приобретает  
взаимодействие правоохранительных органов с 
населением, направленное на выявление и пре-
дотвращение коррупционных правонаруше- 
ний [2]. 

Эффективное сотрудничество между граж-
данами и правоохранительными структурами 
может стать важным инструментом в борьбе с 
коррупцией. Развитие этого взаимодействия не 
только способствует углублению знаний граждан 
о действующем законодательстве, но и создает 
атмосферу взаимного доверия и ответственно-
сти. Важно отметить, что коррупция зачастую 
основывается на недостатке прозрачности и 
понимания, поэтому вовлечение населения в 
активное противодействие этому явлению явля-
ется шагом к улучшению всей системы [5]. В дан-
ной статье мы рассмотрим основные направле-
ния взаимодействия правоохранительных орга-
нов с населением, определим существующие 
проблемные аспекты этого взаимодействия и 
предложим способы их устранения, что является 
необходимым для создания эффективной 
системы противодействия коррупции.

К основным направления взаимодействия 
следует отнести:

1. Информирование и просвещение населе-
ния: Правоохранительные органы должны 
активно информировать граждан о прояв-
лениях коррупции, существующих механиз-
мах борьбы с ней и способах обращения в 
правоохранительные инстанции. Это можно 
реализовать через семинары, круглые 
столы, публикации в СМИ и социальных 
сетях [1].

2. Создание каналов для анонимных сообще-
ний: Формирование доверительных кана-
лов, по которым граждане могут без опасе-
ний сообщить о фактах коррупции, играет 
ключевую роль в выявлении преступлений. 
Такие каналы могут включать горячие линии, 
электронные платформы и другие формы 
обратной связи.

3. Сотрудничество с некоммерческими и 
общественными организациями: Взаимо-
действие с неправительственными органи-
зациями, которые занимаются мониторин-
гом коррупции, может усилить усилия госу-
дарства в этой области. Общественные 
организации могут быть посредниками 
между населением и правоохранительными 
органами, способствуя более открытому 
диалогу.

4. Обратная связь и общественный контроль: 
Правоохранительные органы должны 
активно реагировать на обращения граж-
дан и сообщать о результатах проведенных 
проверок. Это позволит повысить уровень 
доверия к органам власти и мотивировать 
население активно участвовать в борьбе с 
коррупцией.
Следует отметить, что вопросы противодей-

ствия коррупционным правонарушениям требуют 
постоянного совершенствования с учетом дина-
мики изменения механизмов и способов их 
совершения, что обозначает ряд проблемных 
аспектов, к которым следует отнести:

1. Недостаток доверия к правоохранительным 
органам: Социальные стереотипы и нега-
тивный опыт взаимодействия с представи-
телями власти могут приводить к нежела-
нию граждан сообщать о фактах коррупции.

2. Бюрократические барьеры: Сложные и 
запутанные процедуры обращения в право-
охранительные органы могут отпугнуть 
граждан, что снижает уровень вовлеченно-
сти в борьбу с коррупцией.

3. Отсутствие информации о результатах: 
Граждане часто не получают информации о 
том, какие меры были предприняты после 
их обращений, что снижает мотивацию к 
дальнейшему взаимодействию.
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4. Страх репрессий: Люди могут опасаться 
последствий за свои заявления о корруп-
ции, что также сдерживает их от обращения 
в правоохранительные органы.
Указанные аспекты могут иметь место, что 

соизмеримо требует от компетентных органов 
принятия эффективных мер, к которым можно 
отнести:

1. Улучшение имиджа правоохранительных 
органов: Важно проводить работу по повы-
шению доверия населения к правоохрани-
тельным структурам, включая открытые 
встречи с гражданами, участие в социаль-
ных проектах и улучшение качества обслу-
живания.

2. Оптимизация процессов обращения: Созда-
ние простых и удобных для граждан меха-
низмов обращения (например, мобильные 
приложения или чат-боты) должно стать 
приоритетом для правоохранительных орга-
нов.

3. Регулярное информирование о результатах: 
Необходимо налаживание систематической 
практики информирования общества о 
результатах рассмотрения их обращений, 
что повысит уровень доверия.

4. Разработка программ защиты свидетелей и 
информаторов: Важным аспектом является 
создание надежной системы защиты тех, 
кто предоставляет информацию о корруп-
ционных правонарушениях, что поможет 
снизить уровень страха перед репресси-
ями.
В заключение стоит отметить, что борьба с 

коррупцией - это комплексная задача, требую-
щая значительных усилий как со стороны госу-
дарства, так и со стороны граждан. Эффектив-
ное взаимодействие правоохранительных орга-
нов с населением играет ключевую роль в этом 
процессе. Только через открытый диалог и 
сотрудничество можно создать условия, способ-
ствующие максимальному вовлечению граждан в 
борьбу с коррупцией [4]. 

Необходимо преодолеть культурные и соци-
альные барьеры, которые мешают людям активи-
зировать свою гражданскую позицию. Создание 
безопасной и доступной среды для обращения с 
коррупционными нарушениями, а также инфор-
мирование граждан о результатах этих обраще-
ний помогут выстроить доверительные отноше-
ния между населением и правоохранительными 
органами. Устранение проблемных аспектов вза-
имодействия, таких как недостаток доверия и 
бюрократические барьеры, требует комплекс-
ного подхода и готовности к изменениям со сто-
роны всех участников процесса.

Таким образом, борьба с коррупцией - это 
не только задача правоохранительных органов, 
но и ответственность всего общества. Реализуя 

предложенные направления взаимодействия, и 
активно вовлекая граждан в этот процесс, мы 
можем надеяться на значительное снижение 
уровня коррупции, что, в свою очередь, приведет 
к повышению качества жизни в обществе и укре-
плению доверия к государственным органам. 
Стремление к прозрачности, целеустремлен-
ность и совместные усилия станут основой для 
построения более справедливого и честного 
общества, свободного от коррупционных угроз.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. В настоящее время современное общество оказалось в условиях «новой реально-
сти». Об этом свидетельствует глобальный геополитический кризис, масштабный социально – эконо-
мический и экологический кризисы, растущее противостояние «коллективного Запада» и других миро-
вых центров развития, формирование многополярного мира, новая научно-техническая революция, 
переход к новому технологическому укладу, развитие искусственного интеллекта и др. Новая реаль-
ность – это не только новая система ценностей. но и новые социальные институты, которые появляют-
ся и получают свое развитие  в процессе аксиологической трансформации, происходящей на фоне 
названных процессов и явлений.   В этих условиях опыт экономической науки, накопленный в про-
шлом, либо верифицируются, либо девальвируются. В связи с этим представляется необходимым си-
стемное переосмысление накопленного опыта экономической науки, что в настоящей статье будет 
проиллюстрировано на примере экономического институционализма.
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ON THE ISSUE OF STUDYING INSTITUTIONALISM  
IN THE CONTEXT OF A NEW REALITY

Annotation. Currently, modern society finds itself in a “new reality”. This is evidenced by the global 
geopolitical crisis, large–scale socio-economic and environmental crises, the growing confrontation between 
the “collective West” and other world development centers, the formation of a multipolar world, a new scientific 
and technical revolution, the transition to a new technological order, the development of artificial intelligence, 
etc. The new reality is not only a new value system. but also new social institutions that appear and develop 
in the process of axiological transformation taking place against the background of these processes and 
phenomena.   Under these conditions, the experience of economics accumulated in the past is either verified 
or devalued. In this regard, it seems necessary to systematically rethink the accumulated experience of 
economics, which in this article will be illustrated by the example of economic institutionalism.

Key words: demonstrative consumption, institutions, historical experience of science, convergence, 
new reality, social development, leisure class, revolution of managers, values, economic behavior.

Введение
Институционализм является одним из наи-

более важных направлений современной эконо-
мической науки, представители которого на про-
тяжении столетия исследуют происходящие в 
обществе ценностные трансформации и их влия-
ние на формирование норм социального, прежде 
всего экономического поведения людей. Зависи-
мость между такими трансформациями и разви-
тием социальных институтов во многом опреде-
ляет состояние не только современной эконо-
мики, но и всей системы общественных отноше-
ний. Целью исследования является обобщение, 
систематизация и критический анализ накоплен-
ного экономическим институционализмом опыта 

постановки и решения ключевых проблем соци-
ально-экономического развития общества. Науч-
ной новизной исследования является аргумента-
ция тезиса о необходимости переосмысления 
опыта западной институциональной теории в кон-
тексте «новой реальности» и тезис о существова-
нии российского экономического институциона-
лизма, а также институциональной теории в вос-
точных странах, что ставит задачу их предмет-
ного изучения в высших экономических учебных 
заведениях.

Результаты
Институционализм возник как реакция со 

стороны общества на проявления крайнего гедо-
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низма и эгоизма (товарного и денежного фети-
шизма) в трактовке сущности социальной и, пре-
жде всего, хозяйственной деятельности чело-
века.  Гипертрофированный хозяйственный прак-
тицизм и рационализм большинства 
представителей крупного западноевропейского и 
американского корпоративного бизнеса в опре-
деленный исторический момент оказались в про-
тиворечии с другими сферами человеческой 
жизни, которая не исчерпывается одной лишь 
экономикой. В связи с этим прежняя модель 
«homo economicus», а именно модель гедониста 
– оптимизатора, оказалась научно несостоятель-
ной для объяснения мотивов человеческой дея-
тельности в целом, а хозяйственной его деятель-
ности в частности. Сведение смысла жизни к 
набиванию карманов, обогащению любой ценой 
оказалось мифологемой, над которой задума-
лись очень многие ученые – экономисты. Наибо-
лее точно этот момент отразил американский 
экономист Дж. К. Гэлбрейт, заявивший: «Мнение, 
что поведение человека продиктовано исключи-
тельно стремлением к деньгам – это одно из наи-
более ревниво охраняемых упрощений нашей 
цивилизации» [3, с. 213]. Следует отметить, что в 
современных условиях необходимо переосмыс-
ление главных идей институционализма ( о роли 
государства, денег, корпораций, менеджмента и 
т. д.) в связи с растущим противостоянием кол-
лективного Запада и русского мира, а также дру-
гих мировых центров развития (Индия, Китай, 
глобальны Юг), поскольку, как показала история 
последних десятилетий, рекомендации и главные 
теоретические установки институционализма 
оказались несостоятельными.

«Революция управляющих», которую при-
ветствовал Дж. К. Гэлбрейт, привела, как 
известно, к отделению капитала – функции от 
капитала – собственности и росту бюрократиче-
ского управленческого аппарата в экономике, 
«похоронив» надежды на более высокий уровень 
профессионализма корпоративной администра-
ции. Аналогично оказались «нерабочими» и кон-
цепция «диффузии частной собственности Т. 
Веблена, которая трактовала развитие отноше-
ний собственности как процесс их демократиза-
ции. Современные западные государства 
наглядно проиллюстрировали эту «демократиза-
цию» на примере взаимоотношений с компани-
ями «TikTok», «Telegram», суверенными активами 
других государств и др. Идеализм Т. Веблена и 
вера в «исправление» западного капитализма 
коснулась и вопросов акционирования, недоо-
ценке возможностей организации т. н. «мыльных 
пузырей» и многого другого.

Справедливости ради следует отметить, что 
на раннем этапе институционализму была свойст- 
венно критическое отношение к той модели эко-

номики, которая сложилась в англосаксонских 
странах. Достаточно вспомнить теорию празд-
ного потребления Т. Веблена, в которой автор 
проиллюстрировал паразитарное и демонстра-
тивное потребление, культ потребления [4]. Это 
впоследствии блестяще показал в своей книге 
«Общество потребления» французский философ 
Ж. Бодрийяр [5]. Но появление новой волны 
институционализма – неоинституционализма (Р. 
Коуз, Г. Саймон, Дж. Бьюкенен, Д. Норт Г. Беккер 
и др.) во многом этот критический подход нивели-
ровал, неоинституционализм оказался более 
комформистским и менее критичным. 

Теоретик и историк институционального 
направления в экономической науке П. Хомен 
пишет о раннем институционализме: «Институци-
онализм оспаривает ортодоксальную теорию по 
следующим положениям: он утверждает, что 
ортодоксальная политическая экономия осно-
вана на дискредитированной гедонистической 
теории человеческого поведения; что ее основ-
ной постулат об индивидуалистической конку-
ренции неверен и неточен и что ее центральная 
проблема об определении условий экономиче-
ского равновесия основана на несостоятельной 
аналогии с физической наукой и предполагает 
статический взгляд на экономическую организа-
цию в отличие от действительного процесса раз-
вития» [6, с. 389].

Эта, в целом, правильная оценка раннего 
институционализма. Что касается современного 
неоинституционализма, то здесь ситуация иная.

Если говорить о российской экономической 
науке, то институциональный подход к анализу 
хозяйственных вопросов в ее истории появился 
даже еще до первых работ американских и евро-
пейских институционалистов. Это можно объяс-
нить рядом обстоятельств. Одним из них было 
сохранение вплоть до середины ХIХ века кре-
постного права, которое душило хозяйственную 
инициативу и экономическую активность населе-
ния, препятствовало развитию рынка рабочей 
силы в стране и предпринимательства в целом. 
Оппозиционно настроенная экономическая 
мысль не могла не обратиться к правовым и 
морально-нравственным аспектам экономики, 
что она и сделала. Экономическая отсталость 
российской экономики была обусловлена, в том 
числе, и прозаическими политическими обстоя-
тельствами. Другой причиной особого внимания 
российских исследователей к институциональ-
ным аспектам экономики стало небывало бурное 
экономическое развитие, экономический пере-
ворот середины и конца ХIХ века.  Все стреми-
тельно менялось, а неповоротливая государ-
ственная машина не поспевала за социально-э-
кономическими процессами.  Косные законы, 
огромное количество чиновников, колоссальные 
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различия в региональном развитии, многочис-
ленные и не всегда удачные порой незавершен-
ные реформы, – эти и многие другие факторы 
заставляли исследователей обращаться к ана-
лизу институциональной среды, в которой проис-
ходило фактическое экономическое развитие. В 
сочинениях русских философов В сочинениях 
русских философов И. А. Ильина (1883 – 1954 гг.), 
С. Н. Булгакова (1871 – 1944 гг.), В. С. Соловьева 
(1853 – 1900 гг.), В. Ф. Эрна (1882 – 1917 гг.)  и эко-
номистов Н. П. Гилярова-Платонова (1824 – 1887 
гг.), Иванюкова И. И. (1844 – 1912 гг.), И. Х. Озе-
рова (1869 – 1942 гг.) Д. И. Пихно (1853 – 1913 гг.), 
М. И. Туган-Барановского (1865 – 1919 гг.), И. И. 
Янжула исследовались многие институциональ-
ные аспекты экономики. Среди них можно отме-
тить проблемы нравственности, морали, права, 
культуры, этики и т.д. [7].

Будет не лишним напомнить, что никто иной 
как российский философ Н. О. Лосский разрабо-
тал систему этики, которая получила название 
теономной этики и отражала традиционные цен-
ности хозяйственной деятельности российского 
народа и менталитет россиян. В рамках этой 
этики основанием хозяйственной деятельности 
Н. О. Лосский считал высшие (абсолютные) цен-
ности человеческого бытия. Кроме того, видный 
русский экономист И. И. Янжул разработал кон-
цепцию моральной (нравственной) экономики, в 
основе которой были положены нравственные 
качества личности (честность, совестливость, 
благородство). В своей статье с многозначитель-
ным названием «Экономическое значение чест-
ности» он прямо отмечал: «Тот народ, который 
честен, силен не только нравственно, но и эконо-
мически» [8, с. 418]. 

В контексте истории институциональной 
экономической мысли можно отметить теорию 
взаимной помощи П. А. Кропоткина, выступив-
шего критиком идеализации капиталистической 
конкуренции в качестве двигателя экономики; 
теорию личной годности П. Б. Струве, определяв-
шую основные черты предпринимателя; телеоло-
гическую теорию государства Л. А. Тихомирова и 
многие другие научные концепции, о которых 
современный россиянин практически ничего не 
знает или знает крайне мало. 

В большинстве российских экономических 
вузов России, к глубокому сожалению, практиче-
ски не изучают историю отечественной экономи-
ческой науки. Но прежний мэйнстрим – либе-
ральная экономическая мысль – сегодня посту-
пенно становится неактуальным. Гораздо боль-
ший интерес представляет исторический опыт 
именно российской экономической науки, в т. ч. и 
идеи «российского институционализма».  А также 
опыт восточной экономической мысли: экономи-
ческие взгляды Дэн Сяо Пина, автора китайского 
экономического чуда, или теория «разбухания 

экономики» Ван Цзюэ, или концепция «неравно-
весной экономики» Сяо Линьсэня и др.  Это и 
естественно, поскольку в современных условиях 
Российская Федерация «развернулась лицом к 
Востоку» и формирует более тесные экономиче-
ские отношения с восточными партнерами.

Если же обратимся к опыту зарубежной, а 
точнее – западной институциональной экономи-
ческой теории, то в ней наибольший интерес 
представляет критика капитализма, свойствен-
ная первым институционалистам. Одним из пио-
неров западной институциональной теории стал 
американский социолог, психолог и экономист 
Торстен Веблен (1857 – 1929 гг.), который вошел в 
историю как первый системный критик амери-
канского капитализма. С момента издания его 
статьи «Почему экономика не является эволюци-
онной наукой» (1898 г.) в зарубежной историогра-
фии принято вести отсчет возникновения инсти-
туционализма. Однако наиболее известной рабо-
той Т. Веблена стала его книга «Теория праздного 
класса. Экономическое изучение институтов» 
(1899 г.). В этой книге автор охарактеризовал 
«манеры и психологию американских богачей». 
Но особое внимание Т. Веблен уделил анализу 
слоя рантье – бездельников и прожигателей 
жизни, людей, живущих на доходы от ценных 
бумаг и ведущих паразитический образ жизни. 
Особой критике со стороны автора подверглось 
так называемое демонстративное или показное 
потребление (conspicuous consumption), выпячи-
вание своих богатств, культ роскоши. Отметив, 
что погоня за престижными товарами и услугами 
становится своеобразным состязанием для бога-
тых, Т. Веблен обратил внимание на то обстоя-
тельство, что и производители таких престижных 
благ все меньше уделяют внимание производству 
обычным товаров и услуг. Происходит расслое-
ние и среди производителей, а рыночная эконо-
мика перестает быть социально ориентирован-
ной. Не правда ли, все это очень напоминает 
современное российское общество в начале ХХI 
века?

В другой своей книге «Теория делового 
предприятия» (1904 г.) Т. Веблен «обнаружил» 
своеобразную дихотомию (внутреннее противо-
речие), присущее американскому капитализму.  
Наращивание непродуктивного потребления 
(предметов роскоши, систем вооружения и проч.) 
вело к усугублению социальных проблем в обще-
стве. А рост монополизма оказывался в прямой 
пропорции с нарастанием тенденций к депрес-
сии. Предвидение Т. Веблена полностью оправда-
лось в 1929 г., когда в США началась так называ-
емая «великая депрессия». 

В 1919 г. он выпустил новую свою книгу 
«Место науки в современной цивилизации», в 
которой подверг серьезной критике традицион-
ную гедонистическую концепцию человека как 
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«атома желаний». Он осудил пропагандируемый в 
американском обществе культ потребления, 
культ богатства, культ роскоши. Однако его при-
зывы к оптимизации потребления, к умеренности 
не нашли отклика к американской экономической 
науке, зараженной вирусом гедонизма, который 
наиболее ярко выражен знаменитым тезисом 
максимизации прибыли.

Выход из складывавшегося положения Т. 
Веблен видел в отстранении бизнеса от инфор-
мационной власти и в переходе ведущей роли к 
инженерной интеллигенции. В книге «Инженеры и 
система ценностей» (1921 г.), он утверждал, что 
господство крупного бизнеса над умами людей 
может быть устранено посредством прихода к 
управлению корпорациями инженерной интелли-
генции.  Эта идея впоследствии была изложена 
другим американским институционалистом Дж. 
К. Гэлбрейтом в виде «теории революции управ-
ляющих». 

Другим видным американским институцио-
налистом первой волны можно считать Джона Р. 
Коммонса (1862 – 1945 гг.), который с полным 
основанием считается основателем социаль-
но-правового институционализма. Он уже в воз-
расте семидесяти лет написал и издал свою наи-
более интересную книгу «Институциональная 
экономическая теория» (1934 г.). На особом отно-
шении автора к проблемам нравственности и 
права в экономике сыграло то обстоятельство, 
что он окончил духовный колледж (1883 г.). После 
окончания престижного университета Дж. Гоп-
кинса он поступил на работу в Висконсинский 
университет. Первой его монографией стала 
книга «Распределение богатства» (1893 г.), в кото-
рой автор высказался против социальной неспра-
ведливости, связанной с распределением нацио-
нального богатства в США. В этой книге автор, по 
сути, обосновал право работника на защиту 
своих интересов и необходимость создания осо-
бых институтов – профессиональных союзов, 
которые должны были бы эти самые права рабо-
чих отстаивать. Впоследствии эта идея получила 
свое наиболее развернутое отражение в книге 
«Экономика коллективных действий» (1951 г.).

Задача коллективных действий работников 
состояла, по мнению автора, в обеспечении 
более справедливого вознаграждения за труд. А 
экономика коллективных действий отражала 
необходимые затраты на организацию деятель-
ности профсоюзов, на законотворческую работу 
и изучение судебных решений. Развитием этих 
идей стала книга «Правовые основания капита-
лизма» (1924 г.), в которой автор сути сводил 
капиталистическую эксплуатацию к «нечестной 
игре» рыночных сил и к недобросовестной конку-
ренции на рынке труда. Главная идея книги – тео-
рия социального конфликта, который, по мнению 
Дж. Р. Коммонса, не носит антагонистического 

характера и вполне может быть разрешен циви-
лизованными способами в рамках рыночной эко-
номической системы. По сути, речь шла об идее 
социального партнерства, столь популярной в 
настоящее время среди российских политиков и 
экономистов. Только вот как можно примирить 
интересы волка и зайца, капиталиста-олигарха и 
наемного рабочего – вопрос до сих пор остается 
открытым. Заяц (или наемный рабочий) вряд ли 
будет удовлетворен аргументацией волка (или 
олигарха-собственника) о том, что он является 
санитаром леса и избавляет лесную фауну от 
слабых и неимущих…

«Исправление» капитализма Дж. Р. Коммонс 
предлагал осуществлять путем совершенствова-
ния трудового законодательства и трудовых кон-
трактов. Так называемые «сделки» между работо-
дателем и наемным работником он предлагал 
заключать «на равных», что могло быть обеспе-
чено при поддержке профсоюзов. Профсоюзы 
могли бы, обладая определенными финансовыми 
ресурсами, обеспечить необходимое правовое 
«сопровождение» таких «сделок». Однако вся 
история профсоюзного движения в США свиде-
тельствует о наивности таких умозаключений. 
Известный еще с советских времен кинофильм 
«Рафферти» прекрасно проиллюстрировал 
характер профсоюзных боссов из АФТ- КПП. 

Другой наиболее известный экономист пер-
вой волны институционализма в США – Уэсли 
Клэр Митчелл (1857 – 1929 гг.). Он по праву счита-
ется основателем эмпирического направления в 
институционализме. Используя так называемый 
генетический метод в исследовании поведения 
людей, он полагал, что человеческая деятель-
ность обусловлена исключительно потребно-
стями индивида. Принимая потребности как дан-
ные и не предполагая даже возможности их 
саморегуляции со стороны индивида, У. К. Мит-
челл, по существу, не смог объяснить отличие 
реального поведения экономических субъектов 
от гедонистического «нормотипа». Все его 
попытки выявить «среднестатистическое» пове-
дение» наталкивалась на вебленовскую дихото-
мию между производством и потреблением.  В 
работах У. К. Митчелла эта дихотомия нашла свое 
отражение в трактовке причин разрыва между 
динамикой промышленного производства и дина-
микой цен. Но вместо объяснения этого разрыва 
психологией наживы производителя и идеоло-
гией товарного фетишизма, автор пытался дока-
зать, что не рыночная конъюнктура, а некий 
«деловой цикл» являются тому причиной. Эта 
наивная и во многом порочная идея оказалась в 
вопиющем противоречии с реальным ходом 
событий. Однако Высокую репутацию Митчелла 
не поколебала даже его неудача в прогнозирова-
нии экономической конъюнктуры в 1929 году, 
когда он не смог предсказать «великий крах» 
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американского «процветания. Поэтому недоо-
ценка морально-психологического аспекта эко-
номики всегда была и остается чреватой такими 
ошибками.

Правда, У. К. Митчелл много внимания уде-
лял такому «институту» как общение. Ученый 
искренне верил в то, что коммуникации и обще-
ние способны устранить многие противоречия и 
конфликты в экономике. Но общение без взаимо-
понимания – это манипуляция, а манипуляция 
сознанием потенциальных клиентов сегодня раз-
вита как никогда прежде

Дальнейшее развитие институциональной 
экономической теории было связано уже не с 
мировыми войнами и колоссальными объемами 
непроизводительного потребления, а с послед-
ствиями этой эпохи.  Среди экономистов того 
времени необходимо назвать Дж. К. Гэлбрейта 
(1908 – 2006 гг.), автора многих экономических 
теорий, среди которых моно назвать теорию тех-
но-структуры, теорию индустриального обще-
ства, теорию нового индустриального общества, 
теорию революции управляющих и др.

«Техно-структура» у Дж. К. Гэлбрейта – это 
не только и не столько персонал корпорации, 
сколько функциональный капитал, полностью 
отделенный от собственности на капитал.  Сюда 
включается организаторский потенциал менед-
жмента, креативный потенциал специалистов и 
некоторые другие важные компоненты. В сово-
купности он и позволяют изображать корпора-
цию, как работающую без участия самих соб-
ственников (отделение функции собственности 
от функции управления). Важнейшим персонифи-
цированным звеном «техно-структуры», мнению 
автора, выступают управляющие, которые, соб-
ственно, и осуществляют такую «революцию», 
отделяя собственников от реальной власти по 
распоряжению корпорацией. Такая иллюзия 
имеет мало общего с реальностью, хотя роль 
менеджмента в деятельности корпораций, 
конечно, значительна. В отдельных случаях она 
даже может стать решающей, но заменить соб-
ственников менеджмент не может по определе-
нию. Любая национальная система законодатель-
ства стоит на страже именно прав собственни-
ков.

Важным аспектом рассуждений Дж. К. 
Гэлбрейта является проблема планирования. 
Называя планирование «социалистическим импе-
ративом», которому нет альтернативы, автор объ-
ясняет этот тезис тем, что в социальной сфере 
хозяйства некоторые отрасли (медицина, образо-
вания и т.д.) не могут в полной мере развиваться 
на конкурентных принципах. «Имеется только 
одно решение. Эти отрасли не могут развиваться 
в рыночной системе (…) Единственным ответом 
для этих отраслей является их полная организа-

ция в условиях государственной собственности. 
Это новый социализм, который стремится не к 
командным высотам, а ищет слабые звенья».

Таким образом, есть как бы два варианта 
«планирующих систем»: сама корпорация (вну-
трифирменное планирование) и государство 
(плановое регулирование экономики). Что каса-
ется первого варианта, то здесь Дж. К. Гэлбрейт 
предлагает принцип «технологического детерми-
низма» как альтернативу этике и нравственности 
субъектов хозяйствования. В приложениях к 
книге «Новое индустриальное общество он 
пишет: «Имеется обстоятельство, дающее преи-
мущество экономическим целям (по сравнению с 
моральными соображениями – авт.). Богатство и 
полнота человеческой жизни – вещь субъектив-
ная и спорная. Кто может с уверенностью ска-
зать, какие общественные порядки наиболее бла-
гоприятны для развития человеческой лично-
сти?». Отсюда следует, что только технологиче-
ский детерминизм способен ответить на данный 
вопрос. Развитие науки и техники соответствует 
интересам всех и каждого, обеспечивая высокий 
уровень национального дохода. Но только при 
этом может быть и низкий уровень занятости 
(высокий уровень безработицы) и отсутствие 
социального равенства и справедливости. Дж. К. 
Гэлбрейт упорно это обстоятельство обходит 
молчанием.   

Что касается второго варианта «планирую-
щей системы» – государственного планирования, 
то этот вариант американский экономист упорно 
ограничивает исключительно социальной сферой 
экономики, не понимая, что она сама в свою оче-
редь зависит от сферы производства. Если про-
изводство оказывается в условиях стихийного 
характера развития в кризисе, то планировать 
социальную сферу – это все равно, что делать 
мертвому припарки. Пример – современная рос-
сийская ситуация, когда глубокий кризис в произ-
водстве нивелирует любые слова и намерения 
власти о недопустимости сокращения социаль-
ных расходов: растет скрытая безработица, 
падают доходы населения, постепенно и неу-
клонно накаляется социальная атмосфера в 
обществе.

Отчасти, выход из экономических кризисов 
Дж. К. Гэлбрейт видит в объединении (конверген-
ции) власти корпораций и государства. Но такой 
государственно-монополистический капитализм 
(ГМК) лишь усугубляет положение дел тем, что на 
корыстные интересы корпорации наслаиваются 
эгоистические интересы государственного 
чиновничества. Болезнь загоняется вглубь, что 
грозит самому больному уже летальным исходом. 
От этого противоречия Дж. К. Гэлбрейт уйти не 
смог.
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Заключение
1. Исторический опыт экономического инсти-

туционализма является ценным гносеологи-
ческим ресурсом в подготовке экономистов 
высшей квалификации. Внимание предста-
вителей экономического институциона-
лизма к проблематике превращения ценно-
стей в институты, другим актуальным про-
блемам социально-экономического разви-
тия позволяет сформировать целостное и 
системное представление о характере не 
только самой экономической науки, но и тех 
ее рекомендациях и идеях, которые могут 
быть полезными и в современной хозяй-
ственной практике.

2. Современное постиндустриальное обще-
ство по самому своему характеру способ-
ствует росту интереса и значимости в изу-
чении нематериальных факторов современ-
ного хозяйства – экономической нравствен-
ности, морали, менталитета, произ- 
водственной, деловой и управленческой 
культуры.  Тезис о том, что экономическая 
наука абсолютно нейтральна по отношению 
к любым ценностным суждениям и субъек-
тивным оценкам, так как она всегда отно-
сится к средствам и никогда – к выбору 
конечных целей» [9, с. 829] показал свою 
порочность: он способствовал тому, что 
экономическая наука постепенно отрыва-
лась от реальности самой жизни, а обще-
ство оказалось в таком глубоком кризисе, 
что вопросы единства и согласия в нем ока-
зываются как никогда прежде актуальными.

3. Представляется крайне важным и перспек-
тивным изучение в российской высшей 
школе отечественного опыта экономиче-
ского институционализма, главных научных 
концепций его представителей, которые 
традиционно большое внимание уделяли 
аксиологическим основаниям хозяйствен-
ной деятельности, системы общественных 
отношений, национальной экономики. В 
контексте перехода к здоровому консерва-
тизму этот опыт может быть востребован не 
только в сфере самого образования, но и 
совершенствования управленческой куль-
туры, культуры труда, культуры потребле-
ния, корпоративных отношений и корпора-
тивной этики. 

4. Важным гносеологическим ресурсом 
современной науки является российское 
направление идеал-реализма, представи-
тели которого разработали такие фунда-
ментальные идеи и научные концепции как  
идеи всеединства (В. С. Соловьев), социаль-
ной взаимопомощи (П. А. Кропоткин), «лич-
ной годности» и «государства – хозяина» (П. 

Б. Струве), «теономной этики» (Н. О. Лос-
ский), государственности и правосознания 
(И. А. Ильин) и др. Этот духовный опыт рос-
сийского институционализма может слу-
жить прочной основой развития самосозна-
ния современной личности, укрепления 
патриотизма и повышения качества совре-
менного образования в нашей стране.
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Одним из актуальных направлений в 
социально-экономических науках явля-

ется изучение свободного времени. Данная тема-
тика утвердилась в нашей стране более, чем два 
века назад и за это время была разработана 
методология и подходы к анализу свободного 
времени как социально значимого феномена, 
выступающего фактором воспроизводства чело-
веческого потенциала и пространством развития 
личности

Изучение бюджетов времени населения и 
определение роли свободного времени в разви-
тии человеческого потенциала начались еще в 
нашей стране в середине XIX в. в рамках соци-
ально-статистических исследований россий-
скими учеными Д. П. Журавским, Н. И. Зибером, 
Н. Н. Романовым и др. Несмотря на то, что в цен-
тре внимания исследователей было изучение 
структуры рабочего времени рабочих и крестьян, 
был предпринят поиск методологических подхо-
дов и методических возможностей изучения вне-
рабочего времени. 

Изучение свободного времени активизи- 
ровалось в нашей стране в 20-е годы прош- 
лого века: сначала в рамках индустриальной 
социологии, а впоследствии в статусе самостоя-
тельного междисциплинарного исследователь-
ского направления.

Среди классических работ, посвященных 
анализу бюджетов времени различных категорий 
населения, отметим уникальный труд известного 

советского экономиста и социолога академика 
АН СССР Струмилина Станислава Густавовича 
«Бюджет времени русского рабочего и крестья-
нина в 1922-1923 году. Статистико-экономиче-
ские очерки», столетие со дня публикации кото-
рого отмечается в этом году. 

Опираясь на труды К. Маркса, С. Г. Струми-
лин рассматривал свободное время как условие 
развития человека и как качество меры обще-
ственного богатства [15, с. 38]. Исходя из положе-
ния К. Маркса о том, что бюджет времени рабо-
чего представляет собой совокупность рабочего 
и нерабочего времени, а их соотношение явля-
ется важнейшим показателем уровня жизни, уче-
ный полагал, что сокращение продолжительно-
сти рабочего дня может стать фактором повыше-
ния производительности труда.

Эмпирическое исследование рабочих и кре-
стьян по изучению распределения времени суток 
на работу, бытовую деятельность, отдых, сон 
проводилось методами структурированного 
интервью и социологического наблюдения, и 
носило пионерский характер. При этом крестьяне 
как объект изучения бюджета времени исследо-
вались С. Г. Струмилиным впервые в мировой 
научной практике. Полученные данные показали 
сложность крестьянского труда, зависимого от 
природных циклов, влияющих на бытовую дея-
тельность, досуг и образ жизни крестьян. Иссле-
дования С. Г. Струмилина показали важность изу-
чения распределение времени рабочих в сочета-
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нии и сопоставлении с изучением бюджетов 
доходов и расходов, и бытовой обстановки рабо-
чей семьи.

Предложенная С. Г. Струмилиным в 1920-е 
гг. структура бюджета времени была взята за 
основу при проведении в 1930-е гг. крупнейших 
обследований бюджетов времени в семьях рабо-
чих и колхозников. Ученый делил весь фонд вре-
мени на три части: сон, труд, отдых. В понятие 
труд он включал производственный и домашний 
труд, а также общественную деятельность чело-
века [15]. 

Далее уже в 70-е годы прошлого века В. Д. 
Патрушев продолжил изучение бюджетов вре-
мени (суточных, недельных, месячных) для выяв-
ления доминирующих видов деятельности и их 
влиянии на формирование человеческого потен-
циала [11].

Важный методологический принцип метода 
бюджета времени состоит в фиксации длительно-
сти («затрат времени») видов деятельности в их 
полноте, целостности и взаимосвязанности в 
течение конкретного временного интервала. Он 
позволяет получать объективную информацию 
достаточно высокого качества о повседневной 
деятельности (в том числе о социальной среде и 
личностном окружении, что отличает рассматри-
ваемый подход от иных методов сбора эмпириче-
ских данных об использовании времени. В част-
ности исследования В. Д. Патрушева зафиксиро-
вали различия в объеме свободного времени 
мужчин о женщин: величина свободного времени 
составляла в 1986 г. у мужчин 4,9 часа, у женщин 
— 3,7 часа в среднем в день [12]. Полученные 
данные поставили перед учеными проблему 
бытовой перегрузки замужних женщин в нашей 
стране и активизировали научный поиска путей 
разрешения данного противоречия.

Главным событием прошлого века явилось 
проведение первого в мировой науке крупномас-
штабного уникального исследования использова-
ния времени (1965–1966), в котором приняли уча-
стие 12 стран Европы и Америки, включая СССР. 
Основной целью проекта являлось изучение вли-
яния индустриализации и урбанизации на образ 
жизни городского населения и использование им 
своего времени. Единая эмпирическая методика 
реализации проекта предполагала применение 
саморегистрации респондентом своих затрат 
времени в сочетании с опросом, а также согласо-
ванной классификации видов деятельности, 
предложенной советскими участниками проекта 
[9].

В дальнейшем методологические подходы к 
пониманию свободного времени разрабатывал Г. 
А. Пруденский, сопоставляя функции рабочего и 
внерабочего времени [13]. Главной задачей ана-

лиза эффективности использования рабочего 
времени Г. А. Пруденский считал поиск резервов 
роста продуктивности труда и рационального 
использования трудовых ресурсов с позиций 
научной организации производства [14, с. 100]. 
Повышение производительности труда ученый 
рассматривал как фактор сокращения рабочего 
и увеличения внерабочего времени. Свободное 
время Пруденский определял как часть внерабо-
чего времени, «которая идет на отдых, учебу 
самообразование, любительские занятия, обще-
ственную деятельность, воспитание детей» [14, с. 
236]. Основной задачей изучения свободного 
времени Г. А. Пруденский считал разработку 
научно обоснованной системы организации сво-
бодного времени для удовлетворения базовых 
потребностей человека. 

Исследования Б. А. Грушина актуализиро-
вали проблему содержания свободного времени 
и способствовали выявлению видов деятельно-
сти, развивающих и восстанавливающих жизнен-
ные силы человека и «замораживающие» эти 
силы, снижающих человеческий потенциал [4].

Благодаря усилиям отечественных эконо-
мистов, социологов, философов, педагогов, пси-
хологов была разработана теория социального 
времени как ценностной системы и пространства 
развития личности. Среди ведущих ученых, 
активно разрабатывающих данную проблема-
тику, отметим:  В. А. Артемова, И. А. Бутенко, П. 
П. Гайденко, Л. А. Гордона, Д. И. Думнова, Г. Е. 
Зборовского, Э. В. Клопова, Л. Н. Когана, Г. П. 
Орлова и др. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10]. 

Благодаря теоретическим и эмпирическим 
исследованиям были выделены три сущностных 
характеристики свободного времени, раскрыва-
ющие его потенциал: 

 – объем – фиксирующий количественные 
показатели свободного времени как части 
внерабочего (внеучебного) времени, остаю-
щуюся за вычетом всех непреложных обя-
занностей и удовлетворения физиологиче-
ских потребностей (сон, питание, личная 
гигиена);

 – структура – характеризуется типичными 
видами деятельности в свободное время и 
определяет доминанту образа жизни чело-
века;

 – содержание – качественный показатель 
социальной ценности свободного времени. 
Отечественными учеными сделан вывод о 

том, что свободное время может быть стратифи-
кационным маркером и качественно отличаться у 
категорий населения с различным экономиче-
ским и семейным статусом. Была зафиксирована 
неравномерность распределения объема сво-
бодного времени у различных социальных общ-
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ностей (молодежи, работающих по найму, пенси-
онеров). Поставлена проблема поиска резервов 
свободного времени и определение меры, харак-
теризующей культуру досуга как условия разви-
тия человеческого потенциала. 

Современные исследователи обращают 
внимание на возможности разрешения противо-
речий между объемом и культурным наполнением 
свободного времени как профилактики девиант-
ного поведения и сокращения деструктивных 
видов досуговой деятельности.
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ANALYSIS OF THE GENERAL CHARACTERISTICS AND PROBLEMS 
OF THE INTANGIBLE MOTIVATION SYSTEM FOR KEY EMPLOYEES 
IN THE ORGANIZATION

Annotation. Work motivation is a powerful tool for influencing staff effectiveness. With its help, you can 
encourage an individual employee to work better, and the team to act more cohesively. At the same time, the 
presence of factors that reduce work motivation leads to the emergence of such a negative phenomenon as 
staff turnover in the personnel management system.

Key words: motivation, cafe, staff, products, key employees.

«Самым важным ресурсом любой организа-
ции являются люди. Высокая производитель-
ность сотрудников - мечта любого руководителя» 
[6].

Эффективный труд приносит прибыль орга-
низации, руководство заинтересовано в постоян-
ном совершенствовании работы с коллективом, в 
решении проблем сотрудников и в учете их мне-
ния и предложений.

Для эффективного труда руководитель 
организации может постоянно совершенствовать 
различные аспекты работы в соответствии с про-
блемами и предложениями трудового коллек-
тива.

Мотивация сотрудников является одним из 
самых главных вопросов руководителей и менед-
жеров по персоналу уважающих себя компаний 
[6].

«Существует два вида мотивации: матери-
альная и нематериальная. Сущность понятия 
«материальная мотивация персонала» ясна – это 
финансовые поощрения, в том числе выдача пре-
мий, повышение зарплаты. Но с термином «нема-
териальная мотивация» возникают трудности, так 
как она не предполагает денежных поощрений» 
[1].

Система нематериального поощрения 
включает в себя широкий спектр мер, которые не 
предусматривают выплаты денежных средств. К 
ним относятся признание заслуг, карьерный рост, 
обучение и развитие, а также корпоративные 
медиа [2].

Рассмотрим используемые способы моти-
вации в конкретной организации - сети кафе-пе-
карен по городу Екатеринбургу.

Исследуемая организация изготавливает 
свежий хлеб, выпечку, десерты, сэндвичи, пиццу, 
завтраки, салаты.

Достижения организации: 
 – качество продукции неоднократно отмеча-

лось наградами национальных конкурсов;

 – на данный момент сеть насчитывает 13 
кафе-пекарен по г. Екатеринбургу.
Сеть пекарен основана в 2009 году в городе 

Екатеринбург в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей в результатах его дея-
тельности и получения прибыли и на сегодняш-
ний день занимает лидирующее положение на 
рынке общественного питания.

Стратегия производства пекарни была раз-
работана заранее, с учетом современных тенден-
ций. На этапе разработки бизнес плана по созда-
нию сети кафе-пекарен, ключевым моментом 
стало строительство собственной фабрики по 
производству замороженных полуфабрикатов 
хлебобулочных изделий. Далее логистическими 
компаниями продукцию доставляют на предприя-
тия. Уже на месте, в каждой пекарне выпекается 
свежая выпечка. 

К началу 2021 года организация начала ста-
бильно работать, принося чистую прибыль. В 
начале 2022 года для организаций малого и сред-
него бизнеса были разработаны новые правила и 
стандарты, которые требуют значительных вло-
жений для реализации бутылочной продукции, 
например, вводится маркировка питьевой воды. 
В 2022 году приобретено требуемое программ-
ное обеспечение за собственные средства, 
вследствие чего финансовые расходы организа-
ции были увеличены, а чистая прибыль значи-
тельно снизилась. В целом, сеть является активно 
развивающейся организацией. 

В целом, за последние три года в изучаемой 
организации наблюдается постепенное увеличе-
ние выручки, снижение чистой прибыли в 2022 г., 
нестабильность капитала и резервов, а также 
значительное увеличение расходов по обычной 
деятельности. То есть, является современной 
коммерческой организацией, которая постепенно 
развивается. Организационная структура -  
линейно-функциональная. 
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Анализ персонала организации показал: 
персонал организации распределяется по возра-
сту: от 25 до 45 лет - 60%, 20% сотрудников изу-
чаемой организации находятся в возрасте до 25 
лет. С 2020 года постепенно уменьшается числен-
ность персонала в возрасте старше 45 лет, в 2022 
году только 20% сотрудников организации нахо-
дятся в данном возрасте. При этом, увеличение 
численности сотрудников в возрасте от 25 до 45 
лет соразмерно уменьшению сотрудников старше 
45 лет. Трудовой коллектив является средним по 
возрасту, что соответствует специфике деятель-
ности организации.

Управление персоналом в изучаемой орга-
низации осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Конституции Российской Федерации и 
Трудового кодекса Российской Федерации. Рас-
смотрим отдельные технологии и процедуры 
управления персоналом.

Подбор персонала в организации состоит 
из [7]:

 – оформления требований к персоналу, соот-
ветствующих специфике деятельности, раз-
мещение вакансий;

 – формирования кадровой политики исходя 
из особенностей хозяйствования и рынка 
труда в регионе;

 – поиск и привлечение персонала через 
интернет-ресурсы .
В организации существует система настав-

ничества, по результатам анализа установлено, 
что процесс наставничества недостаточно 
эффективен, адаптация в форме наставничества 
происходит сложно, так как работникам не допла-
чивают за труд наставника.

Развитие и обучение персонала осущест-
вляется посредством:

 – организации повышения квалификации 
сотрудников;

 – обеспечения участия сотрудников в различ-
ных профессиональных конкурсах;

 – проведения внутренних обучающих меро-
приятий в соответствии с актуальными 
изменениями в нормативных актах.
Развитие персонала связано с их обучением 

и повышением квалификации, что свидетель-
ствует о значимости данного процесса в изучае-
мой организации. При этом, в рамках анализа 
данной технологии выявлена проблема в виде 
отсутствия планов обучения и повышения квали-
фикации сотрудников. 

Управление карьерой не осуществляется 
как процесс, предусматривается возможность 
перевода для сотрудников на вышестоящую 
должность по таким критериям как получение 
новой или дополнительной квалификации, успеш-
ная трудовая деятельность, и других. Отсутст- 
вие целенаправленного управления карьерой 

выступает проблемным аспектом действующей 
системы управления персоналом данной органи-
зации.

Кадровый резерв отсутствует, что также 
является проблемным аспектом системы управ-
ления персоналом.

В организации аттестация персонала осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
охраны труда и профессиональной деятельности 
собственными силами. В изучаемой компании 
внутренняя аттестация осуществляется силами 
самой компании, а для внешней аттестации при-
влекаются сторонние организации.

Видами мотивации и стимулирования пер-
сонала выступают:

 – материальная мотивация (стимулирование);
 – нематериальная мотивация (стимулирова-

ние).
В изучаемой организации применяются сле-

дующие методы материальной мотивации [3]:
 – повышение заработной платы на установ-

ленных основаниях (получение дополни-
тельной квалификации, регулярное превы-
шение установленного плана, и другие);

 – премирование на установленных основа-
ниях (выполнение дополнительных задач, 
превышение установленного плана на 
месяц, решение сложных вопросов в трудо-
вой деятельности, которые привели к поло-
жительному результату, выполнение отдель-
ных поручений руководства);

 – приобретение продукции организации со 
скидкой 25%;

 – подарки сотрудникам в честь их Дня Рожде-
ния, заключения брака, рождения (усынов-
ления) ребенка.
По результатам анализа особенностей 

нематериальной мотивации для ключевых сотруд-
ников организации выявлены следующие недо-
статки действующей системы [4]:

 – отсутствие реализации дополнительных 
методов нематериальной мотивации для 
ключевых сотрудников;

 – отсутствие системы учета потребностей и 
мнения персонала при создании системы 
нематериальной мотивации;

 – отсутствие локальных нормативных актов, 
регламентирующих особенности нематери-
альной мотивации для ключевых сотрудни-
ков.
Выявленные недостатки оказывают нега-

тивное воздействие на эффективность нематери-
альной мотивации для ключевых сотрудников.

Для эффективного управления мотивацией 
сотрудников рекомендуется использовать сразу 
несколько форм и методов мотивации. 

Одна из главных целей менеджмента – это 
максимально эффективное управление персона-
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лом организации, а одной из самых важных задач 
является достижение высокого уровня мотива-
ции сотрудников [5].

Таким образом, в сети кафе-пекарен реали-
зуются материальные и нематериальные методы 
мотивации персонала, при этом упор сделан на 
реализацию материальных методов. Рекомендуе-
мыми дополнительными методами нематериаль-
ной мотивации для изучаемой организации могут 
стать: признание заслуг и похвала, дополнитель-
ный отпуск, корпоративные мероприятия, при-
влечение сотрудников к принятию управленче-
ских решений, работа с психологическим клима-
том в трудовом коллективе, корпоративная куль-
тура, внимательное отношение к проблемам 
работников организации, комфортные рабочие 
места.
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forms of domestic violence, which have a negative impact on both participants in the conflict and society as 
a whole; touches on certain aspects of determining the causes of latency of crimes committed in the field of 
family-domestic relations; The reasons for the need to adopt a normative legal act aimed at preventing and 
countering domestic violence, as well as obsessive harassment, are analyzed. Based on the results of the 
review, the authors propose to adopt a separate law on combating domestic violence. It should reflect the 
following provisions: the definition of domestic violence, its types (physical, sexual, psychological and 
economic), as well as systematize a set of specific measures aimed at protecting victims from repeated 
violence. In addition to the above, in order to improve legislation, it is proposed to supplement the norms of 
the Administrative Code of the Russian Federation with a new article providing for liability for prosecution. The 
introduction of administrative responsibility for harassment should also provide for the introduction of a 
preliminary rule providing for criminal prosecution for harassment when committing the specified offense 
repeatedly during the year.

Key words: domestic violence, domestic violence, obsessive harassment, “stalking”, conflict, crime, 
latency, responsibility.

В современных российских реалиях одним 
из важнейших направлений развития 

общества является всестороннее совершенство-
вание семейных отношений. Значимость данного 
вопроса подчеркивается, помимо прочего, неод-
нократным проведением в РФ года семьи. Госу-
дарством на постоянной основе принимаются 
меры, направленные на защиту семьи, охватыва-
ющие, в том числе, уголовно-правовое поле. При 
этом в отдельных семьях домашнее насилие, 
имеющее систематический характер и проявляю-
щееся в различных формах, нередко остается 
элементом привычного бытового уклада, что, по 
нашему мнению, свидетельствует о недостаточ-
ной эффективности вышеуказанных мер. Важ-
ность и степень влияния домашнего насилия на 
общество сложно переоценить, учитывая то, 
какую роль семья играет в жизни каждого чело-
века. Насилие в семье наносит огромный ущерб 
нравственности, приводит к разрушению семьи, 
психотравмирующему, деморализующему воз-
действию на детей, что нередко способствует 
совершению с их стороны преступлений в после-
дующем [1].

Декриминализация побоев, проведенная в 
2017 году, перевела акты физического насилия, 
совершаемого в семьях, из преступлений неболь-
шой тяжести в категорию административных пра-
вонарушений, что вызвало в обществе неодно-
значную реакцию. Жертвы домашнего насилия, 
не веря в эффективность работы сотрудников 
полиции и справедливость наказания, стали реже 
обращаться за помощью в правоохранительные 
органы. Насилие в семье, о котором люди и так не 
всегда охотно могли говорить, стыдясь рассказы-
вать посторонним подробности взаимоотноше-
ний с близкими людьми, стало еще более латент-
ным и не поддающимся реальной оценке при изу-
чении официальной статистики, которая не отра-
жает ситуацию, складывающуюся в данной сфере 
жизни общества на самом деле. 

Следует отметить, что причинами того, что 
насилие в семьях зачастую имеет неоднократный 
и продолжительный характер, может являться 
ограниченность информационной базы, приори-
тет репрессивных подходов над превентивными, 
дефицит ресурсного обеспечения и адресного 
воздействия, недостаточное развитие законода-
тельной базы противодействия семейному наси-
лию. Существует потребность в законе о проти-
водействии насилию в семье, который регламен-
тировал бы систему его предупреждения [2]. 
Необходимо отметить, что попытки разработки 
проекта закона о профилактике семейно-быто-
вого насилия за последние годы в России пред-
принимались несколько раз. В 2016 году указан-
ный законопроект был направлен на предвари-
тельное рассмотрение в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ, но был возвращен 
авторам законодательной инициативы из-за 
несоблюдения определенных требований, касаю-
щийся процедуры согласования законопроекта 
до его внесения в Государственную Думу [3]. В 
2019 году законопроект, регулирующий аналогич-
ную сферу общественных отношений, был подго-
товлен Советом Федерации Федерального Собра-
ния РФ, однако подвергся значительной критике 
при общественном обсуждении, после чего пред-
седатель Совета Федерации В.И. Матвиенко зая-
вила о том, что сенаторы взяли паузу в его рас-
смотрении [4]. В 2024 году депутаты Государ-
ственной Думы от одной из политических партий 
подготовили новый законопроект, направленный 
на решение проблемы насилия в семье. Его 
авторы предложили дать определение семей-
но-бытовому насилию, дифференцировать его 
типы: физическое, сексуальное, психологическое 
и экономическое, а также систематизировать 
комплекс конкретных мер, направленных на 
защиту пострадавших от повторного насилия [5]. 
Однако до настоящего времени данный законо-
проект на общественное обсуждение не выно-
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сился, в Государственную Думу не поступал, и 
актуальная информация о нем в средствах мас-
совой информации отсутствует. 

Анализируя различные формы домашнего 
насилия, необходимо также уделить особое вни-
мание термину «сталкинг» (преследование), кото-
рый на протяжении последних лет нередко упо-
требляется различными учеными при исследова-
нии психологического насилия, в том числе, в 
семье, однако в настоящее время не является 
поводом для применения в отношении преследо-
вателя мер государственного воздействия. При 
этом сложно не согласиться с мнением о том, что 
лицо, осуществляющее преследование другого 
человека, таким образом нарушает его общепри-
знанные и неотъемлемые права и свободы, 
поскольку в соответствии с частью 1 статьи 23 
Конституции РФ, каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну [6]. По указанной причине «сталкинг» 
обоснованно следует считать общественно опас-
ным деянием, а также привлекать к какому-либо 
виду установленной законом ответственности. В 
Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» предусматривается 
перечень мер, который включает в себя, помимо 
прочего, объявление официального предостере-
жения о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобществен-
ного поведения Применение в отношении «стал-
керов» положений данного Федерального закона 
теоретически возможно, но в практической дея-
тельности не реализуется, в связи с отсутствием 
иных конкретизирующих и устанавливающих 
процессуальный порядок нормативных правовых 
актов, инструкций [7]. Важным событием, став-
шим поводом для обсуждения указанной про-
блемы на законодательном уроне, стало то, что в 
2023 году в Государственную Думу был внесен 
первый законопроект, устанавливающий ответ-
ственность за преследование. В проекте Феде-
рального закона «О внесении изменений в Граж-
данский кодекс Российской Федерации» предла-
гается внести изменения в статью 12 Граждан-
ского кодекса РФ. Новеллой является расширение 
перечня способов защиты гражданских прав, 
среди которых появился бы запрет на соверше-
ние действий, нарушающих или создающих 
угрозу нарушения определенных прав, либо 
посягающих или создающих угрозу посягатель-
ства на определенные блага, в том числе, при 
навязчивом преследовании. Кроме того, данным 
законопроектом предлагается дополнить Граж-
данский кодекс РФ новой статьей 14.1. в целях 
закрепления правовых оснований для судов уста-
навливать запрет приближаться и (или) запрет на 

осуществление других контактов нарушителя с 
гражданином при наличии оснований. В настоя-
щее время решение по итогам рассмотрения ука-
занного законопроекта не принято, он находится 
на рассмотрении в первом чтении [8]. Кроме того, 
в июле 2024 года в Государственную Думу внесен 
иной законопроект об установлении администра-
тивной ответственности за преследование. В ука-
занном документе дано определение понятию 
«преследование», под которым следует понимать 
систематическое совершение гражданином дей-
ствий, направленных на причинение преследуе-
мому гражданину нравственных страданий, 
выразившееся в попытках общения при явно 
выраженном несогласии преследуемого гражда-
нина, имеющих целью причинить преследуемому 
гражданину беспокойство демонстрацией при-
сутствия, направлении либо оставлении сообще-
ний, в злоупотреблении правом свободно искать, 
получать, передавать, производить и распро-
странять информацию о преследуемом гражда-
нине и его близких родственниках, если такие 
действие не содержат уголовно-наказуемого 
деяния. Предполагается, что с заявлением будет 
необходимо обращаться в прокуратуру, а дела 
будут рассматриваться мировыми судьями [9].

Подводя итог проведенного исследования, 
можно утверждать следующее. 

1. В настоящее время проблемы профилак-
тики семейно-бытового насилия и навязчи-
вого преследования, имея широкий обще-
ственный резонанс, несмотря на отсутствие 
законодательной базы, нашли свое отраже-
ние в ряде проектов законодательных ини-
циатив, которые в будущем, возможно, ока-
жут положительное влияние как на обще-
ство, так и на организацию деятельности 
уполномоченных государственных органов, 
в первую очередь, посредством предостав-
ления гражданам возможности защищать 
свои неотъемлемые права новыми дей-
ственными способами.

2. Концептуально полагаем, что есть необхо-
димость в отдельном законе о противодей-
ствии насилию в семье, который должен 
регламентировать следующие положения: 
дать определение семейно-бытового наси-
лия, установить его типы (физическое, сек-
суальное, психологическое и экономиче-
ское), а также систематизировать комплекс 
конкретных мер, направленных на защиту 
пострадавших от повторного насилия.

3. Представляется, что в КоАП РФ должна 
быть введена статья, определяющая ответ-
ственность за преследование. Определение 
преследования, указанное в законопроекте 
«О внесении изменений в Гражданский 
Кодекс Российской Федерации» № 452947-8 
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вполне бы могло быть внесено в нормы 
КоАП РФ. Также, по нашему мнению, пред-
ложенная к введению новая статья КоАП 
РФ, предусматривающая ответственность 
за преследование, должна содержать в 
себе преюдиционные нормы, указывающие, 
что при повторном преследовании как 
административном проступке в течении 
года образуется состав уголовно-наказуе-
мого деяния. Указанное в последующем 
потребует внесение изменений в нормы УК 
РФ. Примером описываемой нами законо-
дательной преюдициарной конструкции 
может служить ст. 264.1 УК РФ.
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В современном мире традиционные 
формы работы правоохранительных 

органов, ведения боевых действий, выполнения 
оперативно-служебных задач [2, с.183-187] 
постепенно, но неумолимо претерпевают измене-
ния. Информационное противоборство и обу-
словленное этим внедрение новых систем управ-
ления и разведки преимущественно определяют 
набор технических средств, подлежащих модер-
низации, совершенствованию и использованию.

Мы можем лишь обозначить основные 
направления технологического развития воору-
жения и специальной техники. Технические сред-
ства будущего будут многофункциональны, авто-
номны, постепенно будет повышаться уровень их 
интеллектуализации, удобства использования, 
будет упрощаться интерфейс, снижаться уровень 
энергопотребления и масса. Представляется, что 
в большей степени будут использоваться различ-
ные системы моделирования, в том числе ком-
пьютерного. Большинство перечисленных выше 
направлений разлития техники объединяют в 
себе беспилотные авиационные системы (далее 
– БАС). Беспилотная авиация является будущим 
не только вооружения, но и специальных средств, 
состоящих на вооружении органов внутренних 
дел [5, с.147-147].

Вопросы, которые мы анализируем в этой 
статье стали предметом обсуждения в научной 
литературе впервые.

Внедрение подобных систем имеет очевид-
ные и неочевидные преимущества, меняет спо-
собы решения различных правоохранительных 
задач, сокращает потери личного состава.

В соответствии с перечнем поручений Пре-
зидента 

Российской Федерации В.В. Путина по 
вопросам развития беспилотных авиационных 
систем от 30 декабря 2022 г. № ПР-2548 [4] и в 
целях развития применения БАС в деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
образовательным учреждениям высшего про-
фессионального образования необходимо реа-
лизовать комплекс мероприятий по формирова-
нию образовательных и профессиональных 
потребностей сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, в части формирова-
ния знаний и владений управления беспилотным 
воздушным судном (далее – БВС) ближнего дей-
ствия, а также обеспечить соответствие их ква-
лификации меняющимся условиям профессио-
нальной служебной деятельности.

Функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности предписывает целый ком-
плекс трудовых действий, перечисленные в про-
фессиональном стандарте 17.071, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 14 сентября 

2022 г. № 526н «Специалист по эксплуатации 
беспилотных авиационных систем, включающих 
в себя одно или несколько беспилотных воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой 30 кг 
и менее» [6], определяет необходимые умения и 
знания, которые должен сформировать кандидат 
в пилоты в процессе обучения и впоследствии 
выполнения своих функциональных обязанно-
стей. Также определенные предписания к уровню 
подготовки авиационного персонала сформули-
рованы в статье 52 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации [3].

Анализ требований к знаниям и умениям 
квалифицированного специалиста – пилота (опе-
ратора) БВС государственной авиации специаль-
ного назначения можно условно разделить на 
пять групп:

 – нормативно-правовая (воздушное законо-
дательство Российской Федерации, доку-
ментация, регламентирующая организацию 
и проведение полетов БВС и т.д.);

 – общая теоретическая (расположение и раз-
меры посадочных площадок БВС, место-
расположение в зоне проведения полетов 
объектов и сооружений, зоны ограничений 
полетов и т.д.);

 – узкоспециализированная теоретическая 
(летные и технические характеристики БВС, 
их конструктивные особенности, теория и 
практика воздушной навигации, навигаци-
онное и специальное оборудование и т.д.);

 – практические навыки обеспечения полетов 
(обеспечение безопасности полетов с уче-
том погодной, орнитологической обста-
новки, пред- и послеполетное обслужива-
ние БВС и т.д.);

 – узкопрофильные навыки (осуществление 
управления полетом, принятие решения об 
изменении (завершении) полетного задания, 
прохождение тренировок на специализиро-
ванных программных продуктах – компью-
терных симуляторах и т.д.).
Рассмотрение данных групп приводит к 

выводу, что основополагающей для организации 
и обеспечения безопасности полетов является – 
первая группа. Остальные же, прямо или 
частично, находятся во взаимосвязи с получе-
нием практических навыков, которые приобрета-
ются в процессе отработки полетных упражне-
ний.

Возлагаемые на сотрудников отделов (отде-
лений и групп) БВС обязанности достаточно тру-
доемкие и затратные с точки зрения временного 
промежутка:

 – подготовка полетной документации;
 – получение разрешения, в соответствии с 

правилами и порядком, установленным воз-
душным законодательством Российской 
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Федерации, на использование воздушного 
пространства, в том числе при выполнении 
полетов над населенными пунктами, при 
выполнении авиационных работ, 

 – знание и соблюдение нормативных право-
вых актов об установлении запретных зон и 
зон ограничения полетов, а также порядок 
получения информации о запретных зонах и 
зонах ограничения полетов; 

 – организация и выполнение полетов БВС в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами [1, с.39-43];

 – ведение и оформление полетной и техниче-
ской документации, в соответствии с требо-
ваниями.
Безусловно, часть функций возможно про-

изводить в автоматизированном виде, например 
– система представления планов полётов, на 
сайте: https://sppi.ivprf.ru/, что позволяет решать 
обозначенные проблемы лишь отчасти.

Однако, существует проблематика в отсут-
ствии автоматизации и взаимосвязи функциони-
рования целого ряда полетных документов:

 – плановая таблица полетов;
 – полетный лист;
 – книжка внешнего пилота (оператора) БВС.

Перечисленные документы различными 
организациями, зачастую в качестве собствен-
ной инициативы, частично автоматизированы 
путем использования табличных редакторов, что 
недостаточно удобно в связи с отсутствием внеш-
него интерфейса и сложности добавления мно-
жества вариативных данных, таких, как: услов-
ные знаки для составления плановых таблиц на 
полеты, состав внешнего экипажа и так далее.

При рассмотрении вышеперечисленных 
документов, можно определить, что множество 
идентичных по содержанию позиций использу-
ются одновременно в разных документах:

1. Дата;
2. Тип и номер БВС;
3. Фамилия командира БВС;
4. Посадочный минимум летчика (внешнего 

пилота), с учетом полетов днем или ночью;
5. Время начала и окончания полета. 

С учетом того, что большинство организа-
ций и отдельных пилотов используют идентичные 
и однотипные по данным позициям наименования 
можно предложить, что формирование реляци-
онных баз данных с определенными ключевыми 
полями позволит создать банк данных. Такой 
банк данных, наделенный возможностью автома-
тизированного обновления времени восхода и 
захода солнца, получения прогноза погоды в ука-
занном месте проведения полета также может 
осуществлять автоматизированный сбор и под-
счет сведений для заполнения следующих граф в 
книжке внешнего пилота (оператора):

 – время суток;
 – налет в сложных метеорологических усло-

виях;
 – количество полетов и налет.

Разработка программистами доступного и 
интерактивного внешнего интерфейса, предло-
женного банка данных, позволит объединить три 
указанных документа, отказаться от рукописного 
заполнения и перейти к простой печати и после-
дующего утверждения у руководителя структур-
ного подразделения. Это, в свою очередь позво-
лит освободить внешнего пилота от дублирова-
ния одинаковых сведений в различных докумен-
тах, тем самым снизив его общую нагрузку [7, 
с.50-55], при этом позволив оптимизировать 
использование рабочего времени. Выполнение 
оперативно-служебных задач требует сосредото-
ченности и сокращения идентичных процедур, 
рассредоточивающих внимание с его смещением 
от главного ко второстепенному, наши предложе-
ния позволяют этого избежать.
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ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ

Аннотация. Цель исследования состояла в рассмотрении правовых и психологических основ 
социальной реабилитации осужденных. Для этого использовались принцип диалектического позна-
ния, статистический и аналитический методы, с помощью которых анализировались законодательные 
и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также данные отечественной пенитенциарной 
практики. Указана правовая база, определяющая различные аспекты социальной реабилитации, дина-
мика ее совершенствования в современных реалиях развития уголовно-исполнительного законода-
тельства, ведомственного регулирования и функционирования учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Определены правовые и психологические механизмы восстановления утраченных социаль-
ных связей и функций осужденных. Рассмотрены подходы к ее регулированию в отечественном уго-
ловном, уголовно-процессуальном и уголовно-процессуальном законодательстве с акцентом на ФЗ 
2023 г. № 10. Предложен авторский вариант определения социальной реабилитации, понимаемый как 
социально-психологический процесс взаимодействия осужденных с ее субъектами, социальным окру-
жением для передачи социального опыта, формирования моделей правопослушного поведения, вос-
становления утраченных связей и прав. Активными организаторами социальной реабилитации явля-
ются сотрудники служб и подразделений УИС, среди которых особо выделяются воспитатели, началь-
ники отрядов, психологи и социальные работники, а также субъекты пробации, указанные в законе. 
комплекс предоставляемых осужденным услуг по социальной реабилитации включает: оценку их пси-
хосоциального состояния; подготовку программы исполнительной, пенитенциарной и пост пенитенци-
арной пробации нуждающихся, с учетом степени и особенностей нуждаемости; реализацию консуль-
тативных услуг в процессе проведения ознакомительных и профилактических бесед с осужденными; 
анализ успешности проводимых социально-реабилитационных мероприятий; подготовку мероприятий 
по совершенствованию правового и психологического обеспечения социальной реабилитации. Описа-
ны психологические особенности осуществления социальной реабилитации осужденных к принуди-
тельным работам. Указана специфика проведения социальной реабилитации осужденных-инвалидов. 
Сформулированы предложения по модернизации УИК РФ в части расширения объектов социальной 
реабилитации, временных границ ее проведения.  

Ключевые слова: социальная реабилитация, осужденные, сотрудники, исправительные учреж-
дения, восстановление, утраченные социальные связи, пробация. 
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Annotation. The purpose of the study was to examine the legal and psychological foundations of the 
social rehabilitation of convicts. For this purpose, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical 
methods were used, with the help of which legislative and departmental legal acts, scientific publications, as 
well as data from domestic penitentiary practice were analyzed. The legal framework defining various aspects 
of social rehabilitation, the dynamics of its improvement in the modern realities of the development of penal 
enforcement legislation, departmental regulation and functioning of institutions of the penal enforcement 
system is indicated. The legal and psychological mechanisms for restoring the lost social ties and functions of 
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convicts are determined. The approaches to its regulation in the domestic criminal, criminal procedure and 
criminal procedure legislation with an emphasis on Federal Law No. 10 of 2023 are considered. The author’s 
version of the definition of social rehabilitation is proposed, understood as a socio-psychological process of 
interaction of convicts with its subjects, the social environment for the transfer of social experience, the 
formation of models of law-abiding behavior, the restoration of lost ties and rights. The active organizers of 
social rehabilitation are employees of the services and departments of the penitentiary system, among whom 
educators, heads of detachments, psychologists and social workers, as well as probation subjects specified 
in the law, stand out. the range of social rehabilitation services provided to convicts includes: assessment of 
their psychosocial condition; preparation of a program of executive, penitentiary and post-penitentiary 
probation of those in need, taking into account the degree and characteristics of need; implementation of 
advisory services in the process of conducting introductory and preventive interviews with convicts; analysis 
of the success of ongoing social rehabilitation measures; preparation of measures to improve legal and 
psychological ensuring social rehabilitation. The psychological features of the implementation of social 
rehabilitation of convicts to forced labor are described. The specifics of the social rehabilitation of convicts 
with disabilities are indicated. Proposals for the modernization of the PEC of the Russian Federation regarding 
the expansion of social rehabilitation facilities and the time limits of its implementation are formulated.

Key words: social rehabilitation, convicts, employees, correctional institutions, restoration, lost social 
ties, probation.

Введение. Проблема эффективной реали-
зации социальной реабилитации осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
и состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях (далее УИИ) является актуальной для 
теории, пенитенциарной и исполнительной прак-
тики на современном этапе. В целях исключения 
смещения, взаимного дублирования понятий 
«ресоциализация», «социальная адаптация», 
«социальная реабилитация», «реинтеграция», 
встречающихся в юридической литературе, пред-
ставляется целесообразным отдельно рассмо-
треть самостоятельное определение социальной 
реабилитации, его правовое и психологическое 
содержание.

Материалы теоретико-правового и сравни-
тельного исследования показывают значитель-
ное распространение понятий «реабилитация» и 
«социальная реабилитация в различных отраслях 
отечественной науки. Концептуально она пони-
мается как комплекс мероприятий по восстанов-
лению возможностей человека, снижения уровня 
его зависимости от различных внешних факто-
ров. Основными видами реабилитации являются: 
медицинская, физическая, психологическая, 
социальная и профессиональная, обладающие 
специфическими характеристиками и особенно-
стями.

В юриспруденции реабилитация регулиру-
ется уголовным, уголовно-процессуальным и уго-
ловно-исполнительным законодательством, 
Федеральными законами, ведомственными пра-
вовыми актами. Так, УК РФ содержит ст. 72. 1, 
наделяющую суд правом возлагать на осужден-
ного пройти лечение от наркомании и медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию [1].

Уголовно-процессуальный закон в гл.18 
УПК РФ, названной реабилитация, в ст. 34, 133-

139 формулирует правовой механизм реабилита-
ции различных категорий лиц, восстановления их 
нарушенных трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных прав, возмещения причиненного ущерба 
незаконными действиями должностных лиц – 
участников уголовного судопроизводства [2]. 

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство в ст. 181 УК РФ предполагает оказание 
помощи осужденным, освобождаемым от отбы-
вания наказания, которое несет в себе элементы 
социальной реабилитации [3].

В других законодательных актах мы также 
находим упоминание социальной реабилитации 
(Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации 2016 г. № 182-ФЗ, Федеральном законе 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», регламентирующему оказание социаль-
ной реабилитации лицам, пострадавшим в резуль-
тате террористического акта и участвовавших в 
борьбе с терроризмом) [4, с. 41-43].

Важнейшим с точки зрения упорядочения 
понятия «социальная реабилитация» выступает 
Федеральный закон 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации 
в Российской Федерации», рассматривающий ее 
применительно к исполнительной, пенитенциар-
ной и пост пенитенциарной пробации и понимаю-
щей под ней комплекс мероприятий по восста-
новлению утраченных социальных связей и функ-
ций лицами, в отношении которых осуществля-
ется пробация [5, с. 215-218].

В Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства РФ 29.04.2021 г. № 1138-р 
указана необходимость проведения мероприя-
тий, направленных на подготовку осужденных к 
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освобождению, осуществлении подготовитель-
ных мероприятий последующей пост пенитенци-
арной реабилитации. 

В ведомственных правовых актах Минюста 
и ФСИН России сформулированы правовые и 
психологические основы реализации социальной 
реабилитации осужденных (Приказы Минюста 
России 2005 г. № 238 «Об утверждении Инструк-
ции по организации деятельности психологиче-
ской службы уголовно-исполнительной системы»; 
2009 г. № 142 в редакции 2014 г. и 2023 г. № 350.

Методы и принципы исследования.  При 
изучении правовых и психологических основ 
социальной реабилитации использовались прин-
цип диалектического познания, статистический и 
аналитический методы, которыми анализирова-
лись законодательные и ведомственные право-
вые акты, научные публикации, а также данные 
уголовно-исполнительной практики.   

Основные результаты. Данные теорети-
ко-эмпирического исследования показывают, что 
ученые в области юриспруденции, пенитенциар-
ной психологии и педагогики, социальной психо-
логии исследуют различные аспекты социальной 
реабилитации осужденных. Среди них особо 
выделяются реализация педагогической пара-
дигмы в процессе реабилитации несовершенно-
летних осужденных в местах лишения свободы в 
современном социуме [6, с. 22-24]. Программное 
обеспечение реабилитации осужденных [7, с. 
291-293]. Взаимодействие педагогики, психоло-
гии и медицины в комплексе мер, направленных 
на реабилитацию осужденных с алкогольной 
зависимостью [8, с. 17-20]. Подходы к реабилита-
ции осужденных инвалидов в местах лишения 
свободы [9, с. 504-508]. Нельзя не согласиться с 
профессором А.Н. Суховым, справедливо пол-
гавшим, что социальную реабилитацию осужден-
ных следует рассматривать как многогранный и 
сложный процесс, направленный на восстанов-
ление прав и свобод лиц, включающий психоло-
гическую поддержку, возмещение имуществен-
ного вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных правах, а также предотвраще-
ние повторных преступлений и создание условий 
для полноценной жизни осужденного [10, с. 
30-37].

Наиболее активными субъектами социаль-
ной реабилитации в местах лишения свободы 
являются воспитатели, начальники отрядов, 
социальные работники, психологи и др. Также 
важными субъектами, особенно при реализации 
исполнительной и пост пенитенциарной пробации 
выступают многочисленные субъекты пробации, 
указанные в ФЗ 2023 г. № 10 (федеральных орга-
нов исполнительной власти; органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-
ции; учреждений УИС; государственных учрежде-
ний службы занятости населения; организаций 
социального обслуживания; коммерческих и 
некоммерческих организаций; религиозных орга-
низаций; социально ориентированных некоммер-
ческих организаций; организаций и обществен-
ных объединений; негосударственных (коммерче-
ских и некоммерческих) организаций социаль-
ного обслуживания, представляющих социальные 
услуги; организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность; научных и медицинских 
организаций; индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе на основании соглашений, 
заключенных с субъектами пробации; обще-
ственных наблюдательных комиссий; граждан и 
других субъектов, участвующих в мероприятиях 
по социальной реабилитации) [11, с. 266-270].

Исследованием установлено, что сотруд-
ники учреждений УИС и УИИ при осуществлении 
социальной реабилитации осужденных часто 
проводят их консультирование по актуальным 
вопросам социально-психологического обеспе-
чения, совместно с психологами осуществляют 
психодиагностику осужденных, при необходимо-
сти психокоррекцию их поведения, применяют 
оригинальные и адаптированные социально-пси-
хологические тренинги. Таким образом, комплекс 
предоставляемых осужденным услуг по социаль-
ной реабилитации включает:

 – оценку их психосоциального состояния;
 – подготовку программы исполнительной, 

пенитенциарной и пост пенитенциарной 
пробации нуждающихся, с учетом степени и 
особенностей нуждаемости;

 – реализацию консультативных услуг в про-
цессе проведения ознакомительных и про-
филактических бесед с осужденными;

 – анализ успешности проводимых социаль-
но-реабилитационных мероприятий;

 – подготовку мероприятий по совершенство-
ванию правового и психологического обе-
спечения социальной реабилитации.
Весьма активно мероприятия по социаль-

ной реабилитации проводятся в отношении осу-
жденных к принудительным работам.  Исправи-
тельные центры и участки, выполняющие их 
функции, в которых содержатся осужденные, их 
отбывающие, имеют важное значение для соци-
альной реабилитации осужденных, поскольку в 
них реализуются индивидуальный подход к вос-
питанию преступников, психолого-педагогиче-
ское воздействие на их личность с целью измене-
ния и коррекции отдельных негативных психоло-
гических характеристик посредством професси-
онального применения психологического и 
педагогического инструментария, методик, скон-
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центрированных в специальных индивидуальных 
программах, адаптированных к нуждам конкрет-
ного лица. Используются положительно зареко-
мендовавшие себя в пенитенциарной практике и 
деятельности УИИ индивидуальные беседы, тре-
нинги, другие современные приемы и методы 
воздействия на осужденных, в том числе с 
использованием цифровых, информационных и 
компьютерных технологий [12, с. 503-507].

Психологическая помощь, оказываемая 
осужденным к принудительным работам, сопро-
вождает их социальную реабилитацию [13, с. 392-
397]. Она направлена на предупреждение нару-
шений порядка отбывания наказания, повторного 
совершения противоправных действий, миними-
зацию рисков совершения новых преступлений, 
которые у рассматриваемой категории осужден-
ных существенно возрастают в связи со свобо-
дой их передвижения, возможностью пользо-
ваться средствами мобильной связи, деньгами, 
официально покидать территорию центров. В 
данной связи возникает потребность внедрения 
новых индивидуальных форм работы, обеспечи-
вающих оказание адресной социальной, психо-
логической и педагогической помощи каждому 
осужденному с учетом его социально-демогра-
фической, уголовно-правовой и индивидуаль-
но-психологической характеристики. Этим меро-
приятиям также должна сопутствовать систем-
ная социальная работа с осужденными, начинаю-
щаяся с начала отбывания наказания, их 
подготовки к освобождению, а также при реали-
зации мероприятий социальной реабилитации в 
ходе пост пенитенциарной пробации.

Особого внимания требует социальная реа-
билитация лиц с инвалидностью, отбывающих 
уголовные наказания. Воспитательная работа, 
оказание психологической помощи в рамках 
индивидуальных программ исполнительной, 
пенитенциарной и пост пенитенциарной проба-
ции должны сочетаться с социально-психологи-
ческим патронажем указанных лиц, а также чле-
нов их семей. Индивидуально-профилактический 
подход, выбор стратегии воспитательного воз-
действия на них позволяет успешно решать не 
только вопросы социальной реабилитации, но и 
их абилитации во исполнение ФЗ 1995 г. № 181 
[14, с. 304-308].  

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на тему «Совре-
менные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность уго-
ловно-исполнительной системы России»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы».

Заключение. Таким образом, социальную 
реабилитацию можно рассматривать как соци-
ально-психологический процесс взаимодействия 
осужденных с ее субъектами, социальным окру-
жением для передачи социального опыта, фор-
мирования моделей праовопослушного поведе-
ния, восстановления утраченных связей и прав. 
Материалы теоретико-эмпирического исследо-
вания подтвердили актуальность изучения и 
использования на практике правовых и психоло-
гических основ социальной реабилитации осу-
жденных.

В целях совершенствования социальной 
реабилитации осужденных целесообразно 
модернизировать ст. 2 УИК РФ, предусмотрев 
расширение объектов социальной реабилитации, 
распространив ее на всех осужденных, отбываю-
щих уголовные наказания на протяжении всего 
срока их исполнения. 

Ожидает также формирование и развитие 
профессиональных компетенций сотрудников 
служб и подразделений УИС в сфере социальной 
реабилитации, их обучение в системе первона-
чальной подготовки, повышения квалификации и 
служебной подготовки, в процессе обучения кур-
сантов и слушателей образовательных организа-
ций ФСИН России по различным специализа-
циям.
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В середине 1990-х годов Интернет рас-
пространился по всему миру, Совет 

Европы стал первой межправительственной 
договорной организацией по борьбе с киберпре-
ступлениями, особенно с нарушениями об автор-
ских правах, компьютерном мошенничестве, дет-
ской порнографии и нарушениях сетевой безо-
пасности. 

В 1996 году Совет Европы начал работу над 
проектом конвенции, которая касалась не только 
уголовных преступлений. вопросы материаль-
ного права, но также и уголовно-процессуальные 
вопросы, а также международные уголовно-пра-
вовые процедуры и соглашения. 

После четырех лет переговоров Будапешт-
ская Конвенция о киберпреступлениях была 
завершена в 2001 году и вступила в силу в 2004 
году. Конвенция не только способствовала сбли-
жению, последовательности и совместимости 
законодательства о киберпреступности между 

различными инфраструктурными странами, но и 
направляла развивающиеся страны к передо-
вому опыту в создании собственного законода-
тельства в борьбе с киберпреступностью. 

Конвенция получила широкое признание 
как решающий документ, отражающий передо-
вую международную практику. Сама модель 
законодательства и попытки разработать новый 
международный документ по киберпреступности 
фактически опирался на принципы, изложенные 
в настоящей Конвенции. 

Примечательно, что такие государства, как 
Египет, Нигерия и Пакистан использовали Кон-
венцию в качестве модели и подготовили части 
своих проектов законодательства в соответствии 
с ней без формального присоединения. Конвен-
ция о киберпреступности за ним последовал Пер-
вый дополнительный протокол к Конвенции о 
киберпреступности вступил в силу в 2006 году. 
Государства, ратифицировавшие Дополнитель-
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ный протокол, обязаны ввести уголовную ответ-
ственность за распространение расистских и 
ксенофобских материалов через киберпростран-
ство.

Некоторые государства продолжают под-
держивать переговоры по всеобъемлющей Меж-
дународной конвенции, а другие предостерегают 
от дублирования усилий, создавая нечто похожее 
на Будапештскую Конвенцию.

Киберпреступность является примером 
одного из самых быстро развивающихся видов 
транснациональной преступности. Необходимо 
изучение феномена «киберпреступность» как 
проблема транснационального правонарушения, 
а также мер профилактики и способов борьбы с 
массовыми коммуникациями противоправного 
содержания. 

Феномен «киберпреступность» охватывает 
широкий спектр правонарушений – включая пре-
ступления против негласности, приватности, пол-
ноты, открытости данных и информационных 
систем. Ввиду глобального и уникального харак-
тера киберпреступлений, несогласованность 
систем уголовного правосудия является основ-
ным препятствием в репрессиях против подоб-
ных правонарушений. Международно-правовые 
меры играют важную роль в предотвращении и 
борьбе с киберпреступностью.

Международное сообщество прекрасно 
осознает, что гармонизация законов и содействие 
международному сотрудничеству имеют важное 
значение для достижения глобальной кибербезо-
пасности. До сих пор не удалось завершить раз-
работку универсального комплексного кодекса, 
бороться с киберпреступностью, главным обра-
зом из-за различий между странами в подходах к 
таким преступлениям. Формы международного 
сотрудничества сегодня включают экстрадицию, 
взаимно-правовую помощь, паритетное призна-
ние иностранных судебных решений и нефор-
мальное сотрудничество между полицией. 

Киберпространство имеет огромный потен-
циал для использования государствами-членами 
в качестве платформы для дальнейшего обсуж-
дения нерешенных проблем, которые мешают 
созданию эффективных механизмов сотрудниче-
ства [1].

Таким образом, существующие расхожде-
ния в сфере положений о мировом сотрудниче-
стве, отсутствие обязательств по времени реаги-
рования, отсутствие соглашения по разрешен-
ному прямому доступу к экстерриториальным 
данным [2], многочисленные неформальные пра-
воохранительные сети и различия в гарантиях 
сотрудничества между странами представляют 
собой серьезные проблемы для эффективного 
международного сотрудничества в сфере кибер-
преступлений. 

Киберпреступления создают целый ряд 
проблем для традиционного уголовного права и 
системы уголовного правосудия в целом. Прежде 
всего, сам феномен «киберпреступность» охва-
тывает широкий спектр правонарушений – вклю-
чая преступления против негласности, приватно-
сти, полноты, открытости данных и информаци-
онных систем. 

К ряду подобных преступлений относятся 
преступления, связанные с компьютером, пре-
ступления, связанные с контентом (например, 
педофилия, порнография, действия расистского 
и ксенофобского характера, правонарушения, 
связанные с нарушением авторских прав и т.п.) 
[3].

Вторая проблема заключается в том, что 
информационные и коммуникационные техноло-
гии (далее ИКТ) сложны и часто незнакомы тра-
диционному миру уголовного правосудия. Рас-
следование преступлений, связанных с подоб-
ными правонарушениями требуют хорошо обу-
ченного персонала на этапе расследования, во 
время судебного преследования и в судах. Техно-
логические и компьютерные знания несколько 
чужды правоохранительным органам и правовой 
культуре [4].

Третья основная проблема, связанная с 
киберпреступлениями, касается вопросов суве-
ренитета, поскольку они происходят в виртуаль-
ном мире. Ввиду глобального и уникального 
характера киберпреступлений, несогласован-
ность систем уголовного правосудия является 
основным препятствием в репрессиях против 
подобных правонарушений.

По сравнению с обычными преступлениями 
законы, касающиеся киберпреступлений, должны 
содержать более продвинутые следственные 
меры, правила, связанные с юрисдикцией, и пра-
вила, касающиеся электронных доказательств, а 
также, потребности в международном сотрудни-
честве. Транснациональное измерение правона-
рушения в области киберпреступности возникает 
в том случае, когда способ или последствие пра-
вонарушения расположено на территории одного 
государства, что может препятствовать судопро-
изводству другого государства [5].

Распространение транснациональной 
киберпреступности усугубляется отсутствием 
эффективной глобальной нормы и механизма 
сотрудничества для преследования и наказания 
преступников. 

Выражая подобную обеспокоенность меж-
дународного сообщества, Генеральная Ассам-
блея ООН приняла ряд положений, согласно 
которым игнорирование мер профилактики и 
способов борьбы с массовыми коммуникациями 
противоправного содержания может грозить 
дестабилизацией всех государств без исключе-
ния. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, осуществляемого через интернет. В ней рассматриваются причины роста нар-
копреступности в условиях цифровизации, а также факторы, способствующие распространению нар-
котиков среди молодежи. Исследуются современные методы, используемые наркоторговцами, вклю-
чая даркнет и анонимные мессенджеры, и подчеркивается необходимость адаптации стратегий борь-
бы с этими преступлениями.

Более того, в статье акцентируется внимание на важности комплексного подхода к решению 
проблемы - это включает как ужесточение законодательства, так и просветительскую работу среди 
подрастающего поколения. Рассмотрены рекомендации по созданию более эффективного междуна-
родного сотрудничества и применения современных технологий для мониторинга и анализа интер-
нет-активности.

Заключение статьи подчеркивает необходимость координации усилий государства, общества и 
международных организаций в борьбе с наркопреступностью, а также важность реабилитации зави-
симых и формирования положительного имиджа здорового образа жизни. Исследование данной темы 
имеет особую актуальность в условиях постоянных изменений в криминальных схемах, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.
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The conclusion of the article emphasizes the need to coordinate the efforts of the state, society and 
international organizations in the fight against drug crime, as well as the importance of rehabilitation of addicts 
and the formation of a positive image of a healthy lifestyle. The study of this topic is of particular relevance in 
the context of constant changes in criminal schemes related to drug trafficking.

Key words: law enforcement agencies, narcotic drugs, psychotropic substances, Internet, interaction.

В последние десятилетия мы наблюдаем 
значительное увеличение случаев неза-

конного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, особенно через интер-
нет-платформы. Этот феномен стал насущной 
проблемой не только для правоохранительных 
органов, но и для общества в целом, поскольку 
он затрагивает важнейшие аспекты жизни — здо-
ровье, безопасность и социальные отношения. 
Стремительное развитие информационных тех-
нологий и интернет-сервисов создало удобные и 
анонимные условия для наркоторговцев, что 
облегчает доступ к наркотикам и проводит опас-
ные вещества к самым уязвимым слоям населе-
ния, особенно молодёжи [2]. 

Процессы глобализации и появления дар-
кнета способствовали возникновению нового 
типа наркоторговли, основанного на безконтакт-
ных способах распространения. Виртуальные 
торговые платформы, анонимные мессенджеры и 
специальные интернет-сайты стали основными 
инструментами для реализации сделок, позволяя 
преступникам избегать ареста и преследования 
закона [3]. В этом контексте возникают серьез-
ные вызовы для правоохранительных органов - 
необходимость оперативно реагировать на новые 
угрозы и адаптировать свои стратегии борьбы с 
наркопреступностью к меняющейся реальности.

Кроме того, распространение информации 
о наркотических средствах и способах их употре-
бления стало легче благодаря социальным сетям 
и специализированным платформам, что создает 
дополнительный риск для подростков и моло-
дежи [1]. Увеличение доступности и популяриза-
ции наркотических веществ, а также их легкость 
в получении в молодёжной среде приводит к 
формированию наркокультуры, которая норма-
лизует потребление этих веществ. В результате, 
этот вопрос требует комплексного и многоа-
спектного подхода, в ходе которого необходимо 
объединить усилия правоохранительных органов, 
образовательных учреждений и гражданского 
общества [5].

Таким образом, исследование проблемы 
незаконного оборота наркотиков через интернет 
имеет особую актуальность. Оно требует глубо-
кого анализа существующих рисков и создания 
эффективных механизмов для противодействия 
этому явлению. Совсем недостаточно простого 
ужесточения законов и наказаний - необходимо 
формировать систему профилактики, образова-

ния и международного сотрудничества, направ-
ленную на искоренение корней наркопреступно-
сти.

Для достижения ощутимых результатов в 
данной области необходимо активно развивать 
международное сотрудничество. Это позволит 
более эффективно обмениваться информацией, 
выделять ресурсы и разрабатывать стратегии, 
направленные на противодействие транснацио-
нальной наркоторговле. Специализированные 
группы, которые сосредоточатся на интер-
нет-сущностях преступлений, смогут лучше ана-
лизировать происходящее, выявлять новые 
угрозы и предотвращать развитие наркопреступ-
ности.

Кроме того, значимость информацион-
но-просветительской работы нельзя недооцени-
вать. Она станет своего рода «первой линией 
обороны», препятствующей вовлечению моло-
дежи в наркоторговлю и потребление наркоти-
ков. Профилактика - это не только проработка 
информации о физическом и психологическом 
вреде, наносящемся от наркотических веществ, 
но и создание позитивного имиджа здорового 
образа жизни, продвигаемого через различные 
платформы [4].

Также необходимо применять современные 
технологии, такие как аналитика больших данных 
и искусственный интеллект, для улучшения 
работы правоохранительных органов в сфере 
мониторинга и анализа интернет-активности. 
Использование таких инструментов поможет 
выявлять новые схемы и метрики, задавая соот-
ветствующие акценты в проведении операций 
против наркоторговли.

Тем не менее, фокус на пресечении пре-
ступной деятельности не должен затмить важ-
ность поддержки и реабилитации. Создание и 
развитие эффективных программ лечения нарко-
зависимости и поддержки тех, кто столкнулся с 
этими проблемами, значительно уменьшит нега-
тивные последствия наркомании и поможет вер-
нуть людей в общество [6].

Хотелось бы выделить основные направле-
ния деятельности в данном направлении, к кото-
рым следует отнести:

 – Усиление законодательства и правоприме-
нительной практики
Необходима разработка и внедрение более 

жестких и современных законов, направленных 
на борьбу с онлайн-торговлей наркотическими 
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средствами. Это может включать не только уго-
ловную ответственность за их продажу в сети, но 
также и административные меры против интер-
нет-платформ, используемых для этих целей. 
Важно создать правовые механизмы, позволяю-
щие быстрее привлекать к ответственности, как 
продавцов, так и платформы, на которых ведется 
незаконная деятельность.

 – Международное сотрудничество
Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств в сети Интер-
нет, часто выходят за рамки одной страны. Поэ-
тому международное сотрудничество становится 
ключевым элементом в борьбе с наркопреступ-
ностью. Необходимо создавать международные 
альянсы и рабочие группы, занимающиеся обме-
ном информацией о новых схемах наркоторговли 
в Интернете, а также совместными операциями 
по их пресечению.

 – Использование современных технологий
Применение аналитики больших данных и 

искусственного интеллекта может оказать значи-
тельное влияние на эффективность работы пра-
воохранительных органов. Это позволит им 
отслеживать интернет-активность подозревае-
мых и выявлять новые схемы преступной дея-
тельности. Кроме того, развитие технологий для 
мониторинга анонимных транзакций с криптова-
лютами может помочь в пресечении финансовых 
потоков, связанных с наркоторговлей.

 – Информационно-просветительская работа
Проведение информационно-просветитель-

ских кампаний, направленных на молодежь, 
может помочь в формировании здорового отно-
шения к наркотическим средствам и снижении 
уровня их потребления. 

 – Создание специализированных подразде-
лений
Для более эффективной борьбы с незакон-

ным оборотом наркотических средств в сети 
Интернет целесообразно создать специализиро-
ванные подразделения в рамках правоохрани-
тельных органов. Эти группы должны включать 
экспертов в области кибербезопасности, юри-
стов и психологов для комплексного решения 
проблем. Они смогут оперативно реагировать на 
новые угрозы и адаптировать свои методы 
работы в зависимости от изменения ситуации.

 – Поддержка и реабилитация
Кроме мер по пресечению преступной дея-

тельности, важно также развивать программы 
поддержки и реабилитации для тех, кто уже стол-
кнулся с проблемой зависимости. Создание 
доступных и эффективных программ лечения 
наркозависимости, а также поддерживающих 
сообществ может существенно уменьшить нега-
тивные последствия наркомании и содействовать 
возвращению людей в общество.

В заключение следует отметить, что проти-
водействие незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, совершаемого 
безконтактным способом через Интернет, явля-
ется одной из приоритетных задач современного 
общества. Эта сложная и многогранная проблема 
требует комплексного подхода, который должен 
включать как законодательные, так и оператив-
ные меры. В условиях постоянного обновления 
схем наркотрафика и динамичного изменения 
технологий мы должны быть готовы адаптиро-
ваться и внедрять новые подходы в борьбе с нар-
копреступностью.

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
важно осознавать, что для успешной борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
совершаемым через интернет, необходимы объе-
диненные усилия государства, общества и меж-
дународного сообщества. Слаженные действия, 
основанные на проактивном подходе, могут при-
вести к значительным успехам в пресечении нар-
копреступности, сохранении здоровья будущих 
поколений и формированию безопасного окру-
жающего мира.
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Кибербезопасность (ее иногда называют 
компьютерной безопасностью) – это 

совокупность методов и практик защиты от атак 
злоумышленников для компьютеров, серверов, 
мобильных устройств, электронных систем, сетей 
и данных. Кибербезопасность находит примене-
ние в самых разных областях, от бизнес-сферы 
до мобильных технологий. В этом направлении 
можно выделить несколько основных категорий.

Безопасность сетей – действия по защите 
компьютерных сетей от различных угроз, напри-
мер, целевых атак или вредоносных программ.

Безопасность приложений– защита 
устройств от угроз, которые преступники могут 
спрятать в программах. Зараженное приложение 
может открыть злоумышленнику доступ к дан-
ным, которые оно должно защищать. Безопас-

ность приложения обеспечивается еще на стадии 
разработки, задолго до его появления в открытых 
источниках.

Безопасность информации – обеспечение 
целостности и приватности данных как во время 
хранения, так и при передаче [7]. Операционная 
безопасность – обращение с информационными 
активами и их защита. К этой категории отно-
сится, например, управление разрешениями для 
доступа к сети или правилами, которые опреде-
ляют, где и каким образом данные могут хра-
ниться и передаваться.

Аварийное восстановление и непрерыв-
ность бизнеса – реагирование на инцидент безо-
пасности (действия злоумышленников) и любое 
другое событие, которое может нарушить работу 
систем или привести к потере данных. Аварийное 
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восстановление – набор правил, описывающих 
то, как организация будет бороться с послед-
ствиями атаки и восстанавливать рабочие про-
цессы. Непрерывность бизнеса – план действий 
на случай, если организация теряет доступ к 
определенным ресурсам из-за атаки злоумыш-
ленников [8].

Повышение осведомленности – обучение 
пользователей. Это направление помогает сни-
зить влияние самого непредсказуемого фактора 
в области кибербезопасности – человеческого. 
Даже самая защищенная система может подвер-
гнуться атаке из-за чьей-то ошибки или незнания. 
Поэтому каждая организация должна проводить 
тренинги для сотрудников и рассказывать им о 
главных правилах: например, что не нужно откры-
вать подозрительные вложения в электронной 
почте или подключать сомнительные USB-у-
стройства [9].

Год за годом в мире становится все больше 
угроз и происходит все больше утечек данных. 
Чаще всего утечке данных подвергаются меди-
цинские и государственные учреждения или 
организации из сферы розничной торговли. В 
большинстве случаев причина – действия пре-
ступников. Некоторые организации привлекают 
злоумышленников по понятной причине – у них 
можно украсть финансовые и медицинские дан-
ные. Однако мишенью может стать любая компа-
ния, ведь преступники могут охотиться за дан-
ными клиентов, шпионить или готовить атаку на 
одного из клиентов.

Очевидно, что масштаб киберугроз будет 
расширяться, следовательно, глобальные рас-
ходы на решения по кибербезопасности будут 
увеличиваться. По прогнозам, в целом расходы 
на кибербезопасность в мире достигнут к 2026 
году 260 млрд. долларов. Правительства разных 
стран борются с преступниками, помогая органи-
зациям внедрять эффективные методы кибербез-
опасности. Так, разработаны принципы безопас-
ной IT-инфраструктуры. NIST рекомендуют про-
водить постоянный мониторинг всех электронных 
ресурсов в реальном времени, чтобы выявить 
вредоносный код, пока он не нанес вреда, и пре-
дотвратить его распространение [10].

Кибербезопасность борется с тремя видами 
угроз, среди которых:

Киберпреступление– действия, организо-
ванные одним или несколькими злоумышленни-
ками с целью атаковать систему, чтобы нарушить 
ее работу или извлечь финансовую выгоду.

Кибератака – действия, нацеленные на сбор 
информации, в основном политического харак-
тера.

Кибертерроризм – действия, направленные 
на дестабилизацию электронных систем с целью 
вызвать страх или панику.

Как злоумышленникам удается получить 
контроль над компьютерными системами? Они 
используют различные инструменты и приемы – 
ниже мы приводим самые распространенные.

Вредоносное программное обеспечение 
(далее ПО). Название говорит само за себя. Про-
граммное обеспечение, которое наносит вред, – 
самый распространенный инструмент киберпре-
ступников. Они создают его сами, чтобы с его 
помощью повредить компьютер пользователя и 
данные на нем или вывести его из строя. Вредо-
носное ПО часто распространяется под видом 
безобидных файлов или почтовых вложений. 
Киберпреступники используют его, чтобы зара-
ботать или провести атаку по политическим моти-
вам. Вредоносное ПО может быть самым разным, 
вот некоторые распространенные виды:

Вирусы – программы, которые заражают 
файлы вредоносным кодом. Чтобы распростра-
няться внутри системы компьютера, они копи-
руют сами себя.

Троянцы – вредоносы, которые прячутся 
под маской легального ПО. Киберпреступники 
обманом вынуждают пользователей загрузить 
троянца на свой компьютер, а потом собирают 
данные или повреждают их.

Шпионское ПО – программы, которые 
втайне следят за действиями пользователя и 
собирают информацию (к примеру, данные кре-
дитных карт). Затем киберпреступники могут 
использовать ее в своих целях.

Программы-вымогатели шифруют файлы и 
данные. Затем преступники требуют выкуп за 
восстановление, утверждая, что иначе пользова-
тель потеряет данные.

Рекламное ПО – программы рекламного 
характера, с помощью которых может распро-
страняться вредоносное ПО.

Ботнеты – сети компьютеров, зараженных 
вредоносным ПО, которые киберпреступники 
используют в своих целях.

SQL-инъекция. Этот вид кибератак исполь-
зуется для кражи информации из баз данных. 
Киберпреступники используют уязвимости в при-
ложениях, управляемых данными, чтобы распро-
странить вредоносный код на языке управления 
базами данных (SQL) [7].

Фишинг – атаки, цель которых – обманом 
заполучить конфиденциальную информацию 
пользователя (например, данные банковских карт 
или пароли). Часто в ходе таких атак преступники 
отправляют жертвам электронные письма, пред-
ставляясь официальной организацией.

Атаки Man-in-the-Middle («человек посере-
дине»). Это атака, в ходе которой киберпреступ-
ник перехватывает данные во время их передачи 
– он как бы становится промежуточным звеном в 
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цепи, и жертвы об этом даже не подозревают. Вы 
можете подвергнуться такой атаке, если, напри-
мер, подключитесь к незащищенной сети Wi-Fi.

DoS-атаки (атаки типа «отказ в обслужива-
нии»). Киберпреступники создают избыточную 
нагрузку на сети и серверы объекта атаки, из-за 
чего система прекращает нормально работать и 
ею становится невозможно пользоваться. Так 
злоумышленники, например, могут повредить 
важные компоненты инфраструктуры и саботи-
ровать деятельность организации [8].

Новейшие киберугрозы. С какими из новей-
ших киберугроз сталкиваются пользователи и 
организации? Рассмотрим некоторые из тех, что 
попали в отчеты правительств некоторых госу-
дарств.

Dridex – банковский троянец с широким 
набором возможностей, который появился в 2014 
году. Он проникает на компьютеры жертв с помо-
щью фишинговых писем и вредоносных про-
грамм. Dridex может красть пароли, данные бан-
ковских карт и личную информацию пользовате-
лей, которые затем используют мошенники. Раз-
мер причиненного им финансового ущерба 
исчисляется сотнями миллионов. Чтобы защи-
титься, рекомендуется устанавливать на устрой-
ства последние обновления безопасности и анти-
вирусное ПО свежих версий, а также регулярно 
выполнять резервное копирование файлов [9].

Мошенничество на сайтах и в приложениях 
для знакомств. Эксплуатируя стремление найти 
партнера, киберпреступники выманивают у жертв 
личную информацию.

Emotet – сложно устроенный троянец, спо-
собный похищать данные, а также загружать вре-
доносное ПО на устройства. Его жертвами часто 
становились те, кто использовал простые пароли 
– это в очередной раз напомнило пользователям, 
что нужно использовать более сложные комбина-
ции.

Защита конечных пользователей. Погово-
рим о еще одном важном аспекте кибербезопас-
ности – защите конечных пользователей и их 
устройств (тех, кто использует программу или 
систему). Часто именно конечный пользователь 
случайно загружает вредоносную программу на 
компьютер, ноутбук или смартфон.

Как инструменты кибербезопасности 
(защитные программы) помогают защитить конеч-
ных пользователей и их устройства? В защитных 
средствах используются криптографические 
протоколы, которые позволяют шифровать элек-
тронную почту, файлы и другие важные данные. 
Этот механизм не дает киберпреступникам 
украсть и перехватить данные или получить к ним 
доступ.

Решения, защищающие конечных пользова-
телей, проверяют их устройства на наличие вре-

доносного кода, помещают вредоносов на каран-
тин и затем удаляют их из системы. Такие про-
граммы могут найти и удалить вредоносный код, 
спрятанный в основной загрузочной записи 
(MBR), а также умеют шифровать или полностью 
стирать информацию на жестком диске [10].

Защитные средства обнаруживают вредо-
носные программы в режиме реального времени, 
многие из них применяют эвристический и пове-
денческий анализ – следят за действиями вредо-
носа и его кода. Это помогает бороться с поли-
морфным и метаморфным вредоносным ПО – 
вирусами и троянцами, которые могут менять 
свою структуру. Защитные инструменты умеют 
изолировать потенциально вредоносное ПО в 
специальной виртуальной среде (подальше от 
сети пользователя), чтобы затем проанализиро-
вать его поведение и научиться лучше распозна-
вать новые источники угроз. Профессионалы в 
области кибербезопасности ищут и анализируют 
новые угрозы, а затем разрабатывают способы 
борьбы с ними. Важно научить сотрудников пра-
вильно пользоваться защитным ПО. Чтобы 
защитные средства эффективно выполняли свои 
функции, они всегда должны быть во включенном 
состоянии и постоянно обновляться.

Как защититься от атак, как оградить ком-
панию и ее сотрудников от киберугроз с помо-
щью следующих рекомендаций:

1. Обновление программного обеспечения и 
операционной системы. Используя новое 
ПО, возможно получить свежие исправле-
ния безопасности.

2. Использование антивирусных программ. 
Защитные решения, такие как Kaspersky 
Total Security, помогут выявить и устранить 
угрозы. Для максимальной безопасности 
необходимо регулярно обновлять про-
граммное обеспечение.

3. Использование надежных паролей. Не реко-
мендуется применять комбинации, которые 
легко подобрать или угадать.

4. Не открывать почтовые вложения от неиз-
вестных отправителей - они могут быть 
заражены вредоносным ПО.

5. Не переходить по ссылкам, полученным по 
почте от неизвестных отправителей или 
неизвестных веб-сайтов - это один из стан-
дартных путей распространения вредонос-
ного ПО.

6. Избегать незащищенных сетей Wi-Fi в обще-
ственных местах - в них вы уязвимы для 
атак Man-in-the-Middle.
Необходим детальный анализ и определе-

ние путей решения вопросов, связанных с обе-
спечением кибербезопасности и предупрежде-
нием киберпреступлений. А также необходимо 
исследование системы философских, общенауч-
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ных и специально-юридических средств и спосо-
бов познания, обеспечивающих объективность 
изучения заданной тематики. Применение в рам-
ках исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала [10].
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Введение
В последние десятилетия технологический 

прогресс и глобальная цифровизация трансфор-
мировали многие аспекты нашей жизни, включая 
бизнес, коммуникацию и даже государственное 
управление. Теперь мы живем в мире, где инфор-
мация стала одним из самых ценных ресурсов. 
Однако с ростом зависимости от цифровых тех-
нологий возникает и увеличение угроз, связан-
ных с киберпреступностью [4]. Киберпреступ-
ность представляет собой сложное и многооб-
разное явление, охватывающее различные виды 
преступлений, такие как мошенничество, кража 
личных данных, распространение вирусов и вре-
доносных программ, а также атаки на критически 
важные инфраструктуры.

К особой категории киберпреступлений 
относится террористическая киберпреступность, 

которая использует цифровые технологии для 
осуществления актов терроризма [2]. Эта форма 
преступности может включать кибератаки на 
государственные учреждения, инфраструктуру и 
даже частные компании, с целью создания 
страха, паники и нестабильности в обществе. 
Такие действия могут распространять дезинфор-
мацию, усиливать социальные разногласия и 
извращать восприятие реальности. Тем самым 
террористическая киберпреступность представ-
ляет собой не только угрозу безопасности 
отдельных государств, но и всему международ-
ному сообществу [3].

В условиях постоянно меняющейся среды 
киберугрозы становятся все более изощренными 
и сложными. Именно поэтому противодействие 
киберпреступности требует комплексного под-
хода, новаторских решений и международного 
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сотрудничества [5]. В данной статье мы проана-
лизируем основные проблемные аспекты, стоя-
щие на пути к успешной борьбе с киберпреступ-
ностью, включая террористическую, а также 
предложим возможные пути их устранения.

Основные проблемные аспекты
Недостаток кадровых ресурсов.
Одной из наиболее серьезных проблем в 

области кибербезопасности является нехватка 
квалифицированных специалистов. Востребо-
ванность экспертов в данной области суще-
ственно превышает предложение, что создает 
дефицит кадров, способных эффективно проти-
водействовать киберугрозам. Это приводит к 
тому, что организации часто жертвуют качеством 
защиты в пользу быстроты принятия решений.

Быстрые изменения технологий.
Технологический прогресс влечет за собой 

не только позитивные изменения, но и новые 
риски. Современные технологии, такие как искус-
ственный интеллект и Интернет, создают допол-
нительные уязвимости, которые злоумышленники 
могут использовать. Атаки становятся все более 
сложными и изощренными, требуя от системы 
защиты оперативного обновления и адаптации.

Правовая неопределенность.
Существующее законодательство о кибер-

преступности часто не успевает за изменениями 
в технологической среде. Неполнота и несогласо-
ванность правовых норм затрудняют привлече-
ние к ответственности преступников и ухудшают 
условия для международного сотрудничества.

Психологические факторы и осведомлен-
ность.

Неосведомленность пользователей о кибе-
ругрозах делает их легкой мишенью для злоу-
мышленников. Многие жертвы кибератак стано-
вятся таковыми не из-за высокой степени техни-
ческой сложности атак, а из-за своей склонности 
пренебрегать базовыми правилами безопасности 
в сети. Люди часто не осознают последствия 
неосторожного поведения в интернете, что соз-
дает дополнительные риски.

Террористическая киберпреступность.
Террористическая киберпреступность 

представляет собой особенно опасный аспект 
киберугроз, включающий в себя кибератаки, про-
водимые с намерением вызвать страх и хаос в 
обществе. Такие атаки могут нацеливаться на 
критически важные инфраструктуры, такие как 
энергосистемы или финансовые учреждения, 
создавая потенциальные катастрофические 
последствия. Кибертеррористы часто исполь-
зуют социальные сети для распростране- 
ния дезинформации и пропаганды, что усиливает 
их влияние и способствует набиранию сторонни-
ков [1].

Пути решения
 – Увеличение кадрового потенциала.

Для преодоления дефицита специалистов 
необходимо наращивать кадровые ресурсы в 
области кибербезопасности. Это может включать 
увеличение числа образовательных программ и 
финансирования учебных заведений, а также 
формирование совместных инициатив с универ-
ситетами. Поэтому развитие научной базы будет 
способствовать созданию квалифицированных 
кадров.

 – Адаптация к изменяющимся технологиям.
Разработка динамичных систем киберза-

щиты, способных быстро адаптироваться к 
новым угрозам, — одна из главных задач. Орга-
низации должны внедрять непрерывные тренинги 
и обновления системы безопасности, чтобы оста-
ваться на шаг впереди злоумышленников. Так, 
регулярные симуляции кибератак помогут подго-
товить специалистов к реальным ситуациям и 
научат их быстро реагировать на новые виды 
угроз.

 – Совершенствование законодательства.
Совершенствование правовой базы должно 

стать приоритетом для государственных струк-
тур. Это включает в себя как пересмотр действу-
ющих норм, так и разработку новых законов, спо-
собствующих более эффективному привлечению 
к ответственности киберпреступников. Также 
необходимо развивать международное сотрудни-
чество в области правоприменения, чтобы справ-
ляться с транснациональными угрозами [7].

 – Повышение осведомленности пользовате-
лей.
Важным шагом в борьбе с киберугрозами 

является просвещение населения. Информаци-
онные кампании, ориентированные на повыше-
ние уровня осведомленности о киберугрозах и 
методах защиты, помогут пользователям лучше 
понимать риски и осторожнее работать в сети. 
Образовательные программы, включающие тре-
нинги по безопасному поведению в интернете, 
могут значительно снизить вероятность успеш-
ных атак.

 – Сотрудничество с международными орга-
низациями.
Борьба с террористической киберпреступ-

ностью требует активного международного 
сотрудничества. Обмен информацией между 
государствами о потенциальных угрозах и 
совместное создание механизмов реагирования 
на такие инциденты способны существенно улуч-
шить ситуацию. Мероприятия, направленные на 
укрепление связей между правоохранительными 
органами и организациями по кибербезопасно-
сти, помогут создать эффективные ответные 
меры на террористические угрозы [6].
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В дальнейшем, по мере развития техноло-
гий и усложнения киберугроз, противодействие 
киберпреступности должно оставаться в центре 
внимания как общественности, так и государ-
ственных структур, что обеспечит надежную 
защиту интересов всех граждан в цифровом 
мире. Террористическая киберпреступность, как 
одна из наиболее опасных форм киберугроз, 
должна стать предметом приоритетного внима-
ния для эффективного обеспечения безопасно-
сти и стабильности на глобальном уровне.
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Аннотация. Искусственный интеллект можно использовать для анализа криминальной обста-
новки, поиска преступника и раскрытия преступления. Для этого он должен учитывать определенные 
социально-политические обстоятельства, научиться выявлять проблемы в этих сферах, предлагать 
способы их решения. Современные технологии имеют большой потенциал и постоянно развиваются, 
поэтому вполне могут иметь такой функционал. Однако не стоит забывать про определенные теорети-
ко-методологические препятствия, которые существуют в рассматриваемой области криминологиче-
ских изысканий. К ним можно отнести следующие: устаревшие методики и методологии, отсутствие 
связи между разными дисциплинами, недостаточная конкретизация и достоверность информации, 
малое количество исследований на данную тему. Для того чтобы получить качественную и работаю-
щую методику криминалистического исследования, потребуется не только учесть перечисленные 
выше факторы, но и создать единые параметры для работы искусственного интеллекта. Кроме этого, 
необходимо понять, какие проблемы применения ИИ в подобной практике существуют, и найти спосо-
бы их решения. 
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Annotation. Artificial intelligence can be used to analyze the crime situation, search for a criminal and 
solve a crime. To do this, it must take into account certain socio-political circumstances, learn to identify 
problems in these areas, and offer solutions. Modern technologies have great potential and are constantly 
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them.
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ЦИФРОВОЕ  ПРАВО

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-10-320-323
NIION: 2021-0079-10/24-831
MOSURED: 77/27-025-2024-10-831



321 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

начал влиять на общественные и государствен-
ные явления, стал их частью. За счет современ-
ных технологий можно избавиться от рутинной 
работы, переложив ее на компьютер. Это каса-
ется любого сектора деятельности человека, 
например безопасности, экономики, быта. IT-тех-
нологии могут применяться на самом высоком 
государственном уровне, даже принимать уча-
стие в социально-политических сферах. 

Однако стоит помнить о том, что ИИ дает не 
только положительный результат во многих сфе-
рах деятельности, но и может использоваться 
криминалитетом, что создает угрозу обществен-
ной безопасности. Население имеет доступ к 
таким программам, как GigaChat, ChatGPT, Bard, 
Midjourney, FaceSwap и многим другим нелогич-
ного характера, которые помогают как создавать 
полезные результаты труда, так и совершать 
хищения, незаконный доступ к чужому компью-
теру и информации, фиктивные фото- и видеома-
териалы и многие другие действия криминаль-
ного характера. Например, преступники могут 
генерировать тексты, фото и видео экстремист-
ского, порнографического, террористического 
характера. При помощи таких чатов преступники 
могут призывать граждан заниматься антиобще-
ственной деятельностью. 

Существующая угроза уже требует от науч-
ного сообщества соответствующей реакции. 
Нужно провести исследования, которые не 
только выявят причину подобного поведения кри-
минального элемента, но и предложат способы 
борьбы с ним. Нужно прежде всего определить, 
как ИИ связан с преступными элементами, чем 
может им помогать и как перекрыть им доступ к 
подобным технологиям. Стоит определить, какие 
именно преступники используют IT-решения, 
какими особенностями личности обладают. Это 
поможет быстрее выявлять потенциально опас-
нее личности. 

Важно понять, как именно формируется 
преступное поведение, какой механизм позво-
ляет его развивать, какие меры противодействия 
можно использовать. Искусственный интеллект 
можно и нужно использовать в целях борьбы с 
преступностью, он должен продемонстрировать 
свой антикриминальный потенциал. Криминоло-
гия не уделяет должного внимания влиянию 
искусственного интеллекта на преступную дея-
тельность и возможности его использования в 
собственных целях, а также предупреждению 
такого рода деятельности при помощи IT-техно-
логий. 

ИИ давно внедрился в массовое сознание, и 
его использование стало привычным для многих 
отраслей. Это привело к выходу монографий, 
рассматривающих IT-новшества как механизм 

оптимизации деятельности правоохранительных 
органов. Однако и преступные сообщества могут 
использовать аналогичные технологии для дости-
жения своих преступных целей. Отдельные 
работы криминологов заслуживают внимания, 
однако их слишком много, чтобы можно было 
уделить внимание каждому отдельному исследо-
ванию в достаточной мере. Ученые стараются 
оценить риски, определить, насколько широко 
преступники могут использовать IT-сферу для 
достижения своих криминальных целей. 

Кроме этого, следует рассмотреть возмож-
ности применения искусственного интеллекта 
для выявления и предупреждения преступлений. 
Этим вопросом занимаются криминологи, но их 
группа слишком мала, и вопросы не рассматри-
ваются должным образом. Технологии развива-
ются предельно быстро, поэтому ученым нужно 
ориентироваться как можно более оперативно, 
чтобы понять возможности ИИ и то, как можно 
его использовать в современных условиях. Необ-
ходимо разработать меры реагирования на кри-
минальную угрозу не только в виртуальном, но и 
в физическом пространстве. 

Аппаратное мышление может вычислять 
ситуации, при которых потенциально высок риск 
криминального поведения в обществе. Это доста-
точно сложная задача, которая имеет не только 
теоретические, но и методологические препят-
ствия. Нужно проанализировать большой объем 
информации, научные труды, которые уже вышли 
в свет, что позволит лучше понять, как можно 
использовать ИИ для борьбы с преступностью на 
практике. Во многих сферах деятельности чело-
века технология зарекомендовала себя с лучшей 
стороны, но ее потенциал не раскрыт полностью, 
есть куда развивать данное направление иссле-
дований и технологий. Криминологам потребу-
ется ознакомиться с большим объемом теорети-
ческого материала, прежде чем удастся понять 
закономерности и возможности работы интел-
лектуальных продуктов IT-сферы. 

С 60-х годов прошлого века было накоплено 
достаточно знаний, чтобы обучить ИИ основным 
понятиям криминологии. Такие исследования 
помогают вести качественную антикриминаль-
ную политику и применять современные техноло-
гии на практике. Например, если раньше суще-
ствовали картотеки с отпечатками пальцев пре-
ступников, и сотруднику милиции приходилось 
искать совпадения вручную, что занимало много 
времени, то на данный момент полицейские могут 
пользоваться ИИ, который в автоматическом 
режиме найдет нужную информацию за несколько 
минут. Таким образом, удалось не только уско-
рить работу правоохранительных органов, но и 
облегчить ее для отдельных сотрудников, кото-
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рые смогут тратить свой ресурс на другие задачи, 
не зацикливаясь на монотонной рутинной работе, 
требующей большой внимательности. 

Сами криминологические исследования 
также методологически совершенствовались все 
это время. Криминальная среда постоянно меня-
ется, она также впитывает в себя новые техноло-
гии и быстро обучается, подстраиваясь под 
современные реалии, изобретая новые схемы 
совершения преступлений. Многие современные 
исследования не отвечают духу времени и прово-
дятся в привычной для 80-х годов форме, не 
охватывая острых проблем общества. Такая 
методология основана на статике и не берет в 
расчет прогресс технологий, науки и социальных 
изменений общества. Поэтому подобные данные 
будут предельно неточными. 

Для исследования работы искусственного 
интеллекта в борьбе с преступностью необхо-
димо использовать совершенно новые подходы, 
отражающие технологический прогресс и состо-
яние общества в целом. Стоит отметить, что еди-
ных методологических параметров не суще-
ствует. Из-за этого часто упускают из вида рас-
пространенные комплексы программ, которые 
можно исследовать для выбранной цели и вне-
дрить для ее осуществления. Также отсутствуют 
алгоритмы, позволяющие собирать нужные дан-
ные о рассматриваемом вопросе, нет четких кри-
териев оценки эффективности применения 
современных технологий в рассматриваемой 
сфере. Именно поэтому общественная информа-
ция должна быть адаптирована под исследова-
ние, оно должно рассматривать полный спектр 
возможностей ИИ, показывать, каким образом 
можно применить данную технологию на прак-
тике. 

Результатом неправильного подхода явля-
ется отсутствие заметных достижений, значимых 
в области криминологии. Для того чтобы наука и 
практика могли получить полезные и ценные све-
дения, в первую очередь необходимо единство 
параметров исследования. Нужно понять, что 
именно содержат технологии ИИ и какой вклад в 
криминалистическое исследование они могут 
сделать. Сами технологии можно вынести в 
отдельный раздел для изучения, точно так же, как 
применение таких технологий для выявления 
латентной преступности, прогнозирования ситуа-
ций в целом и поведения каждого отдельного 
преступника. 

Интересным вопросом для изучения может 
стать то, каким образом ИИ влияет на виктимиза-
цию и криминализацию общества, как преступ-
ники используют в своей деятельности высокие 
технологии и с какой целью, взаимодействует ли 
ИИ и преступное поведение, как это связано, как 
можно использовать ИИ для предупреждения и 

расследования преступления. Чтобы изучить все 
эти возможности, потребуется специальное кри-
минологическое исследование, в рамках кото-
рого можно будет раскрыть все возможности ИИ 
и его применения на практике. 

Например, в исследование должно войти 
то, какие алгоритмы потребуется использовать. 
Для этого можно брать уже знакомые, совер-
шенно определенные программы, многие из кото-
рых активно используются населением и право-
охранительными органами. Наиболее интерес-
ными выступают программы, способные анали-
зировать, собирать и фиксировать информацию, 
давать ей интерпретацию. К таким технологиям 
должны быть разработаны категории оценки, 
позволяющие понять их эффективность и точ-
ность работы. Кроме этого, исследователи смо-
гут понять глубинную суть криминального про-
цесса в каждом конкретном случае. 

Отдельный интерес представляет деятель-
ность преступников в сети Интернет, какие 
методы они используют и ПО для достижения 
своей цели. Соответственно, из этого следуют 
вопросы, каким образом правоохранительные 
органы могут оказывать им противодействие или 
как ИИ может участвовать в предупреждении 
преступлений. Нужны современные интеллекту-
альные комплексы, способные быстро анализи-
ровать большое количество информации, делать 
по ней выводы. Именно для диагностики и оценки 
угроз со стороны криминального мира нужны 
интеллектуальные технологии. Они способны 
намного быстрее человека заметить угрозу, что 
даст выигрыш во времени для ее ликвидации. 

На практике правоохранители смогут при-
менять современное программное обеспечение и 
искусственный интеллект не только после осна-
щения отделов полиции соответствующей техни-
кой, но и после того, как сотрудники пройдут про-
фессиональное обучение. Особенное внимание 
нужно уделить тем специалистам, которые уже 
обладают хотя бы начальными знаниями в 
IT-сфере. Условия, в которых приходится дей-
ствовать сотрудникам полиции, постоянно меня-
ются: это значит, что им необходимо идти в ногу 
со временем, находить быстрые и эффективные 
решения задач, соответствующих современным 
реальностям. 

Важно обучить сотрудников эффективно 
работать в новых условиях, находить решение 
задач. Так, в качестве положительного примера 
использовании ИИ для профилактики преступле-
ний можно привести деятельность Краснодар-
ского университета МВД России. Он проводит 
повышение квалификации руководства и сотруд-
ников, позволяющую улучшить работу участко-
вых уполномоченных, а также сотрудников, ори-
ентированных на противодействие терроризму и 
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экстремизму (в том числе в сети Интернет) и про-
филактику преступлений среди несовершенно-
летних. Курс называется «Предупреждение рас-
пространения криминальной идеологии в сети 
Интернет». Его участники получают новые зна-
ния, которые пригодятся в профессиональной 
деятельности, кроме этого, их учат пользоваться 
OSINT-инструментами и технологиями ИИ для 
мониторинга социальных сетей на предмет опас-
ных и запрещенных материалов, пропаганды 
запрещенных идеологий. Такая образовательная 
политика позволяет сотрудникам работать 
эффективнее, применяя специальные звания. 
Они получают навыки, которые позволяют 
использовать ИИ при предупреждении престу-
плений. 

Внедрение технологий искусственного 
интеллекта уместно во всех областях деятельно-
сти человека, правоохранительные органы не 
должны быть исключением. Существует серьез-
ная потребность в заблаговременном обнаруже-
нии криминологических рисков. Особенно это 
касается таких преступлений как терроризм. 
IT-технологии в этой области позволяют быстро 
вычислить опасный контент в интернете, а иногда 
и самих преступников, просчитать вероятность 
совершения общественно опасных действий в 
конкретном месте. Криминологическая наука 
должна не просто обратить внимание на совре-
менные технологии, но и получить широкий пласт 
знаний, которые дадут возможность эффективно 
использовать искусственный интеллект в борьбе 
с преступностью. 

Список литературы:

[1] Джафарли В. Ф. Криминология кибер-
безопасности. В 5 т. М.: Проспект, 2021.

[2] Грибанов Е. В. Перспективные направле-
ния развития кибертехнологий предупреждения 
преступлений // Общество и право. 2021. № 4. С. 
21–27.

[3] Ильницкий А. С. Противодействие крими-
нальной идеологии в сети Интернет: дисс. канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2022.

[4] Карачаев А.Р. Криминологические 
аспекты противодействия организованной пре-
ступности в условиях цифровизации // Пробелы в 
российском законодательстве. 2022. Т. 15. № 5. 
С. 185-189.

[5] Машекуашева М.Х. О значимости инфор-
мационно-психологической защиты индивида и 
социума: особенности воздействующего потен-
циала. Право и управление. 2024. № 2. С. 375-377.

[6] Малаев А.Х. Применение цифровых тех-
нологий и искусственного интеллекта при преду-
преждении экстремистских и террористических 
преступлений // Пробелы в российском законо-
дательстве. 2023. Т. 16. № 4. С. 263-267.

[7] Малаев А.Х. О роли цифровых техноло-
гий в правоохранительной деятельности // Право 
и управление. 2023. № 1. С. 183-186.

Spisok literatury:

[1] Jafarli W.F. Criminology of cybersecurity. In 
5 vol. M.: Prospect, 2021.

[2] Gribanov E.V. Promising directions for the 
development of cyber technologies for crime preven-
tion//Society and law. 2021. № 4. S. 21-27.

[3] Ilnitsky A.S. Counteraction to criminal ideol-
ogy on the Internet: diss. cand. jurid. sciences. Kras-
nodar, 2022.

[4] Karachayev A.R. Criminological aspects of 
countering organized crime in the context of digitali-
zation//Gaps in Russian legislation. 2022. VOL. 15. 
№ 5. S. 185-189.

[5] Mashekuasheva M.Kh. On the importance 
of information and psychological protection of an 
individual and society: features of the influencing 
potential. Law and governance. 2024. № 2. PP. 375-
377.

[6] Malaev A.Kh. The use of digital technologies 
and artificial intelligence in the prevention of extrem-
ist and terrorist crimes//Gaps in Russian legislation. 
2023. T. 16. № 4. PP. 263-267.

[7] Malaev A.Kh. On the role of digital technolo-
gies in law enforcement//Law and management. 
2023. № 1. S. 183-186.



324  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

КУМЕХОВА Марьяна Борисовна,
преподаватель кафедры СД 

Северо-Кавказского института
 повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета 
МВД России, 

e-mail: mail@law-books.ru

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ, 
ПРОЦЕССЕ И ПРАВЕ, ЕГО ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

Аннотация. В статье автор рассматривает правосубъектность искусственного интеллекта, а так-
же особенности применения искусственного интеллекта в уголовном законе, процессе и праве. Также 
освещаются проблемы юридической ответственности за результаты деятельности искусственного ин-
теллекта. Освещена проблема определения пределов использования искусственного интеллекта в 
уголовной юриспруденции с точки зрения этических и правовых норм. Особое внимание автора уделе-
но определению рисков применения искусственного интеллекта в уголовном законе, процессе и пра-
ве, а также мерам, необходимым для снижения этих рисков. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, правосубъектность, законодательство, правовые 
нормы, алгоритмы искусственного интеллект, ответственность, уголовный процесс, уголовное право, 
технологии.

KUMEKHOVA Maryana Borisovna,
Lecturer at the Department 

of SD of the North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)
 of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CRIMINAL LAW, PROCEDURE  
AND LAW, ITS LEGAL PERSONALITY

Annotation. In the article, the author examines the legal personality of artificial intelligence, as well as 
the peculiarities of the use of artificial intelligence in criminal law, process and law. The problems of legal 
responsibility for the results of artificial intelligence are also highlighted. The problem of determining the limits 
of the use of artificial intelligence in criminal jurisprudence in terms of ethical and legal norms is highlighted. 
The author’s special attention is paid to determining the risks of using artificial intelligence in criminal law, 
process and law, as well as measures necessary to reduce these risks.

Key words: artificial intelligence, legal personality, legislation, legal norms, artificial intelligence 
algorithms, responsibility, criminal process, criminal law, technology.

С развитием технологий искусственный 
интеллект занял важное место в различ-

ных отраслях, включая уголовное право. В Рос-
сии применение искусственного интеллекта в 
этой области стало актуальным, так как он может 
существенно повысить эффективность право-
применительных процессов, улучшить качество 
расследований и оптимизировать судебные раз-
бирательства. Появление и использование искус-
ственного интеллекта в правоохранительных 
органах, судебной системе и других сферах юри-
дической практики требует серьезной проверки 
существующих правовых норм и активных дис-
куссий среди специалистов.

Первое, что необходимо учитывать — это 
вопрос правосубъектности искусственного 
интеллекта. Согласно действующему законода-

тельству России, правосубъектность (способ-
ность быть носителем прав и обязанностей) при-
суща только физическим и юридическим лицам. 
Однако с развитием искусственного интеллекта 
становится актуальным обсуждение возможно-
сти признания его юридическим лицом. Как отме-
чает исследователь С.А. Аверинская, «учет осо-
бенностей искусственного интеллекта требует 
адаптации правовых норм под новые реалии, тем 
более что технологии не стоят на месте, а про-
должают активно развиваться» [1, с.95].

Эта проблема подчеркивается рядом прак-
тических примеров. В 2020 году в Нидерландах 
произошел случай, когда алгоритм искусствен-
ного интеллекта использовался для определения 
вероятности рецидива преступления. В резуль-
тате возникли обвинения в предвзятости алго-
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ритма, что привело к серьезным вопросам о том, 
кто несет ответственность за решения, принятые 
на основе оценки искусственного интеллекта. 
Так, если алгоритм ошибочно определяет чело-
века как потенциального преступника на основе 
данных, может ли он быть привлечен к ответ-
ственности? Или ответственность лежит на раз-
работчиках алгоритма, или на органах, которые 
его используют?

В России подобные практики также начи-
нают набирать популярность. Например, про-
грамма «Безопасный город», реализуемая в таких 
крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, 
активно использует алгоритмы искусственного 
интеллекта для анализа видео с камер наблюде-
ния. Однако стоит отметить, что существует пре-
имущественно правовой вакуум для регламента-
ции действий, совершаемых на основе результа-
тов работы системы. Исследователь Н.Л. Дени-
сов поднимает вопрос о юридической не- 
определенности. Он сообщает: «Деятельность 
искусственного интеллекта приводит к тому, что 
традиционные рамки правосубъектности могут 
стать неэффективными. Как можно привлечь к 
ответственности систему, которая не обладает 
сознанием?» [2, с.18].

Другим важным аспектом является ответ-
ственность за действия искусственного интел-
лекта в рамках уголовного процесса. В ситуации, 
когда искусственный интеллект участвует в сборе 
доказательств или помогает в расследовании, 
сложно установить, кто отвечает за принятие 
решений: разработчик программы, пользователь 
или сама программа. В этом контексте Концеп-
ция правового регулирования в отношении искус-
ственного интеллекта, опубликованная в России 
в 2020 году, призывает к созданию юридических 
норм, которые бы определяли ответственность за 
использование искусственного интеллекта в пра-
воприменении [3].

Несмотря на это, внедрение искусственного 
интеллекта также открывает новые возможности 
для уголовного права. Например, использование 
искусственного интеллекта для обработки боль-
ших объемов данных позволяет ускорить про-
цесс расследования и повысить его эффектив-
ность. Также искусственный интеллект может 
значительно повысить эффективность предвари-
тельного следствия и раскрытия преступлений. 
Так, в 2021 году исследование, проведенное Цен-
тром исследований и развития искусственного 
интеллекта в Москве, показало, что использова-
ние искусственного интеллекта для анализа сви-
детелей и подозреваемых позволяет сократить 
время на допросы на 30%. Все это возможно 
благодаря алгоритмам, способным выявлять пат-
терны и аномалии, которые могли бы ускользнуть 
от внимания следователей. Однако, как показал 

опыт, такая система должна быть под контролем 
человека, чтобы минимизировать риск ошибок, 
вызванных алгоритмической предвзятостью [4, 
с.72].

К тому же искусственный интеллект может 
значительно улучшить процесс досудебного раз-
бирательства. Разработка и внедрение интеллек-
туальных систем для анализа свидетельств и под-
готовки материалов дела может существенно 
сократить время на создание досудебных доку-
ментов. В данном контексте стоит отметить про-
ект «Судебная аналитика», который на основе 
анализа судебных решений в России предостав-
ляет правозащитникам и адвокатам возможности 
для более эффективной подготовки своих пози-
ций, основываясь на предшествующих аналогич-
ных делах.

Еще одной значимой областью применения 
искусственного интеллекта в уголовном праве 
является использование технологий для проведе-
ния криминалистических экспертиз. Например, 
система Face++ в Китае применяется для распоз-
навания лиц на видео и фото, что позволяет 
быстро идентифицировать подозреваемых по 
видеофрагментам с места преступления. В Рос-
сии такие технологии также начинают внедряться, 
что открывает новые горизонты для оперативной 
работы правоохранительных органов и увеличи-
вает вероятность раскрытия преступлений.

Помимо этого, искусственный интеллект 
может сыграть ключевую роль в образователь-
ной сфере для юристов и правоохранителей. С 
использованием симуляций на основе искус-
ственного интеллекта можно моделировать 
судебные процессы, что даст возможность как 
профессионалам, так и студентам-юристам отра-
ботать навыки ведения дел в различных обстоя-
тельствах. Это повысит общую юридическую гра-
мотность и даст возможность тренироваться на 
ошибках, анализируя возможные исходы дела.

Важным аспектом остается необходимость 
создания правового механизма, который будет 
одновременно регулировать использование 
искусственного интеллекта и учитывать и защи-
щать права граждан. Международная практика 
показывает, что работающие системы защиты 
прав личности должны быть расширены в контек-
сте появления искусственного интеллекта [5, 
с.569]. В частности, это требует новой постановки 
вопроса о правоведении: какие права должны 
быть уголовно-правового характера в отношении 
искусственного интеллекта, а какие могут быть 
отнесены к гражданским правам? Как правило, 
большая часть исследований в этой области под-
черкивает важность создания правовой базы, 
которая будет учитывать особенности функцио-
нирования искусственного интеллекта и его влия-
ние на общество.



326  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

Однако, как и любое нововведение, внедре-
ние искусственного интеллекта в уголовное право 
не обходится без вызовов. Прежде всего, следует 
отметить правосубъектность искусственного 
интеллекта в юридическом контексте. Кто несет 
ответственность за ошибки, каким образом 
можно оспорить решение, принимаемое искус-
ственным интеллектом? Эти вопросы остаются 
открытыми и требуют тщательного анализа и раз-
работки соответствующей законодательной 
базы. Будущее правоприменения зависит не 
только от технологических решений, но и от пони-
мания их юридического статуса и правовой ответ-
ственности.

Одним из главных рисков, связанных с при-
менением искусственного интеллекта в уголов-
ном праве, является проблема предвзятости 
алгоритмов. Системы, основанные на искус-
ственном интеллекте, обучаются на существую-
щих данных, которые могут содержать предвзя-
тости и стереотипы. Например, если обучающий 
набор данных содержит информацию о том, что 
определенная демографическая группа чаще 
совершает преступления, искусственный интел-
лект может начать неверно ассоциировать высо-
кие риски с представителями этой группы, что 
приводит к дискриминации и недобросовестному 
правоприменению. Поэтому важным шагом для 
внедрения искусственного интеллекта в уголов-
ное судопроизводство является разработка эти-
ческих норм и стандартов в области алгоритми-
ческой справедливости.

В контексте России вопросы этики и права 
также становятся важными. Имея в виду отсут-
ствие четкой правосубъектности для искусствен-
ного интеллекта в уголовной юриспруденции, 
задаются вопросы о том, кто несет ответствен-
ность за ошибки, допущенные алгоритмами. Сле-
довало бы разрабатывать юридические меха-
низмы, которые обеспечили бы возможность 
привлечения к ответственности как программ-
ного обеспечения, так и его разработчиков за 
возможные нарушения прав человека.

Еще одним важным аспектом является то, 
как искусственный интеллект может использо-
ваться в процессе досудебного расследования. 
Например, автоматизированные системы рас-
познавания лиц внедряются в российских горо-
дах для обнаружения преступников. Однако на 
практике это может привести к нарушению права 
на частную жизнь и возможности массового 
наблюдения за гражданами. «Необходимо стре-
миться к тому, чтобы технологии использовались 
в рамках закона и с соблюдением прав граждан», 
— говорит юрист Анастасия Юрьевна в своей 
статье «Искусственный интеллект как инструмент 
уголовного преследования» [6, с.110].

С точки зрения уголовного права, примене-
ние искусственного интеллекта также поднимает 
вопросы о доказательствах и допустимости их в 
суде. Вместе с внедрением новых технологий 
возникает проблема, как оценивать данные, 
полученные с помощью искусственного интел-
лекта. Например, ряд стран вводит юридические 
нормы, которые регламентируют, как такие дока-
зательства могут быть использованы, чтобы пре-
дотвратить произвольность и обеспечить защиту 
прав обвиняемых. В этом контексте необходимо 
учитывать, что технологии не могут заменить 
человеческий суд, и качество принимаемых 
решений должно оставаться на высоком уровне.

Учитывая расследования, проводимые в 
области киберпреступлений, искусственный 
интеллект может сыграть решающую роль в 
быстром анализе больших объемов данных. 
Исследования показывают, что искусственный 
интеллект может помочь в автоматизации про-
цессов анализа улик, что в свою очередь уско-
ряет ход следствия и судебного разбирательства. 
Однако необходимо учитывать, что искусствен-
ный интеллект является лишь инструментом [7], и 
конечное решение всегда должно оставаться за 
судебной системой, которая должна учитывать 
все обстоятельства дела.

Необходимо отметить, что внедрение искус-
ственного интеллекта в уголовное право требует 
создания кросс-дисциплинарных подходов - 
юридического, этического и технического. Пра-
вовые нормы должны адаптироваться к новым 
вызовам, а разработка технологий - учитывать 
стоящие перед обществом моральные дилеммы. 
Это требует активного участия всех заинтересо-
ванных сторон: юристов, разработчиков, право-
защитников и даже гражданского общества.

В результате, обсуждение этических и пра-
вовых пределов использования искусственного 
интеллекта в уголовной юриспруденции требует 
системного подхода, учитывающего не только 
технологические возможности, но и социальные 
последствия. Хотя искусственный интеллект 
может сыграть важную роль в будущем уголов-
ного процесса, каждая новая инициатива должна 
быть сбалансирована и тщательно оценена в кон-
тексте защиты прав человека и минимизации 
потенциальных рисков.

Таким образом, внедрение искусственного 
интеллекта в уголовное право России требует не 
только технической реализации, но и комплекс-
ной правовой оценки. Интеграция искусствен-
ного интеллекта в уголовное право России может 
стать как катализатором прогресса, так и источ-
ником значительных рисков. Необходимо сосре-
доточить усилия на разработке четких правовых 
норм и стандартов, чтобы гарантировать, что 
использование интеллектуальных технологий 
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будет не только эффективным, но и этически 
обоснованным. Предстоящие изменения в право-
вой системе, вероятно, будут требовать времени 
и четкого подхода ко всем аспектам, от право-
субъектности до защиты прав человека.
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Проблема противодействия экстремизму в 
целом и экстремистской деятельности в частно-
сти является актуальной не только для Россий-
ской Федерации, но и всего мирового сообще-
ства. Одним из ключевых направлений внутрен-
ней политики Российской Федерации, которое 
приобретает особую актуальность в контексте 
обеспечения национальной безопасности и 
защиты суверенитета страны, является эффек-
тивное противодействие экстремистской дея-
тельности, что особенно характерно для регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа, 
являющегося одним из наиболее сложных и 
нестабильных регионов в аспекте обеспечения 
межэтнической и межконфессиональной устой-
чивости.

Важнейшей характеристикой экстремизма 
является наличие соответствующей идеологии, 
которая весьма активно и стремительно совер-
шенствуется в условиях современных междуна-
родных конфликтов и внутригосударственных 
кризисов, наблюдаемых в российском государ-
стве, что способствует укоренению противоправ-
ных идей и взглядов в сознании населения и уве-
личивает количество совершаемых правонару-
шений и преступлений экстремистской направ-
ленности. Так, например, в последние годы 
существенно увеличилось количество правона-
рушений и преступлений экстремистской направ-
ленности, совершенных в сети «Интернет», в 
связи с чем распространение экстремистской 
идеологии происходит ускоренными темпами.
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Правовые основы противодействия экстре-
мистской деятельности носят комплексный 
характер и выражаются в основном в форме 
ужесточения уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений 
экстремистской направленности либо по экстре-
мистским мотивам.

Неоспоримо, что в настоящее время госу-
дарство должно стремиться к формированию и 
поддержанию таких социально-экономических и 
политических условий, которые исключают про-
явление и распространение любых противоправ-
ных действий, в том числе экстремистской 
направленности. Бесспорно, «только в резуль-
тате своевременного государственного реагиро-
вания на факты проявления экстремизма пред-
ставляется возможным в полном объеме реали-
зовать его охранительный потенциал, который 
предусматривает профилактические меры воз-
действия на лиц, совершивших преступления 
экстремистской направленности» [4]. Но вместе с 
тем было бы ошибочным полагать, что противо-
действие экстремистской деятельности прерога-
тива исключительно государства. Мы солидарны 
с позицией Е.В. Ефановой, согласно которой 
общество также не должно оставаться в стороне 
от рассматриваемой проблемы, оно «должно 
противопоставлять экстремистским идеям и при-
зывам гуманистические идеи политической и 
религиозной толерантности, гражданского мира 
и межнационального согласия» [3, с. 33]. 

Профилактическая работа наряду со своев-
ременным выявлением и принятием мер реагиро-
вания на проявления экстремистского толка спо-
собствует возможности своевременного исправ-
ления лица и отказа от придерживаемой экстре-
мистской идеологии.

В настоящее время происходит трансфор-
мация экстремистских движений, а их тактика 
совершенствуется по мере появления новых 
методов и средств финансирования экстремизма 
и терроризма, а также способов вербовки и при-
влечения в ряды террористических и экстремист-
ских организаций новых членов, в связи с чем 
число внешних и внутренних угроз стремительно 
возрастает. 

Особую озабоченность сегодня вызывает 
так называемый «информационный экстремизм» 
[5], связанный с использованием цифровой среды 
как средства воздействия на сознание людей и 
распространения информации экстремистского 
характера. По справедливому утверждению Х.А. 
Аккаевой, «в распространении своей идеологии 
экстремистские организации стремятся макси-
мально использовать информационную сферу, 
которая в условиях глобальной информатизации 
общества предоставляет широкие возможности 
для этого» [2, с. 24].

В Стратегии противодействия экстремизму 
до 2025 г. [1] подчеркивается, что информацион-
но-телекоммуникационные сети, включая сеть 
«Интернет», стали основным средством связи 
для экстремистских организаций, которое 
используется ими для привлечения в свои ряды 
новых членов, организации и координации совер-
шения преступлений экстремистской направлен-
ности, распространения экстремистской идеоло-
гии. 

Использование сети «Интернет» позволяет 
экстремистским организациям активно привле-
кать в свои ряды новых членов, что в конечном 
итоге приводит к эскалации экстремизма, осо-
бенно в молодежной среде. Популярность дан-
ного способа распространения экстремистской 
идеологии обусловлена высокой степенью ано-
нимности размещаемых материалов, обеспечи-
ваемой посредством постоянной смены IP-а-
дреса, использования технологии VPN (Virtual 
Private Network), позволяющей устанавливать 
зашифрованное безопасное соединение в сети 
«Интернет» через подключение к виртуальной 
частной сети, анонимных браузеров и др.

Сеть «Интернет» предоставляет ряд воз-
можностей, которые способствуют росту престу-
плений экстремистской направленности. Во-пер-
вых, будучи практически неограниченным вирту-
альное пространство предоставляет экстреми-
стам уникальную возможность распространять 
деструктивную информацию через создание 
закрытых групп и чатов, активное использование 
социальных сетей и мессенджеров. Во-вторых, 
транснациональный характер сети «Интернет» 
делает возможным распространение информа-
ционного экстремизма из любой точки мира. 
В-третьих, использование цифровых технологий 
предопределяет отсутствие прямого контакта с 
лицами, вовлекаемыми в экстремистскую дея-
тельность. В-четвертых, последствия, вызванные 
пропагандой экстремисткой идеологии в сети 
«Интернет», могут быть крайне значительными и 
масштабными, и зачастую приводят к нарушению 
прав и законных интересов человека и гражда-
нина, а также оказывают существенное влияние 
на другие сферы жизни общества.

В настоящее время наиболее популярными 
источниками информации, выступают социаль-
ные сети, обеспечивающие широкий доступ к 
информации, разнообразию контента и социаль-
ному взаимодействию. Свободное размещение 
материалов на различных онлайн-платформах, 
возможности их комментирования, позволяют 
радикально настроенным личностям использо-
вать сеть «Интернет» для привлечения сторонни-
ков и активной пропаганды своих идей, что зна-
чительно сказывается на увеличении удельного 
веса подобных преступлений в общей структуре 
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преступности. При этом большинство пользова-
телей в полной мере не осознают вероятности 
наступления административной и уголовной 
ответственности за репосты чужих высказываний 
или критическое изложение собственного субъ-
ективного мнения в контексте, противоречащем 
законодательству о противодействии экстре-
мизму.

Учитывая распространенность экстремист-
ской идеологии в сети «Интернет» в современных 
цифровых реалиях, одним из основных направ-
лений деятельности правоохранительных орга-
нов является противодействие экстремистской 
деятельности в виртуальном пространстве. Сле-
дует согласиться с О.В. Ивушкиной, что «резуль-
тативность такой работы может быть достигнута 
при оперативном и эффективном сотрудничестве 
правоохранительных органов с Интернет-провай-
дерами по вопросам недопустимости распро-
странения в сети и блокированию информации 
экстремистского характера» [4, с. 125]. 

В аспекте сложившейся в настоящее время 
социально-экономической и политической ситуа-
ции, связанной с проведением специальной воен-
ной операции и оказанием санкционного давле-
ния на Российскую Федерацию со стороны ряда 
зарубежных государств, в российское уголовное 
законодательство были внесены изменения и 
дополнения, затрагивающие вопросы привлече-
ния к ответственности за преступления экстре-
мистской направленности. 

В частности, конкретизирована ответствен-
ность за экстремистское поведение в сети 
«Интернет», ужесточены наказания за отдельные 
экстремистские проявления, а также криминали-
зированы отдельные преступные деяния (напри-
мер, публичные действия, направленные на дис-
кредитацию использования Вооруженных Сил 
РФ, ответственность за которые предусмотрена 
ст. 280.3 УК РФ).

Таким образом, в современных условиях 
цифровой реальности, где экстремистская дея-
тельность представляет собой одну из серьез-
нейших угроз для национальной безопасности 
государства и стабильности общества, в целях 
повышения эффективности противодействия 
экстремизму необходим комплексный подход, 
включающий в себя превенцию любых признаков 
экстремистской активности и принятие мер по 
привлечению к ответственности лиц, причастных 
к совершению преступлений экстремистской 
направленности. 

Представляется, что комплексный подход к 
противодействию экстремистской деятельности, 
предусматривающий профилактику, предупре-
ждение и своевременное реагирование на пре-

ступные действия, позволит снизить уровень экс-
тремизма и защитить общество от его разруши-
тельных последствий.
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Современный этап развития общества 
характеризуется активными процес-

сами глобализации и стремительным внедрением 
цифровых технологий во все сферы жизнедея-
тельности человека, оказывая на них существен-
ное влияние. Эффективное решение возникаю-
щих в этой связи задач предполагает не только 
разработку специализированного программного 
обеспечения и модернизацию технической 
инфраструктуры [3], но и пересмотр существую-
щих педагогических методик и дидактических 
алгоритмов, адаптацию их к новым реалиям циф-
ровой образовательной среды. 

Актуальность исследования данной про-
блемы обусловлена тем масштабным влиянием, 
которое оказывает повсеместная цифровизация 
на реализацию человеческого потенциала, осо-
бенно в контексте выявленного дефицита необ-

ходимых цифровых навыков и компетенций у 
населения. 

Фундаментальной целью цифровой транс-
формации в системе образования является фор-
мирование действенной и эффективной системы 
информационного обеспечения, способствую-
щей достижению нового качества образования 
[2]. Достижение этой амбициозной цели предпо-
лагает решение ряда ключевых задач, среди 
которых можно выделить следующие:

 – Оптимизация деятельности образователь-
ных учреждений за счет внедрения совре-
менных цифровых инструментов управле-
ния и организации учебного процесса.

 – Гарантированное обеспечение доступа к 
высококачественным цифровым образова-
тельным ресурсам для всех категорий обу-
чающихся, независимо от их места прожи-
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вания и социального статуса, на всей терри-
тории Российской Федерации.

 – Развитие цифровой грамотности обучаю-
щихся, формирование у них навыков работы 
с информацией, использования цифровых 
инструментов и критического мышления в 
цифровой среде [6].

 – Стандартизация взаимодействия информа-
ционных систем образовательных учрежде-
ний для построения единого информацион-
ного пространства, обеспечивающего 
эффективное взаимодействие всех участ-
ников образовательного процесса.
Интенсивное внедрение цифровых техноло-

гий в образовательный процесс, сопровождаю-
щееся увеличением объемов обрабатываемой 
электронной информации и снижением доли 
рукописного текста, оказывает заметное влияние 
на ряд когнитивных способностей обучающихся. 
В частности, исследования показывают регресс 
зрительной памяти, играющей важную роль в 
усвоении орфографических и пунктуационных 
норм [4]. Кроме того, наблюдается возможное 
ухудшение таких важных функций, как воображе-
ние и пространственное мышление, которые тра-
диционно развивались в процессе активной дея-
тельности с реальными объектами.

Ограничение живого речевого взаимодей-
ствия (монологов, диалогов) между обучающи-
мися и педагогами, а также дефицит обратной 
связи в процессе обучения приводят к замедле-
нию темпов развития и снижению качества фор-
мулирования собственных мыслей и идей как у 
обучающихся, так и у преподавателей [4]. Недо-
статок практики устного общения может нега-
тивно сказаться на развитии коммуникативных 
навыков, умении аргументировать свою точку 
зрения и вести дискуссию.

В результате подобных трансформаций 
образовательной среды, смещения акцента с 
живого общения на взаимодействие в цифровой 
среде, у участников образовательного процесса 
может происходить постепенная деградация 
социально-коммуникативных умений и навыков 
[5]. Это, в свою очередь, влечет за собой соци-
альную изоляцию, затрудняет поиск точек сопри-
косновения с другими людьми, формирование 
устойчивых социальных связей. Данная тенден-
ция способствует формированию устойчивой 
модели «цифрового» поведения (индивидуаль-
ного, регионального, глобального уровня) у обу-
чающихся, которая усваивается в раннем воз-
расте и в дальнейшем оказывает влияние на все 
сферы жизнедеятельности, включая личную и 
профессиональную.

Дальнейшее неконтролируемое «погруже-
ние» в цифровую среду и бессистемное внедре-

ние технологических инноваций, без учета потен-
циальных рисков и негативных последствий, 
может привести к ряду крайне нежелательных 
эффектов, оказывающих отрицательное влияние 
на интеллектуальное, психическое, социальное и 
личностное развитие обучающихся. Среди таких 
негативных последствий можно выделить следу-
ющие:

 – Интеллектуальная деградация. Навыки, 
ранее активно использовавшиеся и поддер-
живаемые в развитом состоянии благодаря 
постоянной практике (например, навыки 
письма, чтения, устного счета), могут быть 
утрачены в условиях доминирования циф-
ровых технологий вследствие их невостре-
бованности. Это может спровоцировать 
объективное снижение уровня интеллекту-
ального развития, так как мозг, лишенный 
необходимости активно работать, посте-
пенно теряет свои возможности.

 – Психические расстройства и риски суици-
дального поведения. Чрезмерное использо-
вание цифровых технологий, информацион-
ная перегрузка, социальная изоляция, 
кибербуллинг – все это способно вызвать 
развитие депрессивных состояний, различ-
ных психических нарушений и расстройств, 
включая нервные срывы, пограничные и 
трудно контролируемые состояния, прояв-
ления симптомов эпилепсии, резкие коле-
бания артериального давления, учащенное 
сердцебиение. Расхождение между 
адаптивными возможностями человече-
ского организма и стремительно меняю-
щейся действительностью, характеризую-
щейся нарастающей технологизацией, 
может приводить к увеличению числа слу-
чаев суицида. Эта проблема особенно акту-
альна для обучающихся, представляющих 
собой преимущественно молодых людей, 
чьи механизмы адаптации к окружающей 
среде еще не окончательно сформированы 
и отличаются недостаточной устойчивостью 
к стрессам и информационным перегруз-
кам.

 – Уязвимость к манипуляциям. Цифровизация 
образования создает потенциальные воз-
можности для относительно легкого мани-
пулирования сознанием и поведением обу-
чающихся со стороны различных заинтере-
сованных групп и отдельных лиц. Через 
социальные сети, интернет-ресурсы, 
онлайн-игры можно оказывать скрытое воз-
действие на формирование ценностей, 
убеждений, мировоззрения молодых людей. 
Это может оказать крайне негативное влия-
ние на дальнейшую жизненную траекторию 
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молодых людей, включая их успеваемость в 
вузе, прохождение военной службы, работу 
в органах безопасности, создание семьи и 
воспитание детей.

 – Ухудшение коммуникативных навыков. 
Цифровизация, несмотря на кажущуюся 
доступность коммуникации в онлайн-среде, 
может привести к деградации умений, необ-
ходимых для полноценного межличностного 
общения, включая способность адекватно 
воспринимать и передавать эмоциональную 
информацию, понимать невербальные сиг-
налы, эффективно взаимодействовать в 
группе. Редукция образовательного про-
цесса к простой трансляции знаний через 
цифровые платформы является недоста-
точной и не способствует раскрытию потен-
циала обучающихся, формированию у них 
важных социальных навыков [6].
Кроме того, цифровая трансформация 

образования, наряду с несомненными преимуще-
ствами, такими как повышение доступности 
образования, индивидуализация обучения, 
использование интерактивных методов, обуслав-
ливает возникновение ряда неблагоприятных 
факторов, оказывающих комплексное воздей-
ствие на здоровье субъектов образовательного 
процесса. При разработке и реализации персо-
нализированных моделей обучения в цифровой 
среде необходимо учитывать следующие важные 
аспекты:

 – Воздействие светового излучения: Исполь-
зование экранов цифровых устройств (ком-
пьютеров, планшетов, смартфонов) сопря-
жено с воздействием на органы зрения 
интенсивного светового излучения, содер-
жащего синюю и ультрафиолетовую состав-
ляющие спектра. Исследования подтвер-
ждают негативное влияние данного излуче-
ния на сетчатку глаза, способствующее раз-
витию близорукости, сухости глаз, усталости 
глаз [ссылка]. Учитывая прогнозируемый 
отказ от источников информации неэлек-
тронного формата в будущем, проблема 
воздействия светового излучения на зрение 
приобретает особую актуальность и требует 
разработки профилактических мер и 
использования технологий, снижающих 
вредное воздействие экранов на глаза.

 – Электромагнитное излучение: Функциони-
рование цифровых устройств сопровожда-
ется генерацией широкого спектра электро-
магнитных излучений различной природы 
(WiFi, Bluetooth, сотовая связь, процессоры 
и т.д.). Воздействие электромагнитных 
полей на организм человека, в частности, на 
нервную систему, мозг, сердечно-сосуди-

стую систему и иммунитет, является пред-
метом научных дискуссий. Однако, ряд 
исследований указывает на корреляцию 
между воздействием электромагнитных 
полей и повышенными эмоциональными 
нагрузками, нарушениями сна, головными 
болями, а также снижением иммунной 
защиты организма [ссылка]. Необходимо 
учитывать эти факторы при организации 
учебного процесса в цифровой среде, обе-
спечивать соблюдение санитарных норм и 
правил, регламентирующих использование 
цифровых устройств.

 – Гиподинамия: Работа в цифровой среде, как 
правило, связана с пониженной двигатель-
ной активностью, что приводит к развитию 
гиподинамии и сопутствующим проблемам 
со здоровьем. Недостаток физической 
активности негативно сказывается на 
общем состоянии организма, включая обе-
спечение кислородом мозговой деятельно-
сти, работу сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата. В про-
цессе активного внедрения цифровых тех-
нологий в образование важно сохранять 
баланс между использованием цифровых 
инструментов и поддержанием необходи-
мого уровня физической активности для 
сохранения здоровья всех участников обра-
зовательного процесса. Необходимо пред-
усматривать в расписании учебных занятий 
достаточное время для двигательной актив-
ности, поощрять занятия спортом, прово-
дить физкультминутки во время работы за 
компьютером.

 – Перегрузка центральной нервной системы: 
Интенсивный информационный поток, мно-
гозадачность, необходимость постоянной 
адаптации к новым цифровым инструмен-
там и интерфейсам – все это создает повы-
шенную нагрузку на центральную нервную 
систему. Перегрузка ЦНС может приводить 
к различным негативным последствиям  
для физического и психического здоровья, 
включая снижение работоспособности, 
ухудшение когнитивных функций, повышен-
ную утомляемость, раздражительность, 
нарушения сна и развитие психосоматиче-
ских заболеваний [ссылка]. Важно учиты-
вать эти факторы при организации учебного 
процесса, не допускать информационной 
перегрузки обучающихся, рационально пла-
нировать учебную нагрузку, чередовать 
виды деятельности, включать в расписание 
время для отдыха и релаксации.

 – Социально-психологическая «нормализа-
ция» функциональных расстройств: Повсе-



334  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

местное распространение цифровых техно-
логий и их активное использование в обра-
зовании может способствовать формирова-
нию у обучающихся и педагогов пред- 
ставления о функциональных расстрой-
ствах организма, связанных с использова-
нием цифровых устройств (головные боли, 
усталость глаз, боли в спине и шее), как о 
неизбежной норме. Такое восприятие может 
приводить к игнорированию симптомов, 
несвоевременному обращению за медицин-
ской помощью и усугублению проблем со 
здоровьем. Необходимо проводить разъяс-
нительную работу с обучающимися и педа-
гогами о важности заботы о своем здоро-
вье, профилактике функциональных рас-
стройств, связанных с использованием 
цифровых устройств, и своевременном 
обращении за медицинской помощью при 
необходимости.
Тем не менее, в текущих условиях стреми-

тельный и повсеместный переход к цифровым 
инновационным образовательным моделям пред-
ставляется не только преждевременным, но и 
способным нанести ущерб образовательному 
процессу, снизить качество образования [4].

Внедрение цифровых технологий в образо-
вательный процесс, осуществляемое в настоя-
щее время рядом организаций, носит экспери-
ментальный характер. Результаты проводимых 
исследований неоднозначны, сам процесс отли-
чается динамичностью, является предметом дис-
куссий и подвергается постоянной корректи-
ровке.

Такой подход сопряжен с существенным 
риском: даже в случае подтверждения эффек-
тивности технологической модернизации образо-
вания, доступ к ней в течение продолжительного 
времени будет ограничен лишь небольшой груп-
пой учащихся, находящихся в более благоприят-
ных условиях, имеющих доступ к современному 
оборудованию и высокоскоростному интернету.

Значительная часть обучающихся, чьи соци-
ально-бытовые условия и недостаточное матери-
ально-техническое обеспечение образователь-
ных учреждений не позволяют в полной мере 
использовать передовые технологии, рискует 
оказаться в неравном положении [8]. Недостаточ-
ный уровень квалификации специалистов, низкий 
уровень развития инфраструктуры в отдельных 
регионах, а также недостаточная цифровая гра-
мотность населения усугубляют данную про-
блему. В результате может возникнуть и увели-
читься разрыв между теми, кто обучается по 
новым стандартам с применением цифровых тех-
нологий, и теми, кто лишен такой возможности 
[7].

Мы считаем подобную ситуацию недопусти-
мой. Обеспечение доступа к качественному обра-
зованию для всех граждан является одной из 
важнейших функций государства. Повышение 
уровня образованности и профессиональной 
компетентности населения – неотъемлемая часть 
социальной политики государства, залог успеш-
ного развития страны.

В связи с этим, внедрение цифровых техно-
логий в образование должно осуществляться с 
особой осторожностью, с учетом всех потенци-
альных рисков и предотвращением возникнове-
ния, описанного выше неравенства. Необходимо 
создание условий, гарантирующих равные воз-
можности получения качественного образования 
для всех граждан, независимо от их места про-
живания, социального статуса и материального 
положения.

Признавая заявленный сторонниками циф-
ровизации приоритет информационных техноло-
гий в образовании, необходимо отметить суще-
ствующий дефицит профессиональных компе-
тенций педагогов в области оценки уровня подго-
товки, учащихся в условиях цифровой 
образовательной среды.

Определение эффективности усвоения 
информации, уровня сохранения знаний, а также 
формирования у будущих специалистов специ-
альных знаний и навыков в конкретной профес-
сиональной сфере – все эти задачи, изначально 
сложные в плане объективной оценки, в условиях 
активной цифровизации образования требуют от 
учителей и преподавателей значительных усилий, 
направленных на самостоятельное освоение 
новых методик и инструментов оценивания для 
соответствия современным требованиям.
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государства. Указанный период характеризуется 
ростовщичеством, что оставалось неизменным 
вплоть до середины XVIII века, когда архаичные 
порядки стали изменяться в силу появления 
новых финансовых институтов в период ману-
фактур и развития внешнеэкономической дея-
тельности.

Период правления Петра I отличается 
содействием разного рода коммерческой дея-
тельности. Для целей контроля дальнейшего раз-
вития экономической сферы создается Комиссия 
о коммерции. Результатом ее деятельности явля-
ются проекты отечественных кредитных органи-
заций. Несмотря на всю реформаторскую дея-
тельность, создать самостоятельную государ-
ственную устойчивую банковскую систему еще 
не удается.

Началом зарождения банковской системы в 
России в официальных источниках принято счи-
тать начало XVIII века, а именно период правле-
ния императрицы Анны Иоанновны [1]. На данном 
этапе банковская деятельность представляет 
собой выдачу ссуд под проценты. Функции регу-
лятора возлагались на Монетную контору, ответ-
ственную за эмиссию национальной валюты. 
Монетная контора выступала не только в каче-
стве регулятора, но и кредитной организации. 
Единственным источником правового регулиро-
вания служил Указ императрицы Анны Иоан-
новны от 08.09.1733 «О правилах займа денег из 
Монетной конторы».1

Рассмотрим данный нормативный источник 
подробнее, чтобы охарактеризовать финансовую 
сферу на данном этапе. Так, развитию отече-
ственного банковского дела способствовали 
крайнее невыгодные условия кредитования в 
иностранных банках – вплоть до 20% годовых. 
Кроме того, кредитование получает целевой 
характер – заемщик императивно обязан сооб-
щить цель получения займа. Последующий воз-
врат займа с процентами обеспечивается имуще-
ством должника. Факт действительного суще-
ствования имущества, во избежание обмана и 
злоупотреблений со стороны заемщика, предва-
рительно проверялся Монетной конторой, после 
чего установленные обременения вносились в 
«Особливую книгу», с указанием существенных 
условий сделки – размер займа, проценты по 
нему, срок возврата. Следовательно, уже на дан-
ном этапе законодатель стремится пресечь 
отдельные действия и бездействия заемщиков, 
выражающиеся не только в несвоевременном 
исполнении обязательств, но и в мошенничестве.

Следующим этапом развития является 
период правления Елизаветы I. Так, происходит 

1  Указ от 08.01.1733 «О правилах займа денег 
из Монетной конторы» // Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание первое. № 6300.

переход от ростовщичества к вексельной 
системе. Это обусловлено требованиями Указа от 
23.06.1754 «Об учреждении Государственного 
заемного банка и о наказании ростовщиков». 
Создаются Государственные дворянские заем-
ные банки в Санкт-Петербурге и Москве, а также 
Купеческий банк в Санкт-Петербурге.2 В банков-
ской сфере начинает действовать институт пору-
чительства. Однако, одновременно возникают 
соответствующие проблемы. В частности, узко 
сформулированная специализация Купеческого 
банка, его малая капитализация и систематиче-
ские просрочки всевозможных платежей при-
вели к прекращению деятельности банка в 1770 
году. Оставшиеся средства перевели в пользу 
Дворянского банка. Подобные последствия обу-
словлены значительными хищениями и злоупо-
треблениями, замедлившими развитие крайне 
молодой отечественной баковской системы. В 
отдельных случаях не хватало средств для 
выплаты жалования банковским служащим [2].

Ситуация требовала принятия мер. Таковые, 
были приняты в период правления Екатерины II. 
Последовало расширение функционала ранее 
созданных банков. Созданы новые учреждения 
для укрепления государственного регулирования 
банковской сферы. Однако, кардинального 
решения проблем и повышения уровня финансо-
вого благополучия не последовало ввиду слабо-
сти источников правого регулирования и недо-
статка оборотных средств.

Вопрос формирования единого финансо-
вого пространства и отраслевого законодатель-
ства был поднят в период правления Александра 
I. Подобное изменение государственной поли-
тики в банковской сфере привело к созданию 
«Совета государственных кредитных установле-
ний», наделенного нормотворческими и регуля-
тивными функциями. 3

Дальнейшее развитие банковского дела 
связано в том числе с отменой крепостного права 
в 1861 году, когда возникает потребность в 
финансировании промышленного сегмента эко-
номики. Так, Александром II, несмотря на его 
либеральный реформаторский подход, принято 
решение о необходимости государственного 
регулирования деятельности кредитных учреж-
дений. В данной связи создаются типовые уставы. 
Однако самым ценным актом того времени ста-
новятся «Общие правила о порядке учреждения 
кредитных установлений частных и обществен-
ных» от 31.05.1872 [3].

2  Именной Указ Елизаветы Петровны // Полное 
собрание законов Российской империи. Собрание 
первое. С. 87.

3 Устав Государственного коммерческого банка, 
Манифест императора Александра I // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собрание первое. С. 
263.
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Несмотря на создание новых источников 
правового регулирования, уголовный закон не 
имел специальных норм. Кроме того, на рассма-
триваемом этапе еще не приходится говорить о 
незаконной банковской длительности в совре-
менном понимании, противодействия этому явле-
нию со стороны государства. Действовавшее 
«Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» не имело в том числе структуры, при-
вычной для современного правоприменителя. 
Имеются основания полагать, что уголовный 
закон и его кодификация соответствовали харак-
теру общественных отношений в сфере экономи-
ческой деятельности. К примеру, уголовный закон 
не выделял виды мошенничества в зависимости 
от сферы совершения преступления, просто име-
новал его как «всякое обманное похищение 
чужого имущества». Норма действовала и приме-
нительно к кредитно-финансовой сфере.

Иными словами, характер уголовного 
закона и отсутствие специализированных норм в 
отношении экономических преступлений не озна-
чал отсутствие санкций со стороны государства. 
Для анализа развития отечественного уголовного 
закона обратимся к Уложению о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 года (далее – Уло-
жение 1845 года.1 Статья 1152 Уложения 1845 
года уже санкционировала открытие частного 
банка без соблюдения необходимых лицензион-
ных процедур, что имеет отдельное сходство с 
действующей ст. 172 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 (далее – УК РФ).2

Родовым объектом преступления, пред-
усмотренного ст. 1152 Уложения 1845 года, явля-
лось «общественное благоустройство и благочи-
ние» (раздел VIII Уложения 1845 года). Видовой 
объект представлен общественными отношениям 
сфере «постановления о кредите» (глава XII Уло-
жения 1845 года). Рассматриваемая норма уго-
ловного закона предусматривала и наличие 
специального субъекта преступления. Субъект 
характеризовался как лицо, исполняющее обя-
занности, способствующие деятельности банка в 
виде денежного оборота и заведования имуще-
ством кредитной организации.

Субъективная сторона преступления пред-
ставлена виной в форме прямого умысла. Пре-
ступление совершается с целью получения неза-

1  Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 года // Электронный ресурс. Музей исто-
рии российских реформ имени П.А. Столыпина. Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных (музей-
реформ.рф) (дата обращения: 18.10.2024).

2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Консультант 
Плюс. Справочно-правовая система. КонсультантПлюс 
– Поиск: Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1966 № 63-ФЗ (consultant.ru) (дата обращения: 
18.10.2024).

конной материальной выгоды, в нарушение уста-
новленных правил [4].

Примечательно, что санкция не предусма-
тривает лишение свободы, представлена исклю-
чительно денежным взысканием в размере 500 
рублей. При этом банковское учреждение, откры-
тое в нарушение положений о лицензировании, 
подлежало ликвидации.

Впоследствии в качестве дополнительного 
источника нормативного регулирования банков-
ской сферы вступает в силу «Правило по банков-
ским операциям казначейств» 1900 года. Доку-
мент предусматривал исчерпывающий перечень 
банковских операций, совершаемых на террито-
рии, где отсутствуют государственные банков-
ские учреждения.

В конце XIX века кредитные учреждения 
подразделяются на государственные, частные и 
общественные [5]. Проблемы устройства и дея-
тельности оставались неизменными – банкрот-
ство из-за малой капитализации и задолженно-
стей заемщиков. При этом проблема имела дву-
сторонний характер, поскольку страдали не 
только кредитные учреждения, но и добросо-
вестные вкладчики, которые лишались возмож-
ности истребовать свои средства и проценты по 
ним. Подобные обстоятельства требовали уже-
сточения государственного контроля. В данной 
связи последовало установление ответственно-
сти за сохранность вкладов.

В 1903 году вступает в силу не имевший 
ранее аналогов нормативный акт – «Устав кредит-
ный». Данный документ значительно расширил 
полномочия Министерства финансов, превратил 
его в единственный контрольно-ревизионный 
орган для банковских учреждений. Допускалось 
истребование любой информации в целях кон-
троля финансовой дисциплины, в том числе рек-
визиты операций и их содержание. При наличии 
оснований накладывался запрет на осуществле-
ние операций. Такие полномочия предоставлены 
в том числе для пресечения преступной деятель-
ности в кредитно-финансовой сфере.

Параллельно с развитием правового регу-
лирования банковской деятельности развивался 
и уголовный закон. В частности, с 1881 года 
велась нормотворческая работа над новым «Уло-
жением о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, которое вступило в силу в 1903 году (далее 
– Уложение 1903 года). В новом уголовном законе 
пересмотрен подход к экономическим престу-
плениям, учтены актуальные тенденции и уголов-
ная политика государства в сфере экономиче-
ской деятельности.3 В частности, выделены раз-

3  Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1903 года. // Электронный ресурс. Уголовное 
уложение 1903 года (elibrary.ru) (дата обращения: 
18.10.2024).
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делы, нормы которых направлены на противо- 
действие незаконной предпринимательской дея-
тельности, фальшивомонетничеству, злоупотре-
блениям при операциях с ценными бумагами. 
Однако норма об ответственности за незаконную 
банковскую деятельность изменений не претер-
пела. Появление новых составов преступлений 
связано именно с развитием отраслевого банков-
ского законодательства, в том числе с вступле-
нием в силу «Правил по банковским казна- 
чействам» 1900 года. Таким образом, прослежи-
вается прямая взаимосвязь уголовного закона и 
отраслевых правовых норм.

Так, ст. 321 Уложения 1903 года предусма-
тривалась ответственность за совершение опе-
раций с процентными бумагами в нарушение 
установленного порядка. Субъект состава пре-
ступления является специальным. В данной связи 
законодатель предусмотрел дополнительную 
санкцию – помимо штрафа в размере 300 рублей 
предусматривался запрет занимать соответству-
ющие должности в кредитных учреждениях на 
срок до 5 лет.

Теперь обратимся к норме об уголовной 
ответственности за незаконную банковскую дея-
тельность. Статья 322 Уложения 1903 года пред-
усматривала, что помимо открытия и функциони-
рования банковской организации без прохожде-
ния в надлежащем порядке процедур регистра-
ции и лицензирования, санкционировалось также 
совершение операций, прямо запрещенных зако-
ном или обязательным постановлением. Квали-
фицированный состав преступления образовы-
вался в случае неоднократного совершения 
подобного деяния, ввиду чего предусматрива-
лась повышенная санкция – денежное взыскание 
вплоть до 3 000 рублей или лишение свободы на 
срок до 6 месяцев.

Следующий исторический этап связан с 
национализацией в отраслях экономики, а именно 
Февральской и Октябрьской революциями 1917 
года. На основании декрета Всероссийского цен-
трального исполнительного комитета РСФСР от 
14.12.1917 произведена национализация банков. 
Банковская деятельность превратилась в госу-
дарственную монополию, с последующим слия-
нием в виде Государственного банка. С конца 
1918 года иностранные банки прекратили свою 
деятельность на территории РСФСР. Источником 
правового регулирования выступали декреты и 
постановления органов государственной власти 
– Наркомфина, Совета Народных Комиссаров и 
так далее. Уставы и отраслевые специализиро-
ванные нормативные акты разработаны позже.

В.И. Ленин в своих работах отмечал, что в 
1917 году национализация банков требовалась в 
том числе для осуществления эффективного кон-
троля. По его мнению, система коммерческих 

кредитных организаций не позволяла государ-
ству следить за финансовыми потоками, что 
позволяло вести фиктивную деятельность, скры-
вая ее в индивидуальных бухгалтерских балансах 
[6].

В период с 1930 по 1959 год банковская 
система СССР претерпела ряд изменений. Двух-
ступенчатая система из Государственного банка 
и отраслевых банков, обслуживающих админи-
стративно-командную систему, просуществовала 
до 1959 года, когда полномочия отраслевых бан-
ков снова перешли в централизованный орган в 
лице Государственного банка.

01.07.1922 вступил в силу Уголовный кодекс 
РСФСР (далее – УК РСФСР 1922 года).1 Струк-
тура уголовного закона предусматривала составы 
преступлений как против порядка управления, 
так и хозяйственные. Однако ввиду социалисти-
ческого характера экономики и государственной 
монополии на банковскую деятельность, состав 
преступления, предусматривавший уголовную 
ответственность за осуществление незаконной 
банковской деятельности, отсутствовал. Учиты-
вая актуальную, на тот период, уголовную поли-
тику, актуальным являлся состав преступления, 
предусмотренный ст. 138 УК РСФСР 1922 года, 
предусматривающий ответственность за спеку-
ляцию с иностранной валютой в обмен на совет-
ские денежные знаки или наоборот. Данный факт 
дополнительно указывает на государственный 
монополизм в финансовой сфере.

01.01.1926 вступил в силу новый Уголовный 
кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР 1926 года).2 
Данный уголовный закон представлял собой 
доработанную и расширенную версию своего 
предшественника [7]. Особое внимание уделя-
лось защите социалистической собственности – 
5 составов преступлений, характеризующихся 
более строгой санкцией в сравнении с посяга-
тельством на личную собственность. Состав пре-
ступления, предусматривающий уголовную 
ответственность за незаконную банковскую дея-
тельность, как и прежде, отсутствовал. Имеются 
основания полагать, что законодатель обращался 
к прошлому опыту, так как ст. 105 УК РСФСР 1926 
года сформулирована по аналогии со ст. 322 Уло-
жения 1903 года. Так, предусматривалась ответ-
ственность за совершение лицом, входящим в 
состав органов управления кредитного учрежде-
ния, действий, воспрещенных законом или уста-

1  Уголовный кодекс РСФСР от 01.07.1922 // 
Консорциум «Кодекс». Справочно-правовая система. 
Консорциум «Кодекс» – Поиск: Уголовный кодекс 
РСФСР от 01.07.1922 (kodeks.ru) (дата обращения: 
18.10.2024).

2  Уголовный кодекс РСФСР от 01.01.1926 // 
Консультант Плюс. Справочно-правовая система. Кон-
сорциум «Кодекс» – Поиск: Уголовный кодекс РСФСР 
от 01.07.1926 (kodeks.ru) (дата обращения: 18.10.2024).
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вом учреждения. Также следует обратить внима-
ние на ст. 112 УК РСФСР 1926 года, которой кри-
минализировалось злоупотребление властью, 
превышение или бездействие власти и халатное 
отношение к служебным обязанностям, если в 
результате последовал развал руководимого 
должностным лицом центрального аппарата 
управления или таких же хозяйственных государ-
ственных аппаратов кредита.

27.10.1960 вступил в силу очередной Уго-
ловный кодекс РСФСР (далее – УК РСФСР 1960 
года).1 Этот уголовный закон также не предусма-
тривал норму об ответственности за незаконную 
банковскую деятельность. Уголовный закон про-
должал отвечать социалистическому характеру 
экономики и политической доктрине. На это ука-
зывала в том числе структура уголовного закона 
– формально экономические составы преступле-
ний располагались в разделе о преступлениях 
против порядка управления. Применительно к 
общественным отношениям по поводу финансов 
УК РСФСР 1960 года неизменно предусматривал 
ответственность за совершение незаконных сде-
лок с валютными ценностями (ст. 162.7 УК РСФСР 
1960 года).

Начиная с 1985 года начинается внедрение 
рыночных элементов в национальную экономику. 
Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988 
№ 8998-XI разрешил осуществление предприни-
мательской деятельности, для которой банки не 
являлись исключением.2 Формировалась новая 
система.

02.12.1990 вступает в силу Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)» № 394-1, окончательно 
ликвидировавший государственную монополию 
на банковскую деятельность.3 Нормативный акт 
предусматривал учреждение банков на основе 
любой формы собственности [8].

Окончательный переход к банковской 
системе в ее современной форме связан с всту-
плением в силу Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-

1  Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 
27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Консультант Плюс. 
Справочно-правовая система. КонсультантПлюс – 
Поиск: Уголовный кодекс РСФСР от 01.01.1960 
(consultant.ru) (дата обращения: 18.10.2024).

2  Закон СССР «О кооперации в СССР» от 
26.05.1988 № 8998-XI // Консультант Плюс. Справоч-
но-правовая система. Консультант Плюс – Поиск: 
Закон СССР «О кооперации в СССР» от 26.05.1988 
№ 8998-XI (consultant.ru) (дата обращения: 18.10.2024).

3  Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 02.12.1990 
№ 394-1 // Консультант Плюс. Справочно-правовая 
система. КонсультантПлюс – Поиск: Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» от 02.12.1990 № 394-1 (consultant.ru) 
(дата обращения: 18.10.2024).

1. Активная деятельность коммерческих банков 
поставила перед законодательством новые тре-
бования, поскольку характер уголовного закона 
советского периода не отвечал необходимости в 
охране общественных отношений в сфере эконо-
мической деятельности. Примером может послу-
жить декриминализация всевозможных опера-
ций с иностранной валютой.

Современный этап развития отечествен-
ного законодательства в сфере противодействия 
незаконной банковской деятельности представ-
лен составом преступления, предусмотренным 
ст. 172 УК РФ. Так, законодатель криминализовал 
совершение банковских операций без регистра-
ции в качестве кредитной организации или без 
соответствующей лицензии. Понятие и перечень 
банковских операций раскрыты в ст. 5 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности».4 Исходя из актуаль-
ной правоприменительной практики, подобную 
квалификацию получает так называемое «обна-
личивание», а именно осуществление переводов 
денежных средств по фиктивным сделкам по 
цепочке контрагентов с последующим получе-
нием (снятием) наличных денежных средств.

Таким образом, развитие института ответ-
ственности за незаконную банковскую деятель-
ность на территории Российской Федерации 
прямо сопряжено с развитием и изменением 
форм экономических отношений на разных исто-
рических этапах. Об этом свидетельствует, в том 
числе, структура уголовного закона, в которой 
отдельные составы преступлений с переходом к 
рыночной экономике перемещаются из раздела 
преступлений против порядка управления в раз-
дел преступлений в сфере экономики. Неоспори-
мым является факт того, что стремление к госу-
дарственной монополии на лицензирование бан-
ковской деятельности, помимо возможности 
получения дохода от лицензирования и налогоо-
бложения, связано с необходимостью пресече-
ния иных преступлений в кредитно-банковской 
сфере, которые могут посягать, например, на 
собственность банковских вкладчиков. Кроме 
того, лицензирование вводилось в качестве спо-
соба регулирования, пресечения всевозможных 
злоупотреблений.

Советский период в отечественной истории 
государства и права отметился ликвидацией 
частной собственности и приоритетом государ-
ства во всех отраслях, в том числе в экономике, 
что стало причиной отсутствия рассматривае-

4  Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 // Консультант 
Плюс. Справочно-правовая система. КонсультантПлюс 
– Поиск: Федеральный закон «О банках и банковской 
деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (consultant.ru) 
(дата обращения: 18.10.2024).
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мого института уголовной ответственности. 
Кроме того, понятие «экономические преступле-
ния» в названный период заменяется понятием 
«преступления против порядка управления», что 
также обуславливается характером националь-
ной экономики периода.

На текущем историческом этапе банков-
ская деятельность является коммерческой, с 
обязательным государственным регулированием 
уполномоченными органами власти. В действую-
щем Уголовном кодексе Российской Федерации, 
учитывая рыночную экономику, законодатель 
отдельно выделил преступления в сфере эконо-
мической деятельности, к числу которых отнес 
незаконную банковскую деятельность. При этом 
названная норма преимущественно применяется 
в целях привлечения к уголовной ответственно-
сти за «обналичивание» денежных средств.
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Annotation. The purpose of this study is to summarize the pedagogical experience in the introduction 
of elements of local lore used by teachers of an agricultural university. The authors describe the forms of 
realization of the educational potential of local history, which are carried out within the framework of classroom 
and extracurricular work. The inclusion of the local history component makes it possible to implement trends 
in the development of higher education.

It is argued that an effective means to stimulate students’ cognitive activity and the formation of patriotic 
feelings is the inclusion of local history and research activities in the course of teaching the history of Russia. 
All this dictates the need to find innovative forms of work (along with traditional teaching) to attract students 
to study the past of the country, their native land.
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Согласно ст. 69 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококва-
лифицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной деятельно-
сти в соответствии с потребностями общества и 
государства. Также высшее образование удов-
летворяет потребности личности в интеллекту-
альном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, науч-
но-педагогической квалификации.

Сегодня реалии современного этапа разви-
тия страны требуют от выпускника вуза быть кон-
курентноспособным, востребованным на рынке 
труда, умеющим решать задачи не только в рам-
ках полученной специальности. Все больше гово-
рят об идеях личностного становления, гуманита-
ризации образования. Безусловно, успешность 
специалиста во многом зависит от способности 
принимать решения по мировоззренческим, 
нравственным, политическим вопросам. «В усло-
виях формирующейся новой реальности соотно-
шение образовательного и воспитательного, про-
фессионального и нравственного аспектов в 
структуре университетского образования суще-

ственным образом трансформируется. В контек-
сте растущей геополитической, макроэкономиче-
ской и социокультурной нестабильности и нео-
пределенности именно духовно-нравственный 
аспект университетского образования выходит 
на первый план и определяет качество самого 
образования» [10, с. 350]. 

Обновленный курс истории России, 
согласно утвержденной в 2023 г. «Концепции пре-
подавания истории России для неисторических 
специальностей и направлений подготовки, реа-
лизуемых в образовательных организациях выс-
шего образования», является важным звеном в 
углублении гуманитарной составляющей образо-
вания. Целью изучения истории России является 
формирование исторического сознания.

Необходимо отметить, что продолжают 
существовать определенные трудности в препо-
давании гуманитарных дисциплин в аграрном 
вузе, к числу которых можно отнести установку 
на необязательность изучения этих наук в «непро-
фильном вузе» у некоторой части студентов. 
Кроме того, преподаватели отмечают серьезные 
пробелы в историческом образовании в школе. 
«Следует отметить, что изучение блока социаль-
но-гуманитарных предметов в курсе средней 
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школы призвано заложить нравственные основы 
в душе молодого поколения. Однако на протяже-
нии уже целого ряда лет в связи с повсеместным 
распространением цифровизации в процессе 
образования наблюдается обратная тенденция. 
Ориентируясь на достижение кратковременного 
результата в виде сдачи экзамена по системе 
ЕГЭ, упускается главное предназначение этого 
сегмента в деле воспитания будущих граждан 
страны – формирование высоких морально-нрав-
ственных качеств человека» [10, с. 576].

Согласно результатам опроса студентов об 
удовлетворенности разными сторонами обучения 
в российских вузах, проведенным Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в 2024 г., большинство участвовавших в 
исследовании студентов чувствуют себя в вузе 
эмоционально комфортно: более восьми баллов 
из десяти этому параметру поставили 64%. 
Больше половины (58%) сообщили, что испыты-
вают гордость за вуз. Данный показатель с про-
шлого года остался неизменным.

Очевидно, что в основе учебной мотивации 
лежит интерес самих студентов. Обучение в вузе 
предполагает систематическую умственную 
работу, концентрацию внимания. Захочет ли сту-
дент осваивать знания, ощущать частью универ-
ситетского сообщества, во многом зависит от 
условий, при которых процесс преподавания 
истории будет познавательным, полезным. Все 
это диктует необходимость поиска инновацион-
ных форм работы (наряду с традиционным пре-
подаванием) по привлечению студентов к изуче-
нию прошлого страны, родного края. Эффектив-
ным средством для стимулирования познава-
тельной активности является включение в курс 
преподавания истории краеведческо-исследова-
тельской деятельности.

Использование краеведческого материала 
на лекциях, практических занятиях, а также во 
внеучебное время способствует более углублен-
ному изучению истории страны, познанию и пони-
манию процессов, происходящих в обществе, их 
реального проявления в истории края. Изучение 
страниц истории вуза, города, региона, малой 
Родины стимулирует мыслительную деятельность 
студентов, формирует систему теоретических 
представлений, ценностей, тем самым влияя на 
формирование активной жизненной позиции. 

«Поощрение развития краеведения - это 
задача федерального масштаба, важная и для 
всей России, и для отдельных ее регионов - круп-
ных областей и малых городов. Воспитание крае-
ведением подразумевает не только обучение и 
распространение знаний о прошлом и настоящем 
своего края, его особенностях и достопамятно-
стях, но и развитие потребности в действенной 
заботе о его будущем, о сохранении его культур-
ного и природного наследия. Подлинное краеве-

дение всегда и краелюбие. Оно воплощает корен-
ные взаимосвязи поколений и близких соседей и 
во многом определяет представления о месте 
своего родного края в регионе, в России в целом 
[11].

Краеведческий материал широко использу-
ется в высшем учебном заведении при изучении 
различных дисциплин. В ходе краеведческого 
образования идет процесс усвоения не только 
знаний о родной местности, но и формируется 
краеведческая компетентность. Краеведческие 
знания, умения, навыки, практический опыт соци-
ума складываются в образовательную систему 
наряду с усвоением комплекса знаний в сфере 
общего образования, а также по изучаемым дис-
циплинам будущей деятельности [1].  

Перспективным направлением явилось бы 
включение в содержание дисциплин профессио-
нального цикла элементов регионального компо-
нента как иллюстративного материала [3, с. 381]. 

Исходя из собственного педагогического 
опыта преподавания в Уральском ГАУ, выделим 
формы реализации образовательного потенци-
ала краеведения, которые осуществляются в 
рамках аудиторной работы:

1. Изучение краеведческих материалов на 
занятиях основного курса истории России. 
Дисциплина «История России» относится к 

числу дисциплин обязательной части. Процесс 
изучения курса направлен на формирование эле-
ментов универсальной (общекультурной) компе-
тенции УК-5 (выпускник способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и философском 
контекстах). На краеведческом материале сту-
денты учатся толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия народов нашей страны.

Региональный материал используется как 
часть семинара или как самостоятельное занятие 
в рамках изучения определенного периода. Это 
может проходить в форме защиты рефератов, 
проектов, организации викторин, деловых игр, 
конкурса презентаций. Важным аспектом явля-
ется обращение к малой Родине как ресурсу кра-
еведческого образования и воспитания. Здесь 
происходит формирование патриотизма, углу-
бление и расширение знаний, приобщение к куль-
туре и истории на материале отдельных объектов 
или личностей [2, с. 25].

Безусловно, краеведение является одним 
из эффективных методов патриотического вос-
питания, направленного на формирование корпо-
ративной студенческой среды, базирующейся на 
чувстве гордости за свой вуз, город, регион с их 
богатой историей и уникальной природой.

2. Исследовательская деятельность. Под 
руководством преподавателя студенты про-
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водят углубленный исследовательский 
поиск, представляющий научный интерес. В 
2019 г., в преддверии 80-летнего юбилея 
УрГАУ, в вузе стартовал проект «Мой уни-
верситет - моя история». Цель проекта - 
обобщить исторический опыт Уральского 
ГАУ, показать его вклад в развитие аграрной 
науки и историю отечественного образова-
ния. В рамках проекта осуществляется 
непосредственное участие студентов в 
поисково - исследовательской деятельно-
сти, следовательно, в ходе работы происхо-
дит ознакомление их с методикой сбора и 
фиксации материалов, привитие навыков 
исследований в фондах музеев, архивах и 
библиотеках
Для этого на практических занятиях органи-

зуется посещение архивов (архива УрГАУ, ГАА-
ОСО, ГАСО). «В архивной работе присутствует 
воспитательный момент – студенты видят в доку-
ментах память об ушедших поколениях. Через 
воспитание бережного отношения к архивным 
источникам прививается уважение к нашему про-
шлому, повышается внимание студентов к про-
блеме сохранения научного, исторического 
наследия университета» [4, с. 67].  

Источниковой базой научных исследова-
ний, посвященных различным аспектам универ-
ситетской истории, являются материалы музея 
истории УрГАУ, музея архитектуры и дизайна 
УрГАХУ, музея истории Екатеринбурга, библио-
тек. Полученные результаты исследований по 
истории университета используются при созда-
нии научных трудов по истории УрГАУ, в подго-
товке специальных лекционных курсов и семина-
ров по истории вуза, а также при разработке экс-
курсионных маршрутов по территории универси-
тета [7].

Во внеучебное время проводятся историче-
ские пешеходные экскурсии, встречи с краеве-
дами, интеллектуальные игры, образовательные 
квесты в музее истории университета и т.д.

В образовательном и воспитательном про-
цессе необходимо активнее использовать крае-
ведческую работу, одной из эффективных форм 
реализации которой является экскурсионный 
метод [9]. Поэтому популярной формой являются 
туристическо-краеведческие походы по окрест-
ностям г. Екатеринбурга.

Интересным направлением является лите-
ратурное краеведение, связанное с изучением 
биографий писателей, родившихся, живших или 
бывавших в данной местности, а также поиском 
«литературных мест», описанных в литературных 
произведениях или вдохновивших литераторов 
на их написание.

Благодаря уникальному историко – культур-
ному месторасположению университета, у педа-

гогов есть возможность организовывать экскур-
сии по Литературному кварталу, усадьбе Растор-
гуева - Харитонова и т.д.

Формой актуализации знаний может 
являться инновационная игра. К примеру, учеб-
ная группа делится на несколько микрогрупп для 
подготовки проекта «Туристский маршрут по 
достопримечательностям Екатеринбурга или 
региона». Проект должен быть представлен 
наглядно и содержать разделы: 1. Востребован-
ность и перспективы реализации проекта. Опре-
деление цели и задач. 2. Составление маршрута 
экскурсии. 3. Составление технологической 
карты (методической разработки). 

Большие возможности у краеведения для 
эстетического воспитания студентов. «Они учатся 
видеть красоту в природе, народном творчестве, 
архитектуре и скульптуре, с которыми навсегда 
связываются в сознании каждого человека 
образы родного края» [5, с. 38]. С этой целью  в 
университете проводятся экскурсии, посвящен-
ные  творчеству художников и скульпторов, педа-
гогов художественно-промышленной школы 
начала XX века, в стенах которой ныне распола-
гается Уральский ГАУ.

Особенно важно подчеркнуть, что потен-
циал краеведения очень высок именно в направ-
лении реализации важнейшего принципа связи 
обучения и воспитания с жизнью, на основе един-
ства взаимосвязи приобретенных знаний и уме-
ний их практического применения [6].

Реализация образовательного потенциала 
краеведения в преподавании истории России 
способствует активизации мыслительной дея-
тельности студентов, формированию их граждан-
ской идентичности и активной жизненной пози-
ции. В условиях сложной геополитической обста-
новки роль высших учебных заведений в форми-
ровании у молодежи патриотизма средствами 
краеведения будет только возрастать.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ЕГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

Аннотация. Формирование финансовой грамотности населения является важной задачей, по-
скольку она непосредственно влияет на финансовую культуру населения, экономическую стабиль-
ность общества и благосостояние его граждан. «Финансовая культура включает в себя знания, навыки 
и установки, которые позволяют людям эффективно управлять своими финансами, принимать обосно-
ванные финансовые решения и обеспечивать свою финансовую безопасность» [1]. Таким образом фи-
нансовая культура населения страны формируется финансово грамотными людьми. Зная основы фи-
нансового поведения, его ключевые аспекты и понятия люде реже попадают на уловки мошенников, 
могут грамотно преувеличить свои доходы, тем самым повышая свое благосостояние. Цель и задачи 
исследования. Целью исследования является анализ и выявление проблем при формировании финан-
совой культуры населения и их влияние на благосостояние. Задачи – определить причины необходимо-
сти формирования финансовой культуры общества, а также выявить факторы, способствующие ее 
развитию. Методы исследования: при написании статьи использованы методы анализа научной лите-
ратуры и сравнительного анализа данных статистических сайтов.

Ключевые слова: благосостояние, финансовая культура, экономика, финансовая грамотность, 
экономическая безопасность, финансы, денежные доходы, денежные сбережения.
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INFLUENCE OF FINANCIAL CULTURE OF THE POPULATION  
ON ITS WELL-BEING

Annotation. Formation of financial literacy of the population is an important task, since it directly affects 
the financial culture of the population, economic stability of society and welfare of its citizens. “Financial 
culture includes knowledge, skills and attitudes that allow people to effectively manage their finances, make 
informed financial decisions and ensure their financial security” [1]. Thus, the financial culture of the country’s 
population is formed by financially literate people. Knowing the basics of financial behavior, its key aspects 
and concepts, people are less likely to fall for the tricks of fraudsters, can competently exaggerate their 
income, thereby increasing their well-being. Purpose and objectives of the study. The purpose of the study is 
to analyze and identify problems in the formation of the financial culture of the population and their impact on 
well-being. Objectives - to determine the reasons for the need to form a financial culture of society, as well as 
to identify the factors contributing to its development. Research methods: when writing the article, the 
methods of analysis of scientific literature and comparative analysis of data from statistical sites were used.

Key words: well-being, financial culture, economics, financial literacy, economic security, finance, cash 
income, cash savings.

Финансовая культура – это не просто 
набор знаний, а основной элемент 

устойчивого экономического развития и благосо-
стояния общества в целом[2]. В Российской 
Федерации на сегодняшний день утверждена и 
действует до 2030 года «Стратегия повышения 
финансовой грамотности и формирования 
финансовой культуры». Тем не менее, формиро-
вание финансовой культуры населения – это ком-
плексная задача, требующая совместных усилий 
образовательных учреждений, государственных 
структур и финансовых организаций. Вот 
несколько основных причин, почему важно раз-
вивать финансовую культуру среди населения 
(рисунок 1).

Финансово грамотные граждане чаще всего 
инвестируют свои средства, что способствует 
экономическому росту страны. Инвестиции не 
только помогают увеличить личное благосостоя-
ние, но и поддерживают развитие бизнеса и 
инфраструктуры. «Знания в сфере финансов 
позволяют избежать избыточной задолженности, 
составить план индивидуального семейного бюд-
жета, сформировать накопления, разбираться в 
сложных предложениях, которые предлагают 
банки или иные финансовые организации. В 
конечном итоге, научиться пользоваться накопи-
тельными или страховыми программами» [4,5]. В 
таблице 1 представлена динамика использования 
денежных доходов населения страны.
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Рисунок 1 – Причины необходимости развития финансовой культуры.

Таблица 1 - Структура использования денежных доходов населения  
Российской Федерации [10]

   Денежные 
доходы

в том числе использовано на

покупку 
 товаров  

и оплата услуг

оплату  
обязательных 

платежей и 
взносов  
и прочие 
 расходы

прирост (+), 
уменьшение (-) 

сбережений 
населений 

из них:

в наличных 
деньгах  на 

руках в рублях  
и иностранной 

валюте  
в рублевом 
эквиваленте

2020 год

1 квартал 100 87,1 15,2 -2,3 2,4

2 квартал 100 67,0 14,1 18,9 8,3

3 квартал 100 80,4 15,9 3,7 4,1

4 квартал 100 70,3 15,5 14,2 3,3
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Год 100 75,7 15,2 9,1 4,5

2021 год

1 квартал 100 87,6 15,4 -3,0 2,2

2 квартал 100 80,5 15,5 4,0 0,4

3 квартал 100 81,7 15,1 3,2 0,9

4 квартал 100 73,8 15,9 10,3 0,4

Год 100 80,2 15,5 4,3 0,9

2022 год

1 квартал 100 85,2 16,3 -1,5 9,5

2 квартал 100 74,1 15,3 10,6 -2,3

3 квартал 100 78,0 16,4 5,6 5,2

4 квартал 3) 100 67,5 15,8 16,7 5,4

Год 3) 100 75,4 16,0 8,6 4,3

2023 год2)3)

1 квартал 100 84,8 13,0 2,2 2,8

2 квартал 100 78,2 15,5 6,3 2,3

3 квартал 100 82,3 15,8 1,9 1,9

4 квартал 100 70,0 14,4 15,6 1,4

Год 100 78,1 14,7 7,2 2,1

2024 год2)3)

1 квартал 100 82,9 12,7 4,4 -2,9

2 квартал 100 79,8 12,8 7,4 -4,9

По результатам анализа данной таблицы 
можно отметить, что доля сбережений россиян 
совсем невелика, при этом по итогам 2023 года 
произошло уменьшение относительно 2022 года 
на 1.4 п.п. В 2024 году наблюдается резкое сни-
жение доли наличных денег «на руках» у населе-
ния. Данный факт свидетельствует о необходи-
мости формирования финансовой грамотности 
всех слоев населения и разных возрастных групп. 
Когда население в целом обладает хорошими 
финансовыми знаниями, это снижает риски мас-
совых паник, таких как в случае банковских кри-
зисов. Люди с пониманием финансовых процес-
сов меньше поддаются эмоциям и могут прини-
мать более рациональные решения, меньше 
подвержены действиям финансовых мошенников 
[7,9].

«В прошлом году в России было совершено 
свыше 678 тысяч преступлений в сфере инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий. 

Из них свыше 355 тысяч связаны с финансовым 
мошенничеством. Это на 41 процент больше, чем 
в 2022 году» [8] На первом месте в мошенниче-
ских схемах были потери от социальной инжене-
рии, гораздо большие, чем от технологических 
взломов систем и устройств. Люди, обладая 
невысоким уровнем финансовой грамотности 
сами передавали логины, пароли, смс-сообще-
ния для списания средств, регистрировались на 
сомнительных сайтах розыгрышей и викторин. На 
втором месте разместились финансовые пира-
миды. На третьем месте мошенничества - взломы 
устройств и использование личных данных. 
Чтобы уйти от такой статистики государство и 
коммерческие структуры ведут множество про-
ектов для развития финансовой культуры населе-
ния и роста его благосостояния [3]. Действуют 
следующие проекты:

1. Международный проект «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности 
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населения и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации». Цель про-
екта – «повышение финансовой грамотно-
сти российских граждан (особенно уча-
щихся школ и высших учебных заведений, а 
также взрослого населения с низким и 
средним уровнями доходов), содействие 
формированию у российских граждан раз-
умного финансового поведения, обоснован-
ных решений и ответственного отношения к 
личным финансам, повышение эффектив-
ности в сфере защиты прав потребителей 
финансовых услуг».

2. Fincult.info — информационно-
просветительский ресурс, созданный Цен-
тральным банком Российской Федерации. 
Его цель — формирование финансовой 
культуры граждан.
Сайт предназначен для широкой аудитории 

с разным уровнем знаний об экономике и раз-
ными финансовыми возможностями. В материа-
лах сайта в простой форме, с некоторыми допу-
щениями и упрощениями разбираются ситуации, 
с которыми может столкнуться каждый — от 
необходимости взять кредит и выбрать наиболее 
удачный вариант накопления денег до поиска 
оптимальной стратегии формирования будущей 
пенсии. Информация данного сайта поможет не 
оказаться в неблагоприятной ситуации и не упу-
стить из виду что-нибудь важное при принятии 
финансовых решений.

3. Гид по финансам ПАО КБ «УБРИР» в виде 
мастер-классов, онлайн конференций 
делятся финансовыми лайфхаками, чтобы 
заинтересованные пользователи с легко-
стью могли достигать своих финансовых 
целей.
Заключение. Миссия формирования фи- 

нансовой грамотности заключается в гарантиро-
вании экономической безопасности для себя и 
для собственной семьи с целью улучшения каче-
ства жизни (комфортное жильё, обучение, меди-
цинский сервис, достойная пенсия). Важно начать 
работу в этом направлении как можно раньше, 
начиная с образовательных программ в школах и 
колледжах, продолжая на старшем этапе и пре-
доставляя поддержку взрослым людям через 
курсы и семинары. Введение курсов по финансо-
вой грамотности в школьные и университетские 
программы должно охватывать такие темы, как 
управление бюджетом, основами инвестирова-
ния и кредитования.

Также возможна организация всероссий-
ских и региональных акций, направленных на 
информирование населения о важности финан-
совой грамотности. Это могут быть семинары, 
вебинары и встречи с экспертами.

Использование социальных сетей и других 
медиаплатформ для распространения материа-
лов о финансовой грамотности. Поддержка про-
грамм на телевидении и радио, посвященных 
этой теме.

Для старшего поколения обеспечение 
библиотек и центров общественных услуг необ-
ходимыми ресурсами по финансовой грамотно-
сти, включая книги, журналы и онлайн-мате- 
риалы.
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Актуальность исследования кодифика-
ции международного частного права в 

Кувейте обусловлена значительным влиянием 
этого процесса на правовую систему страны и 
международные отношения. В условиях глобали-
зации и усиления международного сотрудниче-
ства, вопросы правового регулирования между-
народных частных отношений приобретают осо-
бую значимость. Кувейт, как одна из ведущих 
стран региона, активно участвует в международ-
ных правовых процессах, что требует соответ-
ствующей адаптации национального законода-
тельства.

Существующая степень научной разрабо-
танности темы показывает, что кодификация 

международного частного права в Кувейте иссле-
дована недостаточно. В.В. Безбах отмечает, что 
«тема исследования важна, так как кодификация 
международного частного права в Кувейте имеет 
значительное влияние на правовую систему 
страны и международные отношения» [2, с. 170]. 
Однако, несмотря на это, в научной литературе 
отсутствует комплексный анализ условий и воз-
можностей кодификации международного част-
ного права в Кувейте, что создает необходимость 
в проведении данного исследования.

Противоречия, связанные с кодификацией 
международного частного права в Кувейте, вклю-
чают различия в подходах к кодификации в раз-
ных странах, проблемы приведения в исполнение 
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иностранных судебных решений и влияние куль-
турных и религиозных факторов на законода-
тельство. Например, в Иране отсутствует частная 
собственность на месторождения нефти и газа, 
что отличает его от законодательства таких стран, 
как США [1, с. 1051]. Эти различия требуют учета 
при разработке совместных правовых норм и 
соглашений.

Проблема, которая будет решаться в науч-
ной работе, заключается в анализе условий и 
возможностей кодификации международного 
частного права в Кувейте и сравнении с другими 
странами. Исследование позволит выявить осо-
бенности правового регулирования международ-
ных частных отношений в Кувейте, а также пред-
ложить рекомендации по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной прак-
тики.

Таким образом, актуальность исследования 
обусловлена необходимостью комплексного ана-
лиза кодификации международного частного 
права в Кувейте, что позволит улучшить право-
применительную практику и повысить правовую 
определенность в международных частных отно-
шениях.

Методология исследования кодификации 
международного частного права в Кувейте осно-
вывается на нескольких ключевых подходах, 
которые обеспечивают всесторонний и глубокий 
анализ данной темы. Прежде всего, обзор лите-
ратуры показывает, что тема кодификации меж-
дународного частного права в Кувейте исследо-
вана недостаточно [3, с. 52]. Это обстоятельство 
подчеркивает необходимость использования 
разнообразных методов для получения ком-
плексного понимания законодательных процес-
сов.

Сравнительный анализ законодательства 
является одним из основных методов исследова-
ния. Этот подход позволяет выявить сходства и 
различия в правовых системах Кувейта, Ирана, 
Ирака и других стран Азии. Например, исследо-
ватели, такие как А. Аль-Мутайри и М. Аль-Харби, 
подчеркивают важность кодификации, в то время 
как С. Аль-Шаммари выражает сомнения в ее 
эффективности. Сравнительный анализ помогает 
оценить, насколько успешны различные подходы 
к кодификации и какие из них могут быть приме-
нимы в контексте Кувейта.

Правовой анализ также играет важную роль 
в исследовании. Этот метод позволяет детально 
изучить законодательные акты Кувейта, устанав-
ливающие условия для кодификации междуна-
родного частного права [2, с. 174]. Правовой ана-
лиз помогает понять, как именно законодатель-
ство Кувейта регулирует вопросы международ-

ного частного права и какие изменения могут 
быть необходимы для улучшения правовой 
системы.

Интервью с экспертами дополняют право-
вой и сравнительный анализы, предоставляя 
инсайты и мнения специалистов, непосред-
ственно вовлеченных в процесс кодификации. 
Этот метод позволяет получить актуальную 
информацию и оценить практическую примени-
мость законодательных норм. Интервью с экс-
пертами помогают выявить потенциальные про-
блемы и предложить пути их решения.

Процедуры исследования включают сбор и 
анализ законодательных актов, проведение 
интервью и систематизацию полученных данных. 
Такой подход обеспечивает всесторонний анализ 
и позволяет сделать обоснованные выводы о 
состоянии и перспективах кодификации между-
народного частного права в Кувейте. В поясни-
тельной записке к Конституции Кувейта подчер-
кивается, что в ее ст. 2 под шариатом подразуме-
вается фикх, которому и отводится роль источ-
ника законодательства [5, с. 225].

Таким образом, использование сравнитель-
ного анализа, правового анализа и интервью с 
экспертами позволяет получить комплексное 
представление о кодификации международного 
частного права в Кувейте и оценить ее влияние на 
правовую систему страны и международные 
отношения.

Кувейтская правовая система, основанная 
на шариате, предусматривает специфические 
условия для кодификации международного част-
ного права. В пояснительной записке к Конститу-
ции Кувейта подчеркивается, что в ее ст. 2 под 
шариатом подразумевается фикх, которому и 
отводится роль источника законодательства [5, с. 
225]. Это положение определяет основополагаю-
щие принципы, на которых базируется кодифика-
ция.

Законодательные акты Кувейта, регулирую-
щие международное частное право, включают в 
себя как национальные законы, так и междуна-
родные соглашения, ратифицированные государ-
ством. Важным элементом является декрет эмира 
от 1991 года, который создал Высшую консульта-
тивную комиссию по полному претворению в 
жизнь норм шариата [5, с. 230]. Эта комиссия 
играет ключевую роль в разработке и адаптации 
правовых норм, соответствующих международ-
ным стандартам.

Кодификация международного частного 
права в Кувейте также учитывает опыт других 
арабских стран, таких как Иран и Ирак. В иран-
ском законодательстве, например, отсутствует 
частная собственность на месторождения нефти 
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и газа, что отличает его от законодательства 
таких стран, как США [1, с. 1051]. Этот аспект 
имеет значение для разработки совместных пра-
вовых норм в области международного частного 
права.

Таким образом, законодательные акты 
Кувейта устанавливают четкие условия для коди-
фикации международного частного права, опира-
ясь на шариат и учитывая международный опыт. 
Это позволяет Кувейту эффективно интегриро-
вать международные правовые нормы в свою 
национальную правовую систему, обеспечивая 
при этом соответствие основным принципам 
шариата.

Приведение в исполнение иностранных 
судебных решений в Кувейте представляет собой 
сложный и многогранный процесс, который регу-
лируется как национальными законами, так и 
международными соглашениями. Вопрос о воз-
можности исполнения иностранных судебных 
решений в Кувейте регулируется Гражданским 
процессуальным кодексом, а также рядом меж-
дународных договоров, к которым присоедини-
лось государство.

Согласно ст. 199 Гражданского процессу-
ального кодекса Кувейта, иностранные судебные 
решения могут быть признаны и приведены в 
исполнение при соблюдении ряда условий. 
Во-первых, решение должно быть вынесено ком-
петентным судом иностранного государства. 
Во-вторых, оно не должно противоречить публич-
ному порядку Кувейта. В-третьих, решение 
должно быть окончательным и обязательным в 
стране его вынесения. Наконец, между Кувейтом 
и государством, суд которого вынес решение, 
должно существовать соглашение о взаимном 
признании и исполнении судебных решений.

Примером международного соглашения, 
регулирующего исполнение иностранных судеб-
ных решений, является Нью-Йоркская конвенция 
о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений 1958 года, к 
которой Кувейт присоединился в 1978 году. В 
рамках этой конвенции Кувейт обязуется призна-
вать и исполнять арбитражные решения, выне-
сенные в других государствах-участниках, при 
условии, что они соответствуют требованиям 
конвенции.

Сравнительный анализ законодательства 
Кувейта, Ирана и Ирака показывает, что подходы 
к признанию и исполнению иностранных судеб-
ных решений в этих странах имеют как общие 
черты, так и различия. В Иране, например, испол-
нение иностранных судебных решений регулиру-
ется Гражданским процессуальным кодексом и 
Законом о международном частном праве. В 

Ираке, в свою очередь, действует Закон о между-
народном частном праве, который устанавливает 
аналогичные условия для признания и исполне-
ния иностранных судебных решений.

Таким образом, законодательство Кувейта 
допускает приведение в исполнение иностранных 
судебных решений при соблюдении определен-
ных условий, что способствует интеграции меж-
дународных правовых норм в национальную пра-
вовую систему и укреплению международных 
правовых связей.

Сравнительный анализ законодательства 
Кувейта, Ирана и Ирака в области кодификации 
международного частного права выявляет как 
общие черты, так и значительные различия. В 
Кувейте, как уже упоминалось, правовая система 
основана на шариате, что оказывает значитель-
ное влияние на процесс кодификации. В Иране и 
Ираке также наблюдается влияние исламского 
права, однако подходы к его интеграции в нацио-
нальные правовые системы различаются.

В Иране, например, отсутствует частная 
собственность на месторождения нефти и газа, 
что отличает его от законодательства таких стран, 
как США [1, с. 1051]. Это положение имеет важ-
ное значение для разработки правовых норм, 
регулирующих международное частное право, 
особенно в контексте совместного использова-
ния природных ресурсов. В Ираке, напротив, 
законодательство допускает частную собствен-
ность на природные ресурсы, что создает допол-
нительные возможности для международного 
сотрудничества и инвестиций.

Кувейт, в свою очередь, активно использует 
международные соглашения для интеграции 
международных правовых норм в свою нацио-
нальную систему. Примером такого подхода 
является присоединение к Нью-Йоркской кон-
венции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 года, 
что позволяет Кувейту признавать и исполнять 
арбитражные решения, вынесенные в других 
государствах-участниках [2, с. 176].

Сравнительный анализ также показывает, 
что в Иране и Ираке существуют различия в под-
ходах к признанию и исполнению иностранных 
судебных решений. В Иране этот процесс регули-
руется Гражданским процессуальным кодексом и 
Законом о международном частном праве, тогда 
как в Ираке действует Закон о международном 
частном праве, устанавливающий аналогичные 
условия для признания и исполнения иностран-
ных судебных решений [3, с. 172].

Таким образом, законодательство Кувейта, 
Ирана и Ирака демонстрирует разнообразие под-
ходов к кодификации международного частного 
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права, что обусловлено как историческими, так и 
культурными особенностями каждой страны. Эти 
различия оказывают влияние на международные 
правовые связи и требуют учета при разработке 
совместных правовых норм и соглашений.

Практическое применение законодатель-
ства Кувейта о международном частном праве 
демонстрирует его значимость для правовой 
системы страны и международных отношений. 
Одним из ключевых аспектов является признание 
и исполнение иностранных судебных решений, 
что способствует укреплению международных 
правовых связей и интеграции международных 
норм в национальное законодательство. 

Для улучшения законодательства и право-
применительной практики в Кувейте можно пред-
ложить несколько рекомендаций. Во-первых, 
необходимо усилить сотрудничество с междуна-
родными организациями и другими государ-
ствами для обмена опытом и лучшими практи-
ками в области международного частного права. 
Это позволит Кувейту адаптировать свои право-
вые нормы к международным стандартам и повы-
сить их эффективность.

Во-вторых, следует рассмотреть возмож-
ность создания специализированных судов или 
отделений в существующих судах, которые будут 
заниматься исключительно вопросами междуна-
родного частного права. Это позволит обеспе-
чить более квалифицированное рассмотрение 
дел и повысить качество правоприменительной 
практики.

В-третьих, важно продолжать работу по 
совершенствованию законодательства, учитывая 
изменения в международной правовой среде и 
новые вызовы, с которыми сталкивается Кувейт. 
Например, можно разработать дополнительные 
нормативные акты, регулирующие вопросы при-
знания и исполнения иностранных судебных 
решений, а также механизмы разрешения споров 
в области международного частного права.

Кроме того, необходимо уделить внимание 
подготовке и повышению квалификации судей и 
юристов, работающих в области международного 
частного права. Это можно осуществить через 
проведение специализированных тренингов, 
семинаров и обменных программ с зарубежными 
коллегами.

Таким образом, практическое применение 
законодательства Кувейта о международном 
частном праве требует комплексного подхода, 
включающего международное сотрудничество, 
совершенствование правовой базы и повышение 
квалификации специалистов. Эти меры позволят 
Кувейту эффективно интегрировать междуна-

родные правовые нормы в свою национальную 
систему и укрепить свои позиции на международ-
ной арене.

Заключение. Основные выводы исследова-
ния заключаются в том, что кодификация между-
народного частного права в Кувейте оказывает 
значительное влияние на правовую систему 
страны и международные отношения. Исследо-
вание, проведенное авторами, такими как Л.Р. 
Сюкияйнен и В.В. Безбах, подчеркивает важ-
ность интеграции норм шариата в национальное 
законодательство и использования международ-
ных соглашений для признания и исполнения 
иностранных судебных решений. 

Значимость полученных результатов заклю-
чается в том, что они позволяют лучше понять 
законодательные процессы в Кувейте и могут 
быть использованы для разработки аналогичных 
актов в других странах. В частности, исследова-
ние показывает, что кодификация международ-
ного частного права способствует укреплению 
международных правовых связей и интеграции 
международных норм в национальную правовую 
систему.

Будущие исследования могут быть направ-
лены на более детальный анализ правопримени-
тельной практики в Кувейте и изучение опыта 
других стран в области кодификации междуна-
родного частного права. Важно также рассмо-
треть возможность создания специализирован-
ных судов или отделений, занимающихся исклю-
чительно вопросами международного частного 
права, что позволит повысить качество право-
применительной практики. Кроме того, необхо-
димо продолжать работу по совершенствованию 
законодательства, учитывая изменения в между-
народной правовой среде и новые вызовы, с 
которыми сталкивается Кувейт.
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Введение
С давних времен борьба с преступностью 

являлась одной из первостепенных задач госу-

дарства, независимо от его общественно-полити-
ческого и социально-экономического устрой-
ства. Защита правопорядка всегда была важней-
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шим условием укрепления власти, которая воз-
действовала на определенные аспекты 
общественного развития путем устрашающих, 
карающих и принудительных действий специ-
ально созданного государственного аппарата – 
полиции.

Значительный научный интерес представ-
ляют малоизученные вопросы генезиса органов 
общественного правопорядка Кабарды и Балка-
рии. Где важную роль играют образование и дея-
тельность судебных учреждений и развитие 
институтов полицейской системы, как основопо-
лагающих элементов цивилизованного общества. 
Их дальнейшее развитие результат сложного и 
длительного процесса, в основе которого лежал 
поиск оптимальных моделей функционирования 
органов внутренних дел в условиях эпохальных и 
перманентных административно-территориаль-
ных преобразований. В связи с этим целью насто-
ящего монографического исследования является 
рассмотрение историк правовых основ форми-
рования, развития и современного функциониро-
вания органов внутренних дел Кабардино-Бал-
карской Республики.

Изучение поставленной проблемы, позво-
ляет более детально проанализировать особен-
ности интеграции традиционных кабардинских и 
балкарских обществ в политико-правовое про-
странство Российской империи, выявить специ-
фические обстоятельства и условия формирова-
ния судебно-полицейской системы Кабарды и 
Балкарии.

Следует отметить, что в российской истори-
ографии становлению, развитию и деятельности 
правоохранительных органов Кабарды и Балка-
рии уделено фрагментарное внимание, в основ-
ном в работах регионоведческой направленно-
сти. Таких авторов как (Н. Ф. Грабовского). В 
советский период история судебных учреждений 
рассматривалась в трудах (С. К. Бушуева, Т. Х. 
Кумыкова, Ж. А. Калмыкова). В современной 
историографии данная проблематика была пред-
ставлена в трудах историков и этнографов (З. М. 
Блиева, С. Н. Бейтуганов, И.Г. Гайдабура., В. Д. 
Дзидзоев, Ж. А. Калмыков, Ю. Ю. Клычников, Е. 
Г. Муратова, Ю. Д. Анчабадзе, В. Х. Кажаров, П. А. 
Кузьминов, А. Х. Абазов, и др.) [1,4,5,6,7,8,9,10,12
,13,14,15,16,17].

Однако наиболее подробно детали станов-
ления судебной системы были исследованы в 
трудах Абазова А.Х., где приводятся примеры 
деятельности народные и окружные судебные 
учреждения , а также раскрываются процессы 
интеграции народов Центрального Кавказа в 
судебную систему Российской империи в начале 
ХХ в .Так же стоит выделить коллективную моно-
графию «История полиции Кабардино-Балкар-
ской Республики», позволяющее более детально 

проанализировать особенности интеграции тра-
диционных кабардинских и балкарских обществ 
в политико-правовое пространство Российской 
империи, выявить специфические обстоятель-
ства и условия формирования кабардино-бал-
карской милиции в рамках централизованного 
управления МВД СССР и охарактеризовать 
функционирование органов полиции Кабарди-
но-Балкарской Республики с учетом их совре-
менного реформирования.

В качестве источников научного исследова-
ния использованы архивные материалы, которые 
условно можно разделить на несколько групп, 
каждая из которых имеет характерные черты и 
требует специфических подходов при изучении.

Наиболее обширная первая группа вклю-
чает исторические документы по вопросам дея-
тельности правоохранительных органов, сосре-
доточенных в центральных и региональных 
архивных учреждениях Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике.

Вторую группу составили законодательные 
и нормативные правовые акты, которые сосредо-
точенны в Полном собрании законов и Своде 
законов Российской империи и сборниках доку-
ментов.

Настоящее исследование обладает значи-
тельной научной ценностью благодаря широкому 
использованию архивных источников и фактиче-
ских данных, освещающих деятельность право-
охранительных органов Кабардино-Балкарии.

Анализ открытых источников позволил 
сформировать достаточно полное представление 
об этапах становления и развития органов право-
порядка в регионе. Комплексный анализ их дея-
тельности на различных стадиях исторического 
развития России выявил как общие черты, так и 
специфические особенности организации, пра-
вового статуса и функционирования правоохра-
нительных структур Северо-Кавказского реги-
она.

Судебно-приставские органы управления.
В конце XVIII – первых десятилетиях XIX в. 

внедрение первоначальных форм локального 
судебно-административного-полицейского  кон-
троля в Кабарде и Балкарии являлся одним из 
важных направлений интеграции народов реги-
она в политико-правовое пространство Россий-
ской империи. Представители органов воен-
но-административного управления на Северном 
Кавказе прекрасно отдавали себе отчет в том, 
что задача по внедрению в жизнь горских наро-
дов новых правил поведения и законов Россий-
ской империи являлась достаточно трудоемкой и 
требующей определенного такта и уважения к 
местным обычаям. Поэтому для решения данной 
задачи привлекались представители местной 
знати, сотрудничавшие с российской военно-ад-
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министративной властью края. Анализ эволюции 
административно-управленческой системы на 
Северном Кавказе позволяет условно выделить 
два этапа формирования судебно приставкой 
системы управления, отличавшиеся разнообраз-
ными властными формами и механизмами управ-
ления и положенные в основу коренных модифи-
каций правоохранительной системы региона.

Первый этап – военно-колониальная форма 
управления, обусловленная наличием пристав-
ства (1834–1859 гг.), которая представляла собой 
управление в период осуществления военных 
действий на территории Северного Кавказа. 
Представителями российского военного коман-
дования на местах назначались приставы, обле-
ченные всей полнотой власти. При этом пристав 
обеспечивал исполнение российского законода-
тельства с учетом сохранявшихся правовых 
устоев и социального уклада, основанных на 
адате – обычном праве горских народов.

Второй этап реформирования судебной 
системы у народов Центрального Кавказа был 
тесно связан с административной реформой 
1822 года. В период с 1822 по 1858 год продол-
жало действовать основное направление судеб-
ных преобразований, заложенное еще в 1785 
году.  

Правительство реализовывало различные 
модели интеграции, основанные на разделении 
местного населения на подданных Российской 
империи и «залинейных горцев» (в документах 
того времени – «внешних инородцев»). Для пер-
вых, как и ранее, в полной мере применялось 
законодательство Российской империи, и они 
подчинялись судебным учреждениям, созданным 
по единому образцу на всей территории страны 
[1, с.56-57].

В соответствии с действовавшими в то 
время положениями и инструкциями, изложен-
ными в документе «Учреждение для управления 
Кавказской областью» от 6 февраля 1827 года, на 
должность приставов назначались наиболее под-
готовленные офицеры русской армии, обладаю-
щие глубоким знанием нравов и обычаев горного 
населения.

На них возлагалась ответственность за под-
держание общественного порядка, спокойствия 
и безопасности, исполнение директив высшего 
военного и государственного руководства, содей-
ствие улучшению материального положения 
населения и благоустройству поселений, а также 
справедливое урегулирование разногласий 
между представителями власти и горским насе-
лением [1, с.56-57].

Данный документ закрепил основные прин-
ципы судебной системы и судебного процесса в 
отношении народов Центрального Кавказа, учи-
тывая их разделение на «внутренних» и «внеш-

них» инородцев. В п. 140 анализируемого доку-
мента различались три категории «полицейских» 
дел, входивших в компетенцию частных приста-
вов над «внутренними инородцами». Так, «к пер-
вому принадлежат преступления общественные, 
кои суть: 1) Измена. 2) Возмущение в народе. 3) 
Побег за границу со злым умыслом. 4) Подвод 
хищников заграничных. Ко второму роду принад-
лежат преступления частные, они суть: 1) Убий-
ство. 2) Грабеж и насилие. 3) Поджоги. 4) Делание 
ложной монеты. 5) Кража и угон скота на сумму 
свыше ста рублей, или хотя и ниже, но в третий 
раз. К третьему роду принадлежат и дела иско-
вые, к коим причисляются все предметы, в пре-
дыдущих двух разрядах неозначенные» [3,1, 
с.132,с.50]. Также в Учреждении 1827 г. регламен-
тировалась подсудность перечисленных право-
нарушений. Так, дела, отмеченные п. 140 к первой 
категории, находились в подсудности военных 
судов, куда поступали на основании специаль-
ного распоряжения начальника области. Дела по 
частным преступлениям (вторая категория) под-
лежали рассмотрению и решению окружного 
суда и контролю областного суда на основании 
законов Российской империи. Дела по третьей 
категории «разбираются первоначально чрез 
посредников и Внутренним Управлением инород-
цев, на основании их обычаев и обрядов». [3,1, 
с.133,с.59].  с.133,59

В 1834 г. на Северном Кавказе назначается 
первый царский администратор – пристав кабар-
динский князь Атажуко Касаевич Атажукин, кото-
рый располагался в укреплении Нальчик [11, 
с.15].

Должность пристава балкарских народов 
была официально учреждена в 1846 г.  И. Г. Гайда-
бура отмечал, что «этот институт закрепил 
достигнутые результаты в деле политико-админи-
стративного освоения горного региона и одно-
временно расширил сферу российского админи-
стративного влияния, упрочению российской 
власти в этом регионе» [9,1, с.56,с.62].

Внедрение института особого пристава для 
балкарских народов привело к существенным 
изменениям в организации административной и 
судебной систем этих обществ.  С этого момента 
российские власти усилили контроль над тради-
ционными судебными процедурами балкарцев. 
[17, с.130-131]

С середины XIX века российское правитель-
ство начало разрабатывать планы реформы 
системы управлений на Северном Кавказе, 
направленные на создание единой структуры 
административных и судебных органов для всех 
народов региона. Данная реформа была обу-
словлена рядом взаимосвязанных причин, кото-
рые подробно описаны в соответствующей  
записке «Главного Штаба Кавказской Армии о 
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преобразовании приставских управлений на Кав-
казе», В июле 1858 года было отмечено, что 
система управления горскими обществами, сло-
жившаяся после их присоединения к России, 
нуждается в реформе.

Во-первых, постепенное присоединение 
различных обществ одного племени в разное 
время привело к фрагментации их администра-
тивного устройства. Это породило избыточное 
количество приставств и отсутствие единообраз-
ного статуса у обществ одного племени.

Во-вторых, увеличение числа приставств 
создавало трудности с подбором квалифициро-
ванных кадров и финансированием этих должно-
стей.

В-третьих, система правосудия в горских 
обществах оставалась практически неизменной.  
Она включала адатные суды (на основе местных 
обычаев) и шариатские суды (основанные на 
Коране). 

Такая ситуация не устраивала российские 
власти по нескольким причинам:

 – пристав, в силу специфики этих судов, не 
мог оказывать никакого влияния на судеб-
ный процесс.

 – суды по адату требовали согласия обеих 
сторон на выбор посредников, что затяги-
вало процесс и позволяло умышленно затя-
гивать разбирательство. 

 – шариатские суды зависели от произвольной 
интерпретации муллами текстов Корана 
[2,1, с.644,с.65].
В итоге, российская администрация стре-

милась к реформированию системы управления 
и правосудия в регионе с целью ограничения 
роли адата и шариата в урегулировании споров и 
конфликтов.

Полицейский аппарат (Кабардинская кон-
ная полиция)

В 1786 г. наместник Кавказа князь Павел 
Сергеевич Потёмкин принимает решение о при-
влечении кабардинцев, славившихся своим 
мужеством, ловкостью и наездничеством, к обе-
спечению безопасности на Кавказе. По его при-
казу от 24 декабря 1786 г. учреждается кабардин-
ская милиция как особый род постоянного вой-
ска. В приказе князь Потёмкин дает подробное 
указание о целевом назначении кабардинской 
милиции. При этом предполагалось, что и Боль-
шая, и Малая Кабарда должны составлять «обще-
ство военное, по примеру прочих легких войск… 
князьям и узденям отворяется путь к степеням по 
службе их» [7, с.93,94].

Служащим милиции в этом случае опреде-
лялось жалование: рядовым по рублю в месяц и 
по две рубашки в год, князьям по 120 рублей в 
год, а узденям по 50 рублей каждому. Большая 

Кабарда должна была выставить шесть сотен 
милиционеров с 12 князьями и 24 узденями, а 
Малой Кабарде предписывалось иметь три сотни. 
При этом вводилась оплата за службу [7, с.93,94]..

В задачу кабардинской милиции входило 
несение сторожевой и охранной службы, а в слу-
чае войны Кабарда обязана была собрать войско 
на условиях оплаты содержания принятых в 
милицию.

Приказ князя Потёмкина по укомплектова-
нию милиции в полной мере был реализован к 
1787 г.

В это время началась война с Турцией. 
Вновь сформированным подразделениям мили-
ции была поручена охрана Кавказской линии.

В борьбе с мюридами Шейх-Мансура кабар-
динская милиция действовала, как отмечали 
современники, весьма успешно. В рапорте князя 
Потёмкина от 27 января 1788 г. отмечались 
заслуги кабардинской милиции в разгроме турец-
ких войск и мюридов [11, с.14].

В последующие годы милицейские подраз-
деления принимали активное участие в военных 
действиях по всему Кавказу. Так, в подавлении 
военного сопротивления под предводительством 
Шамиля успехам русской армии на Кавказе спо-
собствовала кабардинская милиция [7, с.93,94].

Изучение исторических изданий, посвящен-
ных указанному периоду, а также архивных мате-
риалов, находящихся в Кабардино-Балкарской 
Республике, дает основание предположить, что 
конная кабардинская милиция на первоначаль-
ном этапе своего существования в основном 
использовалась властями как воинское форми-
рование для военных действий и охраны границ.

Подтверждением данного вывода может 
служить рапорт пристава полковника Алкина от 2 
марта 1858 г. В нем до сведения начальника цен-
тра Кавказской линии генерал-майора Грамотина 
доводится информация о содержании времен-
ного штата горской милиции Кавказской линии, 
состоящей из двух сотен и формируемый для 
действующего корпуса на кавказско-турецкой 
границе [19,11, с.14].

Немногим позднее всадники кабардинской 
милиции привлекаются к различным видам пра-
воохранительной деятельности. Так, в рапорте 
помощника управляющего Малой Кабардой от 2 
апреля 1859 г. на имя начальника Кабардинского 
округа полковника Обрелиани отмечалось, «что 
милиция, находящаяся постоянно в распоряже-
нии моем, составлена по выбору жителей из 
людей испытанных своею честностью и исправ-
ностью службы.

Они кроме охранения границы от хищниче-
ских прорывов исполняют по неимению доста-
точного числа казаков полицейскую обязанность, 



362  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

посылаются курьерами с экстренными бумагами, 
передают различные приказания жителям вве-
ренного мне участка и посылаются иногда по 
несколько человек в местность для понуждения к 
выполнению различных приказаний…» [19,11, 
с.14]. 

К концу XIX века интеграция горских наро-
дов в единую всероссийскую экономическую 
систему потребовала от государственного аппа-
рата адаптации местных органов полиции к струк-
туре Министерства внутренних дел Российской 
империи.

С этой целью, после проведения необходи-
мой реструктуризации в Терской области [18] 
(тогдашнее название Северо-Кавказского реги-
она), функции полицейского контроля были пере-
даны вновь созданному жандармскому управле-
нию.

Заключение
Таким образом, становления органов обще-

ственного правопорядка в Кабарде и Балкарии в 
исследуемый период заложили устойчивый век-
тор интеграции народов региона в политико-пра-
вовое пространство Российской империи. Осо-
бенностью этих процессов было учреждение 
специальных административных органов для в 
виде приставств и наделение приставов некото-
рыми функциями правосудия. При этом были 
заложены основы для формирования нескольких 
уровней правосудия: на одном применялись 
нормы обычного права народов Центрального 
Кавказа для решения споров и урегулирования 
конфликтов внутри самих обществ, на другом, 
российское право – для разбора тяжких уголов-
ных преступлений.

Так же в рассматриваемый период начали 
формироваться первые органы полицейского 
надзора, оказывавших существенную поддержку 
при охране общественного порядка и помощи 
органам пристанского правления в регионе.
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Издавна торговля осуществлялась между 
разными государствами, купцы, торгуя 

товарами за пределами своего государства про-
живания, заключали сделки с иностранными тор-
говцами, банками, государствами. Однако пред-
принимательская деятельность носит рисковый 
характер, нередко купцы не могли погасить долги 
перед своими кредиторами, тем самым становясь 
неплатежеспособными. Указанное побудило 
государства разработать нормы, регулирующие 
вопросы банкротства. Долгое время банкротное 
законодательство распространялось исключи-
тельно на должников, проживающих на террито-
рии данного государства, то есть национальное 
право не обладало экстерриториальным эффек-
том. 

Со временем усложнялись экономические 
связи между государствами и хозяйствующими 
субъектами в них, росло количество торговых 
связей и международных договоров. По мере 
развития связей между государствами возрастал 
и интерес в создании единых правил, которые 
регулировали бы правоотношения, осложненные 
иностранным элементом. На развитие торговли 
также влиял и фактор распространения нацио-
нальной правоспособности на иностранных 
граждан. Поэтому более развитые государства с 
целью развития международных связей посте-
пенно предоставляли иностранцам права равные 
правам своих граждан (национальный режим).

Первое упоминание банкротства, ослож-
ненного иностранным элементом, датируется 
XIII-XV веками.  Указание на различие правового 
статуса иностранных и местных кредиторов 
содержали конкурсные статуты этого времени 
некоторых городов Италии. Примечательно то, 
что указанные акты устанавливали преимуще-
ственное положение местных кредиторов по 
отношению к иностранным, что выражалось в 
установлении очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов [3].

Конкурсный процесс в России впервые был 
закреплен в Русской Правде XIII века. Интерес-
ным является тот факт, что уже Русская Правда 
закрепляла очередность удовлетворения требо-
ваний кредиторов исходя из правого статуса кре-
диторов. 

В статье 69 Русской правды (по Карамзин-
скому списку) был закреплен следующий прин-
цип: «аще кто многым должен будет, а пришед 
гость из иного города или чюжоземец, а не ведая 
запустит зан товар, а опять начнет не дати гостю 
кун, а первые должници запинали емоу начнут, не 
дадучи коун, то вести я на торг, и продати и отдати 
же же первое гостеви коуны, а домачным, что ся 
останет коун, тем ся поделять; пакы ли боудут 
княжи куны, то княжи коуны переже взяти, а прок 
в деле; оже кто много реза имал, то томоу не 
имати».

Как следует из приведенной выше нормы, 
первоочередному удовлетворению подлежали 
требования князя, во вторую очередь – требова-
ния иногородних и иностранных кредиторов, тре-
тья очередь – все остальные требования. То есть 
интересы иностранных кредиторов удовлетворя-
лись преимущественно в сравнении с требовани-
ями местных кредиторов. 

Данное правило во многом было основано 
на принципе добросовестности кредиторов. Оче-
редность удовлетворения требований зависела 
от того, знал ли кредитор о неплатежеспособно-
сти должника на момент заключения с последним 
договорных отношений. То есть древнерусские 
законодатели считали, что иностранный или ино-
городний кредитор не знал и не мог знать о 
неплатежеспособности должника, тем самым 
рассчитывая на первоочередное удовлетворе-
ние. 

Отдельно стоит отметить и тот факт, что те 
кредиторы, которые «многа реза имел», то есть 
получили сверхприбыль за счет процентов с 
должника, не могли претендовать на распределе-
ние прибыли с продажи имущества последнего. 

П ривилегированное положение иностран-
ных кредиторов устанавливалось и в последую-
щих источниках права. Например, в статье 6 
Договора 1229 года между Смоленском, Ригой, 
Готландом и немецкими городами (далее также – 
Смоленская торговая правда) закреплялось сле-
дующее: «Оже Немечкый гость даст свой товар в 
долг в Смоленьске, а Русин будет должен Руси, 
инфо Немцичю напереди взяти. Таже прав да 
буди Русину в Ризе и на Готьском березе».

Из указанного выше следует, что иностран-
ный кредитор имел преимущественное право 
удовлетворения по сравнению с русскими креди-
торами. 

В статье 7 Смоленской торговой правды 
устанавливался приоритет иностранных кредито-
ров даже над самим князем: «Аще Князь взверь-
жеть на Русина, и повелит его разграбити с женою 
и с детьми, а Русин будет должен Немцичю, то 
(Немцичю) наперед взяти, а потом како Богов 
любо и Князю. Таже правда буди Русину в Ризе и 
на Готьском берегу».  

По мнению автора настоящей работы, дан-
ное привилегированное положение иностранных 
кредиторов было вызвано их важностью для эко-
номического оборота русских городов. Активная 
торговля с зарубежными городами позволяла, в 
частности, Смоленску быть одним из наиболее 
развитых с экономической точки зрения городов 
того времени. 

Одним из первых полноценных примеров 
трансграничного банкротства можно считать 
банкротство в 1302 году «Амманати банка 
Пистойи» (Ammanati Bank of Pistoia) в городе-го-



366  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 10 - 2024

сударстве Пистойя. Указанный банк был доста-
точно крупным и обладал активами на террито-
рии нескольких европейских государств. После 
того, как владельцы банка сбежали из Рима, 
забрав с собой важную документацию, выявле-
ние и аккумуляция активов банка стала невоз-
можной. Ввиду этого кредиторы были вынуждены 
обратиться за содействием в папе Бонифацию 
VIII, который согласился принять активное уча-
стие в данном вопросе. Благодаря получению 
гарантий безопасности от папы, владельцы банка 
согласились вернуться в Рим и заняться сбором 
необходимой документации. Между тем, перед 
кредиторами и владельцами по-прежнему стоял 
вопрос, как аккумулировать все активы банка в 
разных государствах Европы, несмотря на раз-
личное правовое регулирование в каждом из них. 
Ответом в данном случае послужили папские 
грамоты (рогатории), которые признавались 
почти на всей территории Европы. Благодаря 
рогаториям папы Бонифация VIII, в которых 
содержалась подробная информация о долж-
нике, его кредиторах, долгах и активах, удалось 
найти и аккумулировать большую часть активов 
должника [4].

Примеры трансграничного банкротства 
можно проследить и в более поздний период. Так, 
в XVI-XVII веках итальянские купцы при осущест-
влении торговли во Франции требовали предо-
ставления им тех же прав, которые имелись у 
французских купцов. Данные права предоставля-
лись королями Франции итальянским купцам, так 
как от последних во многом зависело наполнение 
бюджета государства [1].

Несмотря на вышесказанное, в XIII-XVII 
веках еще нельзя говорить о полноценном заро-
ждении института трансграничного банкротства. 
Вышеназванные случаи либо лишь точечно 
затрагивали вопросы трансграничной несостоя-
тельности, в основном регулируя порядок удов-
летворения требований кредиторов должника, 
либо являлись единичными исключениями из 
общего правила. Перед законодателем того вре-
мени не стояла задача создания нового инсти-
тута, так как в этот период отсутствовали необхо-
димые предпосылки для дальнейшего развития 
законодательства и, вероятно, сама потребность 
в таком институте. 

По мнению автора настоящей работы, 
только к XIX веку сложились достаточные пред-
посылки для развития института трансгранич-
ного банкротства. 

На Первом южно-американском конгрессе 
по международному частному праву в Монтеви-
део 12 марта 1889 г. был заключен Договор о 
международном коммерческом праве, гл. X кото-
рого посвящена вопросам банкротства. Этот 
Договор был ратифицирован Аргентиной, Боли-

вией, Парагваем, Перу и Уругваем в период с 
1889 по 1903 г., а в 1933 г. к нему присоединилась 
Колумбия. 

Одним из классических примером реализа-
ции концепции универсализма можно считать 
Скандинавскую конвенцию по вопросам банкрот-
ства, заключенная 7 ноября 1933 г. в Копенгагене 
между пятью скандинавскими странами (Данией, 
Швецией, Норвегией, Финляндией и Исландией), 
- так называемая Скандинавская (или Северная) 
конвенция по вопросам банкротства (Nordic 
Bankruptcy Convention) с поправками 1977 и 1982 
гг.

Однако на практике Конвенция применя-
лась нечасто из-за небольшого количества про-
изводств по делу о несостоятельности в данных 
государствах [2]. Кроме того, с момента вступле-
ния в силу Регламента ЕС N 1346/2000 «О проце-
дурах несостоятельности» в отношениях между 
странами - членами ЕС положения Скандина-
вской конвенции были заменены правилами 
Регламента (ст. 44 (j) Регламента). 

Ярким примером современного правового 
регулирования трансграничной несостоятельно-
сти является Регламент Европейского Союза 
2015/848 от 20 мая 2015 года «О процедурах 
несостоятельности», в котором нашла свое про-
должение концепция открытия основного и неос-
новного производств по делу о банкротстве, а 
также концепция применения COMI для опреде-
ления места открытия основного производства. 

В законодательстве Российской Федерации 
правовое регулирование трансграничной несо-
стоятельности отсутствует.

В 2011 году Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации был под-
готовлен Проект Федерального закона «О транс-
граничной несостоятельности (банкротстве)», 
основой для данного закона послужил Типового 
закона ЮНСИТРАЛ о Трансграничной несостоя-
тельности 1997 г. Между тем, указанный проект 
так и не был принят в качестве закона. 

В настоящий момент вопросы трансгранич-
ного банкротства в России наиболее полно рас-
крыты в судебной практике Верховного Суда РФ.

Наиболее революционным в данной части 
является Определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 
по делу № А40-248405/2022.

В рамках данного Определения Верховный 
Суд РФ пришел к выводам, что действующее 
национальное законодательство не исключает 
возбуждение процедуры банкротства, осложнен-
ной иностранным элементов как на стороне 
должника, так и на стороне кредитора.

Однако для того, чтобы признать наличие 
компетенции национальных судов на возбужде-
ние процедуры банкротства в отношении ино-
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странного юридического лица, необходимо про-
верить наличие признаков тесной связи такого 
лица с территорией Российской Федерации.

Подтверждением такой связи могут слу-
жить, в частности:

 – ведение не носящей временного характера 
экономической деятельности на территории 
Российской Федерации;

 – нахождение органа управления, филиала 
или представительства иностранного лица 
на территории Российской Федерации; 

 – наличие у контролирующего должника лица 
российского гражданства, разрешения на 
проживание;

 – нахождение центра основных интересов 
должника на территории Российской Феде-
рации и т.д.
Бремя доказывания приведенных выше 

обстоятельств лежит на заявителе, однако такому 
заявителю достаточно подтвердить существен-
ность обстоятельств, подтверждающих наличие 
тесной связи должника с Российской Федера-
цией. 

Таким образом, установив одно или 
несколько из приведенных выше обстоятельств 
(или другие, так как перечень таких обстоятельств 
является открытым), арбитражный суд Россий-
ской Федерации вправе признать наличие своей 
компетенции по возбуждения производства по 
делу о банкротстве иностранного юридического 
лица. 

Между тем, Верховный Суд РФ не ограни-
чился приведенными выше разъяснениями, а 
впервые на столь высоком уровне обозначил 
наличие концепции основного и дополнительного 
производств по делу о банкротстве. 

Так, Верховный Суд РФ отметил, что судам 
необходимо определить центр основных интере-
сов должника, после чего, в зависимости от уста-
новленного, возбудить либо основное производ-
ство по делу о банкротстве, либо дополнитель-
ное. 

При определении центра основных интере-
сов должника суд может руководствоваться, в 
частности, следующими обстоятельствами: 

 – местонахождением основного имущества 
должника;

 – местонахождением большинства кредито-
ров должника;

 – местом извлечения большей части прибыли 
– получения основных доходов должником и 
т.д.
Если судом определен центр основных 

интересов должника в Российской Федерации, то 
такой суд вправе ввести в отношении должника 

процедуру банкротства, которая будет распро-
страняться на все имущество должника вне зави-
симости от страны его нахождения. 

В ситуации, когда центр основных интере-
сов должника находится за пределами Россий-
ской Федерации, национальный суд вправе воз-
будить дополнительное производство по делу о 
банкротстве. Такое производство распростра-
няет свое действие исключительно на кредито-
ров и имущество должника, тесно связанных с 
Российской Федерацией. 

Как отметил Верховный Суд РФ, при введе-
нии дополнительного производства суд, фактиче-
ски, вводит процедуру в отношении обособлен-
ной имущественной массы должника.

Таким образом, история трансграничного 
банкротства исчисляется веками и уходит своими 
корнями еще в XIII век. Между тем, долгое время 
отсутствовали необходимые предпосылки для 
развития цельного института трансграничного 
банкротства. Несмотря на наличие соответству-
ющего опыта, в том числе в составе надгосудар-
ственных образований, в Российской Федерации 
в настоящий момент отсутствует комплексное 
правовое регулирование вопросов трансгранич-
ного банкротства. 
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КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА В 1952 ГОДУ

Аннотация. В статье рассматривается социально-экономическое развитие Кировской области в 
первые послевоенные годы, основное внимание уделяется анализу многочисленных проблем в сель-
ском хозяйстве региона и методов управления партийных, советских и хозяйственных органов в этот 
период. Основным положением статьи является критическая оценка деятельности нового руководства 
области после кадровых перестановок в 1952 году, которая не привела к существенным изменениям в 
развитии аграрной сферы региона.

Статья начинается с описания негативной оценки работы областных органов власти союзным 
руководством, выделяются причины организационных и управленческих недостатков. Принятые меры 
в виде кадровых перестановок, в том числе назначение нового первого секретаря обкома ВКП(б) А.П. 
Пчелякова, оказываются недостаточными. Проблемы сельского хозяйства Кировской области не были 
должным образом проанализированы и решены.

Ключевыми вопросами, на которые обращается внимание в статье, являются: невыполнение 
плановых показателей по урожайности и продуктивности, недостатки в кадровой политике, слабая 
организация работы МТС и колхозов, а также отсутствие трудовой и материальной дисциплины среди 
работников. Автор приводит конкретные примеры, такие как затянувшийся посев льна и пшеницы, 
низкое качество обработки данных культур, высокие показатели падежа скота и прочие проблемы, 
выявленные в ходе работы пленума обкома.

В статье показывается воздействие социально-культурных факторов на производственные про-
цессы, таких как религиозные праздники, способствующие снижению трудовой дисциплины, а также 
влияние личных подворий крестьян на выполнение государственных обязательств колхозами.
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ACTIVITIES OF THE NEW PARTY LEADERSHIP OF THE KIROV 
REGION TO DEVELOP AGRICULTURE IN THE TERRITORY IN 1952

Annotation. The article examines the socio-economic development of the Kirov region in the first post-
war years, focusing on the analysis of numerous problems in the region’s agriculture and the management 
methods of the party, Soviet and economic bodies during this period. The main provision of the article is a 
critical assessment of the activities of the new regional leadership after personnel changes in 1952, which did 
not lead to significant changes in the development of the region’s agricultural sector.

The article begins with a description of the negative assessment of the work of the regional authorities 
by the Union leadership, highlighting the causes of organizational and managerial shortcomings. The measures 
taken in the form of personnel changes, including the appointment of a new first secretary of the regional 
committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) A.P. Pchelyakov, turn out to be insufficient. The 
problems of agriculture in the Kirov region were not properly analyzed and resolved.

The key issues addressed in the article are: failure to meet planned targets for yield and productivity, 
shortcomings in personnel policy, poor organization of the work of MTS and collective farms, as well as the 
lack of labor and material discipline among workers. The author gives specific examples, such as the protracted 
sowing of flax and wheat, the poor quality of processing of these crops, high rates of livestock mortality and 
other problems identified during the work of the regional committee plenum. The article shows the influence 
of socio-cultural factors on production processes, such as religious holidays, which contribute to a decrease 
in labor discipline, as well as the influence of peasants’ personal farmsteads on the fulfillment of state 
obligations by collective farms.
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В первые послевоенные годы социаль-
но-экономическое развитие Кировской 

области оценивалось союзным руководством, 
как правило, негативно. Связано это было, пре-
жде всего, с невыполнением регионом плановых 
показателей в области сельского хозяйства и 
лесной промышленности, слабой организацион-
ной и управленческой работой местных органов 
власти. Весной 1952 года Москвой было принято 
решение о проведении перестановок в руковод-
стве Кировской области. В постановлении ЦК 
ВКП(б), утвержденном Оргбюро 7 марта, говори-
лось, «что обком партии неудовлетворительно 
руководит сельским хозяйством, допускает круп-
ные ошибки и недостатки в руководстве партий-
но-политической работой и промышленностью» 
[1, с. 260].

  После пяти лет работы со своих постов 
были сняты первый секретарь Кировского обкома 
ВКП(б) И.Т. Быков и председатель Кировского 
облисполкома Н.И. Светлаков. Первый, после 
двухмесячного отпуска, был направлен на работу 
заместителем председателя Вологодского облис-
полкома, а второй - на учебу в Высшую партий-
ную школу. 

На VIII пленуме обкома, проходившем 14 - 
15 марта, первым секретарем Кировской област-
ной партийной организации был избран Алек-
сандр Павлович Пчеляков. До своего назначения 
он был инструктором ЦК ВКП(б), на пленуме 
новый руководитель характеризовался как 
«опытный партийный работник, проверенный ЦК 
ВКП(б) на практической работе» [2, Л. 200]. В 
послевоенные годы он был первым секретарем 
Нижнетагильского горкома партии Свеpдловской 
области (1946-1948), вторым секретарем Сталин-
градского обкома партии (1949-1951).

Новый председатель облисполкома Алек-
сей Матвеевич Буеверов пробыл в области 
недолго. Он не сработался с Пчеляковым и уже в 
сентябре 1952 года покинул регион, получив 
назначение в Вологду на аналогичную должность. 
После него областной Совет возглавил Иван 
Петрович Сафронов, бывший председатель Чка-
ловского (Оренбургского) облисполкома.

На новых руководителей региона возлага-
лось выполнение постановления ЦК ВКП(б) «О 
работе Кировского обкома ВКП(б)» от 7 марта 
1952 года. Особое внимание в нем уделялось 
проблемам развития сельского хозяйства обла-
сти: «Обком ВКП(б) глубоко не изучает положе-
ния дел в районах, МТС и колхозах, не сосредо-
точивает усилия партийной организации на реше-
нии главных вопросов в хозяйственном и куль-
турном строительстве, примирился с 
многочисленными фактами нарушения руководя-
щими работниками партийной и государственной 
дисциплины… 

Обком ВКП(б) плохо направляет деятель-
ность партийных, советских и сельскохозяй-
ственных органов на решение главных вопросов 
развития сельского хозяйства – выполнение пла-
нов урожайности сельскохозяйственных культур, 
увеличение общественного поголовья скота и 
повышение его продуктивности, укрепление 
общественного хозяйства колхозов и выполнение 
каждым колхозом и совхозом обязательств перед 
государством» [1, с. 260].

Помимо данных задач к ключевым вопро-
сам развития сельского хозяйства региона были 
отнесены: 1) развитие льноводства; 2) восстанов-
ление довоенного производства пшеницы; 3) 
выполнение трехлетнего плана развития обще-
ственного животноводства; 4) улучшение работы 
машинно-тракторных станций; 5) повышение 
доходов и материального благосостояния кол-
хозников; 6) улучшение кадровой работы по 
номенклатуре председателей колхозов; 7) усиле-
ние массово-политической работы в деревне.

  Все эти проблемы обсуждались на IX пле-
нуме Кировского обкома, прошедшем 23-24 июня 
1952 года. Это был первый областной пленум, 
который прошел под руководством Пчелякова. 
Помимо нескольких организационных вопросов, 
повестка состояла только из одного пункта: «Об 
итогах весеннего сева в колхозах и совхозах 
области, уходе за посевами, о подготовке к про-
ведению уборки урожая, хлебозаготовок и о заго-
товках других сельскохозяйственных продуктов» 
[3, Л. 4]. Таким образом, традиционно во главу 
угла работы Кировской областной партийной 
организации были поставлены вопросы сель-
ского хозяйства. Первый секретарь обкома 
открыл работу пленума двухчасовым докладом 
(при цитировании первоисточников пунктуация, 
орфография и стиль оригиналов сохранены – 
авт.), в котором констатировал, что практически 
все проблемы предшествующего периода ярко 
проявились в ходе текущей посевной кампании.

12 апреля 1952 года постановлением Совета 
министров СССР «О мерах по подъему льновод-
ства и коноплеводства и повышению товарности 
льна-долгунца и конопли» были предоставлены 
большие преимущества и льготы льносеющим 
районам и колхозам, значительно повышались 
цены на льноволокно. Пчеляков видел в этом воз-
можность создания благоприятных условий не 
только для развития льноводства, но и для подъ-
ема всего сельского хозяйства Кировской обла-
сти. Однако значительная часть колхозов не 
справлялась с такой трудоемкой культурой как 
лен.

В некоторых районах посев льна продол-
жался до 20 июня. Пчеляков считал главной при-
чиной столь затянутого сева «умышленную» пози-
цию председателей колхозов и агрономов: 
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«Затяжку с посевами льна руководители некото-
рых районов, МТС и колхозов объясняют, глав-
ным образом, тем, что посев его проводится по 
травяному пласту, по клеверищам и целине. В 
действительности не это является причиной 
затяжки посевов льна…Многие руководители 
колхозов несвоевременно отводят участки для 
посева льна и пшеницы и обычно подыскивают их 
в разгар посевных работ, а райкомы, райиспол-
комы, райсельхозотделы не ведут с этим долж-
ной борьбы» [3, Л. 8]. Слабое внимание льну и 
пшенице было обусловлено стремлением колхоз-
ников провести в оптимальные сроки посев глав-
ных зерновых культур региона, в первую очередь, 
«кормилицы» ржи. В результате, план посевов 
льна-долгунца не выполнили 20 районов.

Несмотря на значительный рост механиза-
ции сельскохозяйственных работ в начале 1950-х 
годов, в области оставались хозяйства с господ-
ством архаичных способов агротехники. В Подо-
синовском, Лальском, Мурашинском, Бисеров-
ском, Кайском и Зюздинском районах большая 
часть яровых культур была посеяна ручным спо-
собом [3, Лл. 9-10]. В 1952 году область получила 
24 тыс. т. минеральных удобрений, почти в два 
раза больше, чем в 1951 году. Однако в двух рай-
онах (Бисеровском и Зюздинском) единственным 
видом удобрения оставался навоз [3, Л. 44].

В самые горячие весенние дни страды кол-
хозники предпочитали работать в личных хозяй-
ствах в связи с крайне низкой оплатой натурой и 
деньгами по трудодням. Плохая трудовая дисци-
плина способствовала срыву сроков посевных 
кампаний. Пчеляков отмечал: «Анализ итогов 
работы колхозов за несколько лет показывает, 
что особенно много колхозников не участвуют в 
работе в первый период, т.е. до 1 июня. В этом 
году во многих районах тоже не участвовало в 
весенне-полевых работах значительное количе-
ство колхозников» [3, Л. 16]. 

Секретарь Тужинского района Алексеев 
обращал внимание, что колхозники его района к 
началу посевной кампании оказались без хлеба и 
вынуждены были его приобретать в розничной 
сети: «В затяжке сева сказалось и отсутствие у 
колхозников продовольствия, когда многие из 
них стояли в магазинах в очередях за хлебом, но 
в этом тоже вина наша, что мы в прошлом году 
получили низкий урожай» [3, Л. 50].

Представитель министерства заготовок 
Баряев сетовал: «Многие колхозы приступили к 
сенокосу. Как правило, у нас получается так, что 
никогда сено с первых укосов государству не 
сдается. Виноваты заготовительные органы, 
помогите нам установить государственную дис-
циплину в колхозах, она крайне необходима. 
Необходимо приучать колхозы сдавать сено госу-

дарству с первых укосов» [3, Л. 71]. Вполне объ-
яснимо, почему в этот период колхозные правле-
ния стремились лучшее по качеству сено напра-
вить в личные хозяйства, на откорм домашнего 
скота колхозников. Личное подворье обеспечи-
вало крестьянские семьи мясо-молочной продук-
цией, было главным источником денежных дохо-
дов.

Широкое празднование праздника святой 
Троицы (Пятидесятница), являющееся одной из 
главных религиозных традиций населения Вят-
ского края того времени, также вызывало недо-
вольство нового руководителя региона: «Осо-
бенно много не работает в дни религиозных 
праздников. Причем следует отметить, что мно-
гие райкомы с этим настолько смирились, что 
считают нормальным, когда в дни религиозных 
праздников не работает большое количество 
колхозников.

Райкомы и первичные партийные организа-
ции слабо ведут разъяснительную работу среди 
колхозников, мирятся с тем, что в религиозных 
праздниках принимают иногда участие работники 
из партийного, советского, колхозного актива. 
Например, несколько лет подряд в Медянском 
районе в религиозные праздники устраивались 
широкие ярмарки работниками кооперации, как 
будто для них нет других дней. Такой деляческий 
подход они объясняют тем, что надо выполнить 
план товарооборота.

Мы должны повести решительную борьбу с 
этим неправильным отношением. Надо усилить 
разъяснительную работу среди колхозников и 
призвать к порядку некоторых любителей из пар-
тийно-советского актива праздновать религиоз-
ные праздники».

Секретарь Нагорского района Кунилов под-
держал на пленуме это замечание и подтвердил 
массовость празднеств в районах: «Товарищ 
Пчеляков совершенно правильно указывал в 
докладе, что у нас для сопровождения религиоз-
ных праздников порой создаются условия и пре-
жде всего торгующими организациями. Если 
собрались на «семик» 700-800 человек народа, 
значит кооперация обязана бочку пива привезти, 
мало - две, еще мало - три, пейте - только давайте 
выручку. Не делают политического вывода из 
этой торговли. Борьба с пережитками старого у 
нас еще слабо ведется» [3, Л. 112]. 

Уже 19 мая 1952 года, спустя два месяца 
после вступления в должность, новое руковод-
ство области в очередном постановлении прави-
тельства критиковалось за отсутствие должной 
требовательности к руководителям районов за 
своевременное и качественное проведение 
весенних полевых работ. Пчеляков самокритично 
признавал: «Действительно обком и облисполком 
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смирились с безответственным отношением 
руководителей некоторых районов к проведению 
весенних полевых работ. Следует признать, что 
обком и, в частности, я с излишней доверчиво-
стью относились к обещаниям и заверениям 
некоторых секретарей райкомов партии и пред-
седателей райисполкомов, не учли того, что 
среди них есть еще такие, которые берут на себя 
социалистические обязательства, не скупятся на 
обещания, но их не выполняют, признают свои 
ошибки, но не принимают мер к их исправлению» 
[3, Л. 18].

Положение дел в областном животновод-
стве также не улучшалось, снова был допущен 
огромный падеж во время зимовки, обусловлен-
ный недостатком кормов, животноводческих 
помещений и плохим уходом за скотом. Для раз-
решения «нетерпимого» положения дел в живот-
новодстве Пчеляков призывал позаботиться в 
первую очередь о создании в области прочной 
кормовой базы.

Заведующий областным отделом сельского 
и колхозного строительства Зорин указывал, что 
тысячи голов скота гибнут в зимних условиях, в 
холодных неприспособленных помещениях. При 
этом облфинотдел проводил сокращение в райо-
нах специалистов отдельных сельских и колхоз-
ных строительств. Так, по области было уволено 
28 человек, их них 11 техников-строителей, что 
еще более осложняло организацию капитального 
строительства в колхозах: «Вопрос со строитель-
ными бригадами является обсуждением на пле-
нумах обкома и сессиях исполкома областного 
Совета в течение трех лет. Строительные бригады 
создаются, растаскиваются и снова создаются. 
Этому вопросу не придано соответствующего 
внимания. Бригады создаются после того, как все 
люди распределены по другим работам, после 
чего заявляют, что людей нет…если не создадим 
постоянных строительных бригад, мы не решим 
выполнение плана строительства» [3, Л. 55].

Председатель колхоза «Красный Октябрь» 
Прозоров отметил широкое распространение 
«шабашничества» в сельском строительстве уже 
в первые послевоенные годы: «Животноводче-
ские постройки надо обязательно строить камен-
ными, кирпичными, шлакобетонными или, в край-
нем случае, глиносоломенными, тогда нас не 
будут обдирать бродячие бригады бывших кула-
ков, а сельхозбанки пропускают эти расходы. 
Некоторым руководителям колхозов выгодно 
кормить их бесплатно, вместе с ними выпивать и 
т.д., зная, что все будет списано на этих плотни-
ков» [3, Л. 61].  

Управляющий Сельхозбанком Дрягалов 
характеризовал данную практику как наносящую 
огромный финансовый ущерб государству: «У 
нас за последние годы вкоренилась очень вред-

ная для укрепления сельского хозяйства прак-
тика найма рабочей силы, даже неквалифициро-
ванной… 

Мы сотни тысяч рублей расходуем на то, что 
оплачиваем наем рабочей силы из соседнего кол-
хоза. Процветает эта кустарщина, ходят бригады 
нигде не зарегистрированные и получают по пол-
торы тысячи рублей зарплаты в месяц каждый, не 
выполняя никаких заданий и никто в это не вме-
шивается.

Мы хотели вести борьбу через органы суда 
и прокуратуры с этим делом, но иски этих бригад 
удовлетворяются, списываются со счетов колхо-
зов в принудительном порядке».

В последующем, в 1960-80-е годы, это соци-
альное явление в сельской местности получило 
еще большее распространение, строительные 
работы в колхозах и совхозах осуществлялись в 
основном силами бригад из «шабашников». 

Во время работы пленума особую актуаль-
ность вопросу выполнения государственных пла-
нов по развитию животноводства придавало 
постановление Совета министров от 16 июня 
1952 года «О балансе мяса». В постановлении 
отмечалось, что в ряде крупных промышленных 
центров имеют место перебои в торговле мясом 
из-за невыполнения некоторыми областями пла-
нов мясопоставок. Кроме этого, министерством 
торговли, министерством мясной и молочной 
промышленности и управлением государствен-
ных, продовольственных резервов были допу-
щены ошибки в распределении ресурсов мяса. 
Правительство обязывало партийные и совет-
ские органы немедленно принять меры к усиле-
нию заготовок мяса и правильному использова-
нию заготовленной продукции. В связи с этим 
Пчеляков указывал райкомам и райисполкомам 
своевременно принять меры, обеспечивающие 
безусловное выполнение государственного плана 
мясопоставок областью [3, Л. 27].

Самым напряженным и ответственным 
периодом сельскохозяйственного года считалась 
уборка урожая и сдача хлеба государству. Пчеля-
ков указывал на объективные трудности данного 
периода: «Уборка урожая в нашей области сопря-
жена с большими трудностями, т.к. необходимо 
одновременно проводить уборку урожая льна и 
зерновых культур, посев озимых, лущение стерни, 
вспашку зяби, обмолот всех культур, расстил 
льна и сдачу хлеба государству» [3, Л. 31]. 

Для увеличения темпов выполнения пере-
численных работ наращивалось количество сель-
скохозяйственной техники в области, делалась 
ставка на дальнейшую механизацию сельскохо-
зяйственных работ. В 1952 году при сохранении 
прошлогодней выработки на комбайн в 285 га,  
этими машинами можно было убрать 1.200 тыс. 
га, т.е. довести уборку зерновых до 70% вместо 
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32% в 1951 году. Однако на 20 июня были отре-
монтированы только 20% комбайнов и 33% льно-
теребилок. Машинно-тракторным станциям не 
хватало 339 комбайнеров на самоходные ком-
байны и 329 человек на прицепные, а также 968 
льнотеребильщиков и 735 машинистов на моло-
тилки [3, Л. 32].

Как справедливо отмечал один из районных 
руководителей: «…когда смотришь на выполне-
ние плана в 1945-50 гг., то тракторы в МТС дали 
выработку выше в переводе на мягкую пахоту, 
чем в 1951 г., потому что чем больше стало новых 
машин, тем меньше осваивают их директора 
МТС…» [3, Л. 83].

Серьезной логистической проблемой для 
Кировской области в этот период являлось нали-
чие огромного числа (в 1951 году их было около 
1000) т.н. «глубинок» - особых пунктов, удаленных 
от транспортных коммуникаций, где можно было 
складировать собранный хлеб. В 1952 году мини-
стерством заготовок разрешено было оставить в 
области только 300 глубинных пунктов, которые 
должны были соответствовать следующим тре-
бованиям: объем хранения не менее 300 тонн, 
удаленность от железных дорог и речных приста-
ней – не менее 30 км., подвоз зерна возможен 
только гужевым транспортом. Эти нововведения 
требовали от районных властей уделить особое 
внимание транспортировке хлеба [3, Л. 34]. 

Насколько острой была эта проблема, пока-
зывает выступление первого секретаря Фален-
ского райкома Комиссарова: «В ряде глубинок 
нашего района хлеб лежит 10-годовой давности, 
подвергается порче. Колхозы крайне нуждаются 
в этих складах, но не принимаются меры к 
вывозке хлеба с глубинок на линейные пункты и 
неизвестно, когда будет решен этот вопрос» [3, Л. 
58]. При этом на балансе колхозов было лишь 800 
автомашин, из них на ходу было только 400 [3, Л. 
69].

Секретарь Унинского райкома Шихов под-
черкивал зависимость уровня развития района 
от его транспортного положения: «В области, как 
правило, отстающими районами всегда являются 
глубинные районы. Вина в их отставании отно-
сится к руководству обкома партии. На весеннем 
севе в этом году глубинные районы получили 
соответствующую помощь со стороны государ-
ства позднее, чем районы пристанционные» [3, Л. 
82]. Так, район с железнодорожной станцией 
Фаленки посеял 167% пшеницы к плану, а сосед-
ний «глубинный» Унинский район получил пше-
ницу лишь 7-8 июня и не смог в срок выполнить 
план посева данной культуры.

Секретарь другого отдаленного района под-
тверждал акутальность проблем с логистикой: 
«Плохо с вопросами подготовки к уборке. Надо 
сейчас нашему району не менее 20-25 сортиро-
вок. А где их взять? И в Слободском нет и здесь 
не видно. Если поступают, то сразу уводят близ-
лежащие районы и колхозы. Просто дело получа-
ется по старинке, хоть с грохотом семена-то 
сортируй» [3, Л. 112]. 

Таким образом, материалы июньского пле-
нума Кировского обкома ВКП(б) 1952 года свиде-
тельствуют, что после обновления областного 
руководства серьезных изменений в руководстве 
сельским хозяйством не произошло, быстрого 
решения ранее существовавших проблем не 
наблюдалось. По ряду социально-экономических 
вопросов ситуация в регионе даже ухудшилась. 
Первый секретарь обкома Пчеляков призывал 
областных и районных руководителей к серьез-
ному анализу своей работы, отказу от «иждивен-
ческих настроений» и выработке мер по исправ-
лению кризисных ситуаций.

В ходе последующей уборочной кампании 
1952 года Кировская область столкнулась с 
серьезными вызовами, что еще больше ослож-
нило положение дел в сельском хозяйстве реги-
она.
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