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Проблемы обеспечения жильем на при-
мере многих государств показывает, что 

внешняя направленность реализации этого 
направления связана в том числе и с привлече-
нием иностранных строительных компаний, рабо-
чих или отдельных специалистов, которых воз-
можно не хватает у государства в определенный 
период времени, «в частности, иностранные ком-
пании, создаваемые ими в России филиалы и 

представительства, принимают участие в строи-
тельстве и реконструкции зданий и инфраструк-
турных объектов недвижимости, оказывают рос-
сийским строительным организациям инжини-
ринговые услуги, связанные с проведением 
инженерных изысканий, подготовкой проектной 
документации, консультированием, поставками и 
монтажом оборудования, и т.д.» [1].
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Рассматривая решение жилищной про-
блемы в контексте реализации социальной функ-
ции необходимо рассмотреть те формы, в кото-
рых названная функция осуществляется. По при-
знанию большинства исследователей основными 
формами осуществления функций государства 
являются следующие виды деятельности госу-
дарственного аппарата, отдельных органов госу-
дарственной власти и должностных лиц.

Правотворческая деятельность как форма 
реализации социальной функции проявляется в 
виде разработки и принятия уполномоченными 
субъектами правовых актов, которые регулируют 
отношения, складывающиеся в социальной 
сфере общества, а также посредством охрани-
тельных актов защищаются наиболее значимые 
ценности и блага, в том числе и право на жилище.

Исполнительная (административная, управ-
ленческая, правоприменительная) деятельность 
представляет собой основанную на правовых 
актах (результатах правотворческой деятельно-
сти) повседневную реализацию исполнительными 
органами (органами управления) всех основных 
функций государства. При исполнительной 
форме деятельности применяются (исполняются) 
нормы, определяющие систему социальных отно-
шений.

Судебная (также является правопримени-
тельной) деятельность заключается в примене-
нии правовых актов, принятых нормотворче-
скими субъектами при разрешении правовых 
споров и конфликтов между различными субъек-
тами социальной сферы. Здесь реализация, 
например, социальной функции государства осу-
ществляется через правосудие судебных орга-
нов.

Достаточно специфической выступает кон-
трольно-надзорная форма деятельности, при 
которой субъекты государственного (а также 
общественного при соответствующем делегиро-
вании полномочий) контроля и надзора осущест-
вляют проверки соответствия деятельности в 
социальной сфере тем правовым предписаниям, 
которые закреплены в принятых актах. Среди 
признанных субъектов такого контроля можно 
назвать систему органов прокуратуры [2], раз-
личные контрольно-ревизионные структуры [3].

Тесно связанными с правовыми и правопри-
менительными формами являются организацион-
ные формы реализации социальной функции, 
которые в самом общем виде можно разделить 
на:

 – организационно-регламентирующую форму 
деятельности, которая представляет собой 
повседневную текущую организационную 
работу по решению тех или иных конкрет-
ных социальных задач, обеспечению функ-

ционирования различных элементов соци-
альной инфраструктуры общества и госу-
дарства;

 – организационно-хозяйственную форму дея-
тельности, которая как текущая хозяйствен-
ная работа направлена на материальное и 
финансовое обеспечение реализации соци-
альной функции;

 – организационно-идеологическую форму 
деятельности, представленную информаци-
онной, разъяснительной, воспитательной 
работой по обеспечению выполнения соци-
альной функции.
Задача обеспечения жильем, так называе-

мый «жилищный вопрос» всегда был одним из 
наиболее значимых отечественных социально-э-
кономических проблем. Примерно около третьей 
части населения Российской Федерации, осо-
бенно в крупных городах, остро нуждается в 
решении проблемы улучшения жилищных усло-
вий, которые могут иметь масштаб от увеличения 
жилой площади до необходимости приобретения 
отдельного жилого помещения. Как отмечают 
многие исследователи, в том каким образом 
решена и (или) решается проблема обеспеченно-
сти жильем находит свое отражение «многие 
серьезные проблемы российского общества» [4], 
потому что «жилье рассматривается и как про-
дукт труда и как потребительский товар, выпол-
няющий комплекс определенных, присущих 
только ему, функций, отличающихся от других 
потребительских товаров многолетнего пользо-
вания» [5].

К проблемам обеспечения жильем граждан 
необходимо отнести и тот факт, что в отечествен-
ной социальной функции реализуются очень 
небольшой инструментарий для решения жилищ-
ного вопроса. Государственное предложение в 
целом ограничивается моделью «приобретение 
жилья в собственность», где возможность такого 
приобретения обеспечивается различными 
видами ипотечных кредитов и субсидий.

Развитие форм реализации социальной 
функции государства в этой сфере показывает, 
что улучшение жилищных условий российских 
граждан может также идти и по пути создания 
арендного жилья и его субсидирование. Так при-
оритетный проект «Ипотека и арендное жилье», 
реализуемый с 2016 года, предполагает не только 
экстенсивные пути решения за счет увеличения 
темпов ввода жилья, но и стимулирования спроса 
через доступность ипотечных кредитов, привле-
чение инвестиций в создание арендного жилья 
[6]. Инструмент арендного жилья, подразумевает, 
что целевое жилищное строительство с государ-
ственной поддержкой жилых домов будет произ-
водиться только для сдачи в аренду. Считается, 
что в таком случае «у граждан появится возмож-
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ность снять совершенно новую и построенную 
для таких целей квартиру. Кроме того, строитель-
ство домов осуществляется с государственной 
поддержкой, это дает определенные гарантии» 
[7].

По мнению диссертанта, анализ обеспече-
ния жильем граждан в качестве направления в 
социальной функции государства будет не пол-
ным без характеристики тех реалий, которые 
сложились на рынке жилищного строительства и 
которые во многом показывают картину происхо-
дящего в предметной области и сложные взаимо-
отношения между государством, строительным 
бизнесом, потребителем и миграционным вопро-
сом.

Обеспечение жильем напрямую связано с 
индустрией жилищного строительства развитие 
которой само по себе дает колоссальный кумуля-
тивный эффект для экономики страны и соответ-
ственно реализации социальной (социально-эко-
номической) функции государства. Жилищное 
строительство обеспечивает трудоустройство 
большого числа как рабочих, так и инженерных 
специалистов. При этом потребность именно в 
специалистах, а не в разнорабочих (хотя и этот 
контингент более чем востребован) порождает 
запрос на соответствующее образование, обуче-
ние и профессиональную подготовку.

Но на фоне, казалось бы, совершенно поло-
жительного многостороннего эффекта как со 
стороны потребителя, так и со стороны профес-
сионального архитектурно-строительного сооб-
щества все чаще стали звучать тревожные сиг-
налы о том, что сейчас строится в массовом 
жилищном строительстве – это настоящая ката-
строфа. Потому что строится по общему призна-
нию «суррогатное жилье». Самое интересное 
здесь то, что сформировавшийся мощнейший 
разрыв между количеством и качеством не свя-
зан со злым умыслом кого-либо из субъектов 
этих отношений. Такая ситуация стала возможной 
в силу некоего «общественного договора (сго-
вора)» между застройщиками и массовым потре-
бителем. Многие застройщики отмечают и давно 
не стесняются в открытую говорить о том, что, 
государство не может запретить такую застройку 
в силу как раз названного «общественного дого-
вора (сговора)» между застройщиками и массо-
вым потребителем в итоге которого «суррогат-
ным» стал практически весь сегмент рынка жилья 
эконом-класса.

Важно отметить ситуацию, при которой 
застройщик стал по сути самостоятельной кре-
дитной организацией, использующей банковские 
механизмы фактически для вторичного обеспе-
чения формируемого практически самостоя-
тельно финансового потока. Анализ схем приоб-
ретения жилья в секторе массового строитель-

ства показывает, что денежные средства покупа-
телей являются, по сути, кредитом строительным 
компаниям. Определенная «маскировка» под 
покупку и эскроу-счета не меняют сути проблемы. 
Более трети ипотечных кредитов идут не на при-
обретение готовой квартиры, а для кредитования 
строительной организации. И здесь очевиден 
вывод, при котором можно утверждать, что 
«такое жилье» будут строить, и ситуация вряд ли 
изменится, пока работает такая финансовая 
схема: кредитование, «замаскированное» под 
покупку.

Финансовая часть, которая во многом подо-
гревает сложившуюся ситуацию в массовом 
жилищном строительстве имеет и другую сто-
рону. Это, например, инфляционные ожидания, 
которые предполагается купировать приобрете-
нием жилья с условием того, что стоимость его 
продолжает расти. Это и интерес мигрантов, 
которые поддерживают стабильный спрос на 
малогабаритное жилье.

Решение названных проблем во многом 
связано с тем, чтобы государство перестало 
игнорировать существующие вызовы и в лице 
уполномоченных органов государственной вла-
сти занялось проработкой этого стратегически 
важного направления в социально-экономиче-
ском секторе государственных функций, совер-
шенствуя действующее законодательство Рос-
сийской Федерации. 
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История возникновения и развития Рус-
ской православной церкви (далее - РПЦ) 

уходит еще в древние времена, где религия 
играла одну из первостепенных ролей. Так в исто-
рии известно, что церковь представляла собой 
одну из легитимизированных начал, определяю-
щих власть правителя. Церковь — это организо-
ванное, охранительно-консервативное и откро-
венно-просветительское сообщество людей, 
пытающаяся сохранять, в своих внутренних и 
внешних отношениях, традиционные духов-
но-нравственные и морально-этические ценно-
сти [1]. 

В истории России, развития церковно-госу-
дарственные отношения складывались с опреде-
ленной тенденцией. Так до принятия христиан-
ства русское государство было – языческим. В 
последствии в 988 году была проведена, так 
называемая «религиозная реформа князя Влади-
мира», повернувшая религиозный аспект разви-

тия государства в сторону православной церкви. 
Крещение имело для Руси важнейшие междуна-
родные, внутриполитические, экономические, 
социальные и культурные последствия. Это 
колоссального значения событие связало Рос-
сию и РПЦ на долгие годы, породив не одну тео-
рию о форме развития взаимоотношений, так 
например форма симфонии церкви и государ-
ства, согласно которой «Государство при симфо-
нических отношениях с Церковью ищет у нее 
духовной поддержки, …а Церковь получает от 
государства помощь в создании условий, благо-
приятных для проповеди и для духовного окорм-
ления своих чад, являющихся одновременно 
гражданами государства», — отмечается в «Осно-
вах социальной концепции Русской  Православ-
ной Церкви» [2].  В современной России церковь 
отделена от государства, но в истории это отде-
ление происходило радикально, по средством 
пришедшего к власти коммунистического 
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режима. Государство стремилось полностью 
исключить наличие религиозной составляющей в 
жизни граждан.

Рассматривая два периода, в которых отно-
шение церкви градируется от полной соподчи-
нённости и тесного взаимодействия, до фактиче-
ского искоренения и полного отделения РПЦ от 
общества, следует заметить, что развитие рели-
гиозной составляющей играла свою роль, как 
часть гражданского общества, в обоих случаях. 
Но в период провозглашения нашего государ-
ства, как государства исповедующего христиан-
скую веру, роль РПЦ невозможно отрицать, так 
как она по существу была огосударствлена и 
получила компетенции государственного духов-
ного органа [2]. В свою очередь, в период, харак-
теризующийся отрицанием роли церкви и её 
отчуждением от общества в целом, посредством 
издания декрета «Об отделении Церкви от госу-
дарства и соответственно церкви от школы», 
нужно было адаптироваться от неотделимой 
части, которая на протяжении нескольких веков 
была частью сложных и нерушимых отношений 
между государством и обществом. Вера и гоне-
ние на нее не смогли достичь своей цели, что 
можно объяснить важностью выработанной 
историей этих институтов общества.

В настоящее время в Конституции Россий-
ской Федерации официально закреплено отделе-
ние церкви от государства. Так уроки, преподне-
сенные историей, были вынесены, и борьба с 
РПЦ была прекращена. Российская Федерация - 
светское государство. «Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной [3]», — так гласит статья 14 
Конституции РФ. Т.Ф. Акчурин говорил, что Рос-
сия имеет свое видение понятия светскости, так в 
случае с доктринальной точкой зрения нашего 
государства следует отметить, что светский 
характер государства не препятствует в оказании 
религиозной поддержки. В случае РФ – государ-
ство отделено от церкви, о чем свидетельствует 
множество факторов, признаков, определяющих 
светскость, но религия в России не готова транс-
формироваться под принципы светского госу-
дарства, отчего и возникают некоторые социаль-
ные конфликты [4].

Анализ статьи 28 Конституции РФ, не запре-
щает, а более того закрепляет свободу вероиспо-
ведания, что расширяет сферы взаимодействия 
конфессий с населением нашей страны. Свобода 
совести и свобода вероисповедания основаны на 
светском характере российского государства, в 
котором никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обяза-
тельной. Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. Духовные 

потребности граждан, таким образом, восполня-
ются и не обязывают следовать идеям, провоз-
глашаемыми религией. 

Существует целая иерархия уровней свет-
скости, представленная Ж. Баберо [5]:

 – первый уровень достигается при достиже-
нии гражданством независимости от какой-
либо религии. «Религия перестает быть 
носителем смысла, определять все стороны 
жизни человека», однако от нее не отказы-
ваются, а используют как богатейший источ-
ник морали и механизм социализации; 

 – второй уровень знаменует более глубокую 
дифференциацию религии и социальных 
институтов, к примеру, отделение школы от 
церквей, религия становится более субъек-
тивным выбором, светские обычаи и нравы 
становятся доминирующими, утверждается 
принцип свободы совести, являющийся 
важнейшей составляющей правового госу-
дарства;

 – третий уровень, который характеризуется 
дезинституционализацией церкви, связан с 
кризисом моральной социализации, транс-
формацией институтов самих церквей.
Исходя из этой классификации следует 

отметить что, Россия на пути к третьему уровню 
определения светскости. Что бы придать значе-
ния данной характеристике, следует определить 
те черты, которые в определённой степени при-
суще нашему государству и иным государствам, 
со схожими устоями. Существенным признаком, 
определяющим светскость, выступает отделение 
религиозных объединений от государства. 
Помимо этого, можно выделить ряд значитель-
ных признаков, таких как [6]:

 – право каждого гражданина свободно выби-
рать вероисповедание, право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения, не 
противоречащие законодательству, и дей-
ствовать в соответствии с ними;

 – запрет на установление государственной 
или обязательной религии;

 – отделение религиозных объединений от 
государства;

 – равенство религиозных объединений перед 
законом;

 – отделение светского и религиозного обра-
зования;

 – запрещение религиозным объединениям 
заниматься политической деятельностью.
Так в нашей стране происходит трансфор-

мация вероисповедания и адаптация России к 
тенденциям диктуемыми условиями глобализа-
ции. Но тем не менее ее влияние дает нам понять, 
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что РПЦ – беспрецедентно, занимает ключевое 
положение, о чем свидетельствует статистика. 
Каноническая территория Русской Православ-
ной Церкви включает 16 стран; приходы Москов-
ского Патриархата действуют еще в 87 государ-
ствах. Таким образом, Русская Церковь пред-
ставлена сегодня в 103 странах мира. В течение 
15 лет удвоилось количество архиереев Русской 
Православной Церкви: 200 в 2009 году и 402 на 
январь 2024 года. Число клириков возросло 
почти на 11 тысяч — с 30 670 до 41 666; из них 
священников — с 27 216 до 36 721, диаконов — с 
3454 до 4945 человек [7]. Несмотря на то, что 
число верующих значительно снижается, что так 
же подтверждается статистикой, проведенной в 
2024 г. по отношению к 2017 г., где число право-
славных христиан составило 66%, но мы можем 
проследить показательный фактор, исходящий из 
истории. Спустя несколько тысяч лет, церковь и 
государство остаются взаимосвязаны и объеди-
няют интересы граждан, религиозных-объедине-
ний и социума в целом.

Законодательством Российской Федера-
ции, рассматривая объем и значение РПЦ, 
должно быть урегулировано место такого значи-
тельного составляющего элемента. Так опреде-
ляя её правовое положение следует ссылаться на 
статью 123.26 ГК РФ, где говориться, что: религи-
озной организацией признается добровольное 
объединение постоянно и на законных основа-
ниях проживающих на территории Российской 
Федерации граждан Российской Федерации или 
иных лиц, образованное ими в целях совместного 
исповедания и распространения веры и зареги-
стрированное в установленном законом порядке 
в качестве юридического лица (местная религи-
озная организация), объединение этих организа-
ций (централизованная религиозная организа-
ция), а также созданная указанным объедине-
нием в соответствии с законом о свободе совести 
и о религиозных объединениях в целях совмест-
ного исповедания и распространения веры орга-
низация и (или) созданный указанным объедине-
нием руководящий или координирующий орган 
[8].

Права и обязанности религиозных органи-
заций также закреплены в нормативной основе 
законодательства в ФЗ от 26.09.1997 № 125 «О 
свободе совести и о религиозных объединениях». 
Так религиозные организации вправе, в соответ-
ствии со статьями 16-24:

 – Проводить религиозные обряды и церемо-
нии, производить, приобретать, экспорти-
ровать, импортировать и распространять 
религиозную литературу и предметы рели-
гиозного назначения;

 – Осуществлять благотворительную и куль-
турно-просветительскую деятельность;

 – Создавать духовные образовательные орга-
низации;

 – Устанавливать и поддерживать междуна-
родные связи;

 – Распоряжаться имуществом, находящимся 
в собственности этих организаций;

 – Пользоваться имуществом, являющимся 
собственностью государства, граждан и их 
объединений;

 – Осуществлять предпринимательскую дея-
тельность;

 – Являться участником трудовых правоотно-
шений в рамках данных отношений;

 – Проводить миссионерскую деятельность. 
[9]
Религиозные организации как отдельный 

субъект гражданско-правового оборота опреде-
ляются, как форма некоммерческих организаций, 
согласно ФЗ от 12.01.1996 № 7 «О некоммерче-
ских организациях».  Приведенные норматив-
но-правые акты – это основоположники для 
законного существования РПЦ и её деятелей, а 
также лиц, непосредственно связанных с ней. 
Эта форма организации обладает рядом отличи-
тельных положений, поскольку её история 
довольно глубоко уходит в прошлое и, хотя она 
претерпевает некоторые изменения, но её основа 
и идеи практически не подверглись пере форму-
лировке и продолжают свое существование в 
современном мире.

Главным для самой РПЦ, как установлено 
согласно статье 123.27 ГК РФ является её устав 
или учредительный документ религиозной орга-
низации, который содержит, как и иные учреди-
тельные документы для всех юридических лиц 
сведения о ее виде, наименовании и месте нахож-
дения, предмете и целях ее деятельности, 
составе, компетенции ее органов и порядке при-
нятия ими решений, об источниках образования 
ее имущества, о направлениях его использования 
и порядке распределения имущества, остающе-
гося после ее ликвидации [10].

Среди особенностей, на которые стоит 
обратить внимание, можно выделить структуру 
этой организации. Так согласно уставу входящие 
в РПЦ Автономные и Самоуправляемые Церкви, 
Экзархаты, Митрополичьи округа, митрополии, 
епархии, викариатства, синодальные учрежде-
ния, благочиния, приходы, монастыри, братства, 
сестричества, духовные учебные заведения, мис-
сии, представительства и подворья канонически 
составляют Московский Патриархат.8 Эти пред-
ставители не являются равными по своей сути, 
хоть они и перечислены в одной статье, у них так 
же есть свои внутренние установки, определен-
ные права и роль в структуре РПЦ, которую они 
составляют.
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of Russian law. Their role is largely due to the fact that they act as a kind of indicator of the degree of 
democracy of society, characterize the level of its civilization, as well as the measure of possible personal 
freedom that each member of this society possesses. In this regard, it is of fundamental importance to analyze 
not just the proclaimed, but the actual rights and freedoms, the implementation of which is ensured by the 
state and its institutions.

Key words: constitutional rights, personal rights, personality, criminal punishment, convicts, Criminal 
Code of the Russian Federation.

Под термином «личные права» в научной 
литературе традиционно понимается 

совокупность норм, юридически опосредующих 
личную свободу, и в то же время социальные воз-
можности каждого гражданина пользоваться 
конкретными естественными благами личной 
свободы. Представляется, что указанная трак-
товка предлагает нам достаточно многоплановое 
восприятие сущности исследуемого понятия. В 
нем акцентируется внимание не только на есте-
ственности существования личных прав, но и 
подчеркивается их содержательная сторона, 
раскрывающаяся в свободе выбора человеком 
того или иного варианта поведения в целях дости-
жения личных благ.

Весьма любопытным, с нашей точки зрения, 
является вопрос о системе личных конституцион-
ных прав и свобод. Большинство ученых вклю-
чают в нее различные их виды, связанные с реа-

лизацией наиболее значимых для индивида цен-
ностей, обусловленных его жизненно важными 
потребностями в сфере личных интересов. Так, 
по мнению Е.И. Козлова, современная система 
личных прав и свобод граждан, представленных 
в Конституции России 1993 г., состоит из следую-
щих структурных элементов: право на жизнь, 
право на охрану государством чести, достоин-
ства и доброго имени каждого человека, на 
неприкосновенность личности, жилища и част-
ной жизни, на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, на свободу совести и вероисповеда-
ния, на свободу передвижения и выбора места 
пребывания и жительства, на свободу мысли и 
слова.

Естественно, можно сделать вывод, что ука-
занная система относится только к законопо-
слушным гражданам, система личных прав осу-
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жденных к лишению свободы носит несколько 
иной характер, в ней отсутствует ряд элементов, 
присущих системе личных прав и свобод законо-
послушных граждан. В силу предписаний право-
вых норм, лица, отбывающие наказание в испра-
вительных учреждениях, соответственно полно-
стью лишены права на неприкосновенность 
жилища (сотрудники администрации вправе бес-
препятственно обыскивать места их прожива-
ния), права на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений (они подвергаются цензуре), права на 
свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства (прямой законодательный запрет на 
указанное право отсутствует, однако это следует 
из сущности самого наказания).

К личным конституционным правам следует 
отнести право на жизнь (ст,20 Конституции Рос-
сии), право на достоинство личности (ст.21), 
право на неприкосновенность частной жизни 
(ст.23), право на личную неприкосновенность 
(ст.22), право на неприкосновенность жилища 
(ст.25), право определять национальную принад-
лежность (ст.26), право на свободу передвижения 
(ст.27), право на свободу совести и вероиспове-
дания (ст.28). Я полагаю целесообразным объеди-
нить эти права осужденных к лишению свободы в 
следующие блоки: права на жизнь, на достоин-
ство личности, наличную неприкосновенность, на 
личную свободу и рассмотреть все указанные 
выше конституционные права осужденных с уче-
том режима ограничений, действующего в местах 
лишения свободы.

Основополагающее значение в системе 
личных конституционных прав и свобод лиц, 
содержащихся в исправительных учреждениях, 
имеет право на неприкосновенность личности. 
Роль его столь велика, что при отсутствии этого 
права вообще не имело бы смысла говорить о 
свободе личности как таковой.

В отечественной правовой доктрине непри-
косновенность личности воспринимается с раз-
личных позиций. Согласно одной из них (узкой) ее 
понимание заключается в том, что указанное 
право состоит лишь в соблюдении компетент-
ными лицами уголовно-процессуальных правил, 
призванных ограничить произвол при привлече-
нии лица к уголовной ответственности. Однако 
человек нуждается в правовой защите своей лич-
ности не только тогда, когда он совершит или 
подозревается в совершении преступления, но и 
в процессе своей повседневной деятельности. В 
этом плане более развернутым представляется 
другой подход. Суть его состоит в том, что в дан-
ном случае под правом на неприкосновенность 
личности понимается широкая категория, заклю-
чающаяся в защите человека от любых посяга-
тельств на его свободу.

Весьма любопытной является точка зрения, 
представленная К.Б. Толкачевым, утверждаю-
щим, что конституционно-правовой институт 
неприкосновенности личности можно рассма-
тривать как систему всех личных прав и свобод. 
Ведь все они тем или иным образом закрепляют 
неприкосновенность различных сфер личной 
свободы. В этом случае все иные личные консти-
туционные права и свободы можно справедливо 
рассматривать в качестве правомочий, включен-
ных в право на неприкосновенность личности.

На наш взгляд, сущность права осужденных 
к лишению свободы на неприкосновенность лич-
ности следует рассматривать в двух аспектах. 
Первый из них состоит в том, что указанное право 
играет роль своего рода механизма защиты от 
возможных противоправных действий, нарушаю-
щих свободу личности рассматриваемой нами 
категории граждан со стороны как государствен-
ных органов, так и иных субъектов. Второй аспект 
неприкосновенности личности осужденных к 
лишению свободы заключен в наличии суще-
ственных нормативных ограничений этого права.

Право на жизнь. Неотчуждаемое право на 
жизнь у осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, сохраняется в 
полной мере и защищается так же, как и в отно-
шении всех других людей. Ни Конституция РФ, ни 
УИК РФ, ни другие законодательные акты не 
делают в этом смысле никакого различия. Это 
касается в том числе и уголовно- правовой 
защиты жизни осужденных - в случае противо-
правного посягательства на это благо в отноше-
нии осужденного уголовная ответственность 
наступает на общих основаниях. Такое положе-
ние вытекает прежде всего из самой природы 
жизни как блага – это благо невозможно ограни-
чить ни в малейшей степени, оно или есть полно-
стью, или его нет совсем. Содержащиеся в испра-
вительных учреждениях осужденные подвер-
гнуты наказанию в виде лишения свободы. При 
этом в приговоре нет и не может быть никаких 
упоминаний об их праве на жизнь, поскольку уго-
ловный закон включает в себя специально для 
этого случая наказание в виде смертной казни, 
исполнением которого указанного блага человек 
лишается. Таким образом, личное конституцион-
ное право на жизнь для осужденных к лишению 
свободы сохраняется и защищается в полной 
мере. В этой связи правовая регламентация 
права на жизнь в отношении осужденных не тре-
бует более детального рассмотрения.

Следующим в группе исследуемых мною 
прав необходимо рассмотреть право на свободу 
совести и вероисповедания.

До недавнего времени осужденные, отбы-
вающие наказание в исправительных учрежде-
ниях, были полностью ограничены в возможнос- 
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ти реализации конституционного права на сво-
боду совести и вероисповедания. Действовавшее 
ранее законодательство (постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР от 8.04.29 г., с изменениями внесен-
ными Указом Президиума ВС РСФСР от 23.06.75 
г.) запрещало совершение во всех государствен-
ных, общественных и иных учреждениях каких бы 
то ни было религиозных обрядов и церемоний, а 
также хранение предметов культа. Эти запреты в 
полной мере распространялись и на исправи-
тельные учреждения, доступ в которые для свя-
щеннослужителей был невозможен.

Введение в 1991 г. в Конституцию РСФСР, а 
затем в 1992 г. в Исправительно-трудовой кодекс 
соответствующих положений о свободе совести 
и вероисповедания создало реальную возмож-
ность реализации осужденными, содержащимися 
в исправительных учреждениях, рассматривае-
мого нами конституционного права. На сегод-
няшний день юридической основой осуществле-
ния данными лицами права на свободу совести и 
вероисповедания являются положения ст.28 Кон-
ституции РФ, которые конкретизированы в ст.14 
УИКа РФ 1996г. и Федеральном законе 1997 г. «О 
свободе совести и религиозных объединениях», 
пришедшем на смену старому, принятому еще во 
времена существования СССР Закону РСФСР от 
25 октября 1990 г. «О свободе вероисповеданий». 

Исследование механизма реализации 
лицами, содержащимися в исправительных 
учреждениях, права на свободу совести и верои-
споведания логично было бы начать с выяснения 
вопроса о том, что представляют собой катего-
рии совесть и право свободы на нее. По моему 
мнению, понятие совести включает в себя два 
аспекта – широкий, философско-этический, и 
узкий, специально-юридический. В первом слу-
чае под совестью понимается чувство и сознание 
моральной ответственности за свое поведение и 
поступки перед самим собой, окружающими 
людьми и обществом, а во втором – отсутствие 
какого-либо правового принуждения над религи-
озными или атеистическими мировоззрениями 
людей.

Под правом лиц, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях, на свободу сове-
сти и вероисповедания следует понимать их юри-
дическую возможность своими действиями 
воплощать в жизнь личные религиозные или ате-
истические мировоззрения. Предложенное опре-
деление, несмотря на его лаконичность, на наш 
взгляд, достаточно полно характеризует рассма-
триваемое понятие. Исходя из его трактовки, 
можно предположить, что сущность данного кон-

ституционного права заключается в возможности 
осужденных к лишению свободы открыто призна-
вать и следовать своей религии, жить согласно 
своим религиозным либо атеистическим убежде-
ниям.

Право на достоинство личности. Достоин-
ство личности как социальное благо не является 
объектом уголовного наказания. Наказывая за 
совершенное преступление, государство не ста-
вит при этом цели унизить человеческое достоин-
ство. Данное положение закреплено в нормах 
уголовного (ст.7 УК РФ) и уголовно - исполнитель-
ного (ст.3, 12 УИК РФ) законодательства. Однако, 
как отмечалось, при реализации наказания в 
виде лишения свободы достоинство личности в 
определенной степени все же неизбежно ущем-
ляется. 

Первоначально уголовное наказание в виде 
лишения свободы принижает достоинство лично-
сти (пропорционально в небольшой мере) уже в 
зале судебного заседания в момент провозгла-
шения приговора, поскольку осуждение вино-
вного в виде порицания от имени государства 
имеет место при назначении любого наказания. 
Порицание связано с ущемлением достоинства 
личности. Таким образом, еще до непосредствен-
ного исполнения наказания, то есть до направле-
ния осужденного в исправительную колонию, 
происходит ограничение рассматриваемого бла- 
га. По прибытии в колонию каждый осужденный 
подвергается обыску. Данная принудительная 
мера является фактором, существенно ущемляю-
щим достоинство личности. Обыск как причину, 
по которой испытывается унижение достоинства, 
отметили 79% осужденных.

Анализ проблем правового регулирования и 
реализации конституционных прав осужденных, 
содержащихся в местах лишения свободы, позво-
ляет сделать следующие выводы. К числу консти-
туционных относится широкий перечень прав: на 
жизнь, на свободу, на достоинство личности, на 
индивидуальный облик, на собственность, налич-
ную неприкосновенность, на сопротивление угне-
тению, на здоровую окружающую среду и т.д. В 
их числе особое место занимают естественные 
(неотчуждаемые) права человека. Эти права 
появляются с момента рождения человека, они 
реализуются объективно, непосредственно, 
наконец, выражают высший уровень развития 
человека как разумного существа.

Осужденные, несмотря на совершенные 
ими преступления, находятся под правовой и 
социальной защитой государства, являющегося 
гарантом реализации их прав, свобод и законных 
интересов.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности механизма обеспечения прав личности в 
уголовно-исполнительной системе России, анализируются основные формы защиты и восстановле-
ния нарушенных прав личности. Исследуются особенности механизма обеспечения прав личности в 
уголовно-исполнительной системе, которые обусловлены специфичностью данной системы, пред-
ставляющей разновидность социальных систем, но со своими, довольно специфичными, признаками. 
Целью статьи является определение механизма обеспечения прав личности, раскрытие его основных 
элементов и форм обеспечения прав и законных интересов личности в уголовно-исполнительной си-
стеме. Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих задач: исследование 
особенностей уголовно-исполнительной системы, характеризующих ее как специальную социальную 
систему, влияющую на механизм обеспечения прав личности; анализ национальных и международных 
форм (уровней) обеспечения и защиты прав граждан; рассмотрение административных и уголовно-ис-
полнительных методов защиты прав и законных интересов лиц, отбывающих уголовные наказания. В 
качестве методов исследования применялись формально-юридический, системный, сравнитель-
но-правовой и др. методы исследования. В статье проанализированы теоретические и практические 
аспекты механизма обеспечения прав личности в уголовно-исполнительной системе. Показаны осо-
бенности функционирования данного механизма, рассмотрены национальные государственные орга-
ны и международные межправительственные организации, осуществляющие защиту прав личности. 
Отмечено, что в современных условиях международная защита прав граждан осуществляется только 
на уровне ООН. Сделан вывод, что эффективность механизма защиты прав осужденных и других 
граждан предполагает слаженное функционирование всех рассмотренных в статье форм защиты, 
включая, при необходимости, и международную защиту. В заключении статьи сформулированы автор-
ские выводы и рекомендации по совершенствованию механизма обеспечения прав личности в уголов-
но-исполнительной системе. 
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THE MECHANISM OF ENSURING THE RIGHTS  
OF THE INDIVIDUALIN THE PENAL SYSTEM

Annotation. The article examines the features of the mechanism for ensuring individual rights in the 
Russian penal system, analyzes the main forms of protection and restoration of violated personal rights. The 
article examines the features of the mechanism of ensuring the rights of the individual in the penal enforcement 
system, which are due to the specificity of this system, which represents a variety of social systems, but with 
its own rather specific features. The purpose of the article is to determine the mechanism of ensuring the 
rights of the individual, to disclose its main elements and forms of ensuring the rights and legitimate interests 
of the individual in the penal enforcement system. The achievement of this goal was ensured by solving the 
following tasks: research of the features of the penal enforcement system, characterizing it as a special social 
system affecting the mechanism of ensuring individual rights; analysis of national and international forms 
(levels) of security and protection of citizens’ rights; consideration of administrative and penal enforcement 
methods for protecting the rights and legitimate interests of persons serving criminal sentences. Formal legal, 
systemic, comparative legal, etc. were used as research methods. research methods. The article analyzes the 
theoretical and practical aspects of the mechanism of ensuring individual rights in the penal system. The 
peculiarities of the functioning of this mechanism are shown, national state bodies and international 
intergovernmental organizations that protect the rights of the individual are considered. It is noted that in 
modern conditions, international protection of citizens’ rights is carried out only at the UN level. It is concluded 
that the effectiveness of the mechanism for protecting the rights of convicts and other citizens presupposes 
the coordinated functioning of all forms of protection considered in the article, including, if necessary, 
international protection. The article concludes with the author’s conclusions and recommendations on to 
improve the mechanism of ensuring the rights of the individual in the penal system. 
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При разработке и подготовке действую-
щего Уголовно-исполнительного ко- 

декса Российской Федерации (далее УИК РФ) 
много внимания было уделено правовому поло-
жению лиц, отбывающих уголовные наказания, а 
также процедурным вопросам реализации осу-
жденными субъективных прав и законных инте-
ресов. Однако практика применения УИК РФ 
обозначила проблемы, связанные с обеспече-
нием прав и законных интересов осужденных. 
Оказалось, что недостаточно законодательно 
закрепить основные права и законные интересы 
осужденных, особенно отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Более сложной является 
задача формирования механизма их реализации, 
включая систему гарантий.

Практика применения УИК РФ (1997 – 2024 
годы) показала, что некоторые права осужден-
ных, закрепленные в ст. 12 Кодекса, в силу раз-
личных причин оказались декларативными. В 
связи с чем и назрел вопрос о необходимости 

формирования специального механизма реали-
зации и защиты прав осужденных.

В юриспруденции проблема механизма 
защиты прав граждан и обеспечения их реализа-
ции не является новой, она исследовалась в 
самих различных аспектах как применительно 
освещения национального механизма обеспече-
ния прав граждан, так и различных форм между-
народного механизма [1]. Вместе с тем, механизм 
защиты прав граждан в уголовно-исполнитель-
ной системе (далее УИС) по своим характеристи-
кам, формам защиты, формированию системы 
гарантий является специфичным правовым меха-
низмом и требует специальных юридических 
исследований.

Механизм защиты прав граждан в УИС 
определяется, прежде всего, особенностями 
УИС, характеризующими ее как специальную 
разновидность социальных систем[2], функцио-
нирующую и развивающуюся под воздействием 
различных социальных факторов, в частности, 
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наличие системы учреждений, исполняющих уго-
ловные наказания, где наряду с правовыми регу-
ляторами существуют иные, например, субкуль-
тура среды осужденных в исправительных учреж-
дениях. Немаловажным фактором также явля-
ется изоляция осужденных от общества, которая 
приводит к десоциализации осужденных, осо-
бенно тех, кто отбывает длительные сроки лише-
ния свободы. Существуют многие иные факторы, 
обуславливающие специфичность механизма 
защиты прав граждан в условиях УИС.

Поэтому, если рассматривать механизм 
защиты прав личности в УИС, то не следует 
акцентировать внимание только лишь на осу-
жденных, необходимо также исследовать осо-
бенности защиты прав и других субъектов, в 
частности, работников УИС, родственников осу-
жденных либо иных лиц, соприкасающихся с дан-
ной системой. Но поскольку рассмотреть меха-
низм защиты всех указанных категорий в рамках 
данной статьи проблематично, остановимся лишь 
на анализе составных элементов механизма 
защиты прав осужденных.

Защита прав личности осужденных осу-
ществляется на нескольких уровнях и включает 
следующие формы:

1. Контроль Конституционного Суда Россий-
ской Федерации за соблюдением конститу-
ционных прав личности в уголовно-испол-
нительной системе. Примером такого кон-
троля является Постановление от 26 ноября 
2002 г. «По делу о проверке конституцион-
ности положений статей 77.1, 77.2, частей 
первой и десятой статьи 175 УИК РФ и ста-
тьи 363 УПК РФ в связи с жалобой гражда-
нина А.А. Кизимова», в котором Конститу-
ционный Суд РФ подчеркивает, что положе-
ния Конституции РФ являются непосред-
ственно действующими, то есть не 
требующими дополнительной регламента-
ции иными отраслями законодательства. 
Согласно ч. 3 ст. 50 Конституции РФ, про-

сить о смягчении наказания является неотъемле-
мым правом каждого осужденного, решение 
которого находится в компетенции суда. Поэтому 
рассматривать вопрос о наличии оснований для 
условно-досрочного освобождения осужденного 
от отбывания наказания и принятие решения о 
его применении – прерогатива суда, куда он имеет 
право обращаться, минуя администрацию испра-
вительных учреждений.

В компетенции конституционного контроля 
также находится проблема соразмерности огра-
ничений прав и свобод личности при отбывании 
уголовных наказаний. В целях разрешения дан-
ной проблемы Конституционный Суд РФ в многих 

своих постановлениях обращает внимание зако-
нодателя и правоприменителей на то, что воз-
мож¬ность ограничения прав и свобод личности 
создает угрозы принятия как на законодатель-
ном, так и правоприменительном уровне мер, 
которые, возможно, будут ограничивать охраняе-
мые общественные ценности, какими являются и 
субъективные права личности. Особенно акту-
альным является этот вопрос, если личность 
находится в условиях, где возможно принуди-
тельное воздействие на нее, включая условия 
отбывания уголовного наказания.

2. Судебная защита прав и свобод личности. 
Каких-либо ограничений для такой формы 
защиты при отбывании лишения свободы не 
существует, за исключением труднодоступ-
ности юридической помощи осужденным в 
местах лишения свободы.
В уголовно-исполнительной системе не соз-

даны специальные службы, которые оказывали 
бы юридическую помощь осужденным. Обраще-
ние же осужденных в адвокатские бюро, юриди-
ческие консультации и т.п. затруднено в силу 
некоторых обстоятельств: невозможность веде-
ния переписки в электронной форме; необходи-
мость участия посредников при совершении осу-
жденными гражданско-правовых сделок и др.

3. Контроль за соблюдением прав осужден-
ных, предусмотренный ст. ст. 19-23 УИК РФ. 
Отличительной чертой данного элемента в 
структуре механизма защиты прав личности 
в УИС определяется особенностью реали-
зации рассматриваемых функций. Уголов-
но-исполнительное законодательство пред-
усматривает, что органы государственной 
власти и местного самоуправления, суд, 
прокуратура, органы управления уголов-
но-исполнительной системой осуществляют 
контроль за соблюдением прав осужден-
ных, а восстановление нарушенных прав 
осуществляют учреждения и органы, испол-
няющие уголовные наказания. Причем в 
данном механизме защиты прав осужден-
ных, как представляется, реально функцио-
нируют только ведомственный контроль и 
прокурорский надзор за соблюдением зако-
нов администрацией учреждений и органов, 
исполняющих наказания.

4. Институт Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. Данный 
институт в последние годы все более 
активно вмешивается в вопросы исполне-
ния уголовных наказаний, связанные с пра-
вами, свободами и законными интересами 
личности.
В докладе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации отмечается, 
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что в 2023 году поступило 7153 жалобы от лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС. В основном 
жалобы осужденных касаются: досрочного осво-
бождения от отбывания наказания; направления 
осужденных для участия в СВО; переводов в дру-
гие учреждения, как правило, в целях отбывания 
наказания ближе к месту проживания родствен-
ников; условий содержания, медицинского обе-
спечения и трудоустройства в местах лишения 
свободы [3]. 

Кроме того, в докладе Уполномоченного 
отмечается, что требует дополнительного рас-
смотрения и отражения в законодательстве 
вопрос об оправдан¬ности некоторых ограниче-
ний прав осужденных. Например, запреты на 
пользование полотенцами неустановленного 
образца, некоторыми предметами отправления 
религиозных обрядов (коврики для совершения 
намаза) и др.

Следует отметить, что поступление в адрес 
Уполномоченного по правам такого количества 
жалоб и обращений свидетельствует, что система 
защиты прав осужденных, предусмотренная уго-
ловно-исполнительным законодательством, не 
справляется с поставленными задачами, либо 
осужденные разуверились в объективности и 
беспристрастности служб и лиц, в чьей компе-
тенции находятся данные вопросы.

5. Немаловажное значение в механизме обе-
спечения прав личности в УИС имеет кон-
ституционное право личности на петицию, 
которое закреплено в ст. 33 Конституции 
РФ в качестве субъективного права. 
В уголовно-исполнительном законодатель-

стве данное конституционное право личности 
трансформировано в субъективное право осу-
жденных на обращения с предложениями, заяв-
лениями и жалобами, связанными с нарушением 
их прав и законных интересов (ч. 1 ст. 15 УИК РФ).

В законодательстве некоторых зарубежных 
государств право граждан (в том числе и заклю-
ченных) на петицию регламентируется как сред-
ство контроля за деятельностью государства и 
его органов в сфере субъективных прав граждан, 
обеспечивающее их защиту от незаконного вме-
шательства и посягательства со стороны госу-
дарства.

Особое значение этого права связано с тем, 
что оно не ограничено законом ни по содержа-
нию (за исключением прямых оскорблений, кле-
веты или угроз, что карается уголовным законом), 
ни по срокам подачи. Важно и то, что петиции 
могут подаваться одновременно с использова-
нием иных средств защиты прав и свобод чело-
века [4].

В России право осужденных на петицию, в 
том виде как оно сформулировано в законода-

тельстве зарубежных государств, не получило 
достаточное развитие, прежде всего ввиду того, 
что администрация исправительных учреждений 
многие вопросы, составляющие предмет жалоб и 
обращений осужденных, разрешает на местах. 

6. Следующей инстанцией разрешения вопро-
сов защиты прав осужденных являются 
международные органы защиты прав лич-
ности, которые подразделяются на право-
защитные структуры ООН и региональные 
международные организации по защите 
прав. 
В современных условиях можно говорить 

только о правозащитных структурах ООН (Управ-
ление Верховного комиссара ООН по правам 
человека, Совет по правам, Комитет по правам), в 
которые граждане России имеют возможностью 
обращаться.

Рассматривая механизм защиты прав лич-
ности в уголовно-исполнительной системе, сле-
дует обратить внимание на правовые возможно-
сти самозащиты осужденными нарушенных прав 
в момент их нарушения. Проблема в теории уго-
ловно-исполнительного права довольно непро-
стая и дискуссионная в связи с тем, что осужден-
ный является носителем специального правового 
статуса. 

Основу самозащиты гражданином своих 
прав составляют конституционные положения о 
том, что «каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными 
законом» (ч.2 ст. 45 Конституции РФ). Вместе с 
тем следует иметь ввиду, что реализация данного 
конституционного права осужденными осущест-
вляется в рамках уголовно-исполнительных пра-
воотношений, в которых они выступают подчи-
ненными субъектами. Соответственно самоза-
щита субъективного права, направленная против 
представителя администрации может быть ква-
лифицирована как дисциплинарное или даже уго-
ловное правонарушение.

Таким образом, эффективность механизма 
защиты прав осужденных и других граждан пред-
полагает слаженное функционирование всех 
вышеизложенных элементов, включая, при необ-
ходимости, и международную защиту. Только в 
этом случае можно будет говорить об обеспече-
нии реализации в УИС субъективных прав и 
законных интересов граждан.
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ДИСКРИМИНАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  
ВЛИЯНИЕ НА ПРЕСТУПНОСТЬ

Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические аспекты дискриминации не-
совершеннолетних: влияние на преступность, в частности дискриминационное обращение может при-
водить к развитию чувства несправедливости, отчуждения и гнева у пострадавших, что, в свою оче-
редь, способствует возникновению агрессивного поведения и повышению риска совершения престу-
плений. 

Применительно к несовершеннолетним, в силу возраста достижение тех или иных целей во мно-
гом зависит от доступности легитимных средств, таких как хорошее образование, поддержка семьи и 
друзей, доступ к ресурсам и возможностям. Когда эти средства недоступны или ограничены, возника-
ют стресс и фрустрация, что может вести к поиску альтернативных способов достижения желаемого.

Когда человек сталкивается с кем-то, кто ведет себя иначе, кто нарушает привычные для него 
правила, он может воспринимать это как угрозу или вызов. Предпочтение всегда отдается знакомой и 
предсказуемой модели поведения, поскольку они дают ощущение комфорта и уверенности. Поэтому, 
когда другой человек нарушает устоявшиеся привычки, это может вызвать тревогу или раздражение.

Несовершеннолетние, столкнувшиеся c ограничениями, могут пытаться достигать своих целей 
через отклоняющиеся от нормы модели поведения. 

Агрессивный конформизм среди несовершеннолетних связан с ситуациями, когда подростки 
принимают и активно поддерживают определенные ценности и нормы своей группы, даже если они 
кажутся противоречащими общепринятым нормам общества.

Таким образом, они пытаются компенсировать дефицит доступных законных средств и поэтому, 
отклоняющееся поведение у несовершеннолетних является индикатором напряжения и дискомфорта, 
которые возникают из-за отсутствия возможности реализовать свои желания и стремления. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, дискриминация, поведение, мотив, преступление, 
агрессия, угроза, враждебность. 
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increased risk of committing crimes.

In relation to minors, due to their age, achieving certain goals largely depends on the availability of 
legitimate means, such as a good education, support from family and friends, access to resources and 
opportunities. When these means are unavailable or limited, stress and frustration arise, which can lead to the 
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him, he may perceive this as a threat or a challenge. Preference is always given to a familiar and predictable 
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model of behavior, since they give a feeling of comfort and confidence. Therefore, when another person 
violates established habits, this can cause anxiety or irritation. Juveniles who face restrictions may try to 
achieve their goals through deviant behavior patterns.

Aggressive conformism among minors is associated with situations when adolescents accept and 
actively support certain values and norms of their group, even if they seem to contradict the generally accepted 
norms of society.

In this way, they try to compensate for the lack of available legal means and therefore, deviant behavior 
in minors is an indicator of tension and discomfort that arise from the lack of opportunity to realize their desires 
and aspirations.

Key words: minor, discrimination, behavior, motive, crime, aggression, threat, hostility.

Дискриминация в среде несовершенно-
летних остается одной из самых острых 

социальных проблем современности, несмотря 
на значительные усилия, направленные на борьбу 
с ней. На протяжении многих лет это проблема 
присутствовала, однако с развитием цифровых 
технологий она приобрела ужасные масштабы.

Дискриминационное обращение может при-
водить к развитию чувства несправедливости, 
отчуждения и гнева у пострадавших, что, в свою 
очередь, способствует возникновению агрессив-
ного поведения и повышению риска совершения 
преступлений. Особенно остро эта проблема 
проявляется среди несовершеннолетних, сталки-
вающихся с дискриминацией в образовательной 
среде, что может способствовать развитию деви-
антного поведения.

Понимание того, как дискриминация влияет 
на самооценку, самоидентификацию и психоэмо-
циональное состояние личности, позволит разра-
ботать эффективные стратегии профилактики и 
коррекции такого поведения. Это знание также 
может способствовать созданию более безопас-
ной социальной среды, что снизит уровень пре-
ступности в долгосрочной перспективе.

Огромное значение имеет анализ мотивов 
поведения несовершеннолетних в определенной 
жизненной ситуации, их потребностей, интересов 
и ориентации, т.к. прежде чем включиться в соци-
альную среду он начинает с попыток превраще-
ния осознания этой среды в реальные поступки в 
условиях ею определенной. 

Мотивом зачастую выступает потребность в 
агрессии, склонность к уничтожению и разруше-
нию. Анализ показал, что есть лица, предраспо-
ложенные к подчинению, действуют по принципу 
«мне сказали, я сделал», и неважно, был ли это 
взрослый или сверстник, рассматриваемому типу 
личности важен руководитель [1.с.126].

Следует согласиться с Рубачева Е.Л., Мар-
тиросян М.В., в той части что, семья играет важ-
ную роль в том числе, в провокации преступности 
несовершеннолетних. Одним из немаловажных 
факторов, способствующих совершению престу-
пления, является жестокое обращение в семье 

либо же криминальная атмосфера и иные ано-
мальные явления в семье [1.с.127].

Установлено, что дискриминационный опыт 
негативно влияет на психическое и физическое 
здоровье личности, снижает ее адаптационные 
ресурсы и уровень самоконтроля, ухудшает эмо-
циональное состояние и уменьшает удовлетво-
ренность жизнью, формирует враждебное и 
агрессивное отношение к окружающим [2].

Исследование, проведенное Синглой Д.Р. и 
др., подтвердило, что чувство принадлежности к 
образовательной среде, вовлеченность в школь-
ную жизнь и возможность получить поддержку у 
сверстников и педагогических работников позво-
ляет достичь более низких показателей проявле-
ния насильственных действий или издевательств 
[3].

Применительно к несовершеннолетним, в 
силу возраста достижение тех или иных целей во 
многом зависит от доступности легитимных 
средств, таких как хорошее образование, под-
держка семьи и друзей, доступ к ресурсам и воз-
можностям. Когда эти средства недоступны или 
ограничены, возникают стресс и фрустрация, что 
может вести к поиску альтернативных способов 
достижения желаемого.

Несовершеннолетние, столкнувшиеся c 
ограничениями, могут пытаться достигать своих 
целей через отклоняющиеся от нормы модели 
поведения. 

Таким образом, они пытаются компенсиро-
вать дефицит доступных законных средств и поэ-
тому, отклоняющееся поведение у несовершен-
нолетних является индикатором напряжения и 
дискомфорта, которые возникают из-за отсут-
ствия возможности реализовать свои желания и 
стремления. 

Роберт К. Мертон писал, что отклоняюще-
еся от нормы поведение можно рассматривать 
как симптом диссоциации между культурно опре-
деленными стремлениями и социально структу-
рированными средствами [4].

Агрессивный конформизм среди несовер-
шеннолетних связан с ситуациями, когда под-
ростки принимают и активно поддерживают 
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определенные ценности и нормы своей группы, 
даже если они кажутся противоречащими обще-
принятым нормам общества. Это явление наблю-
дается, когда несовершеннолетние не могут реа-
лизовать свои желания и стремления через 
доступные легитимные средства и начинают 
искать альтернативные пути достижения своих 
целей.

Пиаже и Вейль пишут: «Все говорит о том, 
что, обнаружив ценности, принятые в его непо-
средственном окружении, ребенок чувствует 
себя обязанным принять мнения круга всех дру-
гих национальных групп». [5]

Членство в группе действительно играет 
критически важную роль в выживании и развитии 
индивидуума, особенно для несовершеннолет-
них. Олпорт указывает на то, что членство в 
какой-либо группе является жизненно важным 
для их ощущения безопасности и принадлежно-
сти. Это особенно актуально для несовершенно-
летних, которые находятся в стадии активного 
поиска своей идентичности и места в обществе.

Как отмечает Олпорт, членство в группе 
представляет собой некую сеть привычек, кото-
рые помогают ориентироваться в окружающей 
среде и находить свое место в ней. Когда человек 
сталкивается с кем-то, кто ведет себя иначе, кто 
нарушает привычные для него правила, он может 
воспринимать это как угрозу или вызов. Предпо-
чтение всегда отдается знакомой и предсказуе-
мой модели поведения, поскольку они дают ощу-
щение комфорта и уверенности. Поэтому, когда 
другой человек нарушает устоявшиеся привычки, 
это может вызвать тревогу или раздражение.

Что касается отношения к другим группам, 
Олпорт подчеркивает, что предпочтение своей 
группы не всегда сопровождается антагонизмом 
к другим. Хотя враждебность может усиливать 
сплоченность внутри группы, она не является 
обязательным условием. Важно понимать, что 
предпочтительная группа может оказывать поло-
жительное влияние на поведение и мировоззре-
ние ребенка, помогая ему формировать свою 
личность и определять границы допустимого 
поведения [6, с.48].

Предубеждение, в конечном счете, является 
проблемой формирования, и развития личности 
нет двух случаев предубеждения, которые были 
бы совершенно одинаковыми. Ни один человек 
не стал, отражать отношение своей группы, если 
бы у него не было личной потребности или лич-
ной -привычки, которая побуждала бы его делать 
это [6, с.42].

Предупреждение преступности среди несо-
вершеннолетних требует комплексного подхода, 
который включает в себя не только защиту от 

физических угроз, но и создание безопасной и 
благоприятной образовательной среды, где уча-
щиеся чувствуют себя защищенными и уважае-
мыми. Ключевым элементом является психологи-
ческая защищенность учащихся, что включает 
защиту от оскорбительных действий, домога-
тельств, психологического насилия, а также 
устранение страха перед учебным процессом.

Как верно замечают Хебиб Э., Жунич-Пав-
лович В. школьная безопасность рассматрива-
ется комплексно, не только защита от травм и 
угроз, но и психологическая защищенность обу-
чающихся от оскорбительного отношения, домо-
гательств и психологического насилия, а также 
отсутствие страха перед обучением и образова-
тельным процессом [7].

Как писал Г. Олпорт, чтобы изменить отно-
шение ребенка, необходимо изменить культурное 
¬равновесие этих, для него, более важных групп. 
Необходимо, чтобы семья, группа или район 
санкционировали толерантность, прежде чем он 
как личность сможет ее практиковать [6, с.40].

Помимо этого, также необходимо включить 
поддержку со стороны взрослых, изменение 
культурных норм и ценностей, а также создание 
условий, в которых несовершеннолетние будут 
видеть ценность в позитивном и законопослуш-
ном поведении.
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В современном информационном и циф-
ровом мире, когда невозможно предста-

вить международный обмен информации без 
информационных технологий и передачи данных 
через сеть Интернет, Российская Федерация 
наращивает международное сотрудничество в 
области правового обеспечения информацион-
ной безопасности в региональных и двусторон-
них форматах. Предпринимаются последователь-
ные меры по укреплению потенциала многосто-
ронних региональных объединений и интеграци-
онных структур с участием Российской 
Федерации, включая БРИКС, Шанхайскую орга-

низацию сотрудничества, Содружество Незаи-
всимых Государств, Евразийский экономический 
союз, Организацию Договора о коллективной 
безопасности. 

В рамках перечисленных региональных 
организаций за последние двадцать лет был при-
нят ряд значимых международно-правовых 
актов: Соглашение между правительствами госу-
дарств-членов ШОС о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной 
безопасности от 16 июня 2009 г., Соглашение о 
сотрудничестве государств-участников СНГ в 
области обеспечения информационной безопас-
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ности от 20 ноября 2013 г., Соглашение о сотруд-
ничестве государств-членов ОДКБ в области 
обеспечения информационной безопасности от 
30 ноября 2017 г. Шанхайская Конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом от 15 июня 2001 г., Конвенция Шанхай-
ской организации сотрудничества по противо-
действию экстремизму от 9 июня 2017 г., Согла-
шение о сотрудничестве государств-участников 
СНГ в борьбе с преступлениями в сфере инфор-
мационных технологий от 28 сентября 2018 г. и 
др.

Российской Федерации на двустороннем 
уровне заключено более 30 межправительствен-
ных соглашений с Бразилией, Вьетнамом, Индией, 
Китаем, Кубой, Туркменистаном и другими стра-
нами. В совокупности данные соглашения направ-
лены на выработку совместных мер по развитию 
норм права, обеспечивающих информационную 
безопасность, защиту критически важных инфор-
мационных объектов и предотвращение угрозы 
кибербезопасности. В свою очередь, стороны 
принимают участие в выработке стандартов 
кибербезопасности на основе внутреннего зако-
нодательства, при этом двусторонние соглаше-
ния определяют не только правовое обеспечение 
информационной безопасности, но и унифика-
цию норм права при создании, эксплуатации и 
развитии интегрированной информационной 
системы, т.е. устанавливают техническое взаимо-
действие по порядку обеспечения кибербезопас-
ности. Из этого следует, что международное 
сотрудничество в рамках исследуемого вопроса 
основано на принципе социальной ответственно-
сти и взаимодействие осуществляется в целях 
восполнения выявляемых пробелов в норматив-
ном регулировании киберсреды.

Стоит особо отметить, что в науке инфор-
мационного права существуют различные пози-
ции относительно роли и места международной 
информационной права. В частности, сегодня 
задачи формирования системы международной 
информационной безопасности являются страте-
гическими для реализации национальной поли-
тики, как во внешнем, так и во внутреннем кон-
туре в условиях обострившихся кибератак и 
гибридной войны [1]. Вместе с тем, проблемы 
формирования системы правового регулирова-
ния международной информационной безопас-
ности носят междисциплинарный характер, 
включающие в себя блок теоретико-методологи-
ческих правовых вопросов с учетом правил 
ответственного поведения государств [2, c. 138]. 
Таким образом, международная информацион-
ная безопасность рассматривается на универ-
сальном, региональном и двустороннем уровнях 
в условиях геополитической конфронтации веду-
щих мировых держав. [3].

Особое значение в условиях гибридной 
войны коллективного Запада против России 
имеет сотрудничество с Республикой Беларусь в 
рамках Союзного государства. В этой связи важ-
ным шагом стало утверждение в 2023 году Кон-
цепции информационной безопасности Союзного 
государства Республики Беларусь и России. Кон-
цепция определяет основы для формирования 
согласованной государственной политики и раз-
вития общественных отношений в области обе-
спечения информационной безопасности, а 
также выработки мер по совершенствованию 
систем обеспечения информационной безопас-
ности государств-участников Договора о созда-
нии Союзного государства. В нормативном пра-
вовом акте определены основные угрозы инфор-
мационной безопасности Союзного государства, 
общие принципы, цель, задачи и основные 
направления обеспечения информационной без-
опасности Союзного государства, вместе с тем 
сегодня обсуждается вопрос о принятии Плана 
реализации основных направлений белорус-
ско-российского сотрудничества в области обе-
спечения международной информационной безо-
пасности.

Вместе с тем на межрегиональном уровне 
сотрудничество в области обеспечения междуна-
родной информационной безопасности активи-
зируется и ключевое значение приобретает дея-
тельность межгосударственных организаций. В 
рамках работы ОДКБ государства-члены этой 
организации подчеркивают, что информационная 
безопасность каждого государства формирует 
общую безопасность и непосредственно влияет 
на состояние коллективной безопасности. В 
совместном заявлении министров иностранных 
дел государств-членов ОДКБ в 2022 г. отмечено, 
что государства-члены ОДКБ исходят из необхо-
димости активизации политического взаимодей-
ствия в рамках вступившего в силу Соглашения о 
сотрудничестве в области обеспечения информа-
ционной безопасности 2017 г. Соглашение 
направлено на формирование практических 
механизмов совместного реагирования на 
вызовы, угрозы и риски информационной безо-
пасности.

Признавая важность эффективного исполь-
зования информационных технологий для усиле-
ния противодействия новым вызовам и угрозам 
информационной безопасности, нельзя не отме-
тить, что в 2013 г. участниками Содружества 
Независимых Государств подписано Соглашение 
в области обеспечения информационной безо-
пасности, по результатам которого современные 
международные программы в сфере кибербезо-
пасности содержат базовые положения, вырабо-
танные и закрепленные в соглашениях СНГ. 
Кроме того, на постоянной основе проводятся 
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межведомственные консультации государств-у-
частников СНГ по проблематике обеспечения 
международной информационной безопасности, 
к примеру, в декабре 2022 г. обсуждалась выра-
ботка совместных позиций государств СНГ и их 
продвижение на международных площадках, а 
также определены правовые подходы к регули-
рованию международной информационной безо-
пасности с учетом трансграничного обмена дан-
ными в рамках реагирования на угрозы и инци-
денты в условиях новых вызовов и рисков. Обра-
щает внимание, что вопросам международной 
информационной безопасности особое внимание 
уделено в ШОС. В рамках исполнения Плана вза-
имодействия государств-членов ШОС по вопро-
сам обеспечения международной информацион-
ной безопасности на 2022– 2023 гг. группы экс-
пертов ШОС осуществляют работу по рассмо-
трению и принятию совместных решений в сфере 
обеспечения информационной безопасности, 
включая взаимодействие на профильных много-
сторонних площадках международных организа-
ций.

 Вопросам правового обеспечения инфор-
мационной безопасности сегодня уделено осо-
бое внимание в свете современных геополитиче-
ских процессов и их влияния на все сферы жиз-
недеятельности. Обращает внимание, что одной 
из задач современного общества является поиск 
универсальных решений по вопросам информа-
ционной безопасности. Одну из ключевых ролей 
в этом вопросе играет Россия, выступающая ини-
циатором международных конвенций по защите 
информации и обеспечению международной 
информационной безопасности. К примеру, 7 
декабря 2022 г. 77-я сессия Генеральной Ассам-
блеи ООН приняла представленную Россией и 
дружественными ей государствами резолюцию 
по международной информационной безопасно-
сти и поддержала деятельность Рабочей группы 
открытого состава ООН по вопросам безопасно-
сти в сфере использования информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) 2021–2025.

Таким образом, анализ международных 
актов свидетельствует о том, что система между-
народной информационной безопасности стро-
ится на системе взаимосвязанных международ-
ных норм, сформированных на основе междуна-
родного и межрегионального сотрудничества. 
Вместе с тем одним из перспективных направле-
ний в данной теме является создание междуна-
родно-правовой базы и формирование понятий-
ного аппарата.

Таким образом, анализ базовых положений 
межгосударственных соглашений позволил опре-
делить, что общая цель состоит в формулирова-
нии единых правил поведения в информационном 
пространстве в целях обеспечения информаци-
онной безопасности в условиях новых вызовов и 

угроз посредством международного сотрудниче-
ства между всеми соответствующими заинтере-
сованными сторонами. Считаем, что в целях раз-
вития системы информационной безопасности и 
понятийного аппарата, а также согласованных 
моделей целесообразно развитие межгосудар-
ственного сотрудничества на основе сближения 
евразийской и евроатлантической систем между-
народной информационной безопасности с уче-
том общепризнанных принципов и норм между-
народного права, при котором особое внимание 
должно быть уделено вопросам безопасности 
личности и общества в информационной сфере, 
включая противодействие нежелательному 
информационно-психологическому воздействию.
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which is to replace foreign-made goods with domestic analogues on the domestic market. Moreover, this 
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15 апреля 2014 г. Правительством Россий-
ской Федерации принято Постановление N 328 
«Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности», 
которое стало основополагающим нормативным 
документом стратегии импортозамещения това-
ров в России. 

Сущностью данной стратегии является 
замена импортируемых товаров путем налажива-
ния производства их аналогов внутри страны и 
увеличения объемов выпуска.

Основные цели импортозамещения:
 – защита экономических интересов государ-

ства;
 – стимулирование развития национального 

производства;

 – снижение геополитических и валютных 
рисков. 

 – Глобальные цели могут быть конкретизиро-
ваны, например:

 – создание благоприятных условий для раз-
вития национального бизнеса (как крупного, 
так и среднего/малого);

 – сокращение зависимости от поставок 
импортных товаров и технологий;

 – создание промышленного производства, 
продукция которого может оказать достой-
ную конкуренцию иностранной как на вну-
треннем, так и на международном рынке;

 – создание новых технологий и разработка 
инновационных решений, не уступающих 
зарубежным и т. д.
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В России наиболее импортозависимыми 
отраслями являются: легкая промышленность, 
доля импорта в которой составляет 51,5%, цел-
люлозно-бумажная – 35,9%; производство хими-
ческих веществ и химических продуктов (в том 
числе синтетических моющих средств) – 44,7%; 
фармацевтическая промышленность – 70,2%; 
изготовление резиновых и пластмассовых изде-
лий – 26,8%; изготовление металлических изде-
лий – 11,9%; оборудование электрическое – 
19,4%; средства автотранспортные, прицепы и 
полуприцепы – 47,0%; разработка программного 
обеспечения сайтов, деятельность, связанная с 
использованием вычислительной техники и 
информационных технологий – 94,2%.[1]

В свою очередь исправительные учрежде-
ния Федеральной службы исполнения наказаний 
имеют возможности и производственные мощно-
сти, а также подготовленных специалистов из 
числа осужденных для выпуска товаров, которые 
могут заменить продукцию ушедших из России 
иностранных компаний. 

В настоящее время предприятия промыш-
ленного сектора ФСИН России производят более 
100 тысяч наименований товаров, таких как зап-
части для автотранспорта, сельскохозяйственная 
техника, оборудование для приготовления пищи, 
оборудование отопительной и водонагреватель-
ное, оборудование для прачечных, моющие и 
дезинфицирующие средства, средства гигиены, 
продукция электротехнического назначения, 
металлоизделия, продукция для ландшафтного 
дизайна, материалы для строительства, мебель 
(корпусная бытовая, офисная, детская, мягкая), 
продукция для спорта и отдыха, одежда. 

Например, в исправительных учреждениях 
Свердловской области, республики Карелия, 
Коми, Челябинской области и других регионах 
России изготавливают мебель, которая не усту-
пает по качественным характеристикам мебели 
компании IKEA, которая покинула российский 
рынок. Такая мебель, как правило, имеет высокое 
качество и долговечность при цене ниже рыноч-
ной, что делает ее доступной для потребителя.

Предприятия производственного сектора 
ФСИН России в Ростовской, Новосибирской, 
Воронежской, Самарской областях выпускают 
бытовую химию: мыло туалетное, мыло хозяй-
ственное, дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом, гели для стирки, средства для мытья 
посуды. Данная продукция соответствует ГОСТ и 
проходит строгий контроль качества.

Продукция электротехнического назначе-
ния, выпускаемая учреждениями УФСИН по 
Костромской и Тульской области может заменить 
товары ушедших из России иностранных фирм 

Schneider Electric, Legrand, такие как розетки, 
выключатели и системы для электроподстанций.

Производство новой и эксклюзивной про-
дукции проходит процесс освоения, подготовки 
производства. При этом, сроки каждой стадии и 
срок выполнения заказов в целом определяется в 
процессе переговоров и не затягивается по 
каким-либо субъективным причинам. Отлажен-
ная производственная цепочка позволяет орга-
низовать выпуск продукции в кратчайшие сроки.

Целью и задачей исправительных учрежде-
ний является не получение прибыли, а трудоу-
стройство всех трудоспособных осужденных, так 
как труд является средством перевоспитания, 
получения профессии (специальности) и социаль-
ной реабилитации для дальнейшего трудоустрой-
ства после освобождения.

Все вышеуказанное приводит к тому, что 
политика ценообразования прозрачна, а конку-
рентоспособность цен на продукцию и услуги 
достигается минимальными ценами на закупае-
мые сырье и материалы, минимальными тари-
фами на топливно-энергетические ресурсы, 
меньшим размером оплаты труда в сравнении с 
зарплатой специалистов коммерческих структур, 
оптимальными накладными расходами и мини-
мальной рентабельностью, что приводит к сни-
жению на 10 – 30% стоимости продукции и ока-
зываемых услуг учреждениями в сравнении со 
стоимостью сопоставимых услуг и продукции 
коммерческих структур.[2] 

Однако, стоит отметить, что в настоящее 
время учреждения ФСИН не могут составить пол-
ноценную конкуренцию коммерческим произво-
дителям. Это связано с низкой мотивацией испол-
нителей, отсутствием мотивации покупателей, 
недостаточным информированием о выпускае-
мых товарах, узким сегментом площадок для 
реализации. [3] 

Кроме того, не все компании готовы к про-
ведению торгов, несмотря на возможность в 
соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключать контракты с 
учреждениями УИС, как с единственным постав-
щиком. 

Низкая мотивация у исполнителей (осу-
жденных) связана с невысокой оплатой труда 
относительно коммерческих фирм. Если коммер-
ческие предприятия могут мотивировать своих 
сотрудников различными бонусами и премиями 
за работу, то в исправительных учреждениях 
ФСИН России таких возможностей мало или они 
полностью отсутствуют.
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Отсутствие мотивации у покупателей обу-
словлено, во-первых, нежеланием приобретать 
продукцию, изготовленную осужденными, во-вто-
рых, отсутствием полноценной информации о 
качестве и безопасности товаров.

Для продвижения выпускаемой продукции 
учреждений ФСИН России ежегодно проводит 
выставки. Главной целью проведения данных 
мероприятий является демонстрация потенци-
альным потребителям и партнерам возможно-
стей промышленного сектора. 

Одним из нововведений для уголовно-ис-
полнительной системы является разработанный 
сервис удаленного формирования заказов www.
промсервис.рус. Данный сайт работает по прин-
ципу интернет-магазина, где можно удаленно 
заказать понравившуюся продукцию, изготов-
ленную на предприятиях ФСИН. 

Кроме того, для продвижения не только 
товаров, но и услуг ФСИН использует модель вза-
имодействия B2B (business-to-business). Данный 
вид взаимодействия предполагает продажу одной 
компанией своих товаров и услуг другой. Приме-
ром такого взаимодействия может являться 
заключение в 2019 году контракта ФКУ ИК- 28 
УФСИН России по Волгоградской области с АО 
«Корпорация Глория Джинс». В рамках заклю-
ченного контракта исправительная колония изго-
товила более 33 тысяч курток, шорт и жилетов 
для мальчиков, которые были реализованы в роз-
ничных магазинах фирмы. [4] 

Для расширения рынка сбыта целесоо-
бразно провести анализ свободных отраслевых 
ниш для возможности импортозамещения това-
рами уголовно-исполнительной системы. В целях 
повышения интереса к продукции и услугам уго-
ловно-исполнительной системы необходимо 
эффективное продвижение посредством интер-
нет-маркетинга, создания положительного 
имиджа и репутации производителя и продукции. 
Целесообразно делать акцент на качественные 
характеристики товаров, их невысокую стои-
мость, а не месте их изготовления, зарекомендо-
вать себя для частных предприятий. 
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В настоящее время достаточно много дис-
куссий возникает о сформированности 

и качествах духовно-нравственных ценностей 
российского населения, что обусловлено актив-
ной трансформацией целого ряда обстоятельств, 
оказывающих влияние на соответствующие 
состояния индивидов. В данном контексте наибо-
лее часто возникают споры о патриотизме, его 
содержательных характеристиках и проявлениях 
в современных реалиях. Превалирующее боль-
шинство подобных вопросов, как правило, свя-
заны с такими категориями населения как дети и 
молодежь, в отношении которых также актуальны 
проблемы развития их знаний истории и культуры 
российского государства. При этом важно отме-
тить, что определенные трансформационные 
процессы в указанной сфере затрагивают и 
взрослое население, что объективно обуслов-
лено многоаспектностью кризисных ситуаций, 
возникающих в настоящее время на междуна-
родной арене и во внутригосударственной прак-
тике.

Рассмотрев сущность и особенности совре-
менных подходов к содержательным характери-
стикам патриотического воспитания следует 
отметить, что данная деятельность носит целена-
правленный характер. Важно отметить, что цели 
патриотического воспитания также весьма раз-
нообразно рассматриваются в современной 
практике и науке, в связи с чем видится необхо-
димым проанализировать основные существую-
щие подходы.

В региональных нормативно-правовых 
актах цели патриотического воспитания детали-
зируются более комплексно следующим обра-
зом: 

1) формирование патриотизма у граждан;
2) развитие у граждан высокой социальной 

активности, гражданской ответственности 
и дисциплинированности, способности 
проявить себя в укреплении и защите госу-
дарства, обеспечении его жизненно важ-
ных интересов и устойчивого развития [1].

Таким образом, целенаправленность патри-
отического воспитания ориентирована не только 
на формирование определенных чувств и взгля-
дов, но и на активное их проявление как в инди-
видуальном, так и в коллективном формате, в том 
числе в рамках взаимодействия в обществе. Ори-
ентация целей патриотического воспитания на 
интересы общества и государства представля-
ется справедливым, поскольку без их стабиль-
ного функционирования невозможно обеспечить 
гармоничное развитие каждой личности.

Задачи патриотического воспитания опре-
деляются в каждом конкретном случае в зависи-
мости от субъектов и объектов данной деятель-
ности. В качестве наиболее общих видится необ-
ходимым определить следующие задачи:

1) формирование у граждан социально значи-
мых, патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и исто-
рическому прошлому, традициям России;

2) создание возможностей для более актив-
ного вовлечения граждан в решение соци-
ально-экономических, культурных, право-
вых, экологических и других проблем;

3) воспитание граждан в духе уважения к Кон-
ституции Российской Федерации, законно-
сти, нормам общественной жизни; созда-
ние условий для реализации конституцион-
ных прав и обязанностей человека, его 
гражданского и воинского долга;

4) привитие гражданам чувства патриотиче-
ской гордости, уважения к государствен-
ной символике Российской Федерации и 
историческим святыням Отечества;

5) формирование гражданской идентичности 
и укрепление духовной общности народов 
России;

6) создание условий для усиления патриоти-
ческой направленности в работе средств 
массовой информации при освещении ими 
событий и явлений общественной жизни;

7) содействие изучению истории России, 
истории малой родины; пропаганда дости-
жений России и ее жителей через проведе-
ние открытых массовых социальных проек-
тов.

Патриотическое воспитание на протяжении 
длительного времени является ключевым направ-
лением деятельности субъектов государственной 
власти по формированию «идентификационной 
общности граждан на основе гордости за свою 
страну, ее историческое прошлое и настоящее, 
на основе надежды на ее достойное будущее» [2]. 

В связи с этим становится очевидным, что 
именно направление патриотического воспита-
ния является наиболее четко оформленным как 
на концептуальном, так и на методическом уров-
нях, на что указывают прежде всего значитель-
ное количество различных научных публикаций 
(статей, монографий, диссертаций) и высокий 
уровень проработанности понятий «патриотизм» 
и «патриотическое воспитание». Однако патрио-
тическое воспитание ориентировано не только на 
повышение уровня патриотизма, но и имеет тес-
нейшую связь с исторической памятью и необхо-
димостью ее охраны и обеспечения в современ-
ных реалиях.

Объект воспитания в данном случае пред-
ставляется каждой конкретной личностью и рос-
сийским обществом в целом. Важно отметить, 
что патриотическое воспитание не имеет воз-
растных рамок, поскольку на различных этапах 
становления и развития личности человека появ-
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ляются новые аспекты патриотизма и уважитель-
ного отношения к истории своего государства и 
процессам, происходящим в настоящее время. 
Учитывая, что мировосприятие каждого человека 
динамично, в данных условиях важное значение 
приобретает всестороннее патриотическое вос-
питание российского населения с учетом сфор-
мированных идей и взглядов, а также специфики 
восприятия происходящего вокруг. 

Безусловно, основными объектами патрио-
тического воспитания выступают дети, подростки 
и молодежь, поскольку указанные категории 
населения еще находятся в процессе формиро-
вания личности, а также в наибольшей степени 
подвержены воздействию иных лиц. Указанные 
категории населения, как правило, лишены навы-
ков критического мышления и рациональной 
оценки получаемой информации, что становится 
основой трансформации их правосознания и 
мировосприятия. Однако функционирование с 
указанными объектами патриотического воспи-
тания ведется в наиболее усиленном формате, 
что осуществляется в рамках их обучения в 
дошкольных учреждениях, школах, колледжах, а 
также высших учебных учреждениях.

Если выделить патриотическое воспитание 
как относительно самостоятельное направление 
воспитательной работы, то необходимо отметить 
его взаимосвязь с такими направлениями [4], как 
нравственное, эстетическое и трудовое воспита-
ние, а это в свою очередь представляет собой 
более сложную связь, чем взаимосвязь части и 
целого. Патриотическое воспитание, находясь во 
взаимосвязи с данными направлениями воспита-
ния, аккумулирует их в целостный педагогиче-
ский процесс. 

В современной геополитической ситуации, 
в России особенно важно возрождение духовно-
сти, воспитание молодежи в духе патриотизма, 
любви к Отечеству. Без сомнения, развитие 
системы патриотического воспитания невоз-
можно без изучения и применения исторического 
опыта [3]. Система патриотического воспитания 
должна строиться на уважении к своей истории и 
традициям, духовным ценностям и многовековой 
культуре народов, населяющих Россию.

Таким образом, проанализировав суще-
ствующие подходы к понятию, сущности, целям и 
видам патриотического воспитания следует отме-
тить их многообразие [5]. Сам по себе процесс 
организации и осуществления патриотического 
воспитания весьма сложный и многоаспектный, в 
связи с чем существующие многообразие подхо-
дов к теоретическому осмыслению заявленной 

проблематики представляется справедливым, 
что позволяет взглянуть на указанную деятель-
ность через призму разных ее проявлений.
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concealment of intentions, which seems correct. However, a variation was also mentioned, implying a defect 
in the content of the transaction. In conclusion, the article provides general considerations regarding the 
difference between voidable transactions and voidable transactions. 

Key words: fictitious transaction, feigned transaction, will, expression of will, concealment of intentions, 
contestability, nullity.

Статья 170 ГК РФ закрепляет легальные 
понятия мнимой и притворной сделок. 

Так, под мнимой сделкой понимается сделка, 
совершенная лишь для вида, без намерения 
создать соответствующие ей правовые послед-
ствия; под ничтожной – сделка, которая совер-
шена с целью прикрыть другую сделку, в том 
числе сделку на иных условиях. В доктрине отне-
сение данных видов сделок к сделкам с пороками 
воли является достаточно спорным.

Некоторые правоведы считают, что в мни-
мых и притворных сделках есть порок содержа-
ния. Такого мнения придерживался О. С. Иоффе, 
говоря, что «практически правильнее рассматри-
вать [мнимые и притворные сделки] в связи с изу-
чением противозаконных сделок» [4, с. 291]. Дан-
ная точка зрения не получила широкой под-
держки среди цивилистов, потому что не всегда 
мнимые и притворные сделки совершаются в 
незаконных целях. Поэтому в литературе прева-
лирует мнение об отнесении таких сделок к сдел-
кам с пороками воли, но и в данном направлении 
ведутся дискуссии.

Так, по мнению А. П. Сергеева, в мнимых и 
притворных сделках «налицо либо дефект вну-
тренней воли, так как стороны вовсе не желают 
совершить сделку (мнимая сделка), либо несоот-
ветствие внутренней воли и волеизъявления, так 
как стороны желают достичь иных последствий, 
чем те, которые влечет заключенная ими сделка 
(притворная сделка)» [2, c. 440]. Интересной пред-
ставляется позиция Е. А. Суханова, который, 
говоря о несоответствии воли и волеизъявления 
в мнимой сделке, делает вывод об отсутствии 
волеизъявления как такого: «В действительности 
основанием для отказа мнимой сделке в право-
вых последствиях является скорее отсутствие 
волеизъявления, поскольку по существующей 
между сторонами договоренности они лишь 
совершают действия, которые можно выдать 
другим за волеизъявления» [3, c. 439]. Нам данная 
точка зрения представляется несколько противо-
речивой, так как без волеизъявления не было бы 
и сделки, поскольку лишь изъявление воли под-
вергается правовой оценке и непосредственно 
влечет правовые последствия.

Противоположных взглядов придерживался 
В. А. Ойгензихт, считая, что в данных сделках 
отсутствует несоответствие воли и волеизъявле-
ния, а имеется иной порок: «Мнимая сделка 
заключается без цели породить действительные 

гражданские правоотношения по намерению сто-
рон, которые сознательно, по своей воле заклю-
чают такую сделку. Аналогичным образом заклю-
чается притворная сделка с целью прикрыть дру-
гую. Здесь нет несоответствия воли волеизъявле-
нию, а, наоборот, полное соответствие. Скорее 
всего, налицо особый вид дефекта воли и одно-
временно волеизъявления — сокрытие намере-
ний» [1, c. 211]. С приведенным мнением нельзя 
не согласиться, так как порок воли в мнимых и 
притворных сделках является сложным по сво-
ему содержанию основанием их недействитель-
ности. Такая комплексность содержания заклю-
чается в следующем.

Во-первых, стороны совершают сделку 
умышленно и полностью осознают последствия 
ее совершения, их воля согласована и направ-
лена на сокрытие действительных намерений.

Во-вторых, для квалификации сделки в 
качестве притворной необходима воля всех 
участников. Это подтверждается положением 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 
25 от 23.06.2015 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации». Согласно 
п. 87, в связи с притворностью недействительной 
может быть признана лишь та сделка, которая 
направлена на достижение других правовых 
последствий и прикрывает иную волю всех участ-
ников сделки. Намерения одного участника 
совершить притворную сделку для применения 
указанной нормы недостаточно. Стоит отметить, 
что разъяснения Верховного Суда РФ касаются 
притворной сделки, но в доктрине притворная 
сделка рассматривается как разновидность мни-
мой, поэтому целесообразно предположить, что 
приведенные выше положения применимы и к 
мнимой сделке.

В-третьих, заключая такие сделки, стороны 
не преследуют цели их реального исполнения. 
Если же стороны исполнили совершенную ими 
сделку, хотя изначально они и не имели такого 
намерения, сделка не может быть признана мни-
мой. При этом стороны могут совершить фиктив-
ное исполнение. В таком случае, ссылаясь на 
положения п. 86 вышеуказанного постановления, 
такая сделка в любом случае будет признана 
ничтожной. 

Таким образом, при заключении мнимых и 
притворных сделок стороны преследуют цель 
ввести в заблуждение иных участников граждан-
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ского оборота посредством достижения ложного 
правового результата или сокрытия другой, чаще 
всего незаконной цели сделки. Соответственно, в 
данном случае воля может соответствовать воле-
изъявлению, но будет присутствовать иной порок 
– сокрытие истинных намерений. 

Особое внимание хотелось бы уделить 
характеристике притворных сделок, которые, в 
отличие от мнимых, совершаются с целью при-
крыть иную, уже заключенную, сделку. В концеп-
ции данного вида сделок выделяют прикрывае-
мую сделку – реально заключенную сторонами 
сделку – и прикрывающую – собственно притвор-
ную сделку, совершаемую для вида. Согласно 
действующему гражданскому законодательству, 
прикрывающая сделка признается судом ничтож-
ной, а к прикрываемой сделке применяются отно-
сящиеся к ней правила с учетом существа и 
содержания сделки, т.е. она может повлечь обыч-
ные для таких сделок последствия как для сто-
рон, так и для третьих лиц. При этом важно отме-
тить, что в соответствии с п. 87 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23.06.2015, 
прикрываемая сделка может быть также при-
знана недействительной по основаниям, установ-
ленным ГК РФ или специальными законами, 
например, если она будет содержать какой-либо 
порок.

По мнению большинства правоведов, порок 
воли в притворной сделке заключается в несоот-
ветствии воли и волеизъявления. Это выражается 
в том, что воля лиц на заключение сделки содер-
жится в прикрываемой сделке, а само волеизъяв-
ление – в прикрывающей. При этом подлинная 
воля сторон не соответствует волеизъявлению, 
изложенному в прикрывающей сделке, так как 
она совершается лишь для вида, без цели ее 
исполнения.

Однако, если руководствоваться точкой 
зрения В. А. Ойгензихта, то можно говорить о 
том, что при заключении притворной сделки у 
сторон есть целенаправленная воля прикрыть 
реальную сделку, поэтому посредством симмуля-
тивных действий они заключают прикрывающую 
сделку, т.е. здесь наблюдается соответствие воли 
и волеизъявления, но наличествует иной порок – 
сокрытие действительных намерений породить 
другие правовые последствия [1, c. 211]. 

Приведенные позиции объясняются проа-
нализированном нами выше комплексном содер-
жании оснований недействительности мнимых и 
притворных сделок. Но важно одно: стороны 
таких сделок совершают действия, выглядящие 
как волеизъявление, не имея действительной 
воли вызвать определенные волеизъявлениями 
правовые последствия.

Обобщая сказанное, можно заключить, что 
мнимые и притворные сделки относятся к сдел-
кам с пороками воли, так как их направленность 
породить иные правовые последствия или при-
крыть другую заключенную сделку явно свиде-
тельствует о дефектах воли и волеизъявления, а 
также о сокрытии действительных намерений 
сторон.

Особо стоит обратить внимание на послед-
ствия недействительности мнимых и притворных 
сделок. Так, согласно ст. 170 ГК РФ, и мнимые, и 
притворные сделки признаются ничтожными, т.е. 
не влекут правовых последствий с момента 
заключения. В этом состоит главное отличие рас-
сматриваемых видов сделок, т.к. остальные 
сделки с пороками воли являются оспоримыми. 

Для более глубокого исследования право-
вой природы мнимых и притворных сделок мы 
считаем, что необходимо провести разграниче-
ния между оспоримыми и ничтожными сделками. 
Во-первых, оспоримые и ничтожные сделки раз-
личаются по правовой природе. Ничтожные 
сделки являются недействительными в силу 
нормы права уже в момент их заключения неза-
висимо от предъявления иска и решения суда, а 
оспоримые – в момент совершения сделки 
порождают у сторон определенные права и обя-
занности, но в результате оспаривания могут 
быть признаны недействительными. 

Во-вторых, различны субъекты оспарива-
ния. Требование о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки либо, в предусмо-
тренном законом случае, иное лицо, имеющее 
законный интерес. Требование о признании оспо-
римой сделки недействительной может быть 
предъявлено стороной сделки или иным лицом, 
прямо указанном в законе. 

В-третьих, различны сроки исковой давно-
сти. Исковая давность по требованию о примене-
нии последствий ничтожной сделки составляет 
три года со дня, когда началось ее исполнение. 
Исковая давность по требованию о признании 
оспоримой сделки недействительной – один год. 
При этом срок начинает течь со дня прекращения 
насилия, угрозы либо со дня, когда истец узнал 
или должен был узнать об иных обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания сделки 
недействительной.

Таким образом, ничтожные сделки не 
порождают правовых последствий с момента их 
заключения, а оспоримые, наоборот, являются 
действительными до момента их оспаривания и в 
случае, если суд не признает такую сделку недей-
ствительной, юридические последствия приобре-
тут правовую легитимность. Такие различия объ-
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ясняются тем, что ничтожные сделки, как пра-
вило, затрагивают публичные интересы, а оспо-
римые – частные интересы, поэтому закон 
возлагает защиту нарушенных прав на самих лиц.

Признание мнимых и притворных сделок 
ничтожными объясняется следующим. Как нами 
уже ранее было отмечено, мнимые и притворные 
сделки зачастую совершаются для сокрытия 
реальных хозяйственных отношений или совер-
шения противоправных действий. Такие «цели» 
создают угрозу публичным интересам, поэтому 
законодатель в норме прямо закрепил ничтож-
ный характер данных видов сделок.

Итак, анализируя природу мнимых и при-
творных сделок, мы пришли к выводу о том, что 
они содержат в себе не только порок воли, но и 
чаще всего связаны с осуществлением незакон-
ных действий, в связи с чем гражданское законо-
дательство признает их ничтожными, т.е. не 
порождающими правовых последствий с момента 
заключения.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 
ТОЛЛИНГА В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Аннотация. В статье авторы выявляют особенности гражданско-правовой характеристики дого-
вора толлинга (договора переработки давальческого сырья) в российском праве. Актуальность вы-
бранного направления исследования заключается в широком использовании субъектами предприни-
мательской деятельности анализируемой договорной конструкции. На данный период времени до сих 
пор возникают теоретические дискуссии о правовой природе договора толлинга (договора переработ-
ки давальческого сырья), в связи с этим возникают практические вопросы о характере применяемых 
гражданско-правовых норм к выбранной договорной конструкции. В частности, уделяется внимание в 
исследовании понятия «толлинга», отражаемого в специально-юридических словарях, вида анализи-
руемой договорной конструкции, предмета договора, гражданского законодательства, применимого 
для регулирования возникающих гражданских правоотношений из выбранного договора. Авторы не 
исключают рассмотрение вопросов о сторонах договора, его объекте, гражданских прав и обязанно-
стей сторон по договору, особенности процедуры его заключения, изменения и расторжения. В заклю-
чение рассматриваются меры государственного принуждения, которые допустимо применять в случае 
нарушения сторонами обязательства, вытекающего из выбранной договорной конструкции. 
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(agreement for the processing of customer-supplied raw materials) still arise, in connection with this, practical 
questions arise about the nature of the civil-legal norms applied to the selected contractual structure. In 
particular, attention is paid in the study to the concept of «tolling» reflected in special legal dictionaries, the 
type of the analyzed contractual structure, the subjects of the agreement, civil legislation applicable to 
regulating civil legal relations arising from the selected agreement. The authors do not exclude consideration 
of issues about the parties to the agreement, its object, civil rights and obligations of the parties under the 
agreement, features of the procedure for its conclusion, modification and termination. In conclusion, measures 
of state coercion are considered that are permissible to apply in the event of a breach by the parties of the 
obligation arising from the selected contractual structure.

Key words: civil law contract, tolling agreement, agreement for processing of customer-supplied raw 
materials, civil law nature, measures of civil law liability.

Современное гражданско-правовое регу-
лирование Российской Федерации 

позволяет субъектам предпринимательской дея-
тельности опосредовать совершенно различные 
по своей правовой природе общественные отно-
шения, будь то хоть поименованные договорные 
конструкции в Особенной части Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), 
хоть и не предусмотренные (непоименованные) 
прямо данным нормативным правовым актом или 
иными актами гражданского законодательства.

Особая проблема возникает в случае 
использования сторонами договорного обяза-
тельственного отношения непоименованной 
договорной конструкции. В этом случае сторо-
нам, прежде всего, следует определить, какие 
гражданско-правовые нормы каких договорных 
институтов применимы к такому правоотноше-
нию. В связи с выбранным правовым регулирова-
нием разрешаются и последующие вопросы: о 
правовой природе договора, о правовом статусе 
его субъектов, о гражданских правах и обязанно-
стях между сторонами договора, об особенно-
стях процедуры его заключения, изменения и 
расторжения, о применяемых мерах государ-
ственного принуждения в случае его нарушения.

Аналогичные юридические вопросы возни-
кают при опосредовании гражданско-правовым 
договором отношений между субъектами пред-
принимательской деятельности по переработке 
давальческого сырья. Механизм взаимодействия 
сторон заключается в том, что одна сторона 
(заказчик) передает сырье другой стороне (пере-
работчику), где последний осуществляет перера-
ботку данного сырья и возвращает готовую про-
дукцию первому [6]. Факультативно разрешаются 
вопросы оплаты действий переработчика и пере-
хода права собственности на отходы, полученные 
в результате переработки. В первом случае воз-
можны следующие основные варианты: либо в 
качестве оплаты переработчику предоставля-
ются денежные средства, либо переработчику 
переходит право собственности на часть сырья 
(то есть переработчик произвел продукцию из 
сырья на сумму, необходимую заказчику, по отно-

шению к остальному сырью заказчик утрачивает 
экономический интерес). Во втором случае воз-
можны следующие основные варианты: либо 
право собственности на отходы, полученные в 
процессе переработки, переходит заказчику (то 
есть такие отходы возвращаются совместно с 
готовой продукцией), либо — переработчику.

Уяснение механизма взаимодействия сто-
рон по договору давальческого сырья невоз-
можно без рассмотрения смежных вопросов о 
понятии такого гражданско-правового договора 
и его правовой природе. Рассмотрение понятия 
договора давальческого сырья необходимо про-
водить при анализе схожей экономической и пра-
вовой категории, как «толлинг», пришедшей из 
англо-саксонского права [9]. Если обращаться к 
таким российским толковым словарям, как Тол-
ковый словарь русского языка Ожегова С.И [11] и 
Большому толковому словарю правильной рус-
ской речи [12], то, к сожалению, понятие «тол-
линг» в них не содержится и не упоминается. В 
Юридической энциклопедии под редакцией Б.Н. 
Топорнина [13] «толлинг» тоже отсутствует, однако 
единожды упоминается понятие «давальческое 
сырье» в описании к понятию «переработка» как 
первичному способу возникновения права соб-
ственности. Давальческое сырье раскрывается 
как передаваемое покупателем сырье для изго-
товления для него новой вещи (а в качестве при-
мера приводится договор поставки алкогольной 
продукции из сырья, которое предоставляется 
покупателем). 

В Большом юридическом словаре Додо-
нова В.Н. [8] предусмотрено одновременно 
несколько значимых для сравнения юридических 
понятий. Так понятие «толлинг» раскрывается как 
работа предприятия на давальческом импортном 
сырье. Механизм толлинга словарь описывает 
следующим образом: одно из юридических лиц 
заключает с другим юридическим лицом толлин-
говый договор, в соответствии с которым первое 
финансирует импорт сырья и его переработку, 
является собственником произведенной продук-
ции, а также оплачивает работу второго. «Даваль-
ческое сырье» раскрывается как сырье контра-
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гента-партнера, ввозимое в другое государство с 
целью переработки такого сырья в готовую про-
дукцию, которая в последующем вывозится в 
государство владельца такого сырья.

Сравнение понятийного аппарата, выявлен-
ного в приведенных специально-юридических 
словарях, позволяет прийти к выводу, что для 
толлинга наиболее важным признаком является 
экономическая цель по международному распре-
делению труда, то есть ввоз сырья в одно госу-
дарство, его переработка в готовую продукцию и 
последующий вывод в первоначальное государ-
ство для последующей реализации или продажи 
произведенной продукции.

Схожая позиция отражается в цивилистиче-
ской доктрине при сравнении договора толлинг и 
договора давальческого сырья [7]. Договор тол-
линга по субъектному составу предусматривает 
всегда наличие иностранного элемента (субъекта 
предпринимательской деятельности, зарегистри-
рованного в установленном порядке в иностран-
ном государстве), а по договору давальческого 
сырья обе стороны могут являться отечествен-
ными субъектами предпринимательской деятель-
ности. По этой причине договор давальческого 
сырья является более широкой договорной кон-
струкцией, однако иных гражданско-правовых 
различий (кроме как субъектного состава) у дого-
воров нет.

В юридической науке предлагается следую-
щее понятие договора переработки давальче-
ского сырья: это гражданско-правовой договор, 
по которому одна сторона (переработчик) обязу-
ется принять по заданию другой стороны (заказ-
чика) сырье, принадлежащее заказчику, перера-
ботать его в установленный срок на собственных 
производственных мощностях в продукты пере-
работки и передать их заказчику, а заказчик обя-
зуется принять такие продукты переработки и 
оплатить выполненные работы переработчика [6]. 
При этом в зависимости от оказания дополни-
тельных услуг, опосредующих процесс перера-
ботки сырья, содержание договора, и понятие 
такой договорной конструкции может меняться.

Правовая природа договора переработки 
давальческого сырья в доктрине гражданского 
права носит дискуссионный характер. Одни 
авторы относят такой договор (включая договор 
толлинга) к виду договора подряда [9], другие — 
отрицают такую возможность, считая такой дого-
вор самостоятельным [7]. Наличие в отраслевом 
законодательстве различного юридического 
содержания одинаковых правовых понятий 
осложняет разрешение рассматриваемого 
вопроса. Так в ст.154 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации прямо указывается, что для 
целей налогового права производство товаров из 

давальческого сырья следует квалифицировать в 
качестве оказания услуг, а не выполнения работ 
[10].

Договор переработки давальческого сырья 
в своем юридическом ядре содержит признаки 
договора подряда, хотя это не умаляет возмож-
ность при необходимости привлечения в каче-
стве иных признаков таких дополнительных дого-
ворных конструкций, как купля-продажа, 
поставка, хранение, возмездное оказание услуг 
[6].

Для дополнительной аргументации в пользу 
выявленной правовой природы подряда (ст.702 
ГК РФ) для договора переработки давальческого 
сырья следует сравнить иные возможные вари-
анты правовой природы — купля-продажа (ст.454 
ГК РФ), контрактация (ст.535 ГК РФ) и мена (ст.567 
ГК РФ) [2].

Несмотря на то, что договор подряда и 
договор купли-продажи обладает главным сход-
ством в том, что обе договорные конструкции 
нацелены на передачу вещи в собственность 
покупателя или заказчика, между ними присут-
ствует и главное различие — направленность 
интересов применяемых договоров. В случае с 
договором купли-продажи покупатель требует от 
продавца только передачу вещи (процесс приоб-
ретения права собственности на вещь изначально 
продавцом не имеет значения), а при договоре 
подряда наравне с передачей вещи для покупа-
теля важен процесс ее создания.

Особая проблема возникает при разграни-
чении договора подряда и договора купли-про-
дажи будущей вещи, так как правовую природу 
обоих на первый взгляд допустимо распростра-
нять на договор переработки давальческого 
сырья. В силу п.2 ст.455 ГК РФ, будущая вещь 
может хоть изначально находится у продавца на 
праве собственности при заключении договора 
купли-продажи, хоть быть создана или приобре-
тена продавцом в будущем. Именно вариант, 
когда вещь может быть создана в будущем, при-
нуждает с особой осмотрительностью выбирать 
договорную конструкцию. Доктринально только 
один критерий позволит эту правовую проблему 
разрешить — характер создаваемой вещи. Дого-
вор подряда нацелен на создание, прежде всего, 
индивидуально-определенной вещи, однако дого-
вор купли-продажи (включая договор купли-про-
дажи будущей вещи) нацелен на создание вещей, 
определенных родовыми признаками.

Договор контрактации является подвидом 
договора купли-продажи. В соответствии с п.1 
ст.535 ГК РФ механизм взаимодействия сторон 
представлен следующим образом: одна сторона 
(производитель сельскохозяйственной продук-
ции) обязуется передать выращенную или произ-
веденную им сельскохозяйственную продукцию 
другой стороне (заготовителю), которая впослед-
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ствии ее перерабатывает или продает третьему 
лицу. С одной стороны, гражданское правоотно-
шение, возникающее из договора контрактации, 
схоже с гражданским правоотношением, возни-
кающим из договора переработки давальческого 
сырья — в обоих случаях на производителе сель-
скохозяйственной продукции или подрядчике 
возлагается обязанность по созданию продукции 
и передаче заготовителю или заказчику. Однако 
различия проявляются в следующем. Во-первых, 
в силу того, что договор контрактации — подвид 
договора купли-продажи, у контрактации основ-
ная цель только в передаче вещи (сельскохозяй-
ственной продукции). Во-вторых, сфера действия 
договора контрактации ограничена — только 
производство сельскохозяйственной продукции, 
а не любой иной. В-третьих, права и обязанности 
сторон по обеим договорным конструкциям в 
определенной части различны — для контракта-
ции может быть дополнительно предусмотрена 
обязанность заготовителя возвращать произво-
дителю отходы в случае переработки первым 
сельскохозяйственной продукции (п.3 ст.536 ГК 
РФ), для договора подряда вопрос о переходе 
права собственности на отходы от переработки 
сырья разрешается сторонами самостоятельно в 
силу принципа свободы договора (ст.421 ГК РФ), 
однако в случае подряда не имеет правового зна-
чения, каким образом использует или распоря-
дится готовой продукцией заказчик, по этой при-
чине и не будет рассматриваться вопрос об опре-
делении юридической судьбы вторичных отходов 
(отходов от деятельности заказчика, а не от пере-
работки подрядчика).

Сравнение договора мены и договора под-
ряда необходимо в случаях, прежде всего, опре-
деления характера возмездности обоих догово-
ров. В случае с договором подряда (ст.709 ГК РФ) 
возмездность заключается в оплате заказчиком 
денежными средствами выполненных работ под-
рядчиком, в случае с договором мены — оплата 
выполненных работ должна как минимум вклю-
чать вещь в случае равноценного обмена, а как 
максимум вещь и денежные средства в случае 
неравноценного обмена (ст.568 ГК РФ). Кроме 
того, договор мены призван в большей степени 
защитить права заказчика. Например, в случае 
предоставления заказчиком непригодных или 
недоброкачественных материалов, а также 
отказе в их последующей замене при получении 
предупреждения от подрядчика, подрядчик 
вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать возмещения убытков (в п.3 ст.716 ГК 
РФ). Однако в целом договор давальческого 
сырья можно составить по конструкции мены (п.6 
Обзора практики разрешения споров, связанных 
с договором мены: Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 N 69 [3]), но 
нужно учитывать выявленные выше особенности.

Определив, что наиболее подходящей пра-
вовой природой для договора давальческого 
сырья (договор толлинга) является договор под-
ряда, следует рассмотреть иные элементы дого-
вора давальческого сырья (договора толлинга). 
Предмет данной непоименованной договорной 
конструкции — работа и ее результат. «Работа» 
как элемент предмета определяется через ее 
содержание и объем (ст.743 ГК РФ). Содержание 
работы как качественная характеристика может 
определяться как изготовление вещи из соб-
ственных материалов подрядчика, как изготовле-
ние вещи путем переработки материала заказ-
чика, как обработка вещи заказчика, как выпол-
нение иной работы, имеющий овеществленный 
результат (п.1 ст.703 ГК РФ). Объем работ как 
количественная характеристика может опреде-
ляться в согласовании количества или размера 
перерабатываемых материалов заказчика, в 
количестве совершаемых подрядчиком действий, 
в количестве производимой продукции. В случае 
отсутствия в договоре переработки давальче-
ского сырья содержания и объема работ подряд-
чик определяет данные характеристики самосто-
ятельно (п.3 ст.703 ГК РФ). Для надлежащего 
согласования результата выполненных работ сто-
ронам следует определить название и характери-
стики результата работ, которое оформляется в 
задание заказчика.

Относительно срока как существенного 
условия договора подряда вопрос в судебной 
практике неоднозначный: одни суды считают его 
существенным условием договора [5], другие — 
нет [4].

Общим правовым регулированием для дого-
вора давальческого сырья (договора толлинга) 
является гл.37 ГК РФ. Однако это не умаляет 
использование более специального правового 
регулирования при согласованной специфике 
предмета договора. По своей юридической 
характеристике анализируемая договорная кон-
струкция является консенсуальной, возмездной, 
синаллагматической, двусторонней. Объектом 
договора переработки давальческого сырья 
(договора толлинга) будет является индвидуаль-
но-определенная вещь.

Сторонами договора давальческого сырья 
(договора толлинга) по аналогии с договором 
подряда выступают заказчик (лицо, которое обя-
зуется принять работы и оплатить их) и подряд-
чик (лицо, которое обязуется выполнить по зада-
нию заказчика определенную работу и сдать ее 
результат). Однако в цивилистической доктрине 
предлагаются и иные наименование субъектов 
данного договора — для заказчика «давалец», 
для подрядчика «переработчик». До тех пор, пока 
в действующем гражданском законодательстве 
пробел регулирования общественных отноше-
ний, возникающих из договора переработки 
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давальческого сырья (договора толлинга) не 
будет устранен, а, следовательно, не будут соот-
ветствующие стороны поименованы иными обра-
зом, следует руководствоваться гл.37 ГК РФ, 
включая наименованием сторон договора.

Права и обязанности сторон по договору 
переработки давальческого сырья (договору тол-
линга) распределяются в зависимости от иссле-
дуемой стороны. Заказчику предоставляется 
право контролировать ход и качество работы (п.1 
ст.715 ГК РФ), отказаться от исполнения договора 
и потребовать возмещения убытков в случае 
нарушения срока выполнения работ (п.2 ст.715 ГК 
РФ), отказаться от договора и потребовать воз-
мещения убытков в случае, если во время выпол-
нении работ станет очевидно, что работы будут 
выполнены ненадлежащим образом (п.3 ст.715 ГК 
РФ), отказаться в любом момент от исполнения 
договора, возместив убытки и соответствующие 
затраты подрядчику (ст.717 ГК РФ), отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения 
убытков в случае неустранения или невозможно-
сти устранения недостатка подрядчиком (п.3 
ст.723 ГК РФ). На заказчика возлагается обязан-
ность оказывать подрядчику содействие (абз.1 
п.1 ст.718 ГК РФ), уплатить подрядчику обуслов-
ленную цену за выполненные работы (ст.711 ГК 
РФ), осмотреть и принять выполненную работу 
(п.1 ст.720 ГК РФ), обязанность известить подряд-
чика о скрытых недостатках выполненных работ 
(п.4 ст.720 ГК РФ).

Подрядчику предоставляется право отка-
заться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков в случае уклонения заказ-
чика от принятия мер, необходимых для устране-
ния обстоятельств, которые грозят качеству 
выполняемых работ (п.3 ст.716 ГК РФ), не присту-
пать к работе, а начатую работу приостановить в 
случае непредоставления заказчиком необходи-
мого имущества, необходимого для выполнения 
работ (п.1 ст.719 ГК РФ), требовать возмещения 
убытков при уклонении заказчика от оказания 
содействия подрядчику (абз.2 п.1 ст.718 ГК РФ), 
продать результат работ в случае уклонения 
заказчика от его приемки (п.6 ст.720 ГК РФ), удер-
живать результат работ в случае неоплаты выпол-
ненных работ (ст.712 ГК РФ). На подрядчика воз-
лагается обязанность сдать результат работ 
заказчику (п.1 ст.702 ГК РФ), использовать предо-
ставленный заказчиком материал экономно (п.1 
ст.713 ГК РФ), немедленно предупредить заказ-
чика об обстоятельствах, которые грозят каче-
ству выполняемых работ, и прекратить работу до 
получения от него указаний (п.1 ст.716 ГК РФ).

Порядок заключения, изменения и растор-
жения договора переработки давальческого 
сырья (договора толлинга) практически не обла-
дает особенностями, поэтому следует руковод-
ствоваться гл.28 и 29 ГК РФ [1]. Однако необхо-

димо учитывать предоставленные законом права 
на односторонний отказ от договора каждой из 
сторон договора. Для заказчика — это случаи, 
предусмотренные п.2 ст.715, п.3 ст.715, ст.717, п.3 
ст.723 ГК РФ, для подрядчика — п.3 ст.716 ГК РФ.

В заключение следует рассмотреть меры 
государственного принуждения, применяемые в 
случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения сторонами обязательства, возникающего 
из договора давальческого сырья (договора тол-
линга).  Меры государственного принуждения в 
гражданском праве классически делят на три 
группы: меры защиты (включая меры самоза-
щиты), меры ответственности, меры оператив-
ного воздействия.

Среди мер защиты наиболее широко рас-
пространенными являются исполнение обяза-
тельства в натуре (ст.396 ГК РФ), а также возме-
щение потерь, хотя такая мера защиты применя-
ется при отсутствии нарушения (ст.406.1 ГК РФ).

Среди мер гражданско-правовой ответ-
ственности могут применяться возмещение убыт-
ков (ст.15, 393, п.2 ст.715, п.3 ст.715, ст.717, п.3 
ст.723, п.3 ст.716, абз.2 п.1 ст.718 ГК РФ), уплату 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст.395 ГК РФ), уплату неустойки 
(ст.330 ГК РФ). Статья 395 ГК РФ может приме-
няться, например, в случае, если подрядчик не 
вернул материалы или иное имущество и не воз-
местил их стоимость заказчику (ст.728 ГК РФ), 
или в случае, если заказчик не оплатил выпол-
ненную работу (ст.711 ГК РФ).

Среди мер оперативного воздействия наи-
более широко распространенными являются 
удержание (ст.359, 712 ГК РФ) и односторонний 
отказ от договора (ст.450.1, п.2 ст.715, п.3 ст.715, 
ст.717, п.3 ст.723, п.3 ст.716).

По итогам исследования следует указать, 
что к договору переработки давальческого сырья 
(договору толлинга) при отсутствии дополнитель-
ного гражданского правового регулирования и 
наличии схожей правовой природы с договором 
подряда при возникновении споров между субъ-
ектами предпринимательской деятельности будут 
применяться нормы гл.37 ГК РФ о подряде. Хотя 
в некоторых случаях допустимо и формулировать 
анализируемый договор на примере конструкции 
договора мены. Анализируемая договорная кон-
струкция достаточно широко применяется в 
договорной практике и позволяет подрядчику 
(переработчику) использовать свои свободные 
производственные мощности для удовлетворе-
ния потребностей заказчика (давальца). Само 
различие договора переработки давальческого 
сырья и договора толлинга только в одном — в 
субъектном составе (осложнены отношения ино-
странным элементом или нет). В остальном граж-
данско-правовые последствия выбранной кон-
струкции одинаковы.
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Аннотация. Актуальность темы обуславливается многими аспектами, связанными с изменения-
ми в экономической и юридической среде страны. В последние годы Россия испытывает значительные 
изменения в законодательстве, касающемся бизнеса и предпринимательской деятельности. Установ-
ление четкого правового механизма для регулирования юридических лиц имеет решающее значение 
для обеспечения стабильности и предсказуемости деловой среды, что, в свою очередь, способствует 
развитию экономики.

Также подчеркивается возрастающей ролью юридических лиц в современном обществе. Юри-
дические лица, включая коммерческие и некоммерческие организации, становятся основными участ-
никами хозяйственной деятельности, создавая рабочие места, генерируя доходы и способствуя разви-
тию инфраструктуры. Правильное регулирование их деятельности позволяет не только защищать ин-
тересы участников (акционеров, вкладчиков, работников), но и учитывать интересы общества в целом.

Целью исследования правового регулирования юридических лиц в Российской Федерации явля-
ется анализ существующих норм и механизмов, а также выявление проблем и недостатков в действу-
ющем законодательстве. Кроме того, важно определить, как эти нормы влияют на функционирование 
и развитие юридических лиц, что позволит понять, насколько эффективно они способствуют достиже-
нию целей бизнеса и защиты прав его участников.

Ключевые слова: юридические лица, налоговое законодательство, коммерческие и некоммер-
ческие организации.
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Annotation. The relevance of the topic is due to many aspects related to changes in the economic and 
legal environment of the country. In recent years, Russia has experienced significant changes in legislation 
related to business and entrepreneurship. Establishing a clear legal mechanism for regulating legal entities is 
crucial to ensuring the stability and predictability of the business environment, which in turn contributes to the 
development of the economy.

Also emphasizes the increasing role of legal entities in modern society. Legal entities, including 
commercial and non-profit organizations, are becoming the main participants in economic activity, creating 
jobs, generating income and contributing to the development of infrastructure. Proper regulation of their 
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activities allows not only to protect the interests of participants (shareholders, investors, employees), but also 
to take into account the interests of society as a whole.

The purpose of the study of legal regulation of legal entities in the Russian Federation is to analyze 
existing norms and mechanisms, as well as identify problems and shortcomings in the current legislation. In 
addition, it is important to determine how these norms affect the functioning and development of legal entities, 
which will allow us to understand how effectively they contribute to achieving business goals and protecting 
the rights of its participants. 

Key words: legal entities, tax legislation, commercial and non-profit organizations.

Правовая основа налогового регулирова-
ния юридических лиц

Налоговое регулирование юридических лиц 
в РФ основано на Конституции Российской Феде-
рации, а также на ряде федеральных законов, 
среди которых главенствующим является Нало-
говый кодекс Российской Федерации (НК РФ). 
Основные принципы налогового законодатель-
ства включает в себя: Законность. Все налоги и 
сборы должны устанавливаться исключительно 
федеральным законом. Определенность: Налого-
вое законодательство должно четко регламенти-
ровать виды налогов, ставки, порядок уплаты и 
ответственность за нарушения. Справедливость: 
Налоги должны быть распределены пропорцио-
нально доходам и возможностям плательщиков.

Согласно статье 1 НК РФ, налоги и сборы 
являются обязательными платежами в бюджет и 
определяют финансовые отношения между госу-
дарством и юридическими лицами.

Формы юридических лиц и их налоговые 
обязательства

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, юридические лица могут 
иметь разные организационно-правовые формы: 
акционерные общества, общества с ограничен-
ной ответственностью, производственные коопе-
ративы и т.д. Каждая из этих форм имеет свои 
специфические налоговые обязательства.

1. Акционерные общества: Акционерные 
общества (АО) могут быть публичными или 
непубличными и обладаются правом на 
выпуск акций. Налогообложение АО подра-
зумевает уплату следующих налогов: Налог 
на прибыль организаций. Ставка налога 
составляет 20%, и АО обязан уплачивать 
данный налог на основе полученной при-
были. НДС. При реализации товаров (работ, 
услуг), АО выступает плательщиком НДС с 
текущей ставкой 20%.

2. Общества с ограниченной ответственно-
стью
Общества с ограниченной ответственно-

стью (ООО) также подлежат налогообложению на 
основании той же схемы, что и акционерные 
общества. Однако стоит отметить, что малые 
предприятия могут использовать упрощенную 

систему налогообложения (УСН), что позволяет 
снизить налоговую нагрузку.

3. Некоммерческие организации
Некоммерческие организации (НКО) имеют 

свои особенности в налогообложении. Они могут 
быть освобождены от уплаты налога на прибыль, 
если их деятельность не направлена на получе-
ние прибыли и соответствует определенным кри-
териям, установленным НК РФ.

Налоговые режимы для юридических лиц
В России действуют различные налоговые 

режимы, которые юридические лица могут выби-
рать в зависимости от характера своей деятель-
ности и размера дохода. К ним относятся:

Общая система налогообложения. Наибо-
лее распространенный режим, при котором юри-
дические лица уплачивают налоги на прибыль, 
НДС, налог на имущество и др.

Упрощенная система налогообложения. 
Данный режим предназначен для малых пред-
приятий и позволяет существенно сократить 
налоговую нагрузку. В рамках УСН предусмо-
трены две схемы: уплата налога с доходов (ставка 
— 6%) или с доходов за вычетом расходов (ставка 
— 15%).

ЕНВД (Единый налог на вмененный доход). 
Этот режим применялся для некоторых видов 
деятельности и подразумевал уплату налога на 
основе предполагаемого дохода. Однако в 2021 
году данный режим отменен, что заставило мно-
гих предпринимателей адаптироваться к новым 
условиям налогообложения

Применение налоговых льгот
Для стимулирования развития определен-

ных секторов экономики налоговое законода-
тельство РФ предусматривает различные налого-
вые льготы. Например, юридические лица, зани-
мающиеся научными исследованиями и разра-
ботками, могут получить налоговые вычеты на 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы.

Налоговое администрирование и ответст- 
венность юридических лиц

Налоговое администрирование в РФ заклю-
чается в контроле за правильностью исчисления 
и уплаты налогов, а также в проведении проверок 
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правильности исполнения налоговых обяза-
тельств. Ключевыми органами, осуществляю-
щими налоговый контроль, являются Федераль-
ная налоговая служба (ФНС) и ее территориаль-
ные подразделения.

Ответственность юридических лиц за нару-
шения в сфере налогового законодательства 
включает как административные, так и уголовные 
санкции. К административным правонарушениям 
могут быть отнесены:

Непредставление налоговой декларации. 
Юридические лица обязаны представлять декла-
рации в установленные сроки, за их непредстав-
ление предусмотрены штрафы.

Занижение налоговой базы. Привлечение к 
ответственности возможно в случае выявления 
фактов уклонения от уплаты налогов.

Уголовная ответственность может насту-
пать за особо крупные размеры уклонения от 
уплаты налогов или за подачу заведомо ложной 
информации.

Заключение
Правовое регулирование юридических лиц 

в налоговом законодательстве Российской Феде-
рации является сложным и многоуровневым про-
цессом. Рассмотренные в статье аспекты под-
черкивают важность соблюдения налогового 
законодательства для обеспечения финансовой 
устойчивости организаций и их вклад в эконо-
мику страны. Институт юридических лиц, обладая 
разнообразием организационно-правовых форм, 
требует четкого и детального регулирования со 
стороны государства для снижения налоговых 
рисков и стимулирования бизнеса. В условиях 
меняющейся экономической среды и постоянных 
реформ в налоговом законодательстве, актуаль-
ность исследования вопросов налогообложения 
юридических лиц остается на высоте и требует 
дальнейшего внимательного анализа и постоян-
ного обновления знаний в данной области.
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СУЩНОСТЬ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ,  
А ТАКЖЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. Анализ проблемных аспектов применения исковой давности в судебной практике 
выявляет множество сложностей, которые в значительной степени затрудняют защиту прав сторон. 
Трудности в определении момента начала течения срока, неоднозначность в вопросах приостановле-
ния и перерыва исковой давности, а также специфика применения сроков в различных категориях дел 
создают неясности как для правозащитников, так и для судей. В конечном счете важность института 
исковой давности заключается не только в обеспечении правовой стабильности, но и в создании спра-
ведливых условий для защиты прав всех участников гражданских оборотов. Улучшение правоприме-
нительной практики поможет повысить доверие к судебной системе и сделать правосудие более до-
ступным и предсказуемым для граждан и организаций.
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Annotation. The analysis of problematic aspects of the application of the statute of limitations in judicial 
practice reveals many difficulties that greatly complicate the protection of the rights of the parties. Difficulties 
in determining the beginning of the term, ambiguity in the issues of suspension and interruption of the limitation 
period, as well as the specifics of the application of time limits in various categories of cases create ambiguities 
for both human rights defenders and judges. Ultimately, the importance of the statute of limitations is not only 
to ensure legal stability, but also to create fair conditions for the protection of the rights of all participants in 
civil turnover. Improving law enforcement practices will help increase confidence in the judicial system and 
make justice more accessible and predictable for citizens and organizations.

Key words: limitation period, general term, special term, suspension of term.

Исковая давность является одним из фун-
даментальных институтов гражданского 

права. Ее регулирование играет важную роль в 
обеспечении стабильности правоотношений, 
ведь давность ограничивает временные рамки, в 
течение которых участники правовых отношений 
могут обратиться в суд за защитой своих прав и 
интересов. Вопросы о природе, сущности и зна-
чении исковой давности актуальны для практики 
и теории права, ведь ее применение влияет на 
защиту прав граждан и юридических лиц.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) исковая давность 
представляет собой период, в течение которого 
лицо может обратиться за защитой своего нару-
шенного права в суд. Если данный срок истекает, 
потерпевшая сторона теряет возможность тре-
бовать судебной защиты, однако это не лишает 
ее права на само требование. Таким образом, 
исковая давность выполняет важную функцию по 
предотвращению чрезмерного затягивания спо-
ров и упорядочиванию их разрешения в установ-
ленные законом сроки. В России, в отличие от 
некоторых правовых систем, нормы об исковой 
давности являются императивными, то есть их 
нельзя изменить соглашением сторон.

Сущность института исковой давности 
заключается в ограничении периода для защиты 
права, что направлено на соблюдение принципов 
стабильности гражданского оборота и правовой 
определенности [3, c. 193-194]. Исковая давность 
способствует установлению правовой предсказу-
емости, позволяя сторонам опираться на то, что 
после определенного периода возможные пре-
тензии по отношению к ним не будут удовлетво-
рены. Это стимулирует сторону, чье право было 
нарушено, действовать своевременно и, таким 
образом, сокращает количество возможных спо-
ров в будущем [4, c. 203-205]. Давность ограничи-
вает возможности для злоупотребления, препят-
ствуя предъявлению требований спустя значи-
тельное время после нарушения права. В резуль-
тате это обеспечивает справедливость право- 
применения, поскольку в ходе длительного вре-
мени могут утратиться доказательства, ослабе-

вать или пропадать показания свидетелей, что 
затруднит объективное рассмотрение дела.

Существуют общий и специальные сроки 
исковой давности. Понимание их различий и 
назначения необходимо для успешного право-
применения и защиты прав участников граждан-
ских правоотношений.

Общий срок исковой давности установлен 
статьей 196 ГК РФ и составляет три года. Он при-
меняется ко всем требованиям, если для них не 
предусмотрены специальные сроки. Этот срок 
является универсальным и охватывает подавляю-
щее большинство гражданско-правовых требо-
ваний, включая споры по договорам, обязатель-
ствам, возникшим из причинения вреда, и другим 
ситуациям, где гражданское законодательство 
предусматривает возможность судебной защиты.

Наряду с общим сроком в российском 
праве существуют специальные сроки исковой 
давности, которые установлены статьей 197 ГК 
РФ для отдельных видов требований. Специаль-
ные сроки могут быть как короче, так и длиннее 
общего срока, и их продолжительность зависит 
от особенностей конкретных правоотношений. К 
примеру, сокращенные сроки установлены для 
требований о взыскании неустойки (один год), а 
продленные — для защиты нарушенных прав в 
особых сферах, например, для споров, связан-
ных с недвижимостью (до десяти лет в некоторых 
случаях).

Законодатель исходит из специфики и важ-
ности определенных видов обязательств, где 
своевременность обращения в суд имеет особое 
значение. Например, по требованиям, вытекаю-
щим из трудовых правоотношений, сроки иско-
вой давности значительно сокращены, поскольку 
задержка с предъявлением претензий может 
нарушить права работников и нанести ущерб 
экономическим интересам работодателей. 
Сокращенные сроки исковой давности также 
действуют в случаях, где важно оперативное уре-
гулирование конфликта.

Специальные сроки исковой давности 
позволяют учитывать особенности отдельных 
правоотношений и обеспечивают их более гибкое 
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правовое регулирование. Важно также отметить, 
что они защищают интересы сторон, которые 
могут быть особенно уязвимы в долгосрочных 
обязательствах, где истечение срока имеет суще-
ственное значение для экономической и право-
вой стабильности.

К ключевым проблемам исковой давности 
относятся вопросы начала течения срока иско-
вой давности, ее приостановления и прерывания, 
а также особенности применения давности в раз-
личных категориях дел [1, c. 18-23].

Одной из основных проблем является точ-
ное установление момента начала течения срока 
исковой давности. Статья 200 ГК РФ указывает, 
что срок начинает течь с момента, когда лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении сво-
его права. На практике это вызывает трудности, 
так как определить, когда именно лицо «должно 
было узнать» о нарушении права, может быть 
сложно. Суды часто по-разному трактуют эту 
норму в зависимости от обстоятельств дела, что 
приводит к непоследовательности судебной 
практики.

Например, в делах о защите прав потреби-
телей или в спорах о возмещении вреда, нанесен-
ного здоровью, часто бывает сложно установить 
точный момент нарушения права. Зачастую 
пострадавший узнает о нарушении лишь спустя 
некоторое время. Это обстоятельство может при-
вести к судебным спорам о том, с какого момента 
следует начинать отсчет исковой давности, что 
может быть истолковано либо в пользу истца, 
либо ответчика в зависимости от позиции суда [2, 
c. 26-29].

Правила о приостановлении и перерыве 
срока исковой давности также вызывают затруд-
нения в правоприменении. В частности, приоста-
новление срока возможно при наличии обстоя-
тельств, препятствующих истцу в подаче иска, 
таких как форс-мажорные обстоятельства, 
нахождение истца или ответчика в вооруженных 
силах, действующих в условиях военных дей-
ствий, и другие факторы, указанные в статье 202 
ГК РФ. Однако на практике трактовка «непреодо-
лимой силы» может быть неоднозначной, и суды 
часто затрудняются в определении того, что 
является форс-мажором в конкретной ситуации.

Перерыв срока исковой давности происхо-
дит, когда должник совершает действия, которые 
признаются признанием долга, например, частич-
ное исполнение обязательства или письменное 
подтверждение его существования (статья 203 ГК 
РФ). Однако на практике возникают вопросы: 
какие именно действия должника можно считать 
признанием долга и достаточны ли, к примеру, 
телефонные переговоры или электронная пере-

писка в качестве доказательства такого призна-
ния. Это может привести к правовым неопреде-
ленностям и затруднениям в судебных разбира-
тельствах.

Еще одна важная проблема связана с при-
менением сроков давности при оспаривании сде-
лок. Например, сделки, совершенные под влия-
нием обмана, часто остаются скрытыми от участ-
ников на протяжении долгого времени. На прак-
тике это приводит к тому, что пострадавшая 
сторона может узнать об основаниях для призна-
ния сделки недействительной только после того, 
как истечет срок давности, что существенно 
ограничивает ее право на защиту.

Таким образом, анализ проблемных аспек-
тов применения исковой давности в судебной 
практике выявляет множество сложностей, кото-
рые в значительной степени затрудняют защиту 
прав сторон. Трудности в определении момента 
начала течения срока, неоднозначность в вопро-
сах приостановления и перерыва исковой давно-
сти, а также специфика применения сроков в 
различных категориях дел создают неясности как 
для правозащитников, так и для судей.

В конечном счете важность института иско-
вой давности заключается не только в обеспече-
нии правовой стабильности, но и в создании 
справедливых условий для защиты прав всех 
участников гражданских оборотов. Улучшение 
правоприменительной практики поможет повы-
сить доверие к судебной системе и сделать пра-
восудие более доступным и предсказуемым для 
граждан и организаций.
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Заблуждение, как порок воли, является 
основанием для признания сделки 

недействительной. В судебной практике сложи-
лось следующее определение понятия заблужде-
ния: неверное, не соответствующее объективной 
действительности или общепринятым понятиям 
представление лица об определенных обстоя-
тельствах, имеющих значение для заключения 
сделки, вследствие чего результат по сделке не 
соответствует истинной воле стороны (Поста-
новление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 24 февраля 2016 г. N Ф07-2642/16). 
Соответственно, порок воли в сделках, совер-
шенных под влиянием заблуждения, некоторые 
ученые видят либо в неправильном формирова-
нии воли лица, либо в несоответствии волеизъяв-
ления воле.

Так, Е. А. Суханов, рассматривая данный 
вопрос, в своем труде указывает, что в сделках, 
совершенных в результате заблуждения, проис-
ходит «формирование внутренней воли под влия-
нием недостоверной информации или [суще-
ствует] разрыв между волей и волеизъявлением» 
[3, c. 442]. Однако данную позицию разделяют 
немногие цивилисты. В. А. Ойгензихт, напротив, в 
своей работе приходит к следующему выводу: 
«Заблуждение считают несогласием между выра-
жением воли и действительной волей или поро-
ком выражения воли. Но как мы уже отметили, 
имеет место не несогласованность, не порок 
выражения воли, а порок самой воли, ее форми-
рования, намерения субъектов» [1, c. 211]. Такой 
точки зрения придерживается и профессор А. П. 
Сергеев: «Внешне такие сделки обычно выглядят 
вполне законными, волеизъявление в них полно-
стью соответствует внутренней воле, однако в 
действительности участвующие в них лица дей-
ствуют под влиянием ошибочных представлений 
и вовсе не желают достижения тех правовых 
последствий, которые будут достигнуты в резуль-
тате совершения сделки» [2, c. 443]. Таким обра-
зом, в доктрине превалирует позиция рассмотре-
ния сделок, заключенных под влиянием заблу-
ждения, как сделок с пороками формирования 
воли, и с этим мнением нельзя не согласиться.

Действительно, сделки, совершенные под 
влиянием заблуждения, относятся к сделкам, в 
которых порок воли связан с самим лицом, 
совершающим сделку. В данном случае воля лица 
формируется в искаженном виде под влиянием 
определенных обстоятельств. Этими обстоятель-
ствами могут выступать действия контрагентов, 
третьих лиц, либо неверное восприятие действи-
тельности может стать следствием собственной 
юридической некомпетентности (необразованно-
сти) лица, его невнимательности, халатности и 
т.п. Однако не всякое заблуждение будет являться 
основанием для признания сделки недействи-

тельной. В данном случае законодатель прямо 
указывает на существенность заблуждения.

Согласно ч. 1 ст. 178 ГК РФ, сделка, совер-
шенная под влиянием заблуждения, может быть 
признана судом недействительной по иску сто-
роны, действовавшей под влиянием заблужде-
ния, если заблуждение было настолько суще-
ственным, что эта сторона, разумно и объективно 
оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, 
если бы знала о действительном положении дел. 
Следовательно, существенным признается заблу-
ждение, при котором сторона, реально оценивая 
ситуацию, не совершила бы сделку при данных 
обстоятельствах. 

Стоит отметить, что в ранее действующей 
редакции ГК РФ  (редакция №55 от 28.06.2013) 
существенность заблуждения связывалась лишь 
с природой сделки, тождеством ее предмета и 
такими качествами предмета сделки, которые 
значительно снижают возможности его исполь-
зования по назначению. Данные формулировки 
отличались недостаточной ясностью, что затруд-
няло процесс определения и доказывания заблу-
ждения. На необходимость уточнения положений 
о существенном заблуждении также указывалось 
в Концепции развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации. В пункте 5.2.4. 
указывалось: «целесообразно уточнить крите-
рии, используемые в законе для отнесения заблу-
ждения лица, совершившего сделку, к заблужде-
ниям, имеющим существенное значение и позво-
ляющим оспаривать сделку на основании статьи 
178 ГК».

В процессе совершенствования юридиче-
ской техники в 2013 году в статью 178 ГК РФ были 
внесены соответствующие изменения. Во-пер-
вых, законодатель раскрыл понятие существен-
ности и, во-вторых, расширил перечень условий, 
при наличии которых сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, может быть признана 
недействительной. К таким условиям, в свою оче-
редь, относятся допущение стороной очевидной 
оговорки, описки, опечатки и т.п.; заблуждение 
относительно предмета и природы сделки; заблу-
ждение в отношении лица, с которым она всту-
пает в сделку, или лица, связанного со сделкой, а 
также обстоятельства, которое она упоминает в 
своем волеизъявлении или из наличия которого 
она с очевидностью для другой стороны исходит, 
совершая сделку. Данные условия являются 
более конкретизированными, но не исчерпываю-
щими, что не исключает квалификацию сделки по 
ст. 178 в иных случаях.

При рассмотрении судами дел, связанных с 
признанием сделки недействительной, установ-
ление одних лишь условий существенности 
заблуждения, примерный перечень которых уста-
новлен ст. 178 ГК РФ, недостаточно. В частности, 
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при решении вопроса о существенности заблу-
ждения необходимо учитывать и субъективные 
факторы, которые также должны подлежать 
судебной оценке. Так, в Апелляционном опреде-
лении Судебной коллегии по гражданским делам 
Волгоградского областного суда от 06.10.2016 по 
делу № 33-13708/2016 было установлено, что при 
решении вопроса о существенности заблужде-
ния по поводу обстоятельств, указанных в части 1 
статьи 178 Гражданского кодекса РФ, необхо-
димо исходить из существенности данного обсто-
ятельства для конкретного лица с учетом особен-
ностей его положения, состояния здоровья, 
характера деятельности, значения оспариваемой 
сделки.

Данная практика усматривается и в других 
спорах. В частности, постановлением Президи-
ума Московского областного суда от 13.01.2016 
по делу № 4Г-5942/2015, связанному с призна-
нием недействительным заключенного договора 
дарения квартиры в связи с заблуждением истца 
относительно правовой природы сделки и наме-
рением заключить договор ренты, были установ-
лены следующие факты. Истец является одино-
ким пенсионером (85 лет), участником ВОВ, вете-
раном труда и инвалидом 2 группы. В силу пре-
клонного возраста и состояния здоровья она 
нуждается в уходе, в связи с чем ответчик и члены 
его семьи взяли на себя обязательство оказы-
вать ей посильную помощь. Не имея другого 
места жительства, при заключении оспаривае-
мого договора она не преследовала цель безвоз-
мездного отчуждения спорной квартиры лицу, 
обеспеченному жилой площадью. Ее воля была 
направлена на получение определенного содер-
жания и помощи от одаряемого лица. 

Указанные обстоятельства, которые согла-
суются с доводами истца о том, что она не пони-
мала разницу между договором ренты и догово-
ром дарения, ей не разъяснялись правовые 
последствия сделки, в связи с чем она заблужда-
лась относительно сути договора дарения и не 
предполагала, что лишится права собственности 
на квартиру и одаряемый будет вправе требовать 
от нее освобождения жилой площади, суд первой 
инстанции не проверил, не определил их в каче-
стве имеющих значение для дела и не включил в 
предмет доказывания. Таким образом, мы видим, 
что для признания сделки недействительной 
вследствие существенного заблуждения суды 
исследуют не только установленные критерии 
существенности, но и иные обстоятельства, кото-
рые имеют значения для конкретного дела. 

При этом необходимо отметить, что законо-
датель в ч. 3 ст. 178 ГК РФ установил, что заблу-
ждение относительно мотивов сделки не явля-
ется достаточно существенным для признания 
сделки недействительной. Как нами ранее отме-

чалось, закон содержит отрытый перечень осно-
ваний существенности заблуждения, поэтому 
данное указание представляется достаточно 
логичным. Оно базируется на том, что мотив 
лежит за пределами состава сделки, а стабиль-
ность гражданского оборота не может ставиться 
в зависимость от того, что послужило поводом к 
совершению сделки. Данное положение отража-
ется и в судебной практике.

Так, Судебная Коллегия по гражданским 
делам Кемеровского областного суда оставила 
решение суда первой инстанции без изменения, а 
жалобу без удовлетворения ввиду следующего 
(Апелляционное определение Судебной Коллегии 
по гражданским делам Кемеровского областного 
суда от 02.06.2016 по делу № 33-7019/2016). Отка-
зывая в удовлетворении заявленных требований 
о признании договора дарения доли квартиры 
недействительным, суд правомерно исходил из 
того, что при заключении договора дарения истец 
заблуждалась относительно мотивов сделки, а на 
основании п. 3 ст. 178 ГК РФ, заблуждение отно-
сительно мотивов сделки не имеет существен-
ного значения. Судебная коллегия согласилась с 
данными выводами суда первой инстанции.

Также из материалов дела следует, что истец 
при заключении договора рассчитывала на то, 
что передача принадлежащей ей доли в квартире 
ответчикам по договору дарения состоится после 
того, как ответчики приобретут для нее комнату 
гостиничного типа, а также на то, что она сможет 
отказаться от исполнения договора в случае, 
если после заключения договора ее имуществен-
ное или семейное положение, либо состояние 
здоровья изменится настолько, что исполнение 
договора в новых условиях приведет к суще-
ственному снижению уровня ее жизни. Ссылка в 
жалобе на то, что единственным мотивом для 
совершения сделки дарения стала невозмож-
ность дальнейшего проживания в спорной квар-
тире со старшим сыном и необходимость пере-
езда в другое жилье, вызванная конфликтной 
ситуацией в семье, а также на иные мотивы 
заключения истцом договора дарения, не может 
являться основанием для отмены решения суда. 
Требований о признании недействительной 
сделки по иным предусмотренным законом осно-
ваниям, о расторжении договора истцом не заяв-
лено.

Необходимо отметить, что приведенный 
перечень условий вовсе не влечет за собой авто-
матическое признание сделки недействительной, 
а лишь освобождает заблуждавшуюся сторону от 
бремени доказывания существенности заблу-
ждения. Это является важным примечанием, так 
как по общему правилу оспорить сделку, совер-
шенную под влиянием заблуждения, может сама 
заблуждавшаяся сторона, на которой и лежит 
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бремя доказывания существенности заблужде-
ния. Однако следует обратить внимание на разъ-
яснения А. П. Сергеева: «По смыслу закона это 
указание подлежит расширительному толкова-
нию, поскольку прямую заинтересованность в 
оспаривании сделки могут иметь и иные лица, 
например, наследники умершего участника 
сделки, составившего завещание под влиянием 
существенного заблуждения» [2, c. 444]. Это 
разъяснение является действительно важным 
при судебном рассмотрении дел, связанных с 
признанием недействительной сделки по рассма-
триваемому основанию.

При анализе ст. 178 ГК РФ рассмотрению 
подлежат положения, при которых заключенная 
сделка не будет признана недействительной 
вследствие заблуждения. Данные положения 
содержатся в пунктах 4, 5 исследуемой статьи. 
Так, сделка не будет признана судом недействи-
тельной, если другая сторона (контрагент) выра-
зит согласие на сохранение сделки на тех усло-
виях, из представления о которых исходила сто-
рона, действовавшая под влиянием заблуждения 
(п. 4 ст. 178 ГК РФ); или если заблуждение, под 
влиянием которого действовала сторона сделки, 
было таким, что его не могло бы распознать лицо, 
действующее с обычной осмотрительностью и с 
учетом содержания сделки, соответствующих 
обстоятельств и особенностей сторон (п. 5 ст. 178 
ГК РФ). Последнее основание является оценоч-
ным и предполагает, что лицо, действующее с 
обычной осмотрительностью и учитывающее все 
обстоятельства совершения сделки, должно 
было избежать заблуждения.

Применение данного положения можно 
рассмотреть на основании судебной практики. 
Так, примером неосмотрительности может слу-
жить ситуация, когда истец после заключения 
договора аренды нежилого помещения выяснил 
из выписки из ЕГРП, что упомянутое помещение 
не может быть использовано в соответствии с 
назначением, указанным в договоре. Сторона не 
была лишена возможности узнать о состоянии, 
расположении и иных особенностях названного 
помещения до заключения договора, поэтому 
оснований для признания договора недействи-
тельной сделкой суд не нашел (Обзор практики 
применения арбитражными судами статей 178 и 
179 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции: утв. Информационным письмом Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.12.2013 № 
162). Таким образом, при заключении спорного 
договора истец не проявил требовавшуюся в 

таких обстоятельствах осмотрительность, обыч-
ную для деловой практики совершения подобных 
сделок.

Что касается признания сделок, совершен-
ных под влиянием существенного заблуждения, 
недействительными, то при применении послед-
ствий недействительности суду необходимо учи-
тывать причины заблуждения. По общему пра-
вилу применяются положения о двусторонней 
реституции. Однако ГК РФ предусмотрена воз-
можность требования истцом с контрагента не 
только реального ущерба, но и иных убытков, 
включая упущенную выгоду, но только в том слу-
чае, если он докажет, что заблуждение вызвано 
обстоятельствами, за которые отвечает другая 
сторона. Вместе с тем, если другая сторона не 
знала или не должна была знать о заблуждении, 
то истец обязан возместить ей реальный ущерб. 
При применении последствий недействительно-
сти сделки важно учитывать отсутствие предна-
меренного введения лица в заблуждение, т. е. 
обмана, поскольку в этом случае сделка будет 
квалифицироваться по ст. 179 ГК.

Подводя итог сказанному, мы можем отме-
тить, что сделки, совершенные под влиянием 
заблуждения, относятся к сделкам с пороками 
формирования воли, когда обстоятельства окру-
жающей действительности искажают истинные 
намерения лица. При этом законодатель связы-
вает недействительность сделок с критерием 
существенности заблуждения, нормативно его 
раскрывая, а также приводя наиболее типичные 
примеры таких сделок, что способствует более 
единообразному применению этой нормы рос-
сийскими судам.
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Валютный риск (или риск изменения курса 
валюты) – это вероятность финансовых 

потерь, связанных с неблагоприятным измене-
нием обменного курса иностранной валюты по 
отношению к национальной валюте компании или 
государства. Этот риск возникает у компаний и 
организаций, которые ведут международную дея-
тельность, включая экспорт, импорт, инвестиции 
за границу или получение займов в иностранной 
валюте [1,5].

Колебания валютных курсов могут привести 
к убыткам или прибыли для участников внешнеэ-
кономической деятельности. Различия в инфля-
ции между странами также влияют на стоимость 
активов и обязательств в разных валютах. Поли-
тические события, такие как санкции или измене-
ния законодательства, могут существенно повли-
ять на курсы валют. Экономические показатели, 
такие как рост ВВП и уровень безработицы, 
также оказывают влияние на курсы валют [2,4].

Валютные риски можно классифицировать 
по нескольким критериям, исходя из характера 
их проявления и влияния на финансовую дея-
тельность организации. Основные виды валют-
ных рисков включают следующие категории:

1. Транзакционный риск - этот вид риска свя-
зан с проведением конкретных операций в 
иностранной валюте, он возникает, когда 
компания заключает сделку в одной валюте, 
но оплата происходит позже, и за этот 
период курс валюты может измениться. 
Например, заключение контракта на 
покупку товара за границей, получение кре-
дита в иностранной валюте, продажа про-
дукции на экспорт.

2. Трансляционный (учётный) риск он связан с 
пересчетом финансовой отчетности компа-
нии, которая имеет активы и обязательства 
в иностранных валютах. Из-за изменений 
курсов валют результаты бухгалтерской 
отчётности могут быть искажены. Напри-
мер, если компания владеет дочерними 
предприятиями за рубежом, их финансовые 
результаты должны быть переведены в 
национальную валюту материнской компа-
нии, что может привести к изменениям в 
общей сумме активов и пассивов.

3. Экономический риск – это более долгосроч-
ный риск, который влияет на общую конку-
рентоспособность компании на междуна-
родном рынке. Изменения валютных курсов 
могут сделать продукцию компании дороже 
или дешевле относительно конкурентов, что 
повлияет на спрос и выручку. 

4. Конвертационный риск возникает, если 
национальная валюта страны становится 
неликвидной или конвертация её затруд-
нена. В таком случае компаниям может быть 
трудно перевести свои средства в ино-
странную валюту для выполнения своих 
обязательств перед зарубежными пар-
тнёрами.

5. Операционные риски связаны с операциями 
внутри компании, например, оплатой труда 
сотрудников, работающих за границей, 
арендой помещений в другой стране и т.д. 
Изменение валютных курсов может увели-
чить расходы компании, связанные с этими 
операциями [6,8].
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Курс рубля, как и любой другой националь-
ной валюты, подвержен колебаниям вследствие 
множества внутренних и внешних факторов. Вот 
основные причины, влияющие на динамику курса 
рубля. Россия является одним из крупнейших 
мировых экспортеров нефти и газа. Цены на эти 
ресурсы сильно влияют на состояние бюджета 
страны и приток иностранной валюты. Когда 
цены на нефть растут, увеличивается объем 
экспорта и поступления долларов в страну, что 
поддерживает рубль. Напротив, падение цен на 
нефть приводит к снижению притока валюты и 
ослаблению рубля. Международные отношения и 
политическая ситуация могут оказывать значи-
тельное воздействие на курс рубля. Санкции про-
тив России со стороны западных стран, напря-
женность в отношениях с другими государствами, 
военные конфликты и другие политические собы-
тия могут вызывать нестабильность на финансо-
вом рынке и приводить к оттоку капитала, что 
ведет к девальвации рубля. Решения Центро-
банка России по изменению ключевой ставки, 
проведению интервенций на валютном рынке и 
другим мерам денежно-кредитной политики 
существенно влияют на курс национальной 
валюты. Повышение ключевой ставки делает 
рублевые активы более привлекательными для 
инвесторов, что способствует укреплению рубля. 
Наоборот, снижение ставки может привести к 
ослаблению национальной валюты. Высокий уро-
вень инфляции снижает покупательную способ-
ность рубля и может привести к его обесценива-
нию, инфляция также оказывает давление на 
Центральный банк, вынуждая его принимать 
меры по стабилизации ситуации, что может вклю-
чать повышение ставок или иные действия, спо-
собные повлиять на курс валюты. Инвесторы и 
крупные международные фонды играют важную 
роль в формировании спроса на рубли. Если ино-
странные инвесторы выводят капитал из россий-
ских активов, это создает дефицит рублей и дав-
ление на курс. В случае притока капитала наблю-
дается обратная тенденция — укрепление рубля. 
Валютные спекуляции могут оказывать кратко-
срочное влияние на курс рубля. Спекулянты 
покупают или продают валюту в зависимости от 
ожиданий будущих изменений курса, что иногда 
вызывает значительные колебания [3,7,11].

Изменение валютного курса существенно 
влияет на налогооблагаемую базу хозяйствую-
щих субъектов. Важно отслеживать курсовые 
разницы, учитывать их в бухгалтерской и налого-
вой отчетности, а также применять методы хед-
жирования для минимизации негативных послед-
ствий. Налогообложение в сфере внешнеэконо-
мической деятельности (ВЭД) имеет свои особен-
ности, определяемые законодательством стран, 
международными соглашениями и налоговыми 
режимами [5,10]. 

Рассмотрим на примерах особенности 
налогообложения в Российской Федерации и 
других государствах. В России функционирует 
система таможенных пошлин, регулируемая 
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 
Пошлины подразделяются на три категории: 
импортные пошлины, экспортные пошлины (в 
основном касающиеся сырьевых товаров) и анти-
демпинговые пошлины. Например, при импорте 
автомобилей в Российскую Федерацию взима-
ется импортная пошлина, величина которой зави-
сит от типа автомобиля, объема двигателя и года 
его производства. В частности, для новых легко-
вых автомобилей с объемом двигателя менее 
1000 куб. см ставка составляет 15% от таможен-
ной стоимости, но не менее 1 евро за куб. см.

При экспорте товаров налоговая ставка 
составляет 0%. Экспортеры вправе на возврат 
налога на добавленную стоимость (НДС), упла-
ченного поставщикам. НДС при импорте товаров 
уплачивается на границе одновременно с тамо-
женными платежами. Общая ставка НДС состав-
ляет 20% для большинства товаров и 10% для 
социальных категорий (например, продуктов 
питания). К примеру, российская компания, экс-
портируя оборудование в Германию, продаёт 
оборудование без НДС (по ставке 0%), но имеет 
право вернуть НДС, который был уплачен постав-
щику комплектующих. Акцизы же взимаются на 
определенные категории товаров, такие как алко-
голь, табачные изделия, топливо и автомобили. В 
контексте ВЭД акцизы оплачиваются при импорте 
или производстве указанных товаров. 

Также существуют соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения, которые помо-
гают российским компаниям избежать двойной 
уплаты налогов на доходы, полученные за грани-
цей. Например, российское предприятие, получа-
ющее дивиденды от своей дочерней компании в 
Германии, благодаря такому соглашению может 
уменьшить сумму налога, подлежащего уплате в 
России, на сумму налога, уже уплаченного в Гер-
мании.

Кроме того, российские налогоплательщики 
обязаны декларировать доходы контролируемых 
иностранных компаний (КИК), если доля их уча-
стия превышает 25%, и уплачивать налог на при-
быль с этих доходов в России. Например, рос-
сийский предприниматель, владеющий 30% 
акций офшорной компании, зарегистрированной 
на Кипре, обязан включить доходы этой компа-
нии в свою российскую налоговую декларацию и 
уплатить налог на полученную прибыль в России 
в соответствии с правилами, действующими для 
КИК.

В США также существует система таможен-
ных пошлин, которая регулируется Всемирной 
торговой организацией (ВТО) и двусторонними 
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торговыми соглашениями. Размеры пошлин 
варьируются в зависимости от категории товара 
и страны происхождения. Например, в 2019 году 
в связи с торговыми спорами между США и 
Китаем была введена повышенная пошлина на 
импорт автомобилей из Китая в размере 25%.

Вместо налога на добавленную стоимость 
(НДС) в США применяется налог с продаж (sales 
tax), который взимается на уровне штатов и мест-
ных органов власти. Ставка этого налога варьи-
руется от штата к штату и может находиться в 
диапазоне от 0% до 10%. Например, в штате 
Калифорния ставка налога с продаж составляет 
примерно 7,25%. Таким образом, если компания 
осуществляет продажи товаров в данном штате, 
она обязана добавлять этот налог к цене прода-
ваемого товара.

Корпоративный налог на прибыль в США 
облагается по прогрессивной шкале с ставками 
от 21% до 35%, в зависимости от размера нало-
гооблагаемой прибыли. Например, американская 
корпорация с годовой прибылью менее $50,000 
платит налог по ставке 15%, тогда как корпора-
ции с прибылью свыше $18 333 333 платят по 
максимальной ставке 35%.

Соединенные Штаты подписали ряд согла-
шений об избежании двойного налогообложения. 
Одним из таких соглашений является договор с 
Российской Федерацией, который был ратифици-
рован в 1993 году и регулирует вопросы налогоо-
бложения доходов, получаемых американскими и 
российскими компаниями. К примеру, если рос-
сийская компания получает доходы от своей 
дочерней структуры в США, она может избежать 
двойного налогообложения посредством зачета 
налога, уплаченного в США, в своей российской 
налоговой декларации.

Кроме того, закон FATCA (Закон о налого-
вом соблюдении иностранных счетов) обязывает 
граждан США и резидентов информировать о 
своих иностранных банковских счетах и доходах. 
В соответствии с данным законом банки и финан-
совые учреждения по всему миру обязаны предо-
ставлять информацию о счетах американских 
граждан. Например, гражданин США, проживаю-
щий в России, должен уведомлять о своих бан-
ковских счетах в России и уплачивать соответ-
ствующий налог на доходы, полученные за грани-
цей.

Китай также активно применяет систему 
таможенных пошлин с целью защиты своего вну-
треннего рынка. Уровень пошлин варьируется от 
0% до 40% в зависимости от категории товара и 
его страны происхождения. Например, импорт-
ные пошлины на автомобили в Китае составляют 
около 25%, что создает стимулы для развития 
местной автомобильной промышленности. В 
Китае функционирует система налога на добав-

ленную стоимость (Value Added Tax, VAT), которая 
аналогична системе НДС, используемой в стра-
нах Европы. Стандартная ставка VAT составляет 
13%, однако для отдельных категорий товаров 
предусмотрены пониженные ставки. Например, 
при экспорте товаров из Китая применяется 
нулевая ставка VAT, что способствует активиза-
ции экспортной деятельности китайских пред-
приятий. Стандартная ставка корпоративного 
налога в Китае составляет 25%. Тем не менее, 
малые и средние предприятия могут воспользо-
ваться льготами и пониженными ставками налога. 
Например, малые предприятия с годовым оборо-
том менее 500,000 юаней имеют возможность 
применять ставку налога в размере 20%. Китай 
создал несколько специальных экономических 
зон (СЭЗ), таких как Шэньчжэнь и Шанхай, в 
которых действуют уникальные налоговые льготы 
для привлечения иностранных инвестиций. 

Исходя из вышеуказанного можно отметить, 
что особенности налогообложения при ВЭД раз-
личаются в зависимости от страны и типа эконо-
мической активности. Важно учитывать местные 
законы, международные договоры и возможно-
сти оптимизации налогов для успешного ведения 
бизнеса на международном уровне.

Далее рассмотрим валютные операции, 
которые играют ключевую роль в процессе фор-
мирования финансовых результатов компаний, 
особенно для тех из них, которые активно анга-
жированы во внешнеэкономической деятельно-
сти. Эффект изменения валютных курсов на 
финансовые показатели может варьироваться в 
зависимости от структуры бизнеса и зависимо-
стей от внешних поставок. Рассмотрим несколько 
примеров такого влияния в России и других стра-
нах, чтобы проиллюстрировать данные аспекты.

В России многие предприятия, особенно в 
импорто-зависимых отраслях, зависят от ино-
странных поставок сырья и технологий, как, 
например, в фармацевтике и автомобилестрое-
нии. Изменение курса рубля к доллару и евро 
может существенно повлиять на себестоимость 
продукции и прибыль. Например, если фарма-
цевтическая компания закупает сырье в Европе, 
рост курса евро увеличивает стоимость закупки, 
что ведет к росту производственных затрат и 
снижению маржинальности, а следовательно, к 
уменьшению чистой прибыли.

Аналогичным образом, в Германии экспор-
тно ориентированные компании, такие как 
Siemens, BMW и Volkswagen, сталкиваются с вли-
янием валютных курсов на свою конкурентоспо-
собность на международных рынках. Если курс 
евро укрепляется по отношению к доллару, 
немецкие товары становятся более дорогими для 
американских покупателей, что может привести к 
снижению объемов продаж и ухудшению финан-
совых результатов данных компаний.
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В Японии, производители электроники, 
такие как Sony, Panasonic и Toshiba, также под-
вергаются валютным рискам. Укрепление йены 
может негативно сказаться на их позиции на 
мировом рынке. Например, если йена укрепля-
ется по отношению к доллару, это может сделать 
продукцию Sony менее конкурентоспособной на 
американском рынке. Поскольку значительная 
часть ее продукции экспортируется в США, это 
может привести к снижению объемов продаж и 
ухудшению финансовых показателей компании.

В Бразилии компании, занимающиеся добы-
чей полезных ископаемых и производством сель-
скохозяйственной продукции, активно функцио-
нируют на международных рынках. Изменения 
валютных курсов могут оказать значительное 
влияние на доходы этих компаний. Например, 
бразильская горнодобывающая компания Vale, 
экспортирующая железную руду в Китай, может 
извлечь выгоду из ослабления бразильского 
реала к китайскому юаню. В этом случае выручка 
компании в местной валюте увеличивается.

Таким образом, влияние валютных опера-
ций на финансовые результаты компаний явля-
ется многогранным и зависит от многих факто-
ров, включая структуру внешнеэкономической 
деятельности, товарную стоимость и характер 
экономических отношений с различными стра-
нами.

Далее сделаем акцент на инструментах хед-
жирования валютных рисков, которые широко 
используются компаниями по всему миру для 
защиты от неблагоприятных изменений валютных 
курсов. Хеджирование валютных рисков явля-
ется важной практикой для компаний, активно 
занимающихся внешнеэкономической деятель-
ностью. В современных финансовых системах 
используется ряд инструментов, направленных 
на минимизацию негативных последствий изме-
нения валютных курсов. 

1. Форвардные контракты представляют 
собой соглашение между двумя сторонами 
о покупке или продаже определенного коли-
чества валюты по заранее согласованному 
курсу на конкретную дату в будущем. В Рос-
сии форвардные контракты активно приме-
няются компаниями, зависимыми от 
импорта и экспорта, для фиксации курса 
рубля по отношению к основным мировым 
валютам, таким как доллар США и евро. 
Например, российская металлургическая 
компания может заключить форвардный 
контракт на покупку долларов для оплаты 
зарубежных поставок сырья через полгода, 
что позволяет ей избежать рисков, связан-
ных с возможным увеличением курса дол-
лара. В международной практике форварды 
также широко используются, особенно в 

отраслях, связанных с внешней торговлей, 
как, например, автомобилестроение и фар-
мацевтика, например немецкая машино-
строительная компания, заключая форвард-
ный контракт на продажу евро за доллары, 
может зафиксировать курс для будущих 
экспортных поставок в США.

2. Фьючерсные контракты представляют 
собой стандартизированные инструменты, 
торгуемые на организованных рынках. Как 
и форварды, они предполагают покупки или 
продажи валюты по зафиксированному 
курсу в будущем, но обеспечивают большую 
ликвидность и возможность закрытия пози-
ций до истечения срока контракта. Напри-
мер, в банках России применяются фью-
черсный контракт для защиты своих валют-
ных позиций от колебаний курса рубля. В 
развитых финансовых системах, таких как 
США, Великобритания и Япония, фьючерсы 
используются для управления валютными 
рисками. Одна из американских энергети-
ческих компаний, хеджирует свои валютные 
позиции, используя фьючерсы на нефть и 
валюту на Чикагской товарной бирже (CME).

3. Опционы предоставляют покупателю право, 
но не обязанность, купить или продать 
валюту по заранее установленному курсу 
(страйк-цене) в течение определенного 
периода или на конкретную дату. В России 
опционы доступны на Московской бирже и 
используются для защиты от неблагоприят-
ных изменений валютных курсов. Напри-
мер, российское предприятие может приоб-
рести опцион на покупку евро, чтобы защи-
тить себя от возможного роста курса евро в 
будущем. Если курс превышает страйк-
цену, компания воспользуется опционом, в 
противном случае она может отказаться от 
его исполнения. Эта тактика широко приме-
няется и международными корпорациями 
(Британская фармацевтическая компания 
AstraZeneca использует опционы для хед-
жирования валютных рисков, связанных с 
лицензионными отчислениями своим пар-
тнерам в различных странах).

4. Валютные свопы предполагают обмен 
денежными потоками в двух различных 
валютах между сторонами на протяжении 
определённого времени. Обычно одна сто-
рона выплачивает проценты по кредиту в 
одной валюте, а другая - в другой. Напри-
мер, Сбербанк России может провести 
валютный своп с иностранным контраген-
том, обменяв рубли на доллары для финан-
сирования операций в США. На междуна-
родном уровне свопы являются популярным 
инструментом в крупных банках и финансо-
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вых институтах. Швейцарские банки исполь-
зуют валютные свопы для управления своей 
валютной позицией и оптимизации струк-
туры баланса.

5. Природное хеджирование заключается в 
структурировании доходов и расходов ком-
пании таким образом, чтобы они происхо-
дили в одной и той же валюте, что снижает 
потребность в финансовых инструментах 
для хеджирования. Некоторые российские 
компании с подразделениями за границей 
стараются минимизировать валютные 
риски, получая доходы и неся расходы в 
одной и той же валюте. К примеру, ООО 
Газпром, имея значительные объемы 
экспорта газа в Европу, предпочитает полу-
чать платежи в евро, что позволяет умень-
шить зависимость от колебаний курса 
рубля. Международные компании также 
часто применяют данную стратегию для 
минимизации валютных рисков. Например, 
Nestlé, обладая производственными мощно-
стями и рынками сбыта по всему миру, стре-
мится сбалансировать свои доходы и рас-
ходы в различных регионах [2,5,11].
Таким образом, применение различных 

инструментов хеджирования валютных рисков, 
таких как форвардные контракты, фьючерсы, 
опционы, свопы и принципы природного хеджи-
рования, позволяет компаниям эффективно 
управлять своей финансовой стабильностью в 
условиях глобальных валютных колебаний, а 
выбор конкретного инструмента зависит от спец-
ифики бизнеса, уровня риска и стратегических 
целей компании.

В условиях глобализации и нестабильности 
финансовых рынков компании все чаще прибе-
гают к хеджированию как инструменту управле-
ния рисками. Примеры успешного хеджирования 
на практике демонстрируют его эффективность в 
обеспечении финансовой устойчивости. Рассмо-
трим несколько таких примеров с акцентом на 
налоговые последствия хеджирования в России и 
других странах.

Компания Аэрофлот, крупнейший авиапере-
возчик России, использует хеджирование для 
защиты от колебаний цен на авиационное 
топливо, которое составляет значительную часть 
ее расходов. Увеличение стоимости топлива 
может негативно сказаться на рентабельности. 
Аэрофлот заключил форвардные контракты на 
покупку топлива по фиксированной цене на 
несколько лет, что позволило избежать убытков в 
периоды роста цен. В 2020 году, несмотря на 
падение спроса из-за пандемии COVID-19, ком-
пания смогла удержать операционные расходы 
на приемлемом уровне благодаря успешному 
хеджированию.

В США Coca-Cola, глобальная компания с 
операциями в более чем 200 странах, сталкива-
ется с валютными рисками, особенно в Европе, 
где выручка поступает в евро. Для минимизации 
рисков она использует хеджирование с помощью 
форвардных контрактов, опционов и свопов, что 
позволяет защитить доходы и расходы от колеба-
ний валютных курсов.

Nestlé в Швейцарии применяет стратегию 
природного хеджирования, балансируя доходы и 
расходы в каждой стране. Например, производя 
в Японии и продавая на внутреннем рынке, ком-
пания получает доходы и несет расходы в иене, 
что снижает необходимость в традиционных 
финансовых инструментах хеджирования и 
уменьшает валютные риски.

В проведенном анализе также следует рас-
смотреть налоговые последствия хеджирования 
в России и других странах. В России, согласно 
Налоговому кодексу, прибыли, полученные от 
операций хеджирования, облагаются налогом на 
прибыль. Однако, существует возможность 
учесть понесенные убытки от хеджирования в 
налоговых расчетах, что позволяет смягчить 
финансовые последствия. В большинстве разви-
тых стран налоговые правила схожи, но акценты 
могут различаться. Например, в США налоговые 
последствия зависят от типа хеджирующей стра-
тегии и используемых инструментов. Таким обра-
зом успешное хеджирование помогает компа-
ниям минимизировать риски и повышать конку-
рентоспособность, но важно учитывать налого-
вые последствия, влияющие на экономическую 
эффективность операций.

В России доходы и расходы от хеджирова-
ния считаются внереализационными при расчете 
налога на прибыль. Основные моменты налого-
вого учета хеджирующих операций:

Доходы - положительные курсовые разницы 
от хеджирования учитываются как внереализаци-
онные доходы, что позволяет отражать прибыль 
от хеджевых сделок.

Расходы - отрицательные курсовые раз-
ницы и затраты на хеджирующие контракты 
уменьшают налогооблагаемую базу, что снижает 
налоговые обязательства компаний.

Существуют и различные подходы к налого-
обложению курсовых разниц от хеджирования, 
что влияет на налоговый профиль компании, 
например, во Франции положительные курсовые 
разницы облагаются стандартной ставкой налога 
на прибыль, а отрицательные учитываются как 
убытки, снижая налогооблагаемую прибыль. Для 
признания расходов на хеджирование компании 
должны документально подтвердить, что опера-
ции направлены на управление рисками, а не на 
спекуляцию. В России же предприятия должны 
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обосновать экономическую целесообразность 
хеджевого контракта для признания расходов в 
налоговых целях [3,9,11].

Далее необходимо отметить, что оптимиза-
ция налоговой нагрузки через хеджирование – 
это процесс, направленный на минимизацию 
налоговых выплат посредством эффективного 
управления валютными рисками. В рамках дан-
ного процесса компании используют различные 
финансовые инструменты для хеджирования, 
чтобы предотвратить потенциальные потери от 
неблагоприятных изменений валютных курсов. 
Рассмотрим сценарии повышения и снижения 
курса рубля и как хеджирование может помочь 
оптимизировать налоговые обязательства в 
обоих сценариях.

Сценарий 1: Повышение курса рубля
Предположим, что российская компания, 

занимающаяся экспортом товаров, получает 
выручку в иностранной валюте, например, в дол-
ларах США. При этом основная часть её расхо-
дов деноминирована в рублях. В случае повыше-
ния курса рубля, что приводит к уменьшению 
доллара по отношению к рублю, компания стал-
кивается с рядом проблем.

Возможные последствия:
Снижение рублевой выручки: При росте 

курса рубля выручка в рублях от продаж в ино-
странной валюте снизится, что негативно ска-
жется на финансовых результатах.

Увеличение налоговой нагрузки: Снижение 
рублевой выручки приводит к росту относитель-
ного веса расходов, что, в свою очередь, может 
увеличить налогооблагаемую базу.

Оптимизация через хеджирование: Для 
смягчения негативных последствий повышения 
курса рубля, компания может воспользоваться 
хеджированием, заключив форвардный контракт 
на продажу долларов по фиксированному курсу. 
Это позволит зафиксировать доход в рублях на 
определённый период, обеспечивая защиту от 
дальнейшего повышения курса

Последствия для налоговой нагрузки: При-
менение хеджирования позволит компании 
зафиксировать доход и предотвратить снижение 
налогооблагаемой базы, что, следовательно, не 
приведет к увеличению налоговой нагрузки. 
Дополнительно, расходы на хеджирующий кон-
тракт могут быть учтены как внереализационные 
расходы, что способствует дальнейшему сниже-
нию налогооблагаемой прибыли.

Сценарий 2: Снижение курса рубля
Рассмотрим противоположный сценарий: 

снижение курса рубля. В этом случае компани-
я-импортер, закупающая товары за границей и 
оплачивающая их в долларах, сталкивается с 
повышением рублевых затрат.

Возможные последствия:

Рост рублёвых расходов: Импортёры 
вынуждены тратить больше рублей на приобре-
тение долларов, что увеличивает их финансовую 
нагрузку.

Сниженная маржинальность: Увеличение 
затрат может уменьшить маржинальность, что 
приводит к возрастанию налогового бремени.

Оптимизация через хеджирование: Для 
защиты от роста затрат компания может заклю-
чить форвардные контракты на покупку долларов 
по фиксированному курсу. Этот подход позво-
ляет ограничить влияние рыночного роста курса 
на будущие расходы.

Влияние на налоговую нагрузку: Заключен-
ные хеджевые контракты помогут контролиро-
вать рост рублевых затрат, что способствует 
сохранению уровня расходов и предотвращает 
увеличение налоговой базы. Кроме того, расходы 
на покупку хеджирующего контракта могут быть 
учтены как внереализованные, что дополни-
тельно снижает налогооблагаемую прибыль.

Поэтому оптимизация налоговой нагрузки 
через хеджирование валютных рисков предо-
ставляет компаниям возможность контролиро-
вать валютные курсы и защищать свои биз-
нес-процессы от нежелательных колебаний. В 
зависимости от сценария повышения или сниже-
ния курса рубля, компании могут выбирать соот-
ветствующие инструменты хеджирования, вклю-
чая форвардные и фьючерсные контракты, для 
стабилизации своих финансовых результатов и 
минимизации налоговых обязательств. 

Далее после внедрения стратегий хеджиро-
вания валютных рисков критически важно прове-
сти тщательную оценку их эффективности, чтобы 
определить, удалось ли достичь поставленных 
целей и минимизировать валютные риски. Ниже 
представлены ключевые шаги для оценки резуль-
татов хеджирования.

Первым шагом в оценке эффективности 
хеджирования является анализ изменений валют-
ных потоков. По завершении периода хеджиро-
вания необходимо сравнить реальные валютные 
потоки с прогнозируемыми. Данный анализ 
позволит оценить, насколько результативной 
была примененная стратегия хеджирования.

Следующий этап включает в себя анализ 
расходов, связанных с хеджированием, таких как 
затраты на покупку опционов, брокерские комис-
сии и маржинальные требования. Необходимо 
сопоставить эти расходы с потенциальными поте-
рями, которые могли бы возникнуть без примене-
ния хеджирования. Это поможет выявить баланса 
выгод и затрат, полученных в результате реализа-
ции выбранной стратегии.

Важно также проанализировать изменения 
в валютной позиции компании после проведения 
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хеджирования. В случае, если курс рубля изме-
нился неблагоприятно для компании, следует 
оценить, сколько средств удалось сэкономить 
благодаря хеджированию, сравнив фактический 
курс с зафиксированными условиями хеджевых 
контрактов.

Проведение анализа валютных рынков, 
динамики валютных пар и макроэкономических 
индикаторов является дальнейшим важным 
шагом в прогнозировании будущих колебаний 
валютных курсов. Такой анализ позволит опера-
тивно реагировать на изменения на рынке и кор-
ректировать хеджировочные стратегии.

Следовательно, при выборе стратегий хед-
жирования важно учитывать налоговые послед-
ствия для оптимизации налоговой нагрузки. Рас-
ходы на хеджирование могут быть учтены как 
внереализационные, что снизит налогооблагае-
мую базу и налоговые обязательства. Налоговые 
аспекты инструментов хеджирования также 
имеют значение: форвардные и фьючерсные кон-
тракты могут быть более выгодными, так как счи-
таются частью хозяйственной деятельности. 
Важно включать курсовые разницы в состав вне 
реализуемых доходов и расходов, чтобы избе-
жать неожиданных налоговых последствий. 
Рекомендуется подготовить обоснования и доку-
ментацию для налогового учёта, подтверждаю-
щие экономическую целесообразность хеджиро-
вания и отсутствие спекулятивного характера 
операций. [2,5,7].

Также существует несколько методов, 
позволяющих снизить налоговые последствия 
при валютных операциях, часть из которых уже 
обозначена в работе, однако одной из ключевых 
ролей являются консультации с налоговым специ-
алистом. Налоговые консультации помогают пра-
вильно интерпретировать национальные и меж-
дународные налоговые акты, что критически 
важно для точной оценки налоговых обяза-
тельств. Консультации помогают найти способы 
оптимизации налоговых схем, минимизируя нало-
говые последствия. Консультанты отслеживают 
изменения в налоговом законодательстве и опе-
ративно адаптируются к новым условиям, помо-
гая бизнесу оставаться в рамках закона и избе-
гать штрафов. Налоговый консультант помогает 
подготовить необходимые документы и отчёты, 
что снижает вероятность ошибок и штрафов, он 
анализирует конкретные валютные операции и 
предлагает оптимальные стратегии хеджирова-
ния [5,9].

Консультации с налоговым экспертом 
позволяют разработать индивидуальные реше-
ния, адаптированные под нужды вашего бизнеса 
ему легче разобраться в межгосударственных 
налоговых вопросах и предложить пути их реше-

ния, а работа с ними позволяет эффективно пла-
нировать налоговые обязательства и избегать 
неприятных сюрпризов.

Перспективы направлений вышеуказанных 
вопросов могут служить отправной точкой для 
создания новых идей и концепций, которые обо-
гатят теорию и практику управления валютными 
операциями.
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Контроль воспитания и обучения относят 
к области управления образователь-

ными процессами, основанной на исследовании 
эффективности педагогического воздействия на 
личность обучающегося и его обучения. Педаго-
гический контроль – система проверки результа-
тов обучения и воспитания.

К целям педагогического контроля отно-
сятся:

 – оценка уровня обучения;
 – закрепление полученной системы знаний, 

умений, навыков;
 – анализ эффективности проводимой работы 

с каждым учащимся и коллективом;
 – самоанализ педагога [2, с. 155-156].

Педагогический контроль способствует 
обеспечению процесса контактирования педа-
гога и детей с использованием контроля педагога 
и контроля учащегося. Функция контроля может 
способствовать получению информации, изуче-
ние которой будет влиять на внесение корректи-
вов в процессы воспитания и обучения. Данный 
контроль может оказать положительное воздей-
ствие на определение методов и форм обучения и 
воспитания. С точки зрения дидактического про-
цесса, контроль обучения состоит из определен-
ных функций, методов, форм, определяющий 
критерии качества знаний [2, с. 156]. 

Выделяют основные функции контроля про-
цесса обучения:

1. социальная (заключается в социальных тре-
бованиях к качеству подготовки обучаю-
щихся, представляет возможность прогно-
зирования учебного процесса и выявления 
перспектив дальнейшего развития);

2. образовательная (выявляет результаты обу-
чения с достигнутым уровнем);

3. воспитательная (направлена на формирова-
ние положительной мотивации обучения, 
развития у обучаемых навыков самокон-
троля, преодоления низкой самооценки и 
тревожности);

4. эмоциональная (влияет на создание поло-
жительной среды процесса обучения);

5. управления (способствует выработке уме-
ния анализировать учебную деятельность).
В соответствии с Законом РФ «Об образо-

вании» образовательным учреждениям необхо-
димо обеспечивать оптимальное функциониро-
вание образовательного процесса,  достижение 
результатов образования с учетом качества, 
соответствующих образовательному стандарту 
[6, с. 44].

Оценка качества обучения должна прово-
диться с максимальным уточнением критериев 
оценки. При выставлении оценок нельзя подчи-
няться стремлению наказать или поощрить уче-
ника. Для предотвращения этого определена 
система требований, влияющих на целостность 
процесса организации контроля за учебной дея-
тельностью. Система включает индивидуальный 
характер контроля, требующий проведения про-
цесса контроля за учебными достижениями каж-
дого обучающегося, а не коллектива учащихся, 
определяет критерии оценки результатов, соот-
носит критерии с возрастными особенностями 
учащихся. Система должна опираться на прин-
ципы всесторонности контроля, объективности, 
единства педагогических требований со стороны 
педагогов. Педагогу важно использовать разные 
формы контроля, способствующие осуществле-
нию функций обучения и повышению интереса 
учащихся к проведению и результатам [2, с. 157].

Педагогический контроль воспитания воз-
можно рассматривать как управление воспита-
тельным процессом для получения диагностиче-
ской информации об успешном воспитании. Кон-
троль воспитательных процессов направлен на 
решение задач:

 – своевременного получения педагогом 
достоверной информации об итогах воспи-
тательного контакта с детьми;

 – выявление шагов по улучшению воспита-
тельного процесса;

 – выбор передового опыта воспитательной 
деятельности;

 – корректировка воспитательных отношений, 
которые возникают между педагогами и 
воспитанниками.
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В процессе осуществления целостного кон-
троля воспитательной деятельности следует учи-
тывать принципы:

 – определенность контроля по цели, пред-
мету, временному охвату;

 – стратегическую направленность контроль-
ной функции, обеспечивающей совершен-
ствование образовательного процесса;

 – системность контроля, влияющей на рас-
смотрение процесса воспитания как целост-
ной системы, контроля – как части систе- 
мы;

 – оптимальность и объективность контроля, 
гарантирующие его непредвзятость [2, с. 
158].
Регулярно следует проводить педагогиче-

скую диагностику качества обучения и воспита-
ния, представляющей изучение всех обстоя-
тельств протекания дидактического или воспита-
тельного процесса с целью определения дина-
мики дальнейшего развития событий [2, с. 158].

В процессе объединения образовательного 
пространства осуществляется кооперация раз-
ных государств, включая Россию. Зарубежные 
системы образования делят на 2 типа. Первый 
тип – контрольно-оценочная система, способ-
ствующая развитию высшего образования, ее 
регулируют государственные структуры (мини-
стерство образования, министерство просвеще-
ния). Второй тип – система оценки качества обра-
зования стран, где отсутствуют органы государ-
ственного регулирования профессиональным 
образованием. Основные отличия европейской 
системы оценки качества образования от амери-
канской состоят в формулировке целей системы 
оценки, выявлении важных аспектов [1, с. 68].

В качестве аспектов образовательной дея-
тельности, оказывающих значительное влияние 
на качество образования, рассматривают:

 – качество персонала, основанное на высо-
кой квалификации педагогических и руко-
водящих кадров;

 – качество образовательных программ, отли-
чающихся комплексом уровня преподава-
ния и инновационных технологий;

 – качество подготовки выпускников, основан-
ное на диверсификации образовательных 
программ;

 – качество и функционирование инфраструк-
туры школы, основанное на сохранении 
государственного подхода к образованию 
как общенациональному приоритету [3, с. 
16-17].
Оценку образовательных достижений обу-

чающихся выставляет преподаватель в процессе 
текущего и итогового контроля. Выпускные обра-
зовательные экзамены, на основе которых вы- 

дается сертификат об окончании ступени обуче-
ния необходимо сдавать в Англии, Франции и 
Великобритании [1, с. 69].

Образовательная система в Российской 
Федерации характеризуется всплеском оценоч-
ных исследований, внедрения результатов в 
практическую деятельность. Разнообразие оце-
ночных структур в разных регионах России вли-
яет на развитие общероссийской системы оценки 
качества достижений и качественных составляю-
щих образования в целом, требует систематиза-
ции и исследования содержания деятельности. 
Значительную ценность представляет научное 
обоснование и проектирование систем оценки 
качества образования. В процессе становления 
общероссийской системы оценки качества обра-
зования, следует учитывать отечественную прак-
тику и прикладной международный опыт систем 
оценки качества образования [5, с. 59].

Часто качественные показатели работы 
педагогов соотносят с уровнем успеваемости 
студентов. Успеваемость студентов не всегда 
может служить критерием качества образова-
тельного процесса в целом и работы каждого 
преподавателя. Возможно использование адми-
нистративного регулирования показателей успе-
ваемости. С учетом кредитной технологии обуче-
ния, удельный вес текущего контроля в итоговой 
оценке дисциплины составляет не менее 60%, 
его проводит преподаватель, ведущий конкрет-
ную дисциплину. Возможны случаи, включающие 
вместо систематической оценки достижения сту-
дента в академический период, ограничения 
двумя рубежными контролями преподавателем. 
Устраняется такая ситуация путем четкого опре-
деления в рабочей программе формы контроля 
на каждой учебной неделе и внедрением элек-
тронной системы еженедельной регистрации 
посещаемости и успеваемости студентов [4, с. 
57].

Таким образом, управление качеством 
образования является достаточно сложным мно-
гоаспектным процессом, имеющим взаимосвязь 
со всеми научными изысканиями, относящимися 
к созданию системы оценки на разных уровнях 
образовательной системы, объективной оценки 
достижений обучающихся.
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Аннотация. Программа реновации жилищного фонда в Москве, запущенная в 2017 году, наце-
лена на обновление устаревших многоквартирных домов, построенных до 1960 года. Несмотря на вы-
сокие цели и значительные инвестиции, а также степень разработанности вопроса в виде «Московско-
го стандарта реновации», проект сталкивается с множеством проблем, включая социальное напряже-
ние среди жителей, экономические риски, архитектурные недостатки и экологические последствия. 
Целью статьи является анализ существующих проблем реновации в столице и выработку путей их ре-
шения, что позволит повысить эффективность программы и улучшить качество жизни горожан.
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Annotation. The housing renovation program in Moscow, launched in 2017, is aimed at updating 
outdated apartment buildings built before 1960. Despite the lofty goals and significant investments, the project 
faces many challenges, including social tension among residents, economic risks, architectural flaws and 
environmental impacts. This article is aimed at analyzing the existing problems of renovation in the capital and 
working out ways to solve them, which will increase the effectiveness of the program and improve the quality 
of life of citizens.
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Введение. Реновации жилого фонда в 
Москве представляет собой стратегию, направ-
ленную на улучшение жилищных условий и обнов-
ление городской инфраструктуры. В условиях 
растущего населения столицы и большого числа 
устаревшего жилого фонда, программа ренова-
ции призвана обеспечить москвичей современ-
ным, комфортным и безопасным жильем. 
Согласно данным Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы (далее – Департа-
мент), более 4,5 тысяч многоквартирных домов 
подлежат сносу и замене на новые жилые ком-
плексы [1]. Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение, проект. 

Основная часть. Программа реновации 
является одной из самых знаковых и обсуждае-
мых не только в столичном регионе, но во всей 
России. При этом процесс сопровождается 
рядом проблем, несмотря на инвестиции и содей-

ствие властей в осуществлении процесса в рам-
ках Московского стандарта реновации (рис. 1) [5]. 

Пути решения существующих проблем 
реновации могут включать несколько ключевых 
направлений. Как было установлено в процессе 
личного опроса в одном из многофункциональ-
ных центров ЦАО города Москвы, несмотря на 
развитость получения государственных услуг, 
заявители утверждают, что сохраняется про-
блема диалога между государственными орга-
нами и населением. Все это приводит к социаль-
ному напряжению, возникающее среди жителей, 
сносимых домой. Согласно отчетам и опросу, 
проведенному самим Департаментом с 2018 года 
и на ежегодной основе, более 40% москвичей, 
проживающим в домах, подлежащих сносу, не 
были удовлетворены предложенными условиями 
переселения. Превалирующему числу москвичей 
было предложено сменить территориально не 
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только район, но и округ проживания, чаще всего 
предлагая переехать в Новую Москву. В добавок 
ко всему стоимость квартиры в том же ЦАО мно-
гократно выше квартиры в ТиНАО.

Проблема усугубляется тем, что не все 
жители согласны на само переселение, что при-
водит к конфликтам и юридическим спорам. 
Законодательство, регулирующее процесс рено-
вации не всегда учитывает интересы всех сторон, 
что создает дополнительные сложности.

Экономические аспекты реновации также 
вызывают серьезные опасения. Реализация про-
граммы требует значительные финансовых вло-
жений, которые, по оценкам экспертов, могут 
составить более 1,5 триллионов рублей. В усло-
виях экономической нестабильности и неопреде-
ленности, связанной с глобальными кризисами, 
финансирование таких масштабных проектов 
становится особенно актуальным. Кроме того, 
существует риск, что новые квартиры, построен-
ные в рамках реновации, могут оказаться недо-
ступными для переселенцев из-за отсутствия 
необходимой инфраструктуры, что в итоге может 
только усугубить ситуации для некоторых катего-
рий граждан [3].

Кроме того, экологические последствия 
реновации требуют отдельного внимания. Массо-
вый снос зданий и строительство новых объектов 
могут негативно сказаться на городской эколо-

гии, включая ухудшение качества воздуха и пре-
вышение многократно уровня шума [4]. Важно 
учитывать необходимость создания зеленых зон 
и общественных пространств в новых жилых 
комплексах, что способствовало бы формирова-
нию комфортной городской среды.

Обобщив вышеуказанные проблемы, уста-
новили ряд проблем, исходя из чего были состав-
лены пути решения по нескольким направлениям.

Прежде всего, необходима активация диа-
лога между государственными органами и насе-
лением. Создание общественных советов и кон-
сультационных площадок позволит жителям 
выразить свои мнения и предложения, что, рав-
ным образом, поможет улучшить процесс приня-
тия решений [2]. Важно также обеспечить про-
зрачность информации о программе реновации, 
включая критерии выбора домов для снова и 
условия переселения, что снизит уровень недо-
вольства и повысит доверие граждан к властям. 

Вопрос переселения жильцов должен быть 
только в комфортные для жизни условия, вклю-
чая шаговую доступность к школам/детским 
садам, больнице, а также развитую транспорт-
ную инфраструктуру. Если стоимость объекта 
проживания значительно превышает стоимость 
нового жилого помещения, необходимо предо-
ставлять большую площадь для комфортного 
проживания и компенсации стоимости жилья. 

Рисунок 1 – Московский стандарт реновации



82  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Заключение. Проблемы в реновации в 
Москве представляют собой сложный процесс, 
требующий учета интересов различных групп 
населения. Вопрос безопасности и комфорта 
граждан граничит, смещая вектор действия вла-
стей столицы. Успешная реализация программы 
возможна лишь при условии активного диалога 
между властью и жителями, однако считаем 
необходимо учитывать мнение строительных 
компаний, так как многие принципы устойчивого 
развития и социальной справедливости могут 
быть невыполнимы из-за технических и ланд-
шафтных особенностей, а также из-за плотности 
застройки. При соблюдении всех мер, можно 
решать проблему со строительством нового 
жилья в тех же районах. Переселить во времен-
ное жилье, застроить снесенное пространство, 
но большей этажностью здания: тем самым ком-
пенсируя 3-4 дома – одним. Значит на месте этих 
домов можно построить такое же количество, но 
с большим количеством квартир, часть из кото-
рых отдать под коммерцию и городские нужды. 
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ВНЕДРЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Аннотация. В современном образовательном процессе, при подготовке специалистов разного 
уровня существуют разные методы контроля и аттестации обучающихся. Курсовая работа демонстри-
рует уровень подготовки и способность к самостоятельной работе.  При выполнении работы студент 
обязан самостоятельно сформулировать цель и задачи, провести необходимые расчеты. Для этого 
должны быть сформированы основные компетенции дисциплины или пройденной темы. Это является 
важным моментом, так как понимание этого аспекта имеет значение для успеха в научной деятельно-
сти, поскольку четко выраженная актуальность становится отправной точкой для исследования.

Ключевые слова: курсовая работа, компетенции, образование, требования, студент, навыки, 
самостоятельная работа.
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INTRODUCTION OF COURSEWORK INTO THE EDUCATIONAL 
PROCESS
Annotation. In the мodern educational process, when training specialists at different levels, there are 

different methods of monitoring and certifying students. Coursework demonstrates the level of preparation 
and ability to work independently.  When performing work, the student is required to independently formulate 
goals and objectives, carry out the necessary calculations. To do this, the core competencies of the discipline 
or topic covered must be formed. This is an important point, since understanding this aspect is essential for 
success in scientific endeavors, since clearly expressed relevance becomes the starting point for research.

Key words: course work, competencies, education, requirements, student, skills, independent work.

Цель - проанализировать актуальность и 
необходимость введения курсовых 

работ в учебный процесс.
Задачи - изучить влияние выполнения кур-

совых работ на формирование трудовых компе-
тенций обучающихся и закрепления пройденного 
материала.

– проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.

Методы исследования - аналитический 
метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме вне-
дрения курсовых работ в образовательной среде.

Результаты исследования - курсовая работа 
это документ, представляющий собой закончен-
ное исследование определённой научной про-
блемы в рамках образовательной программы [1]. 
Курсовые работы играют значимую роль в обра-
зовательном процессе. Они способствуют глубо-
кому усвоению материала, развивают аналитиче-
ские и исследовательские навыки студентов.

Последовательность выполнения курсовой 
работы включает в себя следующие этапы: 

 – выбор темы; 
 – получение задания на курсовую работу; 
 – изучение библиографического списка по 

теме;
 – разработка плана курсовой работы; 
 – подбор теоретического и практического 

материала для написания курсовой работы; 

 – изучение и систематизация собранных 
материалов; 

 – оформление курсовой работы;  
 – рецензирование курсовой работы; 
 – организация защиты курсовой работы. 

Руководство курсовыми работами осущест-
вляет преподаватель-руководитель темы. Перед 
началом работы проводится вводное занятие, на 
котором разъясняются задачи и цели студента 
при подготовке курсовой работы, сообщаются 
этапы работы, требования, предъявляемые к 
содержанию и оформлению работы, примерное 
распределение времени на выполнение отдель-
ных глав курсовой работы [4].

При определении цели курсовой работы 
обучающийся определяет конечную цель (то есть 
конечный результат), которую он должен достичь 
при подготовке и написании курсовой работы. 
Цели курсовой работы направлены на всесторон-
нее развитие студента как будущего специалиста, 
способного эффективно использовать получен-
ные знания и навыки в своей профессиональной 
деятельности. Для достижения поставленной 
цели обучающемуся необходимо решить опреде-
ленные задачи, которые он будет решать в про-
цессе проведения исследования (то есть иссле-
довать ряд вопросов). Эти вопросы обучающийся 
сможет решить путем составления плана работы 
и формирования «содержания» курсовой работы 
[2]. 
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Цели курсовой работы: 
1. Развитие аналитических навыков. Форми-

рование способности анализировать и 
систематизировать информацию по 
выбранной теме.

2. Углубление знаний предмета. Получение 
более глубокого понимания изучаемого 
материала и темы исследования.

3. Развитие исследовательских умений. При-
обретение опыта в проведении самостоя-
тельного исследования и работы с научной 
литературой.

4. Формирование навыков написания научных 
текстов. Овладение основами структуры и 
оформления научной работы.

5. Укрепление навыков критического мышле-
ния. Способствование развитию способно-
сти к критическому анализу источников и 
аргументации.

6. Подготовка к будущей профессиональной 
деятельности. Изучение практических 
аспектов применения теории в реальной 
жизни.

7. Развитие коммуникативных навыков. Улуч-
шение способности представлять и защи-
щать свои идеи в устной и письменной 
форме.

8. Самостоятельность в работе. Формирова-
ние умения организовывать собственное 
время и ресурсы для выполнения работы.
Задачи курсовой работы направлены на 

систематизацию процесса исследования и дости-
жение поставленных целей, обеспечивая струк-
турированный подход к выполнению работы:

1. Провести литературный обзор. Изучить и 
обобщить существующие источники инфор-
мации по выбранной теме, выявив основные 
направления исследований.

2. Определить ключевые вопросы исследова-
ния. Сформулировать основные вопросы, 
на которые будет направлено исследова-
ние, и определить их актуальность.

3. Собрать эмпирические данные. Использо-
вать методы сбора информации, такие как 
опросы, интервью, эксперименты или ана-
лиз документов, для получения необходи-
мых данных.

4. Проанализировать собранные данные. При-
менить подходящие методы анализа для 
интерпретации полученных данных, выявле-
ния закономерностей и трендов.

5. Сформулировать выводы и рекомендации. 
На основе проведенного анализа разрабо-
тать обоснованные выводы и рекомендации 
для дальнейших исследований или практи-
ческого применения.

6. Разработать структуру и план работы. 
Создать четкий и логичный план курсовой 

работы, который будет включать все необ-
ходимые разделы и этапы выполнения.

7. Подготовить презентацию результатов. 
Создать презентацию для защиты работы, 
включая основные результаты, выводы и 
рекомендации.
Согласно поставленным задачам составля-

ется план курсовой работы.
Именно план курсовой работы позволит 

чётко организовать работу по избранной теме 
исследования, правильно распределить время 
подготовки курсовой работы и своевременно ее 
защитить.

Первоначально план курсовой работы даёт 
характеристику предмета исследования только в 
основных чертах, однако в дальнейшем такой 
план может и должен уточняться. При этом основ-
ные задачи, поставленные в начале работы, как 
правило, остаются неизменными.

План курсовой работы составляется в про-
извольной форме и представляется научному 
руководителю [3].

План курсовой работы должен содержать 
следующие составные части:

 – введение;
 – основную часть, структурированную по раз-

делам и подразделам;
 – заключение;
 – библиографический список;
 – приложения (при их наличии).

Защита курсовой работы проводится 
согласно действующему «Положению о курсо-
вых, экзаменах и зачетах в высших учебных заве-
дениях» и оценивается дифференцированной 
отметкой. Защита курсовой работы (курсового 
проекта) проводится в сроки, указанные в рабо-
чем учебном плане на текущий учебный год [5].

Защита курсовых работ (курсовых проек-
тов) производится перед комиссией, которая 
формируется заведующим кафедрой в составе 
не менее двух человек с участием руководителя 
курсовой работы (курсового проекта). Председа-
тель комиссии назначается (определяется) заве-
дующим кафедрой. Защита курсовых работ (кур-
совых проектов), выполненных по групповому 
заданию, проводится в один день для всех уча-
ствовавших в выполнении группового задания. 
Комиссия принимает решение большинством 
голосов. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя комиссии. Результаты 
защиты курсовых работ (курсовых проектов) 
оформляются руководителем работы в экзамена-
ционной ведомости и зачетной книжке обучаю-
щегося. Пересдача неудовлетворительной 
отметки, полученной при защите курсовой работы 
(курсового проекта), допускается один раз.

Оценка курсовой работы производится с 
учетом того, насколько ее автор: 
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1) обосновал актуальность проблемы, пра-
вильно сформулировал цель исследования, 
выделил задачи и методы исследования; 

2) отразил в содержании основные вопросы 
темы; 3) проанализировал достаточное 
количество материалов по теме исследова-
ния; 

3) реализовывал советы научного руководи-
теля и своевременно выполнял задания 
каждого этапа работы; 

4) сделал соответствующие выводы и обоб-
щения; 

5) самостоятельно составил план курсовой 
работы; 

6) изложил материал логично и последова-
тельно; 

7) оформил работу в соответствии с требова-
ниями. 

Отметка курсовой работы снижается, если 
в ней: 

1. не выделена и не обоснована проблема 
исследования; 

2. не сформулирована цель, не указаны задачи 
и методы исследования; 

3. план работы хаотичен, не выделяет узловые 
вопросы проблемы; 

4. отсутствует самостоятельность в разра-
ботке темы, курсовая работа сведена к про-
стому пересказу или переписыванию источ-
ников; 

5. нарушена логика исследования, в изложе-
нии материала есть повторы или же скачки 
мысли, примеры носят случайный характер; 

6. крайне ограничен круг изученной литера-
туры; 

7. нарушены требования, предъявляемые к 
оформлению работы; 

8. работа неаккуратна по внешнему виду. 
Отметка по курсовой работе заносится в 

ведомость и в зачетную книжку за подписью 
научного руководителя.

Курсовые работы остаются важным эле-
ментом обучения, способствуя развитию целого 
спектра навыков и углублению знаний, что делает 
их актуальными в современном образовательном 
процессе. Они развивают исследовательские 
навыки, помогают студентам развивать навыки 
самостоятельного исследования, критического 
мышления и анализа информации. Способствуют 
более глубокому пониманию предмета и позво-
ляют студентам изучать конкретные темы, кото-
рые их интересуют. Выполнение курсовых работ 
подготавливает студентов к решению реальных 
практических задач, что особенно важно в их 
будущей профессии. Также при помощи курсо-
вых работ студенты учатся правильно оформлять 
и представлять свои мысли, что является важным 
навыком как в учебе, так и в карьере. Работа над 

курсовой требует планирования и ответственно-
сти, что помогает студентам развивать навыки 
управления временем и самостоятельности.

В современном образовательном процессе 
курсовые работы играют ключевую роль, 
поскольку способствуют интеграции теоретиче-
ских знаний с практическим опытом. Позволяют 
студентам применять полученные знания к акту-
альным социальным, экономическим и техноло-
гическим проблемам. Учат работать с различ-
ными источниками информации и критически их 
оценивать в условиях информационного пере-
груза.
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PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION

Annotation. Communication is one of the basic elements of human development. Its main task is to 
satisfy the human need for interaction with other people, exchange of ideas and experience. The basis of 
communication is the ability to perceive and comprehend the point of view of other people, which is necessary 
for mutual understanding and positive mood.
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Основной чертой современного образо-
вания являются инновации. Нововведе-

ния присутствуют во всех его сферах и на всех 
уровнях образования, создавая условия для реа-
лизации потенциала индивидуума в условиях 
современного общества. По данным Королько-
вой Е. В. сегодня все больше внимание уделяется 
исследованию педагогических приемов, как 
одному из этапов развития дидактики. Этот этап 
характеризуется как технологическими, так и 
теоретическими направлениями педагогической 
деятельности. Ключевую роль в процессе обра-
зования играет преподаватель, который является 
идейным вдохновителем и служит примером для 
студентов [1].

Общение – важный инструмент в процессе 
адаптации человека в социуме. По данным Мар-
тысевич С. В. потребность в общении – основной 
и значимый фактор существования человека, 
влияющие на взаимоотношения между индиви-
дами [2].

Процесс общения очень важен в педагоги-
ческой работе, так как от него зависит эффектив-
ность умения наладить максимально эффектив-
ное общение со студентами. Для обеспечения 
наиболее эффективного взаимодействия со сту-
дентами, по мнению Борзиевой З. М. преподава-
тель должен обладать рядом качеств:

1) доброжелательность; 
2) проявлять интерес к личной и учебной дея-

тельности; 
3) уметь применять разнообразные формы 

проявления благодарности и уважения. 
Основной целью педагогической деятель-

ности выступает передача знаний. Кроме того, 
можно выделить еще одну цель - возможность 
оказывать благоприятное влияние на поведение, 
физическое и эмоциональное состояние студен-
тов [3].

Характерной чертой педагогической дея-
тельности является стиль педагогического обще-
ния. Под стилем принято понимать средства и 

методы, применяемые преподавателем во время 
обучения для достижения поставленных резуль-
татов. Проблематика стиля педагогической дея-
тельности взаимосвязана со стилем общения 
между преподавателем и студентами. В ходе 
образовательного процесса принятый стиль 
общения преподавателем сказывается как на 
студентах, так и на результатах их учебы. Форма 
педагогического общения – совокупность 
средств, методов и методик, направленных на 
осуществление педагогической деятельности. 
Манера общения преподавателя со студентами в 
значительной мере может повлиять на формиро-
вание межличностных отношений студентов. 
Ответственность преподавателя заключается в 
том, чтобы учитывать индивидуальные отличи-
тельные черты студентов, у которых он препо-
дает. Кроме того, перед преподавателем помимо 
основной функции – педагогического общения, 
стоит еще одна – воспитательная, задачей кото-
рой выступает воспитать у студентов чувство 
собственного достоинства, которое может отраз-
иться не только на их учебе, но и будущей про-
фессии [3; 4].

Иногда, в процессе обучения может наблю-
даться определенный информационный дисба-
ланс между преподавателем и студентом. Чтобы 
его исключить важно создать правильный педа-
гогический подход с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов. В зависимости от этого 
педагогическое общение можно разделить на три 
вида:

1. общение, основой которого выступают про-
фессиональные качества преподавателя и 
его взаимодействие со студентами, а также 
общая заинтересованность в общем деле; 

2. общение по принципу доброжелательности. 
Подобное взаимодействие предусматри-
вает стремление преподавателя оказать 
помощь и взаимную поддержку студентам, 
что может способствовать успеху в их 
совместной деятельности;
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3. коммуникативная дистанция. Данный стиль 
педагогического общения ориентирован на 
выстраивание определенной субординации 
между объектами обучения для поддержа-
ния авторитета преподавателя [5; 6].
Под педагогическим общением понимается 

сложный процесс, состоящий из грамотной орга-
низации коммуникации, взаимопонимания и вза-
имодействия между субъектами педагогического 
взаимодействия. Педагогическое общение в выс-
шем учебном заведении имеет свои особенности, 
так как субъектами выступают в большей мере 
совершеннолетние люди, которые сознательно 
выбирают для себя то или иное направление 
образования и предъявляют к нему соответству-
ющие требования не только в плане изложения, 
но и подачи учебного материала.

Таким образом, для организации грамотной 
и эффективной педагогической деятельности в 
вузе преподаватель должен четко понимать цели, 
задачи и специфику педагогического общения, 
иметь представление о его функциях, стилях, 
видах и т.д. По мнению Веремчук А. С. и Силан-
тьевой М. В. успех педагогической деятельности 
в большей части зависит от компетентности и 
уровня коммуникации преподавателя с учетом 
индивидуальных особенностей студентов [7].
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ 
СЛУЖЕБНОГО ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье обосновывается важность выработки и дальнейшего совершенствования 
навыков служебного общения сотрудников органов внутренних дел в процессе их профессиональной 
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вербальных и невербальных средств коммуникации. Подготовка сотрудников к эффективному служеб-
ному общению должна происходить поэтапно: от простого совершенствования навыков устной речи к 
служебному общению в различных стрессовых ситуациях и при осуществлении видеофиксации дей-
ствий сотрудников. 
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Органы внутренних дел Российской 
Федерации относятся к той категории 

правоохранительных органов, сотрудники кото-
рых наиболее часто контактируют с населением в 
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процессе реализации возложенных на них слу-
жебных задач. Человек может годами и десятиле-
тиями не контактировать с сотрудниками След-
ственного комитета Российской Федерации, Про-
куратуры Российской Федерации, судебной 
системой нашей страны, однако, на регулярной 
основе будет соприкасаться с сотрудниками 
органов внутренних в рамках получения тех или 
иных государственных услуг, а также в процессе 
повседневного нахождения в общественных 
местах и на автомобильных дорогах, где посто-
янно несут службу подразделения государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движе-
ния и патрульно-постовой службы полиции. К 
тому же подразделения органов внутренних дел 
Российской Федерации осуществляют значитель-
ный объём профилактической и превентивной 
работы с отдельными категориями населения и 
обществом в целом. 

Эти факты определяют повышенные требо-
вания к каждому сотруднику органов внутренних 
дел Российской Федерации и обусловливают 
важность развития и постоянного совершенство-
вания навыков служебного общения сотрудни-
ков, которым предстоит в своей повседневной 
профессиональной деятельности сталкиваться 
как со стандартными повседневными ситуациями 
служебного общения, так и с необычными, трудно 
прогнозируемыми и непредсказуемыми обстоя-
тельствами, значительно осложняющими комму-
никацию между сотрудниками органов внутрен-
них дел и гражданами. 

Особое внимание следует уделять дополни-
тельной работе с теми слушателями, у которых 
наиболее слабо развиты навыки коммуникации. 
Их целесообразно прежде всего простимулиро-
вать к активному совершенствованию речевых 
навыков, аргументировано объяснив на конкрет-
ных жизненных примерах значимость для любого 
сотрудника служебного общения. Преподава-
телю не следует просто заставлять каждого обу-
чаемого устно отвечать на занятиях, выступать 
перед аудиторией. Важно обосновать для них 
значимость подобных навыков и объяснить какие 
преимущества в служебной деятельности предо-
ставит им грамотное использование речевых 
средств, вербальных, а также невербальных 
каналов коммуникации. 

Следующим этапом развития навыков ком-
муникации обучаемых сотрудников органов вну-
тренних дел должна стать выработка способно-
стей к аргументации своих утверждений, способ-
ностей обосновывать свою позицию, ссылаясь на 
законодательные установления и конкретные 
правовые нормы. Особенно это касается приме-
нения сотрудниками мер, ограничивающих права 
и свободы граждан. Именно грамотное юридиче-
ское обоснование законности своих действий и 

требований является для сотрудников важным 
залогом успеха служебного взаимодействия с 
гражданами Российской Федерации, иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства. 
Поэтому все семинарские и практические заня-
тия должны не просто ставить перед обучаемыми 
сотрудниками определенные задачи и вопросы, 
на которые необходимо давать правильные 
ответы, но и призваны выработать у сотрудников 
органов внутренних дел устойчивое осознание 
обязательности аргументации своих действий с 
точки зрения закона и отработать навыки отстаи-
вания собственной позиции как юридически вер-
ной. 

В настоящее время каждый сотрудник стал-
кивается с объективной ситуацией, когда все его 
слова и действия в служебном общении с населе-
нием могут быть открыто либо скрытно задоку-
ментированы посредством видео и аудиозаписи. 
В современном мире практически повсеместно 
применяются камеры видеонаблюдения, видео-
регистраторы на автомобилях, практически каж-
дый мобильный телефон снабжен функцией 
видеозаписи, поэтому в любой момент служеб-
ного и внеслужебного общения сотрудник дол-
жен исходить из понимания, что его действия и 
высказывания могут быть записаны. Поэтому 
отдельным этапом развития коммуникативных 
навыков сотрудников должна стать способность 
вести общение в официальном деловом стиле в 
условиях производимой видеосъемки, чтобы в 
реальной ситуации служебного взаимодействия 
сотрудники не терялись при виде видеокамер, 
поскольку их деятельность будет чаще всего 
носить публичный и открытый для населения 
характер. Поведение сотрудника не должно 
меняться при появлении видеокамеры, он в 
любой служебной ситуации должен вести себя 
корректно и профессионально, а добиться подоб-
ного возможно лишь при достаточной трени-
ровке.

Наконец, важным этапом совершенствова-
ния навыков служебного общения сотрудников 
органов внутренних дел является обучение 
сотрудников применению правильной интонации, 
громкости голоса и использованию иных невер-
бальных способов воздействия на поведение 
других лиц. Разумеется, в различных условиях, 
сотрудник должен уметь адекватно использовать 
имеющиеся у него навыки общения и весь доступ-
ный ему арсенал вербальных и невербальных 
средств коммуникации ради достижения уста-
новленных законом целей. Заслуживает под-
держки утверждение Даурова А.И. и Теуважукова 
А.Х. о том, что: «Выбор сотрудниками МВД соци-
ально-коммуникативных методов будет связан с 
уникальными элементами ситуации и желаемыми 
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результатами, а улучшение вербального и невер-
бального коммуникативного поведения может 
улучшить социальные навыки сотрудников поли-
ции в непредвиденных ситуациях, а также расши-
рит диапазон вариантов решения проблем» [1].

Таким образом, формирование и совершен-
ствование навыков служебного общения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Феде-
рации должно происходить на протяжении всего 
процесса его профессиональной подготовки в 
образовательных организациях системы МВД 
России, а в дальнейшем должно непрерывно про-
должаться на протяжении всей службы данного 
сотрудника.  
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Аннотация. Внедрения в обучение магистрантов дисциплины «Современные проблемы науки в 
области экологической безопасности» является актуальной задачей в системе высшего образования. 
Предложенные Методические рекомендации подготовлены в соответствии с ФГОС ВО. В методиче-
ских рекомендациях представлен перечень вопросов для самоконтроля и рекомендации по самостоя-
тельной работе магистрантов при изучении дисциплины «Современные проблемы науки в области эко-
логической безопасности». В методических рекомендациях затрагиваются теоретические вопросы и 
рассматриваются аспекты экологической ситуации на планете Земля в разных ее сферах (воздушная, 
водная, литосфера) и изменения в ней под влиянием антропогенного воздействия на окружающую 
среду, а также роль науки в решении экологических проблем, стоящих перед человечеством.
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Annotation. The introduction of the discipline “Modern problems of science in the field of environmental 
safety” into the training of master’s students is an urgent task in the higher education system. The proposed 
Methodological Recommendations were prepared in accordance with the Federal State Educational Standard 
for Higher Education. The methodological recommendations provide a list of questions for self-control and 
recommendations for independent work of undergraduates when studying the discipline “Modern problems 
of science in the field of environmental safety.” The methodological recommendations address theoretical 
issues and examine aspects of the environmental situation on planet Earth in its various spheres (air, water, 
lithosphere) and changes in it under the influence of anthropogenic impact on the environment, as well as the 
role of science in solving environmental problems facing humanity.
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Цель - проанализировать необходимость 
введения практики в профессиональное 

обучение студентов новой дисциплины.
Задачи: 

 – изучить влияние практического опыта на 
формирование образовательных компетен-
ций обучающихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.
Методы исследования - аналитический 

метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме вне-
дрения практических навыков в образовательной 
среде.

Сложные, противоречивые, обостряющи-
еся с каждым годом проблемы взаимоотношения 
человечества с природой уже давно в центре 
внимания и ученых, и государственных деятелей, 
и простых людей, которым хочется жить в безо-
пасном мире. 

На рубеже тысячелетий человечество осоз-
нало новую жизненно важную потребность – эко-
логическую безопасность личности, общества, 
государства, мира в целом. Если тридцать лет 
назад приближение экологической катастрофы и 
демографического коллапса обдумывали на всей 
планете всего несколько экологов, то теперь 

огромные массы простых людей самостоятельно 
почувствовали нарастающее давление первич-
ных факторов (то есть таких, которые напрямую 
лимитируют жизнедеятельность человеческого 
вида) [1]. Сегодня трудно назвать страну, народ 
которой был бы равнодушен к угрозам экологи-
ческого характера, причем не только местным 
или региональным. Тема эта не сходит со страниц 
печати, с экранов телевидения. Одно за другим 
появляются на свет новые периодические изда-
ния, посвященные вопросам окружающей среды. 
Ни одна предвыборная платформа не обходится 
без обещаний взять под контроль ту или иную 
экологическую проблему. Как грибы после дождя, 
растут местные отделения всемирно известного 
«Гринписа», а «зеленое» движение представлено 
уже не только в парламентах, но и в Правитель-
ствах некоторых стран, непосредственно опреде-
ляя Государственную политику, включая и инве-
стиции в природоохранные проекты [2]. 

Казалось бы, отмобилизованы все необхо-
димые технологические и финансовые ресурсы, а 
проблема, словно огромный айсберг, все так же 
высится на пути мировой цивилизации, не прояв-
ляя никаких признаков к таянию. И люди в своей 
массе исподволь приучаются к мысли, что такая 
экологическая ситуация - надолго, что с этим 
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жить и их детям, и детям детей, и что возврата к  
относительному благополучию недавнего про-
шлого, видимо, не будет уже никогда. 

И действительно, переживаемая ныне эко-
логическая ситуация резко отлична от всего, с 
чем когда-либо в своей истории сталкивалось 
человечество. Хотя бы уже потому, что опасные 
изменения окружающей среды приобрели 
сегодня глобальный характер. Они распростра-
нились на все подсистемы и компоненты среды и 
на всю поверхность планеты вплоть до ее полю-
сов, не затронув разве что океанских глубин, и 
это подтверждается данными самых разных 
научных наблюдений. 

Решение экологических проблем и оптими-
зация хозяйственной деятельности зависят от 
эффективности природопользования руководи-
телей производства, инженерно-технических 
работников, их отношения к природе. Знание 
основных механизмов целостного функциониро-
вания и объективных закономерностей ее разви-
тия, а также соблюдение требований природоох-
ранного законодательства должно быть частью 
их профессиональной подготовки [3]. 

В этих условиях Наука, как вид человече-
ской деятельности, выдвигается на лидирующую 
позицию. Наука – это не только форма обще-
ственного сознания, направленная на объектив-
ное отражение мира и снабжающая человечество 
пониманием закономерностей, но и социальный 
институт. 

В Западной Европе наука как социальный 
институт возникла в XVII веке в связи с необходи-
мостью обслуживать нарождающееся капитали-
стическое производство и стала претендовать на 
определенную автономию. В системе обществен-
ного разделения труда наука в качестве социаль-
ного института закрепила за собой специфиче-
ские функции: нести ответственность за произ-
водство, экспертизу и внедрение научно-техниче-
ского знания. 

Для современного институциального под-
хода характерен учет прикладных аспектов науки, 
а образ «чистой науки» уступает образу «науки, 
поставленной на службу производству и челове-
честву».

Сегодня, в период приближения экологиче-
ской катастрофы и демографического коллапса, 
наука обязана ответить на основные угрозы эко-
логического характера не только на местном, 
региональном уровнях, но и глобальном. Вопрос 
стоит о сохранении человеческой цивилизации 
на планете Земля [4]. 

При внедрении Методических рекоменда-
ций по дисциплине «Современные проблемы 
науки в области экологической безопасности» 
будет рассмотрена экологическая ситуация на 
планете Земля в разных ее сферах (воздушная, 
водная, литосфера) и изменения в ней под влия-
нием антропогенного воздействия на окружаю-

щую среду, а также роль науки в решении эколо-
гических проблем, стоящих перед человече-
ством. Будут приводиться сведения о состоянии 
атмосферы и источниках поступления в нее пар-
никовых газов, последствиях вызванных измене-
нием климата, загрязнении водной среды, сниже-
нии биоразнообразия, природных катастрофах и 
стихийных бедствиях, рассмотрены проблемы 
отходов хозяйственной деятельности человека и 
экологизации способов их утилизации.

Считаю необходимым заявить, что обучение 
магистрантов по дисциплине «Современные про-
блемы науки в области экологической безопас-
ности» составлены на основе выдержек из моно-
графии замечательных ученых нашего времени 
доктора экономических наук, профессора, чле-
на-корреспондента РАН Данилова-Данильянца 
В.С., доктора географических наук Лосева К.С., 
доктора биологических наук Асонова А.М.. и др. 
Полагаю, что сведения, приведенные в данных 
рекомендациях позволят в полной мере ощутить 
магистрантам важность стоящих перед ними и 
миром экологических угроз и как магистрам в 
области «Техносферная безопасность» понять 
необходимость и неизбежность их решения в 
процессе производственной деятельности. 
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Образовательный процесс – комплекс 
учебно-воспитательного и самообразо-

вательного процессов, направленных на решение 
задач образования, воспитания, развития лично-
сти в соответствии с требованиями государствен-
ного образовательного стандарта [4, с. 77].

В настоящее время одной из задач образо-
вательного процесса является развитие личности 
и индивидуальности учащегося, способностей, 
самодеятельности [2, с. 11, 3, с. 42]. От системы 
образования требуется формирование личности 
человека, который готов жить в меняющихся 
социальных и экономических условиях, активно 
влиять на существующую деятельность [2, с. 11]. 
Значительную роль в образовательном процессе 
играет правовой статус обучающихся.

Правовой статус учащихся формируется 
благодаря системе признанных и гарантируемых 
государством прав и законных интересов, обя-
занностей, предусмотренных законодательством. 
Многогранный характер правового статуса имеет 
комплексный характер, состоит из конституцион-
ного, административного и образовательного 
права. Содержание правового статуса опреде-
ляет масштаб правового поведения по отноше-
нию к другим людям и коллективам и границы 
активной жизнедеятельности. Термин «правовой 
статус» состоит из правосубъективности, прав и 
обязанностей, ответственности и гарантии. 
Объем правосубъективности определяется раз-
ными обстоятельствами. Основу правового ста-
туса составляют общие права, обязанности, 
ответственность обучающего с учетом россий-
ского законодательства. Правовой статус обу-
славливают следующие факторы: вид образова-
тельной программы, источник финансирования 
обучения, региональные особенности, обучение 
на договорной основе, индивидуальные особен-
ности обучающегося [5, с. 159-160].

Обучающимися являются лица, осваиваю-
щие образовательные программы [1, с. 126]. К 
обучающимся относят:

 – воспитанников, осваивающих образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния, основную общеобразовательную про-
грамму с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организа-
ции;

 – учащихся, осваивающих образовательную 
программу начального общего, основного 
общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные 
программы;

 – студентов – осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, 
программы специалитета или программы 
магистратуры;

 – аспирантов, обучающихся в аспирантуре по 
программам подготовки научно-педагогиче-
ских кадров;

 – адъюнктов – проходящих военную или иную 
приравненную к ней службу, службу в орга-
нах внутренних дел в адъюнктуре согласно 
программе подготовки научно-педагогиче-
ских кадров;

 – ординаторов – обучающихся по програм-
мам ординатуры;

 – ассистентов – стажеров, обучающихся по 
программам ассистентуры-стажировки;

 – слушателей – осваивающих дополнитель-
ные профессиональные программы и про-
граммы профессионального обучения;

 – экстернов – зачисленных в организацию, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным програм-
мам [5, с. 160-161].
Правовой статус обучающиеся приобре-

тают с начала издания приказа о зачислении в 
образовательное учреждение.

В правовом статусе обучающегося воз-
можно выделить общие права и обязанности, 
ответственность и гарантии, дающие право на 
образование [5, с. 161].
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Права обучающихся регламентируются 
Конституцией РФ, образовательным законода-
тельством и уставом образовательной организа-
ции, где он получает образование. Согласно 
Закону «Об образовании» (ст. 34) обучающиеся 
имеют следующие права:

 – академические права (получение социаль-
но-педагогической и психологической 
помощи, освоение одновременно с учеб-
ными предметами, дисциплинами по осваи-
ваемой образовательной программе других 
учебных предметов, преподаваемых в 
учреждении, уважение человеческого 
достоинства, охрана здоровья и жизни, 
каникулы); 

 – права на получение мер социальной под-
держки и стимулирования обучающихся 
(обеспечение питанием, транспортом);

 – иные права (право на посещение мероприя-
тий, проводящихся в организации, право на 
участие в общественных объединениях) [5, 
с. 161-162].
Указом Президента Российской Федерации 

от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» определены задачи в обла-
сти образования, направленные на укрепление 
традиционных ценностей, одной из которых явля-
ется ценность прав и свобод обучающегося [6, с. 
68].

Статья 3 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об образовании в 
Российской Федерации» формирует принципы 
государственной политики и правового регулиро-
вания отношений в сфере образования:

 – обеспечение права каждого человека на 
образование, права на образование в тече-
ние всей жизни;

 – предоставление права выбора форм полу-
чения образования;

 – обеспечение академических прав и свобод 
обучающихся;

 – приоритет прав и свобод личности, свобод-
ного развития личности;

 – предоставление свободы выбора в получе-
нии образования, свободного развития спо-
собностей обучающегося [6, с. 69].
Осуществление академических прав 

направлено на интеллектуальное, духовно-нрав-
ственное, творческое, физическое и профессио-
нальное развитие человека, удовлетворение 
образовательных потребностей. Органы государ-
ственной власти РФ устанавливают нормативные 
затраты на оказание государственной или муни-
ципальной услуги по образовательному уровню, 
предназначенные для обучающихся, имеющих 

определенные особенности психофизического 
развития и состояния здоровья. Обучение в этом 
случае проводится в рамках общего учебного 
плана или согласно индивидуальному учебному 
плану [5, с. 162].

Рассмотрим основные группы академиче-
ских прав обучающихся. К ним относят: права на 
образование, социальные права, морально-эти-
ческие права, права на участие в научно-иссле-
довательской деятельности в образовательной 
организации, права на саморазвитие и участие в 
мероприятиях [6, с. 71-72].

Права на образование направлены на выбор 
образовательной организации и форму получе-
ния образования, на обучение по индивидуаль-
ному учебному плану, выбор факультативных и 
элективных учебных предметов, курсов, дисци-
плин наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами по осваиваемой образовательной 
программе [6, c.71].

К социальным правам относят отсрочку от 
призыва на военную службу, на каникулы и ака-
демический отпуск, на переход с платного обуче-
ния на бюджет и перевод в другое образователь-
ное учреждение, на прохождение стажировок, 
совмещение получения образования с работой 
без ущерба для освоения образовательной про-
граммы и выполнения индивидуального учебного 
плана [6, c.71].

Морально-этические права включают ува-
жение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм насилия, оскорбления личности, 
охрану здоровья, свободу совести, свободное 
выражение взглядов и убеждений [6, c.71].

К правам на участие в научно-исследова-
тельской деятельности в образовательной орга-
низации возможно отнести: участие в научно-ис-
следовательской деятельности, бесплатное 
использование библиотечных ресурсов и научной 
базой образовательного учреждения, опублико-
вание научных работ в изданиях образователь-
ной организации [6, c.71].

Права на саморазвитие и участие в меро-
приятиях направлены на развитие творческих 
способностей и интересов, участия в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, физкультурно-спортив-
ных мероприятиях [6, c.71].

Таким образом, реализация академических 
прав обучающихся как ценности образования 
связана с возможностью личностно-значимого 
выбора, основанием которого являются личност-
ные ценности.
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Annotation. The article considers the problem of motivation of educational activities of university 
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Современная система российского обра-
зования претерпела существенные 

изменения: интеграция в мировое образователь-
ное пространство, внедрение концепции непре-
рывного образования, смена ведущей образова-
тельной парадигмы, перемены в структуре и 
содержании образования, развитие новой мето-
дологии образования и т.д. Данные процессы как 
формы проявления новых социально-экономиче-
ских условий выдвигают новые требования к 
уровню образованности и развитию личности 
будущих специалистов, за счет которых форми-
руется интеллектуальный потенциал государства. 
В связи с этим требуется уделить внимание про-
блеме мотивации учебной деятельности студента.

Мотивация в образовательной деятельно-
сти студентов вузов представляет собой ключе-
вой аспект, определяющий их академическую 
успеваемость и профессиональное развитие. В 
современных условиях динамичных изменений в 
экономике и социальной сфере актуализируется 
необходимость развития у студентов устойчивой 
мотивации к обучению. Это связано с возрастаю-
щими требованиями к компетентностям выпуск-
ников и необходимостью адаптации к стреми-
тельно изменяющемуся рынку труда. 

Цель исследования: изучить мотивацию 
личности студента, выявить психолого-педагоги-
ческие факторы активизации мотивационных 
установок студентов к учебной деятельности и 
проследить динамику изменения мотиваций сту-
дентов в процессе их учебы.

Для реализации поставленной цели были 
использованы методы: анализ, синтез психологи-
ческой и педагогической литературы по про-
блеме исследования, систематизация и обобще-
ние информации.

В современных условиях одной из важней-
ших задач современной педагогики является 
создание условий, при которых учащиеся за 
короткие сроки могли бы освоить максимальное 
количество знаний и уметь их творчески приме-

нять в решении практических проблем [10]. 
Сегодня система образования должна прививать 
молодым людям, стоящим на пороге новых реа-
лий, стремление к знаниям, непрерывному само-
образованию, освоению профессиональных 
навыков, способствовать формированию устрем-
лений, связанных с желанием достижения жиз-
ненного успеха и соответствующего социального 
положения 

Мотивация включает целый спектр личност-
ных качеств, определяющих не только успеш-
ность обучения, но и общую социализацию моло-
дых людей, формирование у них мировоззренче-
ских позиций, нравственно-ценностных ориенти-
ров, реализующихся как в профессии, так и в 
саморазвитии.

В современной педагогике, а также психо-
логии нет единого подхода к сущности, природе, 
структуре мотивации. Проблему мотивации рас-
сматривали многие ученые: З. Фрейд, Д. Уотсон, 
Э. Толмен, И.П. Павлов (поведенческая концеп-
ция мотивации); К. Голдштейн, А. Маслоу, К.Р. 
Роджерс, А. Адлер («Теория роста», или «Гумани-
стическая психология»); М. Босс, А.Н. Леонтьев, 
Ж. Нюттен, Д.Н. Узнадзе (ситуационно-динамиче-
ская мотивация); Х. Хекхаузен, Ю. Куль, Ю. Бек-
ман, Э. Деси и Р. Райан (личностная мотивация). 
Также интересны работы по мотивации В.Г. Асе-
ева, Е.П. Ильина, В.И. Ковалева, С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Б.Ф. 
Ломова, А.К. Маркова и др.

Сегодня под мотивацией понимают «вну-
треннее побуждение к действию, обусловливаю-
щее субъективно-личностную заинтересован-
ность индивида в его свершении» [2]. В основе 
мотивации лежат мотивы – то есть стремление, 
определенные интересы, желания, цели, потреб-
ности, идеалы, в которых молодые люди осу-
ществляют свой выбор в области своего поведе-
ния, принятия решения, оценки своей деятель- 
ности. 
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Студенческий период – очень важный 
период становления и формирования личности, в 
котором происходит интенсивное интеллектуаль-
ное развитие, формируются навыки и умения 
будущей профессии, складываются ценностные 
ориентации и установки на дальнейшую жизнь. 

Задача, цель высших учебных заведений – 
сформировать мотивацию к обучению, создать 
такие условия, в которых студент будет учиться с 
охотой, где он будет получать удовлетворение от 
самого процесса обучения, будет активен и ини-
циативен.

Стимулом к учебно-образовательной дея-
тельности является желание утвердить себя как 
личность, добиться успеха, получить признание 
со стороны общества, быть самостоятельным, 
компетентным, востребованным, осознавать 
практическую значимость знаний. Поступив в 
вуз, молодой человек рассчитывает приобрести 
профессиональные знания, высшее образование 
и диплом квалифицированного специалиста.

В основе учебной активности лежит целый 
комплекс мотивов, которые могут дополнять друг 
друга, переплетаться, некоторые могут высту-
пать в качестве ведущих, а остальные – второсте-
пенными. 

Самым важным фактором, обуславливаю-
щим успешность профессионально-личностного 
становления будущего специалиста, является 
выбор будущей профессии. От правильного и 
продуманного выбора профессии зависит судьба 
человека, это очень сложный и ответственный 
момент в жизни молодого человека. Все начина-
ется с цели: кем стать, какого уровня достичь, где 
получить необходимые знания и умения, выбор 
места учебы и т.д. Цели всегда должны быть кон-
кретными и реалистическими, например: быть 
фармацевтом, врачом-хирургом, режиссером 
телевизионных программ, быть кинооператором. 
Главными мотивами в выборе будущей профес-
сии являются: мотив самореализации, мотив 
карьеры, уважения, мотив общения, мотив ста-
бильности и мотив заработка. 

Большое значение для профессиональной 
мотивации к будущей профессии имеют инте-
ресы, склонности и способности личности. Чело-
век добьется успеха в том виде деятельности, 
которая ему будет интересна. В интересе прояв-
ляются мотивы, такие как жажда знаний, расши-
рение кругозора, преодоление трудностей. 
Склонность – это желание человека заниматься 
конкретным видом деятельности, стремиться не 
только к результату, но и получать удовольствие 
от него. Но одного интереса и склонности к кон-
кретному виду деятельности недостаточно, нужно 
еще чтобы и получалось. А для этого нужны опре-
делённые способности. Способности – это 

быстрое приобретение личностью профессио-
нальных умений, навыков, ведущих к успешности 
выполнения какой-либо деятельности

Итак, ведущим мотивом поступления в вуз 
является интерес к профессии. Насколько будет 
высока мотивация овладения будущей профес-
сией, настолько эффективнее будет осущест-
вляться учебный процесс. Это первый и самый 
важный этап мотивации учебной деятельности 
студентов.

К концу обучения не все студенты удовлет-
ворены собственным выбором. Отмечается сни-
жение ориентации на познание учебной деятель-
ности в жизни обучающихся. Причин этому может 
быть несколько: отсутствие у студентов навыков 
самостоятельной работы, возрастание объема и 
сложности материала, дефицит свободного вре-
мени, непонимание цели и значения учебы, 
сомнения в возможности трудоустройства по 
специальности и др. Например, в монографии 
В.А. Гордашникова и А.Я. Осина указывается, что 
«сильные» студенты отличаются друг от друга, но 
не по уровню интеллекта, а по силе, качеству и 
типу мотивации [4]. Именно внутренняя мотива-
ция позволяет более сильным студентам осваи-
вать профессию на самом высоком уровне, и они 
стремятся приобрести полноценные знания, уме-
ния и навыки. А для слабых студентов важна 
больше внешняя мотивация (общение с другими 
людьми, получение одобрения от окружающих, 
получение стипендии), а не профессиональная 
[5].

Итак, первым выводом, ведущим к успеш-
ной учебной деятельности, является мотивация к 
будущей профессии: это познавательные и про-
фессиональные мотивы, которые могут иметь 
свою трансформацию от курса к курсу.

Второй важный момент, влияющий на 
успешность учебной деятельности в вузе – непо-
средственно образовательная среда учебного 
заведения, в которой формируются профессио-
нальные компетенции и профессиональное ста-
новление молодых людей. Являясь системообра-
зующим началом, образовательная среда выпол-
няет в вузе самые разнообразные функции: обра-
зовательную, развивающую, деятельностную, 
гуманистическую и др. Вуз должен стимулиро-
вать активность обучающихся в их профессио-
нальном и личностном развитии и саморазвитии. 
Вуз должен содействовать раскрытию интересов 
и способностей учащихся, стимулировать взаи-
модействие между студентами и преподавате-
лями, развивать сотрудничество между студен-
тами, стимулировать активное обучение.

В качестве способов воздействия в образо-
вательном процессе на мотивацию учения играют 
мотивы: мотив достижения (цели, успеха, само- 
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реализации), социальные мотивы (быть полезным 
обществу, чувство ответственности, моральный 
долг) и мотив общения (продуктивное сотрудни-
чество, создание полноценного эмоционального 
фона в общении). На учебную мотивацию напря-
мую влияют формы организации образователь-
ного процесса, специфика учебного предмета, 
стиль педагогической деятельности преподава-
теля и другие факторы психологического и педа-
гогического характера.

Одним из важных приоритетных условий 
профессиональной подготовки будущих специа-
листов в вузе должна быть подготовка студента к 
самообразовательной деятельности. Для этого 
образовательный процесс должен ориентиро-
ваться на формирование у обучаемых мобильно-
сти, способности к самостоятельной работе и 
умения адаптироваться к новым информацион-
ным и образовательным технологиям.

Таким образом, задача высшего учебного 
заведения – создать максимально благоприят-
ные, комфортные условия для всестороннего 
профессионального развития личности и постро-
ения на этой основе базиса для успешной 
карьеры и самоидентификации. При создании 
таких условий всегда отмечается высокий уро-
вень мотивации и проявление активности студен-
тов в учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской деятельности. В целях обеспечения 
эффективности такой образовательной среды 
необходимо использовать системный подход, в 
котором будет выражена высокая потребность в 
получении знаний у студентов и профессиональ-
ная готовность преподавателей к инновациям в 
преподавательской деятельности.

Для повышения мотивации в учебе со сто-
роны педагогов можно указать несколько реко-
мендаций.

1. Преподаватель обязан убедить своих уче-
ников в востребованности и важности пре-
подаваемого предмета и его практического 
применения в их будущей профессии. Глав-
ное, стимулировать студентов на результат, 
открыть для них широкие возможности 
практического использования знания. Как 
пишет Крылова М.Н., «преподавателю, 
чтобы мотивировать обучающегося на 
успешное обучение профессии, необходимо 
доказывать и показывать на практических 
примерах, что знания, умения, навыки и 
компетенции, сформированные на его дис-
циплине, действительно будут нужны в его 
будущей профессиональной деятельности, 
тем самым постоянно стимулируя интерес к 
изучению дисциплины» [6].

2. Преподавателям необходимо овладеть 
современными формами и технологиями 

проведения занятий. Лекции не должны 
быть монотонными, скучными, с сухим изло-
жением фактов, а должны быть интерес-
ными, в виде живой беседы и диалогов. 
Занятия должны быть наполнены различ-
ными по уровню сложности заданиями и 
кейсами, играми, тестами, креативными 
техниками и многими другими приемами, 
потому что они формируют необходимые 
для профессии умения и навыки. Надо уметь 
выбрать именно ту технологию обучения, 
которая в данной ситуации наиболее целе-
сообразна, и, главное, обеспечить высокую 
действенность ее реализации в работе со 
студентами [7]. Это позволит студентам ока-
заться в среде будущей профессии. 

3. В процессе обучения использовать актив-
ные и интерактивные методы, способствую-
щие повышению активности и высокой 
мотивированности участников образова-
тельного процесса. К таким методам моти-
вации в вузе можно отнести: проектный 
метод, кейс-задания, «мозговой штурм», 
дебаты, круглые столы, ролевые и деловые 
игры, проблемные лекции и семинары, кон-
ференции, тренинги, анализ конкретных 
ситуаций, моделирование, интервью, дис-
куссии и др. Данные методы способствуют 
развитию коммуникативных, организатор-
ских, творческих способностей учащихся, 
умению находить свой подход к решению 
задачи, формируют навыки самостоятель-
ной работы и независимость собственных 
суждений. Студенты учатся думать, оцени-
вать, принимать решение и нести ответ-
ственность, а также работать в постоянно 
меняющихся условиях.

4. Для повышения мотивации к новым знаниям 
важно сформировать диаду – «преподава-
тель-студент», создать атмосферу довери-
тельного сотрудничества, ведущую к рас-
крытию внутреннего потенциала студента. 
Для студента важно видеть в преподавателе 
наставника, к которому можно обратиться 
за помощью, обсудить проблемы, поспо-
рить, получить одобрение, осуществлять 
совместную творческую работу. Препода-
ватель должен использовать эффективную 
форму мотивации – укреплять уверенность 
в собственных силах студента [8]. 

5. Важную роль в развитии учебной мотивации 
играют личностные качества преподава-
теля. Преподаватель должен быть доброже-
лательным, уравновешенным, уважительно 
относиться к своим ученикам, быть ответ-
ственным, тактичным. Быть требователь-
ным, но справедливым, проявлять настой-
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чивость, твердость, не обманывать, выпол-
нять свои обещания (провести экскурсию, 
психологический тест и т.п.). Уметь дове-
рять, советовать, быть внимательным, чест-
ным, порядочным. Быть оптимистичным. 
Чем больше оптимизма, тем меньше раз-
дражения, придирок, упреков, обвинений, 
наказаний, отчаяния, тем больше хорошего 
настроения, бодрости, доброжелательно-
сти [9].
Важная миссия педагога – уметь организо-

вать и проконтролировать процесс обучения. 
Авторитет педагога является тоже одним из важ-
ных факторов, побуждающих учащихся к учебной 
деятельности. Поэтому каждый педагог должен 
стремиться завоевать авторитет у своих учени-
ков, но это возможно только честным и упорным 
трудом. 

Таким образом, можно отметить, что моти-
вация – это один из эффективных способов, вли-
яющих на образовательный процесс и результат 
обучения. Осознанный выбор профессии – залог 
успешного обучения и мотивации к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. Глав-
ной задачей повышения мотивации к приобрете-
нию профессиональных знаний в высших учеб-
ных заведениях – организовать учебный процесс, 
направленный на раскрытие внутреннего потен-
циала студента, создать максимально благопри-
ятные условия для его профессионального раз-
вития. На учебную мотивацию влияют психологи-
ческие особенности молодых людей, а также 
формы организации образовательного процесса, 
специфика учебного предмета, применяемые 
методики и технологии, личностные качества 
преподавателя, стиль педагогической деятельно-
сти преподавателя и другие факторы.
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relationships, as well as deep and multi-level interactions between its members. Effective communication is 
becoming not just a desirable skill, but also a necessity for successful interaction in various spheres of life, be 
it personal relationships, professional activities or intercultural exchange. The ability to listen, understand and 
express your thoughts is the foundation for building sustainable and productive relationships.

Communicative competence skills play a special role in the activities of employees of internal affairs 
bodies, characterized by increased speech responsibility. Speech education is a sign of professional 
qualifications of employees of internal affairs bodies.

Key words: competence, psychology of communication, speech, internal affairs bodies, speech 
patterns.

Обосновывая необходимость и целесоо-
бразность формирования и совершен-

ствования коммуникативной компетентности в 
процессе профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации сотрудников органов вну-
тренних дел, следует согласиться с М.Х. Машеку-
ашевой, которая справедливо отмечает, что ком-
муникативная компетентность, являясь частью 
культуры общения, выступает необходимым 
социально-психологическим условием достиже-
ния профессионального мастерства и успешной 
профессиональной деятельности [1]. Следова-
тельно, в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел важное зна-
чение придается уровню сформированности ком-
муникативной компетенции, совершенствование 
которой должно осуществляться непрерывно в 
процессе обучения и воспитания сотрудников 
правоохранительной системы.

На сегодняшний день одним из ключевых 
аспектов, на которые обращается особое внима-
ние в рамках курсовой подготовки в образова-
тельных учреждениях МВД России, является раз-
витие умений и навыков, необходимых для 
эффективного, конструктивного общения сотруд-
ников правоохранительных органов с людьми, 
своевременного распознавания конфликтных 
ситуаций, профилактики и управления конфлик-
тами, умения вести переговоры, вырабатывать и 
применять оптимальные стратегии поведения в 
конфликте.

Формирование коммуникативной компе-
тентности сотрудника органов внутренних дел – 
«целенаправленный организованный, интегра-
тивный сложный многоаспектный процесс и 
результат их развития, означающий становление 
и приобретение устойчивых коммуникативных 
качеств и свойств личности сотрудника правоох-
ранительных органов» [2]. Безусловно, развитие 
коммуникативных навыков у сотрудников орга-
нов внутренних дел является целенаправленным 
и организованным процессом, который требует 
интеграции различных аспектов обучения и прак-
тики. Это сложный и многоаспектный процесс, 
включающий в себя не только изучение языка и 
культуры речи, но и развитие психологических 
навыков, таких как эмпатия, активное слушание и 

умение правильно интерпретировать невербаль-
ные сигналы собеседника.

Формирование коммуникативной компе-
тентности сотрудников органов внутренних дел 
обеспечивает социальную грамотность и учет 
точки зрения других людей, умение слушать, а 
при необходимости – вступать в диалог, быть 
активным в общем обсуждении проблем, объеди-
няться и эффективно взаимодействовать с окру-
жающими.

Формирование коммуникативной компе-
тентности в значительной степени зависит от 
индивидуальных особенностей личности. Каж-
дый человек обладает уникальным набором черт 
характера, предпочтений, опыта и способностей, 
которые могут повлиять на его способность к 
обучению и применению коммуникативных навы-
ков. Индивидуальные особенности также могут 
влиять на способность человека эффективно 
выражать свои мысли и идеи, управлять кон-
фликтами, принимать решения в коммуникатив-
ных ситуациях и т.д. В этой связи подход к про-
фессиональной подготовке и повышению квали-
фикации должен быть гибким и адаптированным 
к потребностям каждого индивидуума, что позво-
лит достичь наилучших результатов в формиро-
вании коммуникативной компетентности сотруд-
ников правоохранительных органов.

Формирование коммуникативной компе-
тентности сотрудника органов внутренних дел 
начинается с процесса его обучения в ведом-
ственном ВУЗе. При этом следует согласиться с 
Ч.Б. Далецким, утверждающим, что «вся система 
юридического образования должна включать 
положения, которые позволили бы подготовить и 
сформировать у выпускников речевые навыки, 
необходимые для выполнения возлагаемых на 
них обязанностей» [3]. Ключевую роль в развитии 
коммуникативной компетентности в рамках кур-
совой подготовки играют различные формы вне-
аудиторной деятельности. Внеаудиторная дея-
тельность может включать участие в дискуссион-
ных клубах, ролевых играх, тренингах по комму-
никации и других интерактивных формах 
обучения, которые способствуют не только рас-
ширению кругозора и обмену мнениями, но и сти-
мулируют развитие интуиции, укрепляют уверен-
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ность в себе, помогают правильно оценивать сло-
жившуюся ситуацию, анализировать ее и прини-
мать обоснованные решения, учитывая все 
возможные варианты развития событий, помо-
гают эффективно справляться с эмоциональной 
нестабильностью и напряжением при возникно-
вении конфликтных ситуаций.

Для формирования и совершенствования 
коммуникативных навыков в процессе професси-
ональной подготовки и повышения квалификации 
в образовательных учреждениях МВД России 
весьма эффективным подходом следует признать 
использование методов и технологий эвристиче-
ского и проблемного обучения. Так, например:

 – анализ реальных ситуаций помогает обуча-
емым (слушателям) лучше понять контекст 
коммуникации, развивает способность 
адаптироваться к различным обстоятель-
ствам и находить оптимальные решения; 

 – групповые и индивидуальные упражнения 
по совершенствованию речевой техники 
способствуют совершенствованию навыков 
ораторского искусства, грамотному выра-
жению своих мыслей и идей, а также эффек-
тивному взаимодействию с собеседниками;

 – моделирование реальных деловых сцена-
риев позволяет практиковаться в принятии 
решений, управлении конфликтами, перего-
ворах и других аспектах деловой коммуни-
кации;

 – работа над проектами способствует разви-
тию навыков публичных выступлений, уме-
нию представлять свои идеи и концепции, 
навыков убеждения аудитории;

 – участие в интерактивных тренингах и роле-
вых играх позволяет практиковаться в раз-
личных коммуникативных ситуациях, разви-
вать навыки эмпатии, слушания и аргумен-
тации.
Совершенствованию коммуникативной 

компетенции сотрудников органов внутренних 
дел способствуют такие распространенные 
методы как проведение дискуссий (групповая 
дискуссия, разбор проблемных практических 
ситуаций, анализ ситуаций морального выбора и 
др.) и игровые методы.

Развитию коммуникативных навыков в рам-
ках курсовой подготовки способствуют также 
мероприятия, имеющие нетрадиционную струк-
туру. На таких занятиях предлагается обучение 
инновационным способам работы, слушателей 
ставят в обстоятельства, требующие принятия 
самостоятельных решений.

Каримовой Т.С. предложен алгоритм обуче-
ния, который может быть положен в основу кур-
совой подготовки в образовательных учрежде-
ниях МВД России:

1. изучение теории, поскольку понимание тео-
ретических основ коммуникации, позволяет 
заложить фундамент специальных навыков;

2. использование примеров, имеющих практи-
ческую профессиональную направлен-
ность, которые дадут обучающимся воз-
можность оценить эффективность исполь-
зования коммуникативных навыков в прак-
тическом применении;

3. применение алгоритма действия, связан-
ного с реализацией коммуникативных навы-
ков;

4. использование коммуникативных навыков в 
практической деятельности;

5. проведение самоанализа по применению 
коммуникативных знаний, умений, навыков 
в практической деятельности [4].
Следует отметить, что совершенствование 

коммуникативной компетентности сотрудника 
органов внутренних дел – это, прежде всего, 
самостоятельная работа по совершенствованию 
своей речи. Для сотрудника важно видеть каж-
дый день образец правильной грамотной речи, 
владеть всеми нормами языка. Однако общаясь с 
людьми, сотрудник часто сталкивается с ошиб-
ками в речи говорящего, что позволяет ему под-
мечать недостатки в словах, произношении и т.д.

Самообразование, самосовершенствова-
ние – основной путь формирования коммуника-
тивной компетенции. В научной литературе верно 
подмечено, что «только постоянный объективный 
анализ собственного опыта, критическая оценка 
достигнутых успехов и допущенных ошибок в 
сочетании с творческим использованием поло-
жительного опыта других лиц позволяют доби-
ваться развития профессионального мышления и 
повышения уровня квалификации сотрудника 
правоохранительных органов» [5].

Профессиональная система и деятельность, 
в которые включены сотрудники правоохрани-
тельных органов, играют важную роль в форми-
ровании их коммуникативных навыков и личност-
ного развития. Среди особенностей профессии 
выделяются следующие: «жесткая регламентиро-
ванность деятельности с одной стороны и ее экс-
тремальность с другой; возможности четкой 
идентификация себя как члена профессиональ-
ного сообщества с одной стороны, с другой – 
деперсонализация; наличие властных полномо-
чий, с одной стороны, с другой – субординация, 
необходимость подчиняться приказам» [6].

Возможность проектировать и реализовы-
вать собственную траекторию развития комму-
никативных способностей в соответствии со 
своей индивидуальностью является одним из 
наиболее эффективных способов совершенство-
вания коммуникативной компетентности для 
сотрудников правоохранительных органов, 
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поскольку позволяет каждому сотруднику учиты-
вать свои личные качества, опыт и цели, что спо-
собствует более глубокому и осмысленному обу-
чению. Однако следует подчеркнуть, что такой 
индивидуальный подход требует хорошо разви-
той системы поддержки и наставничества, чтобы 
сотрудники могли эффективно навигировать по 
своему пути развития и делать осознанный выбор 
в своем обучении и профессиональном росте.

Формирование и совершенствование ком-
муникативной компетентности сотрудников орга-
нов внутренних дел осуществляется не только на 
протяжении всего процесса профессиональной 
подготовки и повышения квалификации, но и 
непосредственно при осуществлении професси-
ональной деятельности в формате самоподго-
товки, саморазвития. При этом крайне важным 
представляется умелое сочетание инновацион-
ных подходов с устоявшимися традиционными 
методами обучения коммуникативной культуре, 
которое является ключевым фактором, позволя-
ющим успешно преодолевать речевой барьер. 

Для эффективного овладения речевой куль-
турой, важно не только знать языковые нормы, 
но и уметь применять их в соответствии с контек-
стом общения, что требует от сотрудников орга-
нов внутренних дел не только знаний, но и разви-
тия соответствующих коммуникативных навыков.

Сформированная в процессе профессио-
нальной подготовки и повышении квалификации 
коммуникативная компетентность сотрудников 
органов внутренних дел будет способствовать 
эффективному взаимодействию с различными 
организациями, органами власти и управления, 
их представителями, гражданами, разрешению 
напряженных и конфликтных ситуаций, развитию 
навыков аргументации и убеждения, мотивации, 
слышать и понимать собеседника, что, в конеч-
ном итоге, позволит эффективно решать профес-
сиональные задачи, устанавливать и поддержи-
вать контакты с общественностью, а также 
успешно справляться с возложенными на сотруд-
ников правоохранительных органов обязанно-
стями.

Совершенствование коммуникативной ком-
петентности – постоянный процесс, который 
позволяет сотрудникам органов внутренних дел 
эффективно взаимодействовать с окружающими 
людьми и достигать поставленных целей в про-
фессиональной деятельности.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что ком-
муникативные навыки являются неотъемлемой 
частью профессионализма сотрудника органов 
внутренних дел и способствуют эффективному 
выполнению служебных обязанностей.
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Аннотация. Современное высшее образование ориентировано не только на передачу профес-
сиональных знаний, но и на развитие творческого потенциала студентов, что становится ключевым 
аспектом их конкурентоспособности на рынке труда. В статье рассматриваются аспекты творческого 
развития студентов в вузах, определяются основные факторы, способствующие раскрытию их потен-
циала.Отдельное внимание уделяется понятию креативности, её роли в формировании личности и 
профессиональной успешности выпускника. Приводятся результаты исследований, подтверждающие 
значимость развития творческого мышления как ресурса адаптации, генерации идей и самореализа-
ции. Основной вывод данной статьи заключается в том, что создание образовательной среды, поддер-
живающей творческую активность, является важным условием для формирования компетентных, ини-
циативных и гибких специалистов, готовых к профессиональным и личностным вызовам. 
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Annotation. Modern higher education is focused not only on the transfer of professional knowledge, 
but also on the development of students’ creative potential, which becomes a key aspect of their competitiveness 
in the labor market. The article examines aspects of students’ creative development in universities, identifies 
the main factors that contribute to the disclosure of their potential. Particular attention is paid to the concept 
of creativity, its role in the formation of personality and professional success of a graduate. The article presents 
research results confirming the importance of developing creative thinking as a resource for adaptation, idea 
generation and self-realization. The main conclusion of this article is that the creation of an educational 
environment that supports creative activity is an important condition for the formation of competent, proactive 
and flexible specialists ready for professional and personal challenges. 
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Современное высшее образование 
направлено не только на передачу про-

фессиональных знаний и навыков, но и на все-
стороннее развитие личности. В условиях дина-
мично изменяющегося мира возрастают требова-
ния к молодым специалистам: важна не только их 
профессиональная компетентность, но и способ-
ность мыслить творчески, адаптироваться к 
новым вызовам, находить нестандартные реше-
ния и проявлять инициативу. Творческое разви-
тие становится ключевым аспектом, определяю-
щим конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда и его успешность в личной и профес-
сиональной жизни. 

В контексте образовательного процесса вуз 
выступает не только как площадка для формиро-
вания академических знаний, но и как простран-
ство для раскрытия творческого потенциала сту-
дентов. Именно в этот период закладываются 
основы креативного мышления, развиваются 
способности к самовыражению и генерации 
новых идей. Особую роль в этом играет интегра-
ция традиционных методов обучения с инноваци-
онными подходами, создающими условия для 
активной творческой деятельности.

Творческий потенциал студента можно 
определить как личностное качество, позволяю-
щее создавать что-то новое, отражающееся в 
ряде ключевых характеристик. К ним относятся: 
особенности мышления, такие как критичность, 
гибкость, оригинальность, системность и любо-
знательность; свойства восприятия, включая 
впечатлительность, фантазию, интуицию и вооб-

ражение; черты характера, например, стремле-
ние к успеху, упорство, самостоятельность, уве-
ренность, эмоциональная устойчивость и готов-
ность идти на риск. Также важной составляющей 
является умение самостоятельно разрабатывать 
и воплощать проекты [9]. 

Ключевым аспектом формирования творче-
ской личности является развитие креативности. 
Впервые термин «креативность» был введен Д. 
Симпсоном в 1922 году для обозначения способ-
ности человека отходить от шаблонных способов 
мышления. Со временем креативность стали 
трактовать как высшую форму мыслительной 
деятельности. По мнению Т.А. Барышевой и Ю.А. 
Жигалова, понятия «творчество» и «креатив-
ность» не тождественны: первое отражает про-
цесс и результат, тогда как второе выступает 
мотивационно-потребностной основой творче-
ства. Авторы подчеркивают, что креативность не 
всегда проявляется в творческой продуктивно-
сти, так как итог творчества зависит не только от 
креативности, но и от объективных условий, вли-
яющих на деятельность. В широком смысле кре-
ативность представляет собой общую способ-
ность к созданию нового, основанную на генера-
ции оригинальных идей и поиске нестандартных 
решений. Согласно К. Роджерсу, она выражается 
в нахождении инновационных подходов к реше-
нию задач и самовыражению [1, 11]. 

Согласно мнению М. А. Холодной, креатив-
ность можно рассматривать как в узком, так и в 
широком смысле. В узком смысле креативность 
представляет собой дивергентное мышление, 
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главной чертой которого является способность 
генерировать множество равноценных идей, 
относящихся к одному и тому же объекту. Амери-
канский психолог Дж. Гилфорд ввёл разграниче-
ние между дивергентным и конвергентным 
типами мышления. Дивергентное мышление 
характеризуется способностью генерировать 
множество различных решений, исходя из одной 
и той же информации, что, по его мнению, состав-
ляет основу творческой деятельности. В отличие 
от него, конвергентное мышление направлено на 
поиск единственного правильного ответа при 
учёте множества заданных условий. Дж. Гилфорд 
выделил четыре ключевых аспекта креативности: 
оригинальность, проявляющуюся в способности 
находить необычные решения и ассоциации; 
семантическую гибкость, позволяющую распоз-
навать функции объектов и предлагать им новое 
применение; образную адаптивную гибкость, 
связанную с умением трансформировать стимул 
для выявления новых возможностей; и семанти-
ческую спонтанную гибкость, характеризующу-
юся генерацией множества идей в свободной 
обстановке. Позднее он расширил эту концеп-
цию, добавив шесть параметров: постановку про-
блем, способность генерировать множество 
идей, гибкость мышления, оригинальность, уме-
ние совершенствовать объекты и навыки анализа 
и синтеза для решения задач [3, 12].

Развитие творческого мышления у студен-
тов в вузе играет важную роль, поскольку иссле-
дования показывают, что оно способствует их 
успешной адаптации к стрессовым ситуациям, 
помогает находить эффективные решения в учеб-
ной деятельности, а также формирует базу для 
профессиональной реализации в будущем. Твор-
ческое мышление позволяет студентам подхо-
дить к задачам с нестандартной стороны, нахо-
дить новые пути их решения и быстрее адаптиро-
ваться к изменениям и вызовам, что особенно 
ценно в динамично развивающемся мире [4, 7]. 

Студенческий возраст характеризуется 
осознанием своих возможностей для самосовер-
шенствования и личностных изменений в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями. Это 
выражается в активной жизненной позиции, уме-
нии самостоятельно и творчески организовывать 
свою деятельность, осознанно её направлять и 
брать ответственность за её результаты. Моло-
дёжь в этом возрасте отличается восприимчиво-
стью к новшествам, высоким уровнем социаль-
ного оптимизма и активным стремлением к само-
познанию и самоопределению. Всё это делает 
период обучения в вузе особенно благоприятным 
для развития творческих способностей и рас-
крытия личностного потенциала [2, 5].

Творческое саморазвитие студентов – это 
непрерывный процесс, который включает как 

усвоение знаний в ходе обучения, так и участие в 
различных научных и воспитательных мероприя-
тиях. Этот процесс происходит благодаря 
совместным усилиям педагогов и студентов, 
стремящихся развить свои интеллектуальные и 
личностные качества для успешной профессио-
нальной карьеры. Оно начинается с самопозна-
ния, включает в себя анализ собственных поступ-
ков, оценку своих сильных и слабых сторон и 
стремление к улучшению. Важную роль в этом 
процессе играет общение с окружающими, кото-
рое помогает студенту осознать свои возможно-
сти и развить творческий потенциал. Как отме-
чает В.А. Сластенин, искусство общения требует 
способности учитывать индивидуальные особен-
ности людей и мотивировать их на активное уча-
стие в деятельности, что также способствует лич-
ностному росту.

Для эффективного творческого саморазви-
тия важно, чтобы образовательная среда в вузе 
поддерживала студентов в их стремлении к само-
реализации. Педагогическая поддержка помо-
гает студентам лучше понять, как использовать 
свои способности и применить их в будущем про-
фессиональном пути [6]. 

Ключевым аспектом в решении проблемы 
развития творческой активности студентов явля-
ется осознание того, что творчеству нельзя обу-
чить в традиционном смысле. Настоящее творче-
ство не сводится к готовым образцам или продук-
там деятельности — оно связано с новизной и 
предоставляет пространство для индивидуаль-
ного самовыражения. Как отмечает Я.А. Понома-
рев, творчество заключается не в строго регла-
ментированных действиях, где каждое действие 
подчиняется заранее установленным правилам, а 
в деятельности, где существует элемент неопре-
деленности, она приносит новую информацию и 
предполагает самоорганизацию [10].

Переход студента к уровню творческой 
активности является индикатором его личност-
ного роста и развития как субъекта, способного 
генерировать новизну как в повседневной жизни, 
так и в профессиональной деятельности. Творче-
ская активность студента носит индивидуальный 
характер. Мы рассматриваем её не только как 
напряжение умственных и физических сил, но и 
как качество, проявляющееся в отношении сту-
дента к содержанию и процессу своей работы, 
его стремлении освоить знания и методы, а также 
в его усилиях достигать поставленных целей. Это 
стремление глубже понять суть явлений и их вза-
имосвязи, найти новые способы этого понима-
ния; применять знания в новых, ранее неизвест-
ных ситуациях и искать новые ответы на вопросы 
— всё это компоненты творческой активности 
студента в вузе [8]. 
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Для эффективного развития творческой 
активности студентов важными условиями явля-
ются улучшение содержания учебного процесса, 
повышение его организационной структуры, вне-
дрение инновационных методов и форм обуче-
ния, активное использование современных обра-
зовательных технологий, а также стимулирова-
ние конкурсной деятельности, включая предмет-
ные олимпиады и профессиональные конкурсы.

Таким образом, одним из приоритетов 
современного образования является создание 
условий для развития творческой активности 
студентов. Это не только способствует личност-
ному росту, но и формирует базу для профессио-
нальной реализации, что особенно важно в усло-
виях повышенных требований рынка труда. Вне-
дрение предложенных рекомендаций поможет 
вузам стать площадкой, где формируются специ-
алисты нового поколения, готовые к решению 
задач будущего.
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ВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. Современное производство стремительно развивается, внедряются цифровые тех-
нологии, роботехника, новое технологичное оборудование, снижается присутствие человека на мно-
гих участках. Труд человека изменяется в сторону облегчения, происходит формирование новых навы-
ков и компетенций. Требования производства к работнику стремительно модернизируются, появляют-
ся новые современные компетенции. Поэтому профессиональные образовательные учреждения 
должны максимально обеспечить подготовку будущих кадров. Молодые специалисты придя на произ-
водство безусловно испытывают стресс, и задача предприятия и образования максимально снизить 
это влияние. Необходимо так подготовить специалиста, чтобы при выполнении своих трудовых обя-
занностей он максимально быстро и полноценно влился в трудовой процесс. Как показывают иссле-
дования, на современном этапе развития производства и образования, существует разрыв обучающе-
гося от производства, или в лучшем случае познание трудовых навыков носит только косвенный харак-
тер.
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THE INFLUENCE OF PRACTICE ON THE DEVELOPMENT  
OF COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS

Annotation. Modern production is rapidly developing, digital technologies, robotics, and new 
technological equipment are being introduced, and human presence in many areas is decreasing. Human 
work is changing towards easier, new skills and competencies are being formed. Production requirements for 
employees are rapidly modernizing, and new modern competencies are emerging. Therefore, professional 
educational institutions must provide maximum training for future personnel. When young professionals come 
to production, they certainly experience stress, and the task of the enterprise and education is to reduce this 
impact as much as possible. It is necessary to prepare a specialist in such a way that, when performing his job 
duties, he joined the work process as quickly and fully as possible. As research shows, at the present stage of 
development of production and education, there is a gap between the student and production, or at best, the 
knowledge of labor skills is only indirect.

Key words: practice, production, competencies, education, requirements, student.

Цель - проанализировать необходимость 
введения практики в профессиональное 

обучение студентов.
Задачи:

 – изучить влияние практического опыта на 
формирование трудовых компетенций обу-
чающихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.
Методы исследования - аналитический 

метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме вне-
дрения практических навыков в образовательной 
среде.

В настоящее время существует проблема 
подготовки будущих специалистов с точки зрения 
адаптации в процесс производства. Будущие 
специалисты только наглядно, теоретически при-
сутствуют на производстве. Не участвуют в реше-
нии производственных задач [1]. Молодой специ-
алист, придя на работу обладает теоритическими 
знаниями, и практически не обладает практиче-
скими навыками. Это в свою очередь является 
негативным моментом, плохо влияет и на самого 
работника и на процесс производства (низкий 
уровень производительности труда, брак и дру-
гие недостатки). Часто возникает проблема него-

товности человека к выполнению поставленных 
задач. Молодой специалист требует к себе повы-
шенного внимания, дополнительного обучения на 
месте, контроля со стороны работодателя. Это 
все негативно сказывается на уровне рентабель-
ности производства. 

В условиях импортозамещения, основной 
задачей профессионального образования явля-
ется создание возможностей для обучения в 
соответствии с принципами практико-ориентиро-
ванности с целью получения специалистов с 
определенным набором компетенций, позволяю-
щим максимально эффективно применять их на 
производстве [2].

Проблема несформированности трудовых 
компетенций уходит во многие сферы взаимодей-
ствия человека. Это и социум и семья и информа-
ционная среда. Если рассматривать эту проблему 
с разных сторон, то необходимо рассмотреть все 
взаимодействия человека в обществе. Начиная с 
дошкольного возраста, когда ребенок в игровой 
форме познает мир. Это является первым этапом 
формирования трудовых компетенций. Очень 
важно именно в этот момент правильно напра-
вить развитие ребенка в нужном направлении, 
транслировать трудовые навыки и формировать 
интерес. Педагоги и родители должны очень 
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ответственно подойти к вопросу заинтересован-
ности ребенка и развитию его способностей. Ста-
раться  всячески поощрять и подбадривать его, 
обеспечить необходимыми игрушками, материа-
лами и т.д. [3].

Далее по мере взросления необходимо 
дальнейшее углубление в трудовые компетенции, 
развитие навыков поиска информации, развития 
интереса к данному виду производства. В школь-
ный период необходимо наглядно и практически 
привлекать подростков к выполнению тех или 
иных трудовых задач. Это позволит закрепить 
полученные навыки и сформировать более устой-
чивый интерес к производству. Необходимо фор-
мировать любовь к труду. К сожалению, школа не 
всегда имеет возможности для реализации этих 
начал, имеется много проблем. Современная 
школа оторвана от производства. Поэтому боль-
шая часть выпускников совершенно не имеет 
представления о той или иной деятельности. 
Родители и педагоги не в состоянии полностью 
сформировать трудовые навыки и предоставить 
полную, качественную информацию о том или 
ином трудовом процессе. В период обучения в 
школе очень важно сформировать и выявить у 
подростка склонности к тому или иному виду 
труда. В период получения среднего образования 
необходимо целенаправленное ориентирование к 
выбору будущей профессии. Это достижимо 
только в тесной взаимосвязи производства и 
школы. 

Рассматривая и анализируя дальнейшее 
развитие обучающегося, тогда, когда он опреде-
лился с выбором учебного заведения. Процесс 
формирования трудовых компетенций продолжа-
ется. Именно в этот период важно подготовить 
будущего специалиста к выполнению конкретных 
задач, умению ориентироваться в производ-
ственном процессе и решать возникающие про-
блемы. 

Важным моментом в формировании трудо-
вых компетенций необходимо отнести информа-
ционной среде. Средства массовой информации 
играют огромную роль в формировании трудо-
вых компетенций. Они находятся с человеком на 
всех этапах его развития. Анализируя информа-
цию, можно отметить, что во времена наших 
родителей средства массовой информации про-
пагандировали уважение к людям труда, врачам, 
учителям, космонавтам, военным и т.д. То сейчас 
мы видим массу передач посвященных сфере 
развлечений, моде, косметологии, как вкусно 
приготовить еду и т.д. Но очень мало информа-
ции, которая бы формировала полное представ-
ление о других профессиях, рекламировала бы 
их, формировала уважительное отношение. Мы 
столкнулись с тем, что дети не знают, как выра-
щивают овощи, как делают хлеб, разводят живот-
ных и т.д. Свою лепту вносит и интернет, меняя 

представление о реальной жизни.  Поэтому мно-
гие молодые люди хотят быть блогерами. Ряд 
профессий перешли в разряд непрестижных. 
Многие ребята не хотят учится и не проявляют 
интереса к работе. А ведь обучение на всех эта-
пах становления человека способствует его раз-
витию. Трудно себе представить, чтобы, обучаясь 
какой-то деятельности или познавая отдельные 
элементы окружающего мира, человек, личность 
не продвигался бы в своём развитии. Соответ-
ственно практико-ориентированное обучение, 
направлено на самореализацию обучающегося и 
получение определенных компетенций, тогда как 
традиционная система обучения нацелена на 
передачу и усвоение знания, умений и навыков. 
Как следствие, некоторые молодые люди, полу-
чив диплом, придя на работу понимают, что это 
«не их», уходят и начинают «поиск себя».  Начи-
нают «скакать» с одной работы на другую. Не 
стремятся закрепиться на одном месте, и при 
первых же трудностях увольняются. Многие 
представители производства отмечают, текучку 
кадров. Одной из причин которой является нес-
формированность трудовых компетенций [4].

Получая знания в университете или другом 
учебном заведении важно чтобы, обучающийся 
закрепил навыки по умению и владению тем или 
иным процессом производства. Критерием оце-
нивания может являться получение той или иной 
квалификации, уровня подготовки, разряда и т.д. 
Человек должен полностью погрузится в процесс 
производства, ознакомиться со всеми его эта-
пами и особенностями. Можно выделить четыре 
подхода к практико-ориентированному образо-
ванию:

1. Организация учебной, производственной и 
преддипломной практик студента с целью 
приобретения реальных профессиональных 
компетенций по профилю подготовки.

2. Внедрение профессионально-ориентиро-
ванных технологий обучения, способствую-
щих формированию у студентов значимых 
для будущей профессиональной деятельно-
сти качеств личности, а также знаний, уме-
ний и навыков (опыта), обеспечивающих 
качественное выполнение профессиональ-
ных обязанностей по профилю подготовки.

3. Создание в вузе инновационных форм про-
фессиональной занятости студентов с 
целью решения ими реальных научно-прак-
тических и опытно-производственных работ 
в соответствии с профилем обучения.

4. Создание условий для приобретения зна-
ний, умений и опыта при изучении учебных 
дисциплин с целью формирования у сту-
дента мотивированности и осознанной 
необходимости приобретения профессио-
нальной компетенции в процессе всего вре-
мени обучения в университете [5].
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В заключении, необходимо отметить, что 
современное образование должно учитывать 
требования производства к работникам, их уме-
ниям и навыкам. Соответственно образователь-
ный процесс необходимо скооперировать, увели-
чить объем приобретения практических навыков 
студента. И ввести контроль качества подготовки. 
Достижение максимального формирования тру-
довых компетенций возможно только при тесной 
взаимосвязи органов государственной власти 
(стратегия развития, законодательное регулиро-
вание) с представителями бизнеса (производство 
товаров, работ, услуг и перспективы их развития) 
и представителями профессионального образо-
вания. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ (СНК)  
В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация. Студенческие научные кружки играют ключевую роль в образовательном процессе, 
способствуя развитию студентов как будущих специалистов. Современное образование требует от 
студентов освоения обширного объема теоретических знаний и практических умений, и участие в на-
учных кружках помогает достичь этих целей. Они предоставляют студентам возможность углубить 
профессиональные знания, развить научно-исследовательские навыки и определиться с дальнейшей 
специализацией.

Научная работа в кружках направлена на формирование у студентов важных профессиональных 
качеств, таких как аналитическое мышление, способность к принятию решений, умение работать в 
команде, а также самостоятельность и ответственность. Эти навыки необходимы для успешной карье-
ры и становятся неотъемлемой частью профессиональной подготовки. История студенческих научных 
кружков берет начало в XIX веке, когда они стали важным инструментом вовлечения студентов в науч-
ную деятельность. 

Сегодня кружки помогают студентам интегрироваться в научное сообщество, развивать лидер-
ские и организационные навыки, а также готовят их к участию в научных конференциях и конкурсах. 
Научные руководители, будучи наставниками, поддерживают студентов, направляют их исследова-
тельскую работу и способствуют развитию творческого потенциала. В результате, участие в научных 
кружках не только углубляет знания студентов, но и формирует у них компетенции, необходимые для 
успешной карьеры и профессионального роста в любой сфере.

В статье рассматривается важность студенческих научных кружков в образовательном процес-
се и их роль в формировании профессиональных и личных компетенций студентов. Современное об-
разование требует от обучающихся не только освоения теоретических знаний, но и практических уме-
ний, и участие в научных кружках помогает достичь этих целей. Эти кружки предоставляют студентам 
возможность углубить знания в выбранной области, развить научно-исследовательские навыки и 
определиться с дальнейшей специализацией.
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Особое внимание уделяется тому, как научная работа в кружках способствует формированию у 
студентов таких важных профессиональных качеств, как аналитическое мышление, способность к 
принятию решений, ответственность и самостоятельность.

Ключевые слова: студенческие научные кружки, студенческие научные сообщества, обучение, 
наука, студенты, вузы, преподаватели, высшее образование.
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THE IMPORTANCE OF STUDENT SCIENTIFIC CIRCLES (SSC)  
IN THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCES OF FUTURE 
SPECIALISTS

Annotation. Student research clubs play a key role in the educational process, contributing to the 
development of students as future specialists. Modern education requires students to master a wide range of 
theoretical knowledge and practical skills, and participation in research clubs helps achieve these goals. They 
provide students with the opportunity to deepen their professional knowledge, develop research skills and 
decide on their future specialization.

Research work in clubs is aimed at developing important professional qualities in students, such as 
analytical thinking, decision-making ability, teamwork, independence and responsibility. These skills are 
necessary for a successful career and become an integral part of professional training. The history of student 
research clubs dates back to the 19th century, when they became an important tool for involving students in 
scientific activities.

Today, clubs help students integrate into the scientific community, develop leadership and organizational 
skills, and prepare them for participation in scientific conferences and competitions. Supervisors, as mentors, 
support students, guide their research work and promote the development of creative potential. As a result, 
participation in research clubs not only deepens students’ knowledge, but also forms their competencies 
necessary for a successful career and professional growth in any field.

The article considers the importance of student research clubs in the educational process and their role 
in the formation of students’ professional and personal competencies. Modern education requires students to 
master not only theoretical knowledge, but also practical skills, and participation in research clubs helps to 
achieve these goals. These clubs provide students with the opportunity to deepen their knowledge in the 
chosen field, develop research skills and decide on further specialization.

Particular attention is paid to how scientific work in clubs contributes to the formation of such important 
professional qualities in students as analytical thinking, decision-making ability, responsibility and independence.

Key words: student scientific circles, student scientific communities, education, science, students, 
universities, teachers, higher education.
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Современное образование требует от 
студентов освоения обширного объема 

теоретической информации и практических уме-
ний. Ключевыми факторами повышения качества 
обучения становятся мотивация студентов и при-
менение инновационных методов в образова-
тельном процессе. Студенческие научные кружки 
играют важную роль, помогая студентам не 
только углубить профессиональные знания, но и 
определиться с дальнейшей специализацией.

Участие в таких кружках развивает навыки 
научно-исследовательской деятельности, повы-
шает активность и ответственность, а также пре-
доставляет опыт в области организации меро-
приятий и публикации научных работ. Это спо-
собствует формированию у студентов более глу-
бокого понимания своей профессии [9].  

Научная работа в рамках кружков направ-
лена на формирование у будущих специалистов 
целого ряда важных профессиональных навы-
ков: умения анализировать информацию, прини-
мать решения, задавать и отвечать на вопросы, 
взаимодействовать с выступающими, грамотно 
формулировать свои мысли, а также развивать 
самостоятельность, ответственность и стремле-
ние к познанию. Именно участие в научно-иссле-
довательской и экспериментальной деятельно-
сти способствует формированию у студентов 
таких качеств, как стремление к непрерывному 
обучению, способность к анализу и принятию 
решений, гибкость мышления, познавательная 
активность и самостоятельность. Таким образом, 
эта деятельность развивает как основные, так и 
профессиональные компетенции. 

Научные кружки, являющиеся сообще-
ствами, объединяющими людей с общими инте-
ресами, начали формироваться еще в конце XIX 
— начале XX века. В этот период они приобрели 
широкую популярность благодаря богатству 
форматов и разностороннему подходу к органи-
зации. Студенческие научные общества за время 
своего существования существенно эволюциони-
ровали, превратившись в важный инструмент 
вовлечения учащихся в исследовательскую 
работу университетов. Истоки подобных объеди-
нений в России восходят к XVIII веку [8]. 

Ученые начали уделять внимание ученые 
начали уделять внимание отдельным аспектам 
научной деятельности уже в начале 60-х годов XX 
века. При этом в современных условиях, харак-
терных для отечественной системы образования, 
важным становится развитие у студентов иссле-
довательских навыков и творческой активности. 
Этому способствует участие в научных и иссле-
довательских проектах. Качества, сформирован-
ные в результате исследовательской деятельно-
сти студента в вузе, будут являться основной для 
развития как базовых, так и профессиональных 
компетенций [1, 3].

В настоящее время система образования 
находится на этапе активных реформ, которые 
сопряжены с разработкой и реализацией новых 
проектов, в том числе инновационных. Молодые 
специалисты, обладающие креативным мышле-
нием и инициативностью, ценятся на рынке труда 
все выше, поскольку они способны самостоя-
тельно находить и эффективно решать нестан-
дартные задачи в условиях высокой сложности. 
Поэтому особенно важно обеспечить качествен-
ную подготовку студентов к выполнению иссле-
довательских задач [4].

Современным студенческим научным круж-
кам отведено важное место в культуре внеучеб-
ной деятельности. Они представляют собой 
добровольные объединения, созданные по ини-
циативе студентов и преподавателей. Основная 
цель их деятельности заключается в привлечении 
молодежи к научно-исследовательской работе на 
кафедрах, также к их задачам относится возмож-
ность реализации полученных знаний на прак-
тике, развитие профессионально значимых 
качеств, профориентация и помощь в построении 
карьеры. Кроме того, научные кружки помогают 
студентам влиться в профессиональное сообще-
ство и способствуют раскрытию их научного и 
творческого потенциала. В трудовой практике ни 
играют важную роль в формировании кадрового 
резерва [7]. 

Каждому студенту, вступившему в студен-
ческий научный кружок (СНК), назначается науч-
ный руководитель из числа преподавателей, 
который оказывает поддержку в проведении 
исследований. Организацию и координацию 
работы кружка обеспечивают ответственный 
преподаватель и староста, избираемый ежегодно 
из числа участников. Каждый член СНК получает 
исследовательскую тему, которая подбирается с 
учетом ее актуальности, конкретности и выпол-
нимости. Работа над темой проходит под руко-
водством научного наставника, а этапы исследо-
вания строятся логично и последовательно. 
Участники кружка обязаны выполнять поставлен-
ные задачи в установленные сроки и регулярно 
отчитываться о достигнутых результатах на засе-
даниях кружка. Итогом деятельности в СНК 
может стать научный доклад, подготовленный 
для участия в конференциях или конкурсах, что 
способствует профессиональному росту студен-
тов [6].

Темы студенческих исследований в научных 
кружках выбираются специально таким образом, 
чтобы они соответствовали актуальным пробле-
мам и новым научными подходам. Кроме того, 
необходимо, чтобы у студентов была возмож-
ность выполнить их на основании получен- 
ных знаний и навыков. В организации исследова-
тельской работы студентам помогает научный 
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руководитель, он направляет их на решение 
реальных задач и помогает развивать нужные 
профессиональные навыки согласно учебному 
плану. Он также контролирует качество работы. 
Именно активное участие в научной деятельно-
сти помогает студентам стать высококлассными 
специалистами и позволяет многим из них про-
должить обучение уже в аспирантуре, где их 
работы становятся основой для дальнейших 
исследований [2]. 

Ключевой задачей для каждого высшего 
учебного заведения является поддержка студен-
ческих научных объединений. Именно в них буду-
щие специалисты обучаются анализу информа-
ции, в том числе критически анализировать 
результаты собственных исследований, практи-
куются в публичных выступления с докладами на 
научных конференциях, учатся аргументировать 
свою точку зрения дискуссиях и знакомятся с 
современными информационными технологиями. 
Эти навыки в дальнейшем помогут им адаптиро-
ваться к профессиональной среде и являются 
фундаментом для построения успешной карьеры 
[10]. 

Поскольку работа со студентами в научном 
кружке сопряжена с высоким уровнем ответ-
ственности и требует от студентов концентрации 
внимания на поставленной проблеме, эту задачу 
следует делегировать опытным преподавателям, 
имеющим авторитет в своей научной области. В 
задачи научного руководителя кружка входит 
разработка плана и программы занятий, форми-
рование состава участников, проведение заседа-
ний. Поставленные задачи реализуются с учетом 
интересов и возможностей студентов. Научный 
руководитель стимулирует студентов участво-
вать в олимпиадах, научных конкурсах, выстав-
ках и других мероприятиях. Кроме того, задачей 
научного руководителя является также повыше-
ние интереса студентов к своей специальности, 
информирование их о перспективах ее развития 
и новейших достижениях. Для этого научному 
руководителю необходимо постоянно повышать 
свою квалификацию и совершенствовать свои 
педагогические и профессиональные навыки [5].

Таким образом, роль научных изысканий в 
образовательном процессе остается фундамен-
тальной и многогранной. Современные студенче-
ские научные кружки создаются с целью вовле-
чения студентов в исследовательскую деятель-
ность как важнейший элемент подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. Они не 
только помогают студентам углубить свои знания 
в выбранной области, но и развивают навыки 
самостоятельной работы, критического мышле-
ния и научной аргументации. Участие в таких 
кружках способствует формированию у студен-
тов способности к поиску новых решений, вне-

дрению инноваций и решению практических 
задач, что является ключевым для успешной 
карьеры в любых профессиональных сферах.

Кроме того, научные кружки создают плат-
форму для обмена идеями, сотрудничества с кол-
легами и научными руководителями, что укре-
пляет связи студентов с научным сообществом и 
открывает новые возможности для профессио-
нального роста. Через участие в кружках сту-
денты могут не только научиться исследовать и 
анализировать, но и развить лидерские качества, 
организационные навыки и умение работать в 
команде. В результате, такие кружки становятся 
важным звеном в системе высшего образования, 
содействуя формированию квалифицированных 
специалистов, готовых к решению сложных задач 
в своей профессии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЗНЕС-ИГРЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В современном образовании все большее внимание уделяется инновационным ме-
тодам обучения, способствующим развитию ключевых навыков и компетенций у будущих специали-
стов. Одним из таких методов является бизнес-игра, который в последнее время все больше исполь-
зуется в учебном процессе вузов как игровая технология обучения, способствующая развитию у буду-
щих специалистов управленческих компетенций. Особенно остро вопросы саморазвития молодежи 
проявляются при обучении в высших учебных заведениях, когда студенты в большинстве случаев 
освобождаются от опеки родителей, осознают себя как личность, стремятся самореализоваться, 
учатся самостоятельно принимать решения, проявляют креативность мышления. Большинство вузов 
предлагают своим студентам участие в разнообразных образовательных проектах, акселераторах, 
бизнес-играх и других программах, проводимых как совместно с органами государственной власти, 
так и бизнеса. Одним из наиболее масштабных проектов, реализуемых Российским союзом сельской 
молодежи и поддерживаемых органами государственной власти является бизнес-игра «Начинающий 
фермер».
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USING BUSINESS GAMES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. In modern education, more and more attention is paid to innovative teaching methods that 
promote the development of key skills and competencies in future specialists. One of these methods is a 
business game, which has recently been increasingly used in the educational process of universities as a 
game-based learning technology that promotes the development of management competencies in future 
specialists. The issues of self-development of young people are especially acute when studying at higher 
educational institutions, when students in most cases are freed from parental care, realize themselves as 
individuals, strive for self-realization, learn to make decisions independently, and demonstrate creative thinking. 
Most universities offer their students participation in a variety of educational projects, accelerators, business 
games and other programs carried out both jointly with government agencies and businesses. One of the 
largest projects implemented by the Russian Union of Rural Youth and supported by government agencies is 
the business game “Beginning Farmer”.

Key words: higher education, students, self-realization, business game, educational process, 
entrepreneurship, learning technologies.

Работа с молодежью, нацеленная на все-
стороннее развитие личности, должна 

учитывать требования и вызовы современного 
общества. Важность этой темы особенно ярко 
проявляется в контексте высшего образования, 
когда студенты впервые ощущают себя независи-
мыми, освобождаясь от родительской опеки. 
Этот период является критическим для формиро-
вания их личностной идентичности и самосозна-
ния. Молодые люди начинают активно искать 
пути для самореализации, развивая свои инте-
ресы и навыки. В современных вузах предлага-
ется множество возможностей для участия в 
образовательных проектах, которые способ-
ствуют развитию креативности и критического 
мышления. Такие инициативы могут включать в 
себя стартап-акселераторы, где студенты учатся 
разрабатывать бизнес-идеи, а также участвуют в 
различных конкурсах и бизнес-играх. Эти про-
граммы часто организуются в сотрудничестве с 
государственными органами и представителями 
бизнеса, что позволяет студентам не только полу-
чить теоретические знания, но и применить их на 
практике. Важно, чтобы студенты не просто полу-
чали знания, но и развивали навыки, необходи-
мые для успешной жизни в современном мире.

Современная жизнь предъявляет к моло-
дежи беспрецедентные вызовы, требующие 
активного участия в сложной сети социальных 
взаимодействий, охватывающих экономическую, 
политическую и духовную сферы. Молодые люди 
сталкиваются с необходимостью ориентиро-
ваться в потоке информации, строить карьеру в 
условиях глобализации, решать экологические 
проблемы и принимать участие в политической 
жизни. Стремление к самореализации, проявле-
ние инициативы и желание влиять на окружаю-
щий мир – ключевые характеристики современ-
ной молодежи, которые приводят к расцвету раз-
личных форм социальной активности, таких как 
лидерство, волонтерство, общественное акти-
визм, участие в социальных проектах и движе-
ний. Однако, путь к самореализации — это не 
только личный выбор и усилия каждого индиви-
дуума. Это процесс, тесно связанный с окружаю-
щей средой, социальными институтами и обще-
ственным климатом, в котором формируется лич-
ность и социальный статус молодого человека. 
Социологи выделяют молодежь как особую соци-
ально-демографическую группу, характеризую-
щуюся повышенной восприимчивостью к иннова-
циям и готовностью к принятию изменений. 
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Современная молодежь – это поколение цифро-
вых технологий, имеющее доступ к беспреце-
дентному объему информации. Способность к 
критическому мышлению, анализу и синтезу 
информации, а также быстрая адаптация к изме-
нениям — это ключевые компетенции, которые 
позволяют молодым людям эффективно вклю-
чаться в жизнь общества. Однако, этот поток 
информации также несет риски, такие как инфор-
мационная перегрузка, манипуляция обществен-
ным мнением и распространение дезинформа-
ции. Поэтому, развитию критического мышления 
и медиаграмотности уделяется все больше вни-
мания в системе образования. Многолетние 
исследования психологов подтверждают, что 
период взросления – это ключевой этап форми-
рования личности, становления системы ценно-
стей и самосознания. В этот период молодые 
люди активно экспериментируют с различными 
ролями и идентичностями, ищут свое место в 
жизни, сталкиваются с выборами и принимают 
важные решения. Для этого периода характерны 
проявления критичности мышления, способность 
к абстрактному мышлению, поиск нестандартных 
решений и стремление к самовыражению. 
Однако, не все молодые люди имеют равные воз-
можности для самореализации. Социально-эко-
номическое неравенство, дискриминация по раз-
личным признакам (пол, национальность, рели-
гия, ориентация) могут стать серьезными препят-
ствиями на пути к достижению жизненных целей. 
Приемы и методы работы с молодежью должны 
постоянно адаптироваться к изменениям в обще-
стве и учитывать особенности каждого поколе-
ния. Необходимо разрабатывать инновационные 
методики образования, которые способствуют 
развитию критического мышления, творческих 
способностей, командной работы и лидерских 
качеств. Важно также учитывать разнообразие 
интересов и потребностей молодых людей, пред-
лагая им широкий спектр возможностей для 
самореализации, включая профессиональное 
образование, волонтерскую деятельность, куль-
турные и спортивные мероприятия. Это также 
включает в себя и развитие инклюзивной среды, 
где все молодые люди имеют равные возможно-
сти независимо от их социального происхожде-
ния и личных характеристик. Огромную роль в 
поддержке молодежи играют государственные и 
муниципальные органы власти. Они должны обе-
спечивать доступ к качественному образованию, 
создавать условия для трудоустройства и пред-
принимательской деятельности, поддерживать 
молодежные инициативы и проекты. Это вклю-
чает в себя финансовую поддержку, предостав-
ление инфраструктуры и консультаций. Кроме 
того, важно создавать эффективные механизмы 
взаимодействия между государственными орга-

нами, общественными организациями и самими 
молодыми людями, чтобы обеспечить учет их 
интересов при принятии важных решений. Необ-
ходимо разрабатывать целевые программы и 
стратегии, направленные на поддержку моло-
дежи, а также регулярно оценивать их эффектив-
ность и вносить необходимые корректировки. 
Только совместными усилиями государства, 
общественности и самих молодых людей можно 
создать условия для полноценной самореализа-
ции молодого поколения и обеспечить устойчи-
вое развитие общества. В этом контексте важно 
учитывать и глобальные тренды, такие как изме-
нения климата, технологический прогресс и гло-
бализация, чтобы подготовить молодежь к вызо-
вам будущего.

В российской федерации активную работу 
по развитию общественной и предприниматель-
ской активности молодежи осуществляет  Обще-
российская молодёжная общественная органи-
зация «Российский союз сельской молодёжи» 
(РССМ). К проектам, направленным не развитие 
лидерских и предпринемательских компетенций, 
относятся: образовательный интенсив «Молодые 
лидеры села», «АгроПрофи», «Мастерская разви-
тия сельских территорий», «Копилка реальных 
дел», «Проектные офисы», «Молодежный про-
ект», которые реализуются в партнерстве с Мини-
стерством сельского хозяйства и Министерством 
просвещения РФ.

Одним из наиболее масштабных проектов, 
реализуемых Российским союзом сельской 
молодежи и поддерживаемых органами государ-
ственной власти является бизнес-игра «Начинаю-
щий фермер». Игра является одним из мероприя-
тий союза, направленных на самореализацию и 
развитие общественной и предпринимательской 
активности молодежи. Бизнес-игра «Начинаю-
щий фермер» проводится в аграрных вузах и 
средних специальных учебных заведениях Рос-
сийской Федерации с 2012 года. Она ставит своей 
целью развитие у молодежи навыков осущест-
вления бизнес-планирования в отрасли сель-
ского хозяйства, переработки продукции, а также 
менеджмента, экономики и управления сельско-
хозяйственными организациями, сбора и анализа 
информации, выработки управленческих реше-
ний и умения работать в команде.

Игра проводится при активной поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. В качестве участников выступают 
школьники, студенты аграрных направлений под-
готовки среднего и высшего уровней образова-
ния, а также аспиранты, молодые люди, имеющих 
опыт ведения личного подсобного хозяйства от 3 
х лет и предприниматели, осуществляющих свою 
деятельность в сфере агропромышленного ком-
плекса. С 2020 года игра «Начинающий фермер» 
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вышла на международный уровень, среди участ-
ников представители России, Армении, Азер-
байджана, Белоруссии, Германии, Казахстана и 
Киргизии. Бизнес-игра проводится в три этапа: 1 
этап–национальный–проводится во всех субъек-
тах Российской Федерации, участники форми-
руют команды с количеством участников до 5 
человек, разрабатывают совместно проект фер-
мерского хозяйства, готовят презентацию своей 
бизнес-идеи, придумывают логотип будущего 
предприятия, эмблему и рекламный лозунг. 
Команда победитель проходит во второй этап. 2 
этап – международный (заочный) – на этом этапе 
команда международных экспертов оценивает 
проекты-победители первого этапа. Эксперты 
оценивают бизнес-проекты по таким критериям 
как: реалистичность, целесообразность, эффек-
тивность бизнес-плана; географическая при-
вязка к местности (с учетом кооперации с дей-
ствующими сельхозтоваропроизводителями, 
личными подсобными хозяйствами и другими 
организациями); привлечение инвестиций; ком-
плексное использование ресурсов; экономиче-
ская и юридическая обоснованность биз-
нес-плана. Победители проходят в следующий 
этап 3 этап – международный (очный) представ-
ляет собой очную защиту разработанных биз-
нес-проектов перед международным экспертным 
советом. Победителем бизнес-игры считается 
команда, набравшая наибольшее количество 
баллов по итогам 3 этапа. Команды-¬призеры 
награждаются дипломами, ценными и памятными 
подарками в Министерстве сельского хозяйства 
Российской Федерации. Лучшие проекты полу-
чают рекомендацию к участию в федеральной 
ведомственной целевой программе «Поддержка 
начинающих фермеров». Кроме того, с 2021 году 
победители уже международной игры в качестве 
приза получают стажировку в зарубежных стра-
нах партнерах.

Включение элементов бизнес-игры в рам-
ках выполнения курсового проекта позволяет 
задействовать предпринимательский потенциал 
студентов. Написание курсовой работы, это пер-
вый исследовательский и научно-¬практический 
опыт, поэтому так важно постараться ее выпол-
нить. Это не просто этап в процессе обучения, 
который надо пройти быстрее, важен опыт, кото-
рый обязательно пригодиться в будущем. А воз-
можность участия в региональном этапе игры, с 
проектом, разрабатываемым в рамках дисци-
плины, является одним из стимулов максимально 
тщательно разработать свой бизнес-¬проект.  
Как показала практика, работа над собственным 
проектом, конкуренция с сокурсниками, а также 
возможность получения «вознаграждения», при-
знания своих идей в Министерстве сельского 

хозяйства является отличным стимулом для 
самореализации потенциала предприниматель-
ства среди молодых людей.

Заключение. В последнее время образова-
ние в высших учебных заведениях все больше 
ориентируется не на академические знания, а на 
развитие различных компетенций будущего 
специалиста – управленца. Следовательно, в 
учебный процесс активно внедряются новые 
современные образовательные технологии, кото-
рые позволяют молодым людям проявить свои 
лидерские качества, развить потенциал будущего 
руководителя, научится разбираться в тонкостях 
организации какого либо производства и как итог 
возможность воплотить свои идеи в виде кон-
кретного предприятия. Одним из перспективных 
способов развития данных компетенций является 
включение в учебный процесс бизнес-игры.
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Цель - проанализировать необходимость 
введения практики в профессиональное 

обучение студентов новой дисциплины.
Задачи: 

 – изучить влияние практического опыта на 
формирование образовательных компетен-
ций обучающихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.
Методы исследования - аналитический 

метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме вне-
дрения практических навыков в образовательной 
среде.

Данный курс лекций направлен на совер-
шенствование существующих и приобретение 
новых компетенций, необходимых для професси-
ональной деятельности в сфере связанной с 
обслуживанием инвалидов и маломобильных 
групп населения (МГН) на транспорте. [1,2] Полу-
чение универсальных практических навыков у 
работников, позволяющих применить их в работе 
на разных видах транспорта.

В результате освоения курса студент дол-
жен:

ЗНАТЬ:
 – потребности инвалидов и МГН, которым 

могут потребоваться дополнительные 
услуги для преодоления барьеров;

 – функциональные обязанности разных кате-
горий сотрудников транспортной компании 
в части оказания услуг инвалидам и МГН;

 – основные виды барьеров для передвижения 
инвалидов на объектах транспортной 
инфраструктуры и на различных видах 
транспортных средств;

 – приемы - оказания ситуационной помощи 
людям с разными формами инвалидности. 
УМЕТЬ: 

 – выявлять и оценивать физические и инфор-
мационно-коммуникационные  потребности 
инвалидов в условиях чрезвычайной 
(нестандартной) ситуации;

 – организовать работу персонала предприя-
тия по перевозке и оказанию других услуг 
инвалидам и другим МГН;

 – идентифицировать нестандартные и чрез-
вычайные ситуации, самостоятельно прини-
мать ответственные решения по оказанию 
помощи и обеспечению безопасности инва-
лидам и МГН;

 – использовать транспортные средства и 
оборудование, предназначенное для пере-
возки и обслуживания инвалидов.
ВЛАДЕТЬ:

 – этикой, правилами и способами общения с 
инвалидами с учетом их специфических 
потребностей в помощи для преодоления 
барьеров.

 – приемами оказания ситуационной помощи в 
условиях чрезвычайной (нестандартной) 
ситуации;

 – навыками оказания ситуационной помощи 
инвалидам и другим маломобильным груп-
пам населения.
В процессе обучения студент должен совер-

шенствовать компетенции:
 – сформировать базовые представления о 

нормативно-правовом обеспечении требо-
ваний к доступности объектов и услуг для 
инвалидов и МГН на транспорте, умение их 
реализовывать в соответствии с положени-
ями Конвенции ООН о правах инвалидов;

 – сформировать знания об особенностях раз-
работки и практического внедрения техно-
логий обеспечения доступности объектов и 
услуг пассажирского транспорта с учетом 
потребностей различных групп инвалидов и 
МГН; 
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 – познакомить со специализированными 
средствами и системами обеспечения без-
барьерной среды для инвалидов и МГН на 
объектах транспортной инфраструктуры;

 – сформировать знания  об особенностях 
создания безбарьерной среды для инвали-
дов и МГН на транспорте и объектах транс-
портной инфраструктуры,  об организации 
обслуживания инвалидов и МГН на различ-
ных видах транспорта;

 – обеспечить развитие практических навыков 
оказания ситуационной помощи инвалидам 
и другим маломобильным группам населе-
ния.
В результате освоения содержания про-

граммы у студентов будет сформирована допол-
нительная профессиональная компетенция – спо-
собность выполнять работы по организации и 
обеспечению доступности транспортных объек-
тов и услуг инвалидам и маломобильным группам 
населения.

В процессе обучения студент осваивает 
темы:

Тема 1. Основные сведения о требованиях 
законодательства об обеспечении доступа инва-
лидов к объектам и услугам пассажирского 
транспорта.

Требования законодательства по обеспече-
нию доступа  инвалидов  к объектам и услугам 
пассажирского транспорта.

Основные положения и принципы Конвен-
ции о правах инвалидов по обеспечению прав 
инвалидов на доступные объекты и услуги пасса-
жирского транспорта (определение инвалидно-
сти, права инвалидов, принцип отсутствия  «дис-
криминации по признаку инвалидности» при обе-
спечении  доступности объектов и услуг социаль-
ной инфраструктуры для населения, принципы 
«разумного приспособления», принцип «универ-
сального дизайна»).

Требования Федеральных законов № 181–
ФЗ, № 46–ФЗ, № 419-ФЗ, Государственной про-
грамма РФ «Доступная среда». Обязанности 
организаций пассажирского транспорта по обе-
спечению доступа  инвалидов к объектам и услу-
гам. Права инвалидов на доступ к объектам и  
услугам транспорта и на получение «ситуацион-
ной помощи».

Права общественных организаций инвали-
дов по защите прав инвалидов на доступные 
услуги и объекты пассажирского транспорта.

Ответственность организаций и персонала 
пассажирского транспорта за обеспечение 
доступа инвалидов к объектам и услугам.

Тема 2. Понимание потребностей инвалидов 
в помощи на объектах транспортной инфраструк-
туры

Группы инвалидов. 

Классификация групп инвалидов, определе-
ния скрытых и явных признаков инвалидности. 
Потребности разных групп инвалидов и МГН.

Барьеры на транспорте для инвалидов и 
МГН.

Определение барьеров для каждой группы 
инвалидов: по зрению, по слуху, по опорно-двига-
тельному аппарату, перемещающихся на крес-
лах-колясках, нуждающихся в получении инфор-
мации и перемещении при осуществлении пасса-
жирской перевозки.

Тема 3. Общение с инвалидами и МГН. Дей-
ствия  работников  транспортного комплекса при 
оказании ситуационной помощи.  

Этика и способы общения с инвалидами.
Особенности обслуживания пассажи-

ров-инвалидов с различными нарушениями. 
Этика и фразеология общения с инвалидами. 
Способы общения с инвалидами  по слуху, по 
зрению, по интеллекту, передвигающимися на 
кресле-коляске, в сопровождении с собакой - 
поводырем, с нарушением внешности. 

Потребности различных групп инвалидов в 
информации для принятия решения о поездке на 
транспорте. Информирование различных групп 
инвалидов о направлениях перемещения и 
порядке обслуживания на пассажирском транс-
порте.

Оказание ситуационной помощи.
Потребности в «ситуационной помощи» раз-

личных групп инвалидов на объектах наземной 
транспортной инфраструктуры и борту пасса-
жирских транспортных средств.

Технологии оказания «ситуационной 
помощи» различным группам инвалидов.

Оборудование, используемое инвалидами в 
поездках (назначение, правила технической экс-
плуатации). Оборудование, используемое на объ-
ектах наземной инфраструктуры и борту пасса-
жирского транспортного средства, для преодо-
ления барьеров различными группами инвали-
дами (назначение, правила технической 
эксплуатации).

Тема 4. Организация перевозки инвалидов и 
маломобильных пассажиров на транспорте (по 
видам транспорта)

Организация пассажирских перевозок и 
технологии обслуживания инвалидов и маломо-
бильных пассажиров на транспорте.

Технические и функциональные требования 
к объектам транспортной инфраструктуры, 
информационному обеспечению процессов и 
услуг.

Тема 5. Методика оценки доступности, 
паспортизации доступности объектов и услуг 
организаций пассажирского транспорта

Оценка доступности.
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Методика обследования и оценки доступно-
сти для МГН объектов и услуг наземной инфра-
структуры пассажирского транспорта и пасса-
жирских транспортных средств.

Паспортизация.
Методика проведения паспортизации 

доступности для МГН объектов и услуг организа-
ций пассажирского транспорта.

Тема 6. Применение принципов «универ-
сального дизайна» и «разумного приспособле-
ния» для обеспечения доступности транспортных 
объектов и услуг для инвалидов и МГН

«Универсальный дизайн».
Введение в принцип «универсальный 

дизайн»
Применение принципа «универсального 

дизайна»:  при разработке технологий организа-
ции  обслуживания пассажирских перевозок; при  
разработке технологий оказания ситуационной 
помощи различным группам инвалидов; при обе-
спечении доступности объектов транспорта 

«Разумное приспособление».
Введение в концепцию разумного приспо-

собления
Практика применения принципа «разумного 

приспособления» для обеспечения доступности 
услуг пассажирского транспорта для МГН.

Тема 7. Технические средства обеспечения 
доступности

Систематизация технических средств.
Технические средства на прилегающей тер-

ритории. Парковка инвалидов.
Технические средства, используемые при 

вход и выходе из здания.
Технические средства, используемые вну-

три здания.
Технические средства, используемые для 

создания системы информации на объекте
Знаки доступности.
Информационные системы.
В учебной дисциплине рассматриваются 

проблемы обеспечения доступности среды, объ-
ектов социального, культурно-бытового назначе-
ния и транспортной инфраструктуры для инвали-
дов и других маломобильных групп населения. 
Дается обзор современной нормативно-методи-
ческой и законодательной базы в области безба-

рьерной среды и социальной защиты инвалидов. 
Освещается отечественный и зарубежный опыт 
по созданию доступной среды, универсальному 
дизайну, аудиту доступности и транспортному 
обслуживанию инвалидов. Даются рекомендации 
по соблюдению нормативов доступности, рас-
сматриваются типичные ошибки при проектиро-
вании, строительстве и реконструкции. Особое 
место в учебной программе занимает новое науч-
ное направление – экономика доступной среды. 

Помимо теоретического и иллюстративного 
материала дисциплина включает контрольные 
вопросы, перечень рекомендуемой литературы, 
основные термины и понятия.

Дисциплина «Организация доступной среды 
на транспорте» предназначена для студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей 
вузов, инженерно-технических работников про-
ектных и строительных организаций, органов 
социальной защиты, общественных организаций 
инвалидов, других заинтересованных пользова-
телей.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ  
БАКАЛАВРОВ - ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Аннотация. Девиантное поведение — устойчивое поведение личности сильно расходящееся с 
установленными и общепринятыми нормами поведения, принятых в обществе. Подростки, склонные к 
девиантному поведению, не имеют достаточного уровня целеполагания и самоконтроля, чтобы спра-
виться с последствиями своих негативных эмоций. На помощь таким подросткам, чаще всего, прихо-
дят психологи, психиатры или представители правоохранительных органов по делам несовершенно-
летних, которые устраняют не причину, а следствие проявления девиантного поведения обучающихся. 
В данном исследовании, авторы предлагают рассмотреть формирование готовности будущих бакалав-
ров-педагогов по физической культуре, как способ решения проблем обучающихся, склонных к агрес-
сии и девиантному поведению. 
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PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF THE READINESS  
OF BACHELOR TEACHERS TO WORK WITH STUDENTS PRONE  
TO DEVIANT BEHAVIOR

Annotation. Deviant behavior is a stable behavior of a person that is strongly at odds with established 
and generally accepted norms of behavior accepted in society. Teenagers who are prone to deviant behavior 
do not have a sufficient level of goal-setting and self-control to cope with the consequences of their negative 
emotions. Psychologists, psychiatrists or representatives of law enforcement agencies for minors come to the 
aid of such adolescents, who eliminate not the cause, but the consequence of the manifestation of deviant 
behavior of students. In this study, the authors propose to consider the formation of the readiness of future 
bachelor teachers in physical education as a way to solve the problems of students prone to aggression and 
deviant behavior.

Key words: students, deviant behavior, aggression, readiness of teachers, physical education.

В российских школах участились случаи 
насилия, причем от проявления агрес-

сии страдают не только обучающиеся, но и педа-
гоги: травле и насилию подвергались 70% моло-
дых специалистов, к таким выводам пришли экс-
перты на конференции «Насилие в образователь-
ной среде», организованной при участии Ми- 
нистерства просвещения Российской Федера-
ции. Эксперты считают, что важно включить в 
учебные программы предметы, которые будут 
обучать будущих педагогов управлению конфлик-
тами, психологической поддержке в школьной 
среде и развитию навыков работы с детьми, 
испытывающими трудности. Кроме того, предла-
гается вводить специальные курсы по профилак-
тике насилия и тревожности среди обучающихся 
[3, 4].

Для предотвращения жестокого проявле-
ния агрессии обучающихся, педагогу важно выя-
вить причины агрессии и девиантного поведения, 
а затем принять соответствующие меры по её 
разрешению и устранению. Первым шагом явля-
ется выявление и оценка социально-психологи-
ческого климата в школе, чтобы заблаговременно 
предотвратить отрицательные эмоциональные 
проявления девиантного поведения. Диагности-
рование психологического климата в школе 
позволяет понять характер взаимодействий 
между учениками и учителями. Масштаб про-
блемы нельзя переоценить, так как ежедневные 
контакты между учениками в классах и общеш-
кольных коллективах, а также между учениками и 
педагогами влияют на такие параметры, как успе-
ваемость и посещаемость школы, готовность к 
проявлению инициативы и активной жизненной 
позиции, а также готовность к ответственности за 
свои слова и поступки [6, 8].

В свою очередь, бакалавры-педагоги физи-
ческой культуры способны в совершенстве про-
тестировать и проанализировать уровень физи-
ческой подготовленности обучающихся, но сле-

дует отметить, что степень сформированности 
готовности к осуществлению психологического 
контроля внутри коллектива обучающихся, не 
соответствует запросам современных общеобра-
зовательных учреждений. 

Чтобы предотвратить преступление, кото-
рое может совершить обучающийся, педагогам 
необходимо своевременно выявить назреваю-
щие внутренние конфликты ребёнка прежде, чем 
они проявятся внешне. Основным фактором, тол-
кающим обучающихся на совершение преступле-
ния, является агрессия. Агрессия может быть 
направлена как на обучающихся одного класса, 
сверстников, так и на преподавателей. Причин 
такой агрессии достаточно много: буллинг со сто-
роны сверстников, а как следствие желание ото-
мстить, внутренние конфликты ребенка (непри-
нятие своей личности, непонимание устройства и 
основ жизнедеятельности, нежелание адаптиро-
ваться под структуру и темп современного обще-
ства и пр.), невнимательность педагогического 
коллектива и администрации учебного заведе-
ния, вседозволенность со стороны родителей, 
отсутствие интереса со стороны сверстников, 
педагогов, семьи. Такие причины могут быть 
выявлены на ранних сроках и подлежат коррек-
ции специалистами, однако, зачастую недостаток 
знаний, умений и навыков со стороны педагогов, 
не позволяет предотвратить назревающий кон-
фликт и как итог, проявление агрессии, переходя-
щее в преступление [1, 2, 5, 7].

В рамках проведения данного исследования 
был обнаружен ряд противоречий педагогиче-
ской теории и практике. Первое противоречие 
заключается в том, что государству требуются 
педагоги, умеющие выявлять и профилактиро-
вать проявления девиантного поведения обучаю-
щихся и не достаточной готовностью самих педа-
гогов к данному виду работы. Второе противоре-
чие гласит о потребности общества в педагогах 
по физической культуре, которые готовы взаимо-
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действовать с обучающимися, склонными к деви-
антному поведению и слабой методической под-
готовкой в педагогическом вузе к этой деятель-
ности для дальнейшей профессиональной жизни. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии профилактических мер и организационно-пе-
дагогических условий формирования готовности 
бакалавров- педагогов в вузе по профилю «Физи-
ческая культура» к работе с обучающимися, 
склонных к девиантному поведению.

Основываясь на анализе научно-методиче-
ской литературы, были разработаны организаци-
онно-педагогические условия формирования 
готовности бакалавров-педагогов в вузе к работе 
с обучающимися проявляющими агрессию, кото-
рые включили в себя:

1) учебно-практический модуль «Теоретиче-
ские и практические основы физического 
воспитания обучающихся, проявляющих 
агрессию», состоящий из двух лекционных 
и двух семинарских занятий со студентами 
третьего курса ИФКСиЗ им. И.С. Ярыгина 
по профилю «Физическая культура»;

2) тестирование и анкетирование по теме 
«Агрессия»;

3) педагогические ситуационные задачи, 
направленные на формирование умений 
бакалавров-педагогов к работе с обучаю-
щимися проявляющими агрессию;

4) интерактивные формы обучения «Мозговой 
штурм» и педагогическая мастерская.

Тестирование и анкетирование студентов 
экспериментальной группы на тему «Агрессия», 
проводилось на лекционном занятии «Агрессия и 
ее проявление. Виды агрессии. Методики для 
выявления агрессивных обучающихся» из учеб-
но-практического модуля «Теоретические и прак-
тические основы физического воспитания обуча-
ющихся, проявляющих агрессию». На данном 
занятии были разобраны такие понятия как: 
агрессия, агрессивное поведение, вербальная и 
невербальная агрессия, а также виды девиант-
ного поведения и его проявления.

На лекционном занятии «Средства и методы 
физического воспитания обучающихся, склонных 
к девиантному поведению», было установлено, 
что, главным в профилактике девиантного пове-
дения, является установка на здоровый образ 
жизни. Поэтому обучающимся необходима раз-
носторонняя физическая подготовка, что явля-
ется не только фундаментом повышенной рабо-
тоспособности, но и снижением негативного эмо-
ционального напряжения, повышением адапта-
ционных возможностей организма к стрессовым 
ситуациям, увеличением положительных эмоций. 

Семинарские занятия были построены на 
основе теоретического материала, полученного в 

ходе лекций и ориентированы на формирование 
практических умений для работы с обучающи-
мися, проявляющих агрессию. Студенты экспе-
риментальной группы решали и анализировали 
ситуационные задачи. Задачи считались решен-
ными, если студенты находили все оптимальные 
ответы, которые могли бы предотвратить прояв-
ление агрессии обучающимися. 

На втором семинарском занятии при 
помощи интерактивных форм обучения «Педаго-
гическая мастерская» и «Мозговой штурм», сту-
дентам было предложено разработать комплекс 
упражнений и игр, позволяющий снизить эмоцио-
нальное напряжение обучающихся и поддержать 
благоприятный социально-психологический кли-
мат в коллективе обучающихся. Также сценарий 
внеучебного мероприятия по физической куль-
туре, которое позволило бы привлечь внимание и 
задействовать в вопросах обучающихся, прояв-
ляющих агрессию, родителей и администрацию 
общеобразовательного учреждения. 

Во внеучебной деятельности студенты чет-
вертого курса беседовали и задавали интересую-
щие их вопросы по работе с обучающимися, 
склонными к девиантному поведению и послед-
ствиях непредотвращенной агрессии с комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Красноярска. 

Основываясь на проведённом исследова-
нии, авторами были выявлены меры по профи-
лактике агрессивного и девиантного поведения 
обучающихся:

1. Выявление причин агрессии и девиантного 
поведения. Для этого педагогу необходимо 
обратить внимание на ситуацию внутри 
семьи, социальное окружение обучающе-
гося, его взаимоотношения со сверстни-
ками, другими педагогами и администра-
цией школы. Следует провести индивиду-
альную беседу с обучающимся, чтобы выяс-
нить его мнение, проанализировать и 
понять, какие трудности и проблемы могут 
служить фактором для проявления агрес-
сии.

2. Разработка плана действий для устранения 
причин и профилактики агрессивного и 
девиантного поведения. На основе выяв-
ленных причин, педагог по физической 
культуре должен разработать индивидуаль-
ный план физкультурных и спортивных 
мероприятий (тренировок), который будет 
направлен на эмоциональную разрядку обу-
чающегося. План необходимо выстраивать 
в соответствии со всеми принципами физи-
ческой культуры.

3. Создание безопасной и поддерживающей 
эмоциональной среды в школьном социуме. 



134  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Для предотвращения негативных эмоцио-
нальных проявлений, педагогу важно диа-
гностировать состояние эмоционального 
климата в классе. В случае установки како-
го-либо негативного отклонения педагог 
может принять соответствующие благовре-
менные меры для предотвращения дальней-
ших конфликтов. Такие меры могут вклю-
чать в себя проведение тренингов для раз-
вития коммуникации и разрешению кон-
фликтов.

4. Вовлечение родителей. В случае с педаго-
гом по физической культуре можно исполь-
зовать физкультурно-массовые мероприя-
тия, направленные на улучшение конструк-
тивных взаимоотношений между всеми 
участниками образовательного процесса 
(система учитель-родитель-ученик).

5. Профилактика буллинга. Буллинг может 
быть одной из причин агрессивного поведе-
ния обучающегося, а в дальнейшем и деви-
антного поведения. Педагог должен быть 
готов выявлять случаи буллинга и прини-
мать меры для их предотвращения. Для 
этого можно проводить тренинги, совмест-
ные спортивные и подвижные игры, где уче-
ники могут проявить себя, продемонстри-
ровать и сформировать командный дух.

6. Консультация специалистов. В некоторых 
случаях может потребоваться помощь пси-
хологов, социальных работников или других 
специалистов. Педагог по физической куль-
туре должен знать, куда обратиться за 
помощью и консультацией, а не пытаться 
решать проблему самостоятельно, в силу 
недостаточной подготовленности в области 
психологии.
Теоретическое исследование в теории и 

практике педагогики в области физической куль-
туры, показало, что для предотвращения жесто-
кого проявления агрессии обучающихся и даль-
нейшего девиантного поведения, педагогу сле-
дует применять рассмотренные выше меры про-
филактики агрессивного и девиантного поведения 
обучающихся всех возрастов, в особенности - 
подростков. Создание безопасной и комфортной 
обстановки, обеспечит не только успешный педа-
гогический процесс, но и позволит педагогам и 
обучающимся реализовывать свой потенциал, и 
самое главное – сохранять своё эмоциональное, 
физическое и социальное здоровье.
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Цель – проанализировать необходимость 
введения в профессиональное обучение 

студентов новой дисциплины.
Задачи:

 – изучить влияние практического опыта на 
формирование образовательных компетен-
ций обучающихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.
Методы исследования - аналитический 

метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме вне-
дрения практических навыков в образовательной 
среде.

По статистике 90% погибших людей можно 
было спасти, если бы им сразу была оказана пер-
вая помощь. Человеческий организм - довольно 
живучая система, и медики, как правило, могут 
вернуть его к жизни. Но досадная проблема 
заключается в том, что тот, кто оказался рядом - 
не может поддержать жизнь до приезда врачей. 
[1]

При этом, оказание первой помощи - это не 
такая уж сложная наука. Нужно просто представ-
лять себе примерно, как работает человеческий 
организм (от чего он умирает), и знать основные 
меры возвращения его к жизни.

В данной учебной дисциплине мы постара-
лись объяснять по каждой ситуации, что проис-
ходит с человеческим организмом, чтобы сту-
денты понимали, почему нужны именно такие 
действия, а не просто заучивали алгоритмы.

Желательно периодически перечитывать 
эти правила, или хотя бы освежать их в памяти 
перед дальними поездками.

Новая учебная дисциплина по оказанию 
первой помощи предназначена как для примене-
ния в ходе учебного курса, так и для самостоя-

тельного изучения и повторения теоретических 
основ оказания первой помощи. В первом случае 
обучающийся получает пособие в начале курса и 
использует его как учебный конспект. При этом у 
обучающегося отсутствует необходимость посто-
янного записывания теоретической информации 
(он может ограничиваться краткими пометками, 
либо не делать их вообще), что позволяет ему 
сосредоточиться на визуальной информации и 
практических действиях. Это повышает качество 
подготовки и позволяет преподавателю более 
эффективно использовать время, отведенное на 
курс. Во втором случае обучающийся может 
использовать знания через некоторое время 
после прохождения курса подготовки по первой 
помощи для того, чтобы повторить какие-либо 
теоретические пункты. Это может увеличивать 
выживаемость теоретических знаний и поддер-
живать готовность обучающегося к оказанию 
первой помощи более продолжительное время 
после окончания обучения. В организованных 
коллективах, представители которых проходят 
курс обучения по первой помощи, возможна 
предварительная рассылка этого учебного посо-
бия за некоторое время (за несколько дней) до 
начала курса. При этом обучающиеся могут само-
стоятельно изучить теоретические основы оказа-
ния первой помощи. Это может позволить препо-
давателю сэкономить время на теоретические 
лекции в ходе курса, тем самым либо сократив 
время всего курса, либо увеличив продолжитель-
ность практических занятий. Тем самым достига-
ется большая эффективность обучения первой 
помощи. По своему содержанию учебная дисци-
плина полностью соответствует примерной про-
грамме обучения лиц, обязанных и (или) имеющих 
право оказывать первую помощь и содержит 
исчерпывающую информацию о первой помощи, 
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определенную действующим законодательством. 
Для разъяснения техники выполнения мероприя-
тий первой помощи в учебном пособии иллю-
стрировано понятными и однозначными изобра-
жениями. Структура пособия позволяет легко и 
быстро находить необходимую информацию. 
Таким образом, учебное пособие является удоб-
ным и полезным инструментом, используемым 
для качественной подготовки по первой помощи.

На сегодняшний день система оказания 
первой помощи в Российской Федерации состоит 
из трех основных компонентов: 

 – Нормативно-правовое обеспечение (феде-
ральные законы и прочие нормативные 
акты и документы, определяющие обязан-
ности и права участников оказания первой 
помощи, их оснащение, объем первой 
помощи и т.д.). 

 – Обучение участников оказания первой 
помощи правилам и навыкам ее оказания. 

 – Оснащение участников оказания первой 
помощи средствами для ее оказания (аптеч-
ками и укладками). 
Участники оказания первой помощи могут 

иметь различную подготовку к ее оказанию и 
оснащение. Также они могут быть обязанными 
оказывать первую помощь, либо иметь право ее 
оказывать

В случае какого-либо происшествия, как 
правило, оказать первую помощь могут очевидцы 
происшествия – обычные люди, имеющие право 
ее оказывать [2]. В большинстве случаев, они 
имеют минимальную подготовку и не обладают 
необходимым оснащением. Тем не менее, оче-
видцы происшествия могут выполнить простые 
действия, тем самым устранив непосредствен-
ную опасность для жизни пострадавших. Далее к 
ним могут присоединиться водители транспорт-
ных средств или работники организаций и пред-
приятий, изучавшие приемы оказания первой 
помощи во время соответствующей подготовки. 
У них имеется аптечка первой помощи (автомо-
бильная) или аптечка для оказания первой 
помощи работникам, которые можно использо-
вать для более эффективных действий. Сотруд-
ники органов внутренних дел и пожарно-спаса-
тельных подразделений обязаны оказывать пер-
вую помощь и имеют соответствующее оснаще-
ние. При прибытии на место происшествия они 
должны приступить к оказанию первой помощи 
сменив других участников оказания первой 
помощи. В большинстве случаев первая помощь 
должна заканчиваться передачей пострадавших 
прибывшей бригаде скорой медицинской 
помощи, которая, продолжая оказание помощи в 
пути, доставляет пострадавшего в лечебное 
учреждение. [3]

Таким образом, оказание первой помощи в 
большинстве случаев занимает небольшой про-
межуток времени (иногда всего несколько минут) 
до прибытия на место происшествия более ква-

лифицированного сотрудника. Но без оказания 
первой помощи в этот короткий промежуток вре-
мени пострадавший может потерять шанс выжить 
в экстренной ситуации, либо у него разовьются 
тяжелые нарушения в организме, которые нега-
тивно повлияют на процесс дальнейшего лече-
ния.

В связи с высокой степенью потенциаль-
ного риска получения травмы на производстве, 
ст. 228 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусматривает обязанность работодателя при 
несчастном случае на производстве «немедленно 
организовать первую помощь пострадавшему и 
при необходимости доставку его в медицинскую 
организацию». [4] Для организации оказания пер-
вой помощи при несчастном случае на производ-
стве силами работников на работодателя возло-
жена обязанность организовывать обучение пер-
вой помощи для всех поступающих на работу 
лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу (ст.ст. 212, 225 Трудового кодекса 
Российской Федерации). Для работника Трудовой 
кодекс РФ предусматривает обязанность «прохо-
дить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве» (ст. 214 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации). Примени-
тельно к педагогическим работникам вышеука-
занные нормы Трудового кодекса Российской 
Федерации дополняются положением ст. 41 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Согласно 
данной статье, охрана здоровья обучающихся 
включает в себя, в том числе, обучение педагоги-
ческих работников навыкам оказания первой 
помощи.
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Аннотация. Статья исследует важность обратной связи в образовательном процессе и её влия-
ние на академическую успеваемость, мотивацию студентов и развитие их критического мышления. 
Рассматриваются различные методы обратной связи, включая традиционные устные и письменные 
комментарии, а также современные цифровые платформы и онлайн-инструменты. Акцент сделан на 
своевременности и конструктивности обратной связи, которые помогают студентам корректировать 
ошибки, развивать учебные навыки и повышать мотивацию. Кроме того, подчеркивается необходи-
мость учета культурных и образовательных особенностей студентов для эффективного взаимодей-
ствия. В статье также рассматриваются практические подходы, такие как ведение дневника группы, 
индивидуальные консультации и использование технологий, направленные на улучшение учебного 
процесса, развитие студентов и повышение их вовлеченности в учебную деятельность.
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Annotation. The article explores the importance of feedback in the educational process and its impact 
on academic performance, student motivation, and the development of their critical thinking. Various feedback 
methods are considered, including traditional oral and written comments, as well as modern digital platforms 
and online tools. The emphasis is on timely and constructive feedback, which helps students correct errors, 
develop study skills, and increase motivation. In addition, the need to take into account the cultural and 
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practical approaches, such as keeping a group diary, individual consultations, and the use of technology, 
aimed at improving the learning process, student development, and increasing their engagement in learning 
activities.
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Обратная связь занимает ключевое 
место в процессе обучения, выступая 

важным инструментом для формирования у сту-
дентов устойчивых навыков, знаний и критиче-
ского мышления. Эффективная обратная связь 
не только помогает учащимся корректировать 
свои ошибки и развиваться в образовательной 
среде, но и оказывает значительное влияние на 
их академическую успеваемость и уровень удов-
летворенности учебным процессом. В условиях 
модернизации образовательных подходов и 
растущего внимания к индивидуализации обуче-
ния исследование влияния обратной связи стано-
вится особенно актуальным.

Целью данной статьи является анализ влия-
ния обратной связи на академическую успевае-
мость студентов, а также на их удовлетворен-
ность учебным процессом. Мы рассмотрим клю-
чевые теоретические подходы, эмпирические 
исследования и практические рекомендации, 
направленные на улучшение взаимодействия 
между преподавателями и студентами. Анализ 
данных позволит выявить наиболее эффектив-
ные стратегии предоставления обратной связи и 
определить их значимость для современной 
образовательной практики.

Обратная связь в высшем образовании 
является важным инструментом, позволяющим 
студентам оценить свои достижения, выявить 
затруднения и скорректировать подход к обуче-
нию. Она выражается через устные и письменные 
комментарии преподавателей, а также оценки за 
выполненные задания. Обратная связь рассма-
тривается как процесс обмена информацией 
между участниками учебного процесса, который 
способствует осмыслению полученных данных и 
их использованию для улучшения результатов. 
Эффективность такого взаимодействия опреде-
ляется его двусторонним характером, где препо-
даватель предоставляет информацию, а студент 
активно её воспринимает и реагирует на неё. 
Также подчеркивается, что обратная связь играет 
значимую роль в усвоении знаний, помогая сту-
дентам преобразовывать полученную информа-
цию в личный образовательный опыт. Она спо-
собствует лучшему пониманию студентами их 
текущих достижений и задач, что делает процесс 
обучения более целенаправленным и результа-
тивным [1, 5]. 

Термин «обратная связь» широко использу-
ется в лингвистике, психологии и педагогике, 
однако его значение и интерпретация варьиру-
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ются в зависимости от контекста. В педагогиче-
ских исследованиях обратная связь рассматри-
вается как важный элемент, обеспечивающий 
взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса и влияющий на качество ком-
муникации и обучения.

Обратная связь в теории коммуникации 
обычно понимается как реакция адресата на 
переданное сообщение. Она включает не только 
восприятие и анализ полученной информации, но 
и её сопоставление с ожидаемыми результатами. 
Этот процесс помогает выстраивать дальнейшее 
взаимодействие на основе восприятия ответной 
реакции, корректируя стратегию общения. 
Например, если в процессе общения адресат 
проявляет непонимание, это может стимулиро-
вать говорящего к уточнению или изменению 
способа изложения, включая выбор новых вер-
бальных или невербальных средств. В педагоги-
ческой практике такой подход позволяет более 
точно оценивать эффективность передачи зна-
ний, а также корректировать учебные материалы 
и методы обучения для достижения лучших 
результатов [3, 4].

Взаимосвязь мотивации студентов с их вос-
приятием учебного процесса различается в зави-
симости от формата обучения. В очном формате 
эффективность обучения коррелирует с мотива-
цией достижения и интроецированной мотива-
цией, тогда как в онлайн-формате большую роль 
играют познавательная мотивация, профессио-
нальные планы и опыт работы. Экстернальная 
мотивация, напротив, негативно влияет на вос-
приятие учебного материала в онлайн-формате, 
что объясняется недостатком внешних стимулов, 
таких как непосредственная обратная связь пре-
подавателя. Выявлено, что онлайн-обучение, 
несмотря на свои преимущества, сталкивается с 
ограничениями в социальном взаимодействии, 
что снижает удовлетворенность студентов. В 
частности, ощущение изолированности и недо-
статок обратной связи от преподавателя отрица-
тельно сказываются на восприятии учебного 
материала. Студенты выше оценивают лекции в 
очном формате по параметрам интереса, содер-
жательности и полезности, а также лучше вос-
производят их содержание по сравнению с виде-
олекциями. Наибольшее снижение оценок видео-
лекций отмечено по параметру «интерес», что 
указывает на их более слабый мотивирующий 
потенциал [6]. 

Чтобы студенты понимали, что такое хоро-
шая успеваемость или цель, важно, чтобы они 
осознавали и принимали учебные цели. Препода-
вателям необходимо предоставлять качествен-
ную информацию о прогрессе студентов и вовле-
кать их в саморегуляцию. Кроме того, полезно, 

если студенты смогут обсуждать полученную 
обратную связь с преподавателем, что сделает её 
более понятной и эффективной. Мотивация 
играет ключевую роль в обучении, а регулярные 
задания с низкими ставками способствуют её 
повышению. 

Важно также давать студентам возмож-
ность работать над ошибками, повторяя задания 
после получения обратной связи, чтобы сокра-
тить разрыв между текущей и желаемой успевае-
мостью. Эффективная обратная связь не только 
помогает студентам, но и предоставляет ценную 
информацию преподавателям для улучшения 
процесса обучения. При этом необходимо предо-
ставлять обратную связь в положительном ключе, 
чтобы мотивировать студентов, а также выбирать 
оптимальное время для её подачи, чтобы не пере-
гружать студентов. Современные электронные 
методы обратной связи, такие как электронные 
письма, аудио- и видеофайлы, а также скринка-
сты, также могут улучшить процесс обучения [7, 
10]. 

Обратная связь от преподавателей важна 
для развития навыков и учебных способностей 
студентов. Она помогает определить области для 
улучшения, корректировать ошибки и повышать 
навыки. Постоянная негативная обратная связь 
демотивирует студентов. Преподавателям сле-
дует учитывать мотивацию, вовлечённость и бэк-
граунд студентов для улучшения качества обрат-
ной связи. Обратная связь может быть мощным 
инструментом для поддержки и мотивации сту-
дентов. Своевременность обратной связи позво-
ляет вносить изменения, пока материал свеж в 
памяти студентов. Эффективная обратная связь 
формирует установку на развитие. Использова-
ние цифровых инструментов облегчает процесс 
предоставления обратной связи и улучшает учеб-
ный процесс. Создание благоприятной образова-
тельной среды укрепляет доверие между препо-
давателями и студентами, позволяя учиться на 
своих ошибках. Преподаватели должны указы-
вать студентам на важные аспекты через пись-
менную или устную обратную связь, самооценку 
или оценку однокурсниками. Индивидуальная 
работа со студентами повышает успеваемость и 
улучшает качество обучения. Высокие ожидания 
преподавателей положительно влияют на акаде-
мические результаты студентов [8, 9, 11].

Существует множество методов, которые 
преподаватели могут использовать для эффек-
тивной обратной связи с учащимися. Например, 
один из таких методов — это ведение «дневника 
группы», где студенты записывают свои вопросы, 
размышления и реакции на учебный процесс. 
Кроме того, популярными являются методы, 
такие как письменные и устные комментарии к 
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работе студентов, использование онлайн-плат-
форм для предоставления обратной связи в 
реальном времени, а также проведение регуляр-
ных индивидуальных встреч для обсуждения про-
блем и достижения целей. Эти подходы помогают 
укрепить связь между преподавателем и студен-
тами, улучшая их учебные результаты и способ-
ствуя личностному росту [2].

Обратная связь в образовательном про-
цессе играет неоценимую роль в формировании у 
студентов критического мышления, устойчивых 
знаний и навыков, а также в повышении их акаде-
мической успеваемости. Эффективная обратная 
связь помогает студентам не только выявлять и 
исправлять ошибки, но и развиваться в образо-
вательной среде, повышая уровень удовлетво-
ренности учебным процессом. Важность и значи-
мость обратной связи возрастает в условиях 
модернизации образования, индивидуализации 
учебного процесса и использования новых педа-
гогических технологий.

Рассмотренные в статье теоретические 
подходы и эмпирические данные подтверждают, 
что своевременная и конструктивная обратная 
связь способствует формированию у студентов 
установки на развитие и улучшение учебных 
результатов. Мотивация, вовлеченность и обра-
зовательный контекст являются важными аспек-
тами, которые преподаватели должны учитывать 
при предоставлении обратной связи. Внедрение 
цифровых инструментов для обратной связи и 
использование разнообразных методов, таких 
как письменные и устные комментарии, 
онлайн-платформы, а также регулярные индиви-
дуальные встречи, может значительно улучшить 
качество образовательного процесса и поддер-
жать развитие студентов.

Заключение. Таким образом, эффективная 
обратная связь является важнейшим инструмен-
том в современном образовании, способствую-
щим не только академическому росту студентов, 
но и созданию доверительных и продуктивных 
отношений между преподавателями и студен-
тами. Внедрение инновационных методов и тех-
нологий обратной связи, таких как геймификация 
и онлайн-платформы, расширяет возможности 
для мотивации студентов и улучшения их учебных 
достижений, делая образовательный процесс 
более гибким, увлекательным и ориентирован-
ным на потребности обучающихся.
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Основной целью профессионального 
образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов соот-
ветствующего профиля, отвечающего современ-
ным потребностям общества [2, с. 206; 6, с. 197].

Составляющими компонентами окружаю-
щей информационно-образовательной среды в 
первую очередь выступают разнообразные сред-
ства обучения [7, с. 49].

Средства обучения – объекты, созданные 
человеком и предметы естественной природы, 
используемые в образовательном процессе в 
качестве носителей учебной информации  в обра-
зовательных и воспитательных целях [4, с. 46].

Разные виды средств обучения в современ-
ном мире развиваются стремительными темпами. 
В систему образования входят новые виды 
средств, не изученные педагогической наукой, 
находящие использование в учебном процессе. 
Окружающая действительность с научным, тех-
ническим прогрессом характеризует опережаю-
щую функцию средств обучения в сравнении с 
учебниками и программами. Следует четко пред-
ставлять картину соответствия содержания обра-
зования и его снабженности средствами обуче-
ния. Классификация средств обучения – важный 
методологический инструмент разработки и раз-
вития системы средств обучения. Система 
средств обучения, имеющая сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, участвует в 
создании образовательной среды, способствует 
конструкции конкретного предметного мира, 
помогает в его анализе и познании [7, с. 49].

Рассмотрим общий вид классификации 
средств обучения.

Главными средствами обучения, определя-
ющими весь ход и результат образовательного 
процесса, являются собственные силы препода-
вателя и учащегося, в слове и действиях обеспе-
чивающие основополагающий информационный 
обмен в педагогическом общении [5, с.2].

Первая группа включает натуральные (при-
родные) объекты;

Вторая группа представлена моделями раз-
ных видов;

В третьей группе выделены печатные сред-
ства. Данную группу отмечают основополагаю-
щей в области применения наглядных средств 
обучения в учебном процессе.

Четвертая группа представлена комбина-
торными средствами (интерактивный наглядный 
комплекс, слайд-комплекты с электронным при-
ложением, альбом раздаточного материала с 
электронным приложением, мультимедийное 
наглядное пособие).

Пятая группа состоит из экранно-звуковых 
средств обучения (экранных пособий: слайдов, 
транспарантов; звуковых пособий: фонохресто-
матий, аудиокниг, радиопередач; экранно-звуко-
вых пособий: видеофильмов, телепередач).

Шестая группа включает «Средства натур-
ного фонда», связаны и предназначены для отра-
ботки у обучающихся конкретных практических 
навыков (коллекции, инструменты) [7, с. 49-50].

Дидактические свойства средств обучения 
представляют в качестве природных, техничес- 
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ких, технологических качеств объекта. Дидакти-
ческие функции средств обучения – внешнее про-
явление свойств материальных объектов, приме-
няемых в учебно-воспитательном процессе в 
качестве средств обучения для достижения 
дидактических целей [1, с. 67].

При проектировании системы обучения 
важным аспектом выступают определенные 
дидактические функции, которые средства обу-
чения способны выполнять. Авторы присваивают 
средствам обучения разные дидактические функ-
ции [1, с.67].

Краевский В.В. и Хуторский А.В. выделяют 
следующие дидактические функции средств обу-
чения:

 – компенсаторность – облегчение процесса 
обучения, уменьшение затрат времени, сил 
и здоровья преподавателя и студентов;

 – информативность - передача необходимой 
для обучения информации;

 – интегративность – рассмотрение изучае-
мого объекта или явления по частям и в 
целом;

 – инструментальность – безопасное и рацио-
нальное обеспечение определенных видов 
деятельности учащихся и педагога [1, с.68].
Смирнов С.А. основной функцией средств 

обучения отмечает ускорение усвоения учебного 
материала.

Пидкасистый П.И. выделяет 3 основных 
функции средств обучения:

 – наглядность – обеспечивает наглядную 
опору обучающимся в представлении того 
явления, которое рассматривается;

 – инициирование – обеспечивается понима-
ние смысла того или иного явления, важно-
сти предмета для человека;

 – инструментальная – обеспечивает уча-
щимся самостоятельное взаимодействие с 
предметами окружающей реальности как 
отражением изучаемых явлений [1, с.68].
Полат Е.С. и Назарова Т.С. выделяют следу-

ющие функции всех средств обучения:
 – компенсаторность, способствует достиже-

нию дидактической цели с минимальными 
затратами времени и сил учащихся;

 – адаптивность, обеспечивает благоприятные 
условия для организации демонстраций, 
самостоятельных работ;

 – информативность – главная функция 
средств обучения, являющихся носителем 
определенной информации;

 – интегративная, способствует рассмотрению 
объекта или явления как часть и как целое, 
внедряется в процессе комплексного 
использования средств обучения;

 – инструментальная, ориентирована на обе-
спечение конкретных видов деятельности, 
имеет направление на безопасное и рацио-
нальное осуществление действий обучаю-
щимися и преподавателями;

 – интерактивная, предполагает взаимодей-
ствие учащегося с используемым сред-
ством, наличие возможности оперативной 
обратной связи;

 – мотивации – доступна для всех видов 
средств обучения, способствует пробужде-
нию интереса и создания условий с целью 
получения определенного результата;

 – технологическая – обеспечивает рацио-
нальную организацию, управление всего 
учебно-воспитательного процесса [1, с.69].
Все функции средств обучения имеют взаи-

мосвязь и оказывают комплексное воздействие 
на весь учебно-воспитательный процесс.

Таким образом, решение основных задач 
учебно-воспитательного процесса возможно при 
условии целенаправленного применения препо-
давателями всей совокупности приемов, методов 
и средств обучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРИ УКРУПНЕНИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. В условиях динамично меняющегося рынка труда и образовательных технологий 
современный мир предъявляет высокие требования к учебным заведениям, требуя гибкости и адаптив-
ности. В ответ на эти вызовы консалтинг становится важным инструментом модернизации образова-
тельных учреждений, способствуя их укрупнению, что, в свою очередь, может повысить устойчивость, 
улучшить финансовые показатели и качество образования. В работе рассматривается консалтинг как 
комплекс услуг, направленных на помощь образовательным учреждениям в процессе их развития и 
оптимизации. Исследуются ключевые этапы консалтинговых процессов, такие как диагностика теку-
щего состояния, формирование стратегической карты изменений, реализация инновационных подхо-
дов и оценка результатов. Также внимание уделяется успешным кейсам трансформации учебных заве-
дений, которые иллюстрируют практическое применение теоретических подходов консалтинга. Со-
временные тенденции, связанные с развитием цифровых технологий, подчеркивают необходимость 
внедрения IT-решений и онлайн-платформ для повышения доступности и качества образования, что 
также находится в сфере консалтинговых услуг. В условиях сокращения бюджетных ассигнований кон-
салтинг в области финансового планирования и анализа становится ключевым для оптимизации ре-
сурсов образовательных учреждений. Работа подчеркивает, что укрупнение должно рассматриваться 
как часть долгосрочной стратегии, а не как разовое мероприятие, что требует от консалтинговых ком-
паний комплексного подхода к внедрению изменений.

Ключевые слова: консалтинг, учебные заведения, эффективность деятельности.
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EFFICIENCY OF CONSULTING ACTIVITIES IN THE CONSOLIDATION 
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation. In the context of a dynamically changing labor market and educational technologies, the 
modern world places high demands on educational institutions, requiring flexibility and adaptability. In 
response to these challenges, consulting is becoming an important tool for the modernization of educational 
institutions, contributing to their consolidation, which, in turn, can increase sustainability, improve financial 
performance and the quality of education. The paper considers consulting as a set of services aimed at help-
ing educational institutions in the process of their development and optimization. The key stages of consulting 
processes are studied, such as diagnostics of the current state, formation of a strategic map of changes, im-
plementation of innovative approaches and evaluation of results. Attention is also paid to successful cases of 
transformation of educational institutions, which illustrate the practical application of theoretical approaches 
of consulting. Modern trends associated with the development of digital technologies emphasize the need to 
implement IT solutions and online platforms to improve the availability and quality of education, which is also 
in the field of consulting services. In the context of reduced budget allocations, consulting in the field of finan-
cial planning and analysis is becoming key to optimizing the resources of educational institutions. The paper 
highlights that consolidation should be seen as part of a long-term strategy rather than a one-off event, requir-
ing consulting firms to take a comprehensive approach to implementing change.

Key words: consulting, educational institutions, performance.

Современные учебные заведения должны 
быть гибкими и адаптивными к измене-

ниям на рынке труда и в образовательных техно-
логиях. Консалтинг становится важным инстру-
ментом для их модернизации, помогая повысить 
устойчивость, финансовые показатели и каче-
ство образования. Консалтинговые компании 
предлагают экспертные знания, внедряют инно-
вации и помогают решать актуальные проблемы. 
Они предоставляют услуги по анализу процессов, 
разработке стратегий и внедрению новых подхо-
дов, что способствует улучшению качества обра-
зовательных услуг. Модернизация учебных заве-
дений требует преодоления множества вызовов, 
и консалтинговые компании могут сыграть клю-
чевую роль в этом процессе.

Процессы консалтинга включают в себя 
несколько ключевых этапов, которые помогают 
эффективно модернизировать учебные заведе-
ния:

1. Диагностика текущего состояния
2. Формирование стратегической карты изме-

нений
3. Реализация изменений
4. Оценка результатов и коррекция действий
5. Кейс-исследования успешной практики 

консалтинга [1; 4; 7].
Опыт успешных трансформаций учебных 

заведений с помощью консалтинговых компаний 
демонстрирует практическое применение теоре-
тических подходов.
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Консалтинговые услуги предоставляют экс-
пертную поддержку в управлении изменениями, 
стратегическом планировании и оптимизации 
процессов.

Современные тенденции консалтинга в 
образовании связаны с внедрением цифровых 
технологий. Учебные заведения начинают исполь-
зовать IT-решения и онлайн-платформы для 
повышения доступности и качества образования. 
Консалтинговые компании помогают в выборе 
технологий, разработке стратегий дигитализации 
и интеграции новых решений. Образовательные 
учреждения переходят к модели, ориентирован-
ной на студента, и консультанты разрабатывают 
индивидуализированные программы, адаптиро-
ванные под потребности обучающихся [3; 6]. 
Сокращение бюджетов требует оптимизации рас-
ходов и поиска новых источников дохода, поэ-
тому консалтинговые услуги по финансовому 
планированию помогают более эффективно 
использовать ресурсы.

Укрупнение учебных заведений требует 
стратегического подхода. Консультанты помо-
гают разработать стратегию, определяя цели и 
необходимые шаги. Этот процесс связан с 
рисками, включая юридические и финансовые. 
Консалтинговые компании анализируют риски и 
разрабатывают меры по их минимизации. Реали-
зация укрупнения предполагает изменения в 
организационной структуре и управлении. Кон-
сультанты поддерживают учреждения в управле-
нии изменениями, предлагая методики и инстру-
менты для успешной трансформации [2; 10].

Качество и опыт консалтинговой компании 
важны для успешного укрупнения учебных заве-
дений. Высококвалифицированные специалисты 
предлагают инновационные решения и адапти-
руют международный опыт к местным условиям. 
Укрупнение требует вовлечения всех заинтересо-
ванных сторон: руководства, преподавателей, 
студентов и родителей. Консультанты помогают 
наладить диалог и сотрудничество. Это должно 
быть частью долгосрочной стратегии развития, а 
не разовым мероприятием. Существуют различ-
ные формы укрупнения: Слияние — объединение 
двух учебных заведений в новую организацию. 
Поглощение — одно заведение полностью погло-
щает другое, сохраняя свою идентичность. 
Союзы и консорциумы — сетевые структуры для 
обмена ресурсами и совместного выполнения 
программ [3; 10]. А причинами укрупнения могут 
быть экономические, оптимизирующие затраты, 
и образовательные, позволяющими предложить 
более широкий спектр программ и повысить уро-
вень образования [4; 8].

Отдельно выделяют конкуренцию на обра-
зовательном рынке - создание более крупных и 
мощных структур позволяет им завоевать более 

высокие рейтинги и привлечь студентов, обеспе-
чивая более качественные образовательные 
услуги; и социальные и технологические измене-
ния - требования общества и развитие техноло-
гий требуют от образовательных учреждений 
адаптации к новым условиям а укрупнение позво-
ляет быстрее реагировать на эти изменения и 
внедрять новые методики и программы обучения 
[1; 3; 8].

В России укрупнение учебных заведений 
наблюдается в последние десятилетия. Приме-
ром может служить объединение нескольких 
вузов в рамках одной федеральной университет-
ской сети (Уральский Федеральный Университет 
имени Б.Н. Ельцина). Это позволило оптимизиро-
вать ресурсы и улучшить образовательные про-
граммы. Многие университеты в США и Европе 
также следуют этой стратегии. Одним из приме-
ров является объединение Университета Мэри-
ленда и Университета Балтимора, что позволило 
создать мощный образовательный кластер с 
доступом к разнообразным ресурсам и програм-
мам.

Укрупнение же в свою очередь требует вне-
дрения современных моделей управления, что 
может потребовать от руководства серьезных 
изменений в подходах к администрированию, а 
слияние может привести к сокращению рабочего 
места и изменению обязанностей, что требует 
четкого управления кадровыми ресурсами. Раз-
ные образовательные учреждения могут иметь 
различные корпоративные культуры, которые 
требуют аккуратного подхода к интеграции [2; 
10].

Одной из заметных проблем укрупнения 
образовательных учреждений является органи-
зация процесса объединения, поэтому требуется 
пересмотр структур управления и может быть 
вызвано сопротивление со стороны сотрудников, 
студентов и родителей, что приводит к конфлик-
там. Укрупнение требует изменения управленче-
ской структуры, что может вызвать напряжен-
ность из-за новых должностей и обязанностей. 
Ключевыми задачами являются определение 
нового руководства и распределение ролей. 
Также могут возникнуть культурные различия 
между учреждениями, что усложняет интеграцию 
[5; 9]. Объединение требует пересмотра учебных 
планов, не учитывая индивидуальные потребно-
сти учащихся. Сложности возникают и из-за раз-
личных уровней подготовки, и программ, поэтому 
важно улучшить качество образования в про-
цессе интеграции.

При укрупнении изменяется их финансовая 
ситуацию и распределение бюджетов. Проблемы 
возникают, когда одно учреждение имеет больше 
ресурсов, чем другое. Инвестиции в инфраструк-
туру и технологии для успешной интеграции 
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также создают финансовые трудности. Объеди-
нение может потребовать пересмотра лицензий и 
аккредитации, что требует времени и ресурсов, а 
адаптация к новым условиям должна учитывать 
права и интересы сотрудников и студентов, что 
может привести к юридическим спорам [1; 8].

Консалтинговые фирмы помогают анализи-
ровать состояние учебных заведений и разраба-
тывать стратегии укрупнения, однако они часто 
сталкиваются с сопротивлением сотрудников и 
студентов, что усложняет процесс. Консультанты 
же должны обеспечивать не только техническую, 
но и управленческую поддержку, чтобы снизить 
уровень стресса и сопротивления [4; 8].

При повышении эффективности управле-
ния, оптимизации ресурсов и улучшения качества 
образования создаются противоречия, возника-
ющие между различными стейкхолдерами: адми-
нистрацией учебных заведений, преподавате-
лями, студентами, родителями и государствен-
ными органами. 

Укрупнение воспринимается администра-
цией как способ повышения престижности и кон-
курентоспособности, улучшения инфраструктуры 
и привлечения инвестиций. Каждый из стейкхол-
деров имеет свои цели, вызывая тем самым кон-
фликты. Преподаватели опасаются сокращений и 
увеличения нагрузки, студенты — ухудшения 
качества образования и потери индивидуального 
подхода, а родители — рисков, связанных с 
доступностью услуг. Государственные же органы 
рассматривают укрупнение как способ оптимиза-
ции расходов и повышения эффективности 
системы [1,2,3]. В российских университетах 
укрупнение часто приводит к внутренним кон-
фликтам, например, интеграция факультетов 
может вызвать сопротивление профессоров, 
опасающихся за свои позиции. Аналогичные про-
блемы наблюдаются и в западных странах, где 
студенты выражают недовольство из-за умень-
шения индивидуального подхода после консоли-
дации. Для решения противоречий необходимо 
создать открытый и прозрачный процесс укруп-
нения с диалогом со всеми стейкхолдерами. Вве-
дение платформ для обсуждения и учета мнений 
на этапе планирования может способствовать 
более гармоничному процессу, а предоставление 
дополнительных ресурсов для повышения квали-
фикации преподавателей и поддержки студентов 
поможет снизить напряженность.

При укрупнении учебных заведений консал-
тинговые компании играют важную роль в про-
цессе, но с этим связаны и определенные риски, 
такие как: неправильная оценка ситуации, финан-
совые риски, риски со стороны стейкхолдеров [2; 
10]. Чтобы минимизировать риски укрупнения 
учебных заведений, необходимо применять стра-
тегии, повышающие эффективность консалтин-
говой деятельности. Важно вовлекать всех заин-

тересованных сторон в процесс принятия реше-
ний, проводя регулярные встречи с преподавате-
лями, студентами и администрацией для обес- 
печения прозрачности. Перед укрупнением сле-
дует провести анализ потребностей учебного 
заведения и студентов, что поможет выявить 
текущие проблемы и спланировать изменения. 
Реализация пилотных проектов перед полномас-
штабными изменениями снизит риски и позволит 
получить обратную связь.

Консалтинговые услуги в сфере образова-
ния нацелены на оптимизацию учебных заведе-
ний через стратегическое планирование и управ-
ление изменениями. Укрупнение способствует 
более эффективному использованию ресурсов и 
повышению уровня образования, основанному 
на ключевых показателях эффективности (KPI). 
KPI должны быть приемлемыми для различных 
аспектов укрупнения, что требует четкого опре-
деления целей проекта, регулярного сбора и ана-
лиза данных для отслеживания эффективности и 
корректировки стратегии в зависимости от 
результатов.

Для эффективности использования приме-
няются некоторые модели:

1. Модель экспертного консалтинга. Привле-
чение специалистов для анализа текущей 
ситуации и разработки стратегии укрупне-
ния. Например, сотрудничество с McKinsey 
& Company для диагностики и оптимизации 
образовательных процессов.

2. Модель проектного консалтинга. Реализа-
ция конкретных проектов, связанных с 
укрупнением, включая управление измене-
ниями и контроль результатов. Например, 
консалтинговая компания управляет проек-
том объединения учебных заведений, раз-
рабатывая общую систему учебных про-
грамм.

3. Модель аутсорсинга. Передача определен-
ных функций сторонним организациям, 
таких как административные функции и 
IT-поддержка. Например, учебное заведе-
ние может передать на аутсорсинг управле-
ние своими финансовыми процессами, что 
позволит сосредоточиться на интеграции 
образовательных программ [1; 2].
Дальнейшая работа в сфере консалтинга 

связана с выбором метода или комплекса мето-
дов по оценке эффективности:

1. Метод количественной оценки использует 
количественные показатели, такие как уве-
личение доходов от платных услуг и сниже-
ние затрат, а также организационную 
эффективность, включая сокращение вре-
мени на принятие решений.

2. Метод качественной оценки основывается 
на отзывах заинтересованных сторон через 
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опросы и фокус-группы для выявления 
удовлетворенности консалтинговыми услу-
гами.

3. Метод сравнительного анализа сравнивает 
показатели до и после внедрения услуг, а 
также с аналогичными учреждениями, 
используя SWOT-анализ для оценки силь-
ных и слабых сторон.

4. Метод оценки успеха проекта оценивает 
успех на основе критериев, таких как своев-
ременность выполнения задач, соответ-
ствие бюджету и качество услуг.
Однако, прежде чем взаимодействовать с 

консультантами, учебное заведение должно оце-
нить свою текущую ситуацию и четко сформули-
ровать цели, такие как улучшение качества обра-
зования или оптимизация финансов. Важно учи-
тывать опыт консультантов и организовать регу-
лярное взаимодействие для оперативного 
решения проблем, а создание рабочих групп из 
представителей учебного заведения и консуль-
тантов поможет достичь максимальной эффек-
тивности.

Далее рассмотрены этапы консалтинговых 
процессов, которые по одиночке малоэффек-
тивны, но в комплексе при системном подходе 
иллюстрируют большую эффективность: 

1. Анализ текущего состояния - исследование 
существующих структур и процессов учеб-
ных заведений.

2. Определение целей и задач - формулирова-
ние четких целей укрупнения и связанных с 
ними задач.

3. Разработка стратегии - создание плана дей-
ствий с учетом всех системных факторов.

4. Внедрение изменений - реализация разра-
ботанных стратегий и активное управление 
изменениями.

5. Оценка результатов - мониторинг результа-
тов укрупнения и корректировка стратегии 
при необходимости [3,5].
К преимуществам системного подхода 

можно отнести: Комплексность, которая позво-
ляет учитывать все аспекты и взаимосвязи в 
системе; Адаптивность, обеспечивающая воз-
можность быстро реагировать на изменения в 
условиях внешней среды; и синергию, способ-
ствующую созданию взаимной зависимости 
между элементами системы, что повышает общую 
эффективность.

Существуют и примеры успешного внедре-
ния системного подхода в консалтинговые про-
цессы, которые иллюстрируют его эффектив-
ность (в ходе укрупнения университетов в стра-
нах Европы были разработаны комплексные 
стратегии, которые учитывали культурные разли-
чия, потребности местного населения и тенден-
ции на рынке труда).

Для эффективного же взаимодействия кон-
сультантов в создании кластеров объединенных 
учебных заведений необходимы такие навыки 
как: коммуникационные, аналитические и управ-
ленческие. Эти навыки способствуют професси-
ональному развитию кадров и их готовности к 
сотрудничеству с консультантами. Важно прово-
дить тренинги и семинары, а также разрабаты-
вать индивидуализированные программы подго-
товки, охватывающие темы управления измене-
ниями, командной работы и разрешения кон-
фликтов. Также следует внедрить системы оценки 
для анализа успехов и недостатков подготовки 
кадров к работе с консультантами в процессе 
укрупнения.

Заключение. Укрупнение учебных заведе-
ний - актуальный тренд, обусловленный экономи-
ческими, социальными и технологическими изме-
нениями. Этот процесс способствует эффектив-
ному управлению ресурсами, повышению каче-
ства образования и адаптации к требованиям 
общества. Примеры успешного укрупнения в 
России и за границей служат полезными практи-
ками для образовательной отрасли. Консалтин-
говые компании играют ключевую роль в под-
держке изменений, и активное участие всех сто-
рон, а также консультации с экспертами необхо-
димы для успеха. Процесс укрупнения требует 
знаний в управлении и консалтинге, а примене-
ние стратегий минимизации рисков и повышения 
эффективности консалтинговых услуг может 
привести к успешным результатам. Важно тща-
тельно планировать как укрупнение, так и взаи-
модействие с консультантами и стейкхолдерами. 
Ключевые показатели эффективности (KPI) необ-
ходимы для оценки консалтинговых услуг, изме-
ряя успех проектов и выявляя области для улуч-
шения.

Эффективные модели консалтинговых 
услуг, такие как экспертный, проектный и аутсор-
синг, помогают достигать целей и улучшать управ-
ление. Оценка результатов с четкими KPI позво-
ляет анализировать достижения и строить стра-
тегию развития. Процесс оценки эффективности 
консалтинговых услуг требует комбинирования 
количественных и качественных методов, что 
способствует интеграции учебных заведений и 
улучшению качества услуг. Формирование стра-
тегии взаимодействия с консультантами вклю-
чает определение потребностей, выбор квалифи-
цированных специалистов и установление мето-
дов взаимодействия, что поможет достигнуть 
целей. Внедрение системного подхода в консал-
тинговые процессы является важным для успеш-
ной реализации изменений и создания адаптив-
ной образовательной системы, способной отве-
тить на вызовы современного мира.
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Статья посвящена изучению психолого-педагогических подходов, применяемых к 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста. В рамках работы рассмотрены основные 
теоретические и практические аспекты, влияющие на развитие познавательных процессов у детей. 
Авторы анализируют влияние различных приемов и методик на формирование умственных способно-
стей у дошкольников. Особое внимание уделяется интеграции игровых технологий и активных методов 
обучения, что способствует более глубокому вовлечению детей в процесс познания окружающего 
мира. Актуальность проблемы обусловлена значительными изменениями в системе образования, со-
вершенствование и формирование познавательной деятельности детей дошкольного возраста стано-
вится требованием сегодняшнего дня. Развитие познавательных процессов детей школьного возрас-
та, повышение их активности подробно изучали Б. Д. Эльконин, Л. И. Бозович, Р. С. Немов, Л. М. 
Фридман, В. С. Мухина, А. К. Маркова, М. В. Матюхина и др. По мнению авторов, рационально органи-
зованная воспитательная работа является эффективным способом подготовки детей к школьной и 
учебной деятельности, повышению познавательной активности. В выводах статьи подчеркивается 
важность индивидуального подхода к каждому ребенку и необходимость создания стимулирующей 
образовательной среды для успешного развития ребенка. Методы. Использованы методики: «Найди 
нужное слово» Р. С. Немова; методика исследования словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбаця-
вичене); методика «Вспоминание за короткое время»; методика «Сравнение» Р. С. Немова. В качестве 
методов математической обработки данных в исследовании использовались описательная математи-
ческая статистика. Для качественной обработки полученных данных использовался контент-анализ. 
Результаты. Представлены результаты управления уровнем познавательной деятельности детей до-
школьного возраста посредством коррекционных игр.
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Annotation. The article is devoted to the study of psychological and pedagogical approaches applied 
to the cognitive activity of preschool children. The main theoretical and practical aspects affecting the devel-
opment of cognitive processes in children are considered in the framework of the work. The authors analyze 
the influence of various techniques and techniques on the formation of mental abilities in preschoolers. Spe-
cial attention is paid to the integration of gaming technologies and active learning methods, which contributes 
to a deeper involvement of children in the process of learning about the world around them. The urgency of 
the problem is due to significant changes in the education system, the improvement and formation of cogni-
tive activity of preschool children is becoming a requirement of today. The development of cognitive pro-
cesses of school-age children and their increased activity were studied in detail by B. D. Elkonin, L. I. Bozov-
ich, R. S. Nemov, L. M. Friedman, V. S. Mukhina, A. K. Markova, M. V. Matyukhina and others. According to 
the authors, rationally organized educational work is an effective way to prepare children for school and edu-
cational activities, increase cognitive activity. The conclusions of the article emphasize the importance of an 
individual approach to each child and the need to create a stimulating educational environment for the suc-
cessful development of the child. Methods. The following methods were used: “Find the right word” by R. S. 
Nemov; methodology for the study of verbal and logical thinking (E.F. Zambatsevichene); methodology “Re-
membering in a short time”; methodology “Comparison” by R. S. Nemov. Descriptive mathematical statistics 
were used as methods of mathematical data processing in the study. Content analysis was used for high-
quality processing of the received data. Results. The results of managing the level of cognitive activity of 
preschool children through correctional games are presented.

Key words: children, preschool age, cognitive processes, learning, pedagogy, activity approach, cor-
rectional games.

Введение. Развитие дошкольного образо-
вания является одним из приоритетов, 

определённых Концепцией развития дошколь-
ного образования в России на период до 2030 
года. Поэтому необходимо расширять кругозор, 
уровень знаний и умений дошкольников, разви-
вать сознание, познавательную активность, фор-

мировать умение пытаться и искать информацию 
самостоятельно.

Познавательная деятельность – явление, 
которое в каждом возрастном периоде развива-
ется на разных уровнях. В ее стремительном раз-
витии большую роль играют дошкольные образо-
вательные учреждения и семья. 
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Познавательная деятельность, являясь 
основой психического развития, формирует 
стремление ребенка к учебе, стремится преодо-
левать трудности, возникающие в учебной дея-
тельности. 

Познавательная деятельность напрямую 
связана с эффективно организованной учебной 
работой и собственным делом учителя или воспи-
тателя. Какую бы работу ни выполнял педагог в 
сфере образования, он должен уметь понимать 
индивидуальные особенности детей. Этот прин-
цип – крылатый принцип, идущий из глубокой 
древности и не теряющий своей актуальности. 
Известный ученый-педагог К. Д. Ушинский гово-
рил: «Если педагогика хочет воспитывать чело-
века во всех отношениях, то она должна прежде 
узнать его тоже во всех отношениях». 

В связи с этим мы создали программу для 
изучения особенностей развития познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста и в 
ходе ее апробации выявили ряд особенностей в 
познавательной деятельности дошкольников [1, 
2].

С целью исследования особенностей позна-
вательной деятельности 130 детей дошкольного 
возраста (5-6 лет) был проведен эксперимент с 
помощью психодиагностических методик: «Найди 
нужное слово» Р. С. Немова; методика исследова-
ния словесно-логического мышления (Э.Ф. Зам-

бацявичене); методика «Вспоминание за корот-
кое время»; методика «Сравнение» Р. С. Немова.

В результате у 84 из 130 обследованных 
детей наблюдался средний и низкий уровень 
познавательной активности. 

С целью повышения познавательной актив-
ности детей были созданы коррекционные про-
граммы: «Развитие мышления у детей» С.А. Лева-
шовой, «600 творческих игр для детей и взрос-
лых», «Сказки о буквах и словах», «Начальная 
мудрость», А.И. Шужебаева, А. Лопатиной, М. 
Скребцова «Педагогическая коррекция трудно-
стей в обществе и детей дошкольного возраста» 
создана на основе произведения Х. Т. Шерязда-
новой «Развитие воображения и творческих спо-
собностей у детей младшего школьного воз-
раста» и проводилась с детьми около двух меся-
цев.

Впоследствии была проведена повторная 
диагностика и получены данные для сравнения 
до проведения коррекции и после. 

Статистико-математические расчеты 
выполнены с использованием компьютерной 
программы «STADIA» и проверены t-критерием 
Стьюдента.

Перед исследовательской работой мы 
использовали метод «Найди нужное слово» для 
определения словарного запаса детей и проверки 
их умения использовать эти слова в разговоре.

 
Таблица 1. Анализ результатов методики «Найди нужное слово» до коррекции

X Xв1 Dв1 σв1 As1

Словарный запас 0,58 3,85 0,91 -0,47

Умение использовать слова 0,41 4,13 0,88 0,56

В таблице 1 представлены показатели сред-
него уровня словарного запаса детей и умения 
активно использовать слова в разговоре. То есть 
дети исследуемой группы имеют средне разви-

тую для своего возраста речь и использование 
небольшого словарного запаса, поэтому они не 
демонстрируют хорошие знания на занятиях в 
детском саду и общаться со сверстниками.

 
Таблица 2. Анализ результатов методики «Найди нужное слово» после коррекции

Х2 Хв2 Dв2 σв2 АS2

Словарный запас 0,75 2,38 0,25 -0,56

Умение использовать слова 0,67 2,60 0,66 -0,81

После опыта несколько улучшился и сло-
варный запас детей, они использовали слова в 
разных социальных ситуациях, то есть на занятии 
и при общении с детьми. Показатель асимметрии 
показывает, что в будущем эти показатели будут 

увеличиваться. Таким образом, можно сказать, 
что программа коррекции эффективно влияет на 
рост словарного запаса детей и является осно-
вой для активного использования этого словар-
ного запаса в ходе беседы.
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Для проверки значимости полученных результатов использовался математический показатель 
- t-критерий Стьюдента. 

Таблица 3. Сравнение результатов методики «Найди нужное слово»  
до и после коррекции по t-критерию Стьюдента

X Х1 х2 t-критерий Стьюдента

Словарный запас 0,58 0,75 2,1

Умение использовать 
слова 0,41 0,67 2,5

Сравнительный анализ показал, что суще-

ствует значимое различие между результатами 

до и после эксперимента. То есть после практики 

словарный запас детей вырос и достиг того 

уровня, когда они могут свободно использовать 

слова словарного запаса во время общения.

Таким образом, коррекционная программа 
заложила основу для определенного повышения 
познавательной и социальной активности детей.

Далее, чтобы определить, насколько дети 
усвоили сущность и значение общих понятий, 
наблюдая за развитием логических операций мы 
использовали методику Замбацавичене Э.Ф.

Таблица 4. Анализ результатов методики исследования словесно-логического мышления 
 (Э.Ф. Замбацявичене) до коррекции

X1 Xв1 Dв1 σв1 As1

Логическая операция 0,37 3,17 0,82 -0,19

По показателям, представленным в таблице 
4, следует, что развитие логических операций у 
детей находится на среднем уровне. По предло-

женным заданиям дети испытывали трудности в 
извлечении из них общего смысла и логических 
операций.

Таблица 5. Анализ результатов методики исследования словесно-логического мышления 
 (Э.Ф. Замбацявичене) после коррекци

Х2 Хв2 Dв2 σв2 АS2

Логическая операция 0,62 2,11 0, 31 -0, 57

По данным таблицы 5, после тренировки 

способность детей выводить общий смысл логи-

ческой операции несколько возросла. Коррекци-

онная программа оказала эффективное воздей-

ствие на способности ребенка и привела к разви-

тию познавательной деятельности. Отрицатель-

ная асимметрия указывает на то, что это явление 
будет успешно развиваться в будущем.

Если разницы между этими двумя показате-
лями не было, мы использовали t-критерий Стью-
дента, чтобы выяснить, насколько коррекцион-
ная программа действительно повышает способ-
ность детей выполнять логические операции.

Таблица 6. Сравнение результатов методики исследования словесно-логического мышления 
(Э.Ф. Замбацявичене) до и после коррекции по t-критерию Стьюдента

X Х1 х2 t-критерий Стьюдента

Логическая операция 0,37 0,62 2,01
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Результаты сравнительного анализа пока-
зали, что после коррекционной программы у 
детей наблюдалась значимая разница. Таким 
образом, мы считаем, что коррекционная про-
грамма позволяет детям освоить логические опе-

рации и эффективно использовать их в дальней-
шем.

В следующей части исследовательской 
работы мы использовали методику «Запоминание 
за короткое время».

Таблица 7. Анализ результатов методики кратковременного 
 запоминания до коррекции

X Xв1 Dв1 σв1 АS1

Запоминание 0,39 3,61 0,74 0,57

Индекс в таблице 7 показывает, что детям 
трудно набирать и просматривать элементы 

памяти за короткое время или находить за корот-
кое время конкретный узел памяти.

Таблица 8. Анализ результатов методики кратковременного  
запоминания после коррекции

Х2 Xв2 Dв2 σв2 Аs2

Запоминание 0,71 2,09 0,43 -0,67

Из приведенных выше данных следует отме-
тить, что после опыта дети отходили в сторону, 
чтобы раскрыть конкретные компоненты и содер-
жательную структуру общего понятия.

Отрицательная асимметрия указывает на 
то, что этот показатель продолжит эффективно 
меняться в будущем.

По мере продолжения выяснения в образо-
вательном процессе в школе дети смогут прояс-

нять сложный мир и расширять свой познава-
тельный круг за счет обобщения реальных пред-
метов и явлений.

В ходе исследования мы использовали 
t-критерий Стьюдента, чтобы проверить, суще-
ствует ли статистическая разница между этими 
двумя показателями.

Таблица 9. Сравнение результатов методики кратковременного запоминания  
до и после коррекции по t-критерию Стьюдента

X Х1 х2 t-критерий  
Стьюдента

Запоминание 0,39 0,71 2,21

Сравнительный анализ показал, что после 
коррекционной программы произошло значи-
тельное изменение процесса обучения детей. 

Далее была проведена методика «Сравне-
ние» Р. С. Немова с целью проверки умения детей 
сравнивать взаимные различия и сходства пред-
метов и явлений.

Таблица 10. Анализ результатов методики «Сравнение» до коррекции

X Xв1 Dв1 σв1 АS1

сравнение 0,32 3,26 0,59 0,47

В таблице 10 приведены средние значения 
сравнительных способностей детей. Поскольку 
аналитическое и логическое мышление ребенка 

напрямую связано с развитием этих способно-
стей к сравнению, средний показатель негативно 
скажется на процессе обучения в дальнейшем.
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Таблица 11. Анализ результатов методики «Сравнение» после коррекции

Х2 Xв2 Dв2 σв2 АS2

сравнение 0,69 2,13 0,41 -0,53

По показателям таблицы 11 мы заметили, 
что способность детей к сравнению увеличива-
лась после коррекционной работы, что демон-
стрирует значительное изменение в мыслитель-
ном процессе детей.

Для того чтобы проверить, существует ли 
статистическая разница между этими показате-
лями, мы провели анализ показателей по t-крите-
рию Стьюдента.

Таблица 12. Сравнение результатов методики «Сравнение» до и после коррекции  
по t-критерию Стьюдента

X Х1 х2 t-критерий Стьюдента

сравнение 0,32 0,69 2,05

Сравнительный t-критерий Стьюдента опре-
делил статистическую разницу в сравнительных 
способностях детей после эксперимента. То есть 
коррекционная программа доказала, что показа-
тель детского мыслительного процесса – умение 
сравнивать повысился.

Результаты исследования наглядно демон-
стрируют, что коррекционная работа влияет на 
повышение уровня познавательной активности 
детей дошкольного возраста (5-6 лет).
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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты преподавания основ русского жестово-
го языка для сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в условиях сокращения ко-
личества аудиторных занятий, предусмотренных для освоения соответствующей дисциплины. Автор 
отмечает, что в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению сроков профессионального 
обучения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, что обусловливает особенно-
сти их подготовки по предусмотренным программами обучения дисциплинам. Акцентируется внима-
ние на необходимости формирования базовых навыков совместного применения дактильной и жесто-
вой речи сотрудниками, а также выработке у сотрудников способности эффективно осуществлять 
самостоятельный поиск информации о жестовом языке и отрабатывать навыки его применения. 
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FEATURES OF TEACHING THE BASICS OF RUSSIAN SIGN 
LANGUAGE TO THE EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS 
BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS  
OF A SMALL NUMBER OF CLASSROOM CLASSES

Annotation. The article analyzes the features of teaching the basics of Russian sign language to the 
employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation in the context of a reduction in the number 
of classroom classes provided for mastering the relevant discipline. The author notes that at present there is 
a tendency to reduce the terms of professional training of employees of the internal affairs bodies of the 
Russian Federation, which determines the features of their training in the disciplines provided for by the 
training programs. Attention is focused on the need to develop basic skills in the combined use of dactyl and 
sign language by employees, as well as developing the ability of employees to effectively independently 
search for information about sign language and practice the skills of its use.

Key words: basics of Russian sign language, fingerspelling, sign language, professional training of 
employees, professional training of police officers, fingerspelling, Russian sign language.

Профессиональная подготовка сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 

Федерации является важным этапом формирова-
ния их общей готовности к выполнению служеб-
ных задач. Она формирует тот фундамент знаний 

и навыков, который позволит сотрудникам в 
дальнейшем повышать свою квалификацию и 
уровень профессионального образования. Это 
также период, в ходе которого проверяются лич-
ные и деловые качества сотрудника, его комму-
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никативные способности, готовность к самосо-
вершенствованию, дисциплинированность, уме-
ние работать и учиться в коллективе. 

Вместе с тем, в настоящее время отчетливо 
наблюдается тенденция к сокращению сроков 
профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. Уменьшается количе-
ство аудиторных часов, выделяемых для освое-
ния учебных дисциплин. Профессиональное обу-
чение приобретает форсированный характер. 
Это в свою очередь влечёт за собой необходи-
мость совершенствования подходов к их подго-
товке. Освоение основ русского жестового языка 
является для сотрудников органов внутренних 
дел одной из законодательно определенных обя-
занностей. Преподаватель, в свою очередь, дол-
жен в рамках отведенных для него аудиторных 
часов дать знания и сформировать у слушателей 
навыки, минимум которых определён програм-
мой обучения. 

Сокращение общего количества часов, 
отведенных для обучения, осложняет задачу, 
которая и ранее была не такой простой - с нуля 
обучить сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, никогда в своём боль-
шинстве не сталкивавшихся с русским жестовым 
языком, базовым знаниям, обеспечивающим 
эффективное взаимодействие сотрудников с 
людьми с нарушениями функции слуха. В подоб-
ных условиях задачей преподавателя при форми-
ровании методических разработок для проведе-
ния занятий и подготовке к занятиям является 
отыскание оптимального баланса между необхо-
димостью дать слушателям весь предусмотрен-
ный программой обучения объем материала, 
который им надлежит освоить, и необходимостью 
выработать в условиях ограниченного времени 
именно те ключевые навыки и знания, которые 
обеспечивают эффективное взаимодействие 
сотрудников с глухими и слабослышащими 
людьми. Пытаться в рамках нескольких занятий 
научить сотрудников огромному объему инфор-
мации задача сложнореализуемая, а её эффек-
тивность для дальнейшей профессиональной 
деятельности сотрудников представляется сом-
нительной. С другой стороны, невыполнение тре-
бований программы обучения недопустимо, поэ-
тому преподаватель обязан пройти со слушате-
лями весь учебный материал, заложенный в изу-
чаемые темы. Вместе с тем, приоритетное 
внимание следует уделять именно тем вопросам 
и формированию именно тех знаний и навыков, 
которые в случае практической служебной ситуа-
ции контакта с глухим и слабослышащим обеспе-
чат сотруднику способность понимать получае-
мую от них информацию и доносить до них в про-
стой и доступной форме необходимые сведения.

При обучении сотрудников органов вну-
тренних дел основам русского жестового языка, 
следует учитывать, что эффективность общения 
с глухими и слабослышащими людьми основыва-
ется не только на знании и владении непосред-
ственно дактильной речью и жестами. Важной 
составляющей успешности процесса передачи 
информации является артикуляция, которой с 
первого же занятия необходимо уделять значи-
тельное внимание. Качественная и выразитель-
ная артикуляция значительно повышает шансы на 
быстрое понимание глухими и слабослышащими 
людьми, сведений, сообщаемых сотрудником. 

Не менее важным аспектом обучения навы-
кам русского жестового языка является развитие 
способностей сотрудников к правильному 
использованию собственной мимики при служеб-
ном общении. Это важно не только в рамках при-
менения навыков русского жестового языка. 
Деятельность большинства сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации во мно-
гом связана именно с общением с людьми, спо-
собностью быстро и доходчиво доносить инфор-
мацию до сведения других лиц, использовать все 
доступные человеку вербальные и невербальные 
каналы передачи информации с целью воздей-
ствия на их сознание и поведение для достиже-
ния законных целей деятельности сотрудников. 
Умение считывать невербальные сигналы, исхо-
дящие от других лиц, является важным и крайне 
полезным для сотрудников навыком, позволяю-
щим ему получать больше информации о состоя-
нии людей, с которыми он контактирует, их наме-
рениях, правдивости сообщаемых ими сведений.

Следующее важное условие успешного и 
быстрого обучения сотрудников основам рус-
ского жестового языка – это их способность пра-
вильно выстраивать свою речь и формировать 
простые и понятные для глухих и слабослышащих 
людей конструкции предложений. Это один из 
наиболее сложных аспектов первоначального 
освоения сотрудниками основ русского жесто-
вого языка, поскольку им тяжело перестроиться 
от привычных моделей общения. Начинать обуче-
ние следует с объяснения сотрудникам того, что 
сообщаемая глухим и слабослышащим собесед-
никам должна быть максимально упрощена, сле-
дует избегать сложных по своей структуре пред-
ложений. Доводимая информация должна приоб-
ретать предельно простую и ясную форму.  

Следует согласиться с мнением, что в рам-
ках обучения основам русского жестового языка 
необходимо моделировать типичные ситуации 
служебного общения сотрудников с гражданами. 
При этом можно применять различные техниче-
ские средства – например, наушники, имитирую-
щие общение в условиях отсутствия звукового 
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канала передачи информации. По справедливому 
утверждению Внуковской А.А.: «Проживание» 
служебной ситуации в учебной среде позволяет 
понять законы функционирования жестовой речи 
и правила общения с данной категорией граждан, 
применить на практике изученные способы 
обмена информацией посредством РЖЯ, а также 
реализовать коммуникативный потенциал обуча-
ющихся в условно реальной ситуации» [1]. Акцен-
тировать внимание следует именно на базовых 
ситуациях профессионального общения, наибо-
лее вероятных сценариях служебного взаимо-
действия сотрудников с людьми с нарушениями 
функции слуха. 

Наконец, крайне важным условием, позво-
ляющим эффективно применять полученные на 
занятиях навыки, является способность обучае-
мых сотрудников эффективно комбинировать 
дактильную и жестовую речь в процессе обще-
ния с глухими и слабослышащими людьми. Здесь 
стоит вопрос о том, какой объем жестов сумел 
выучить сотрудник в рамках занятий, в ходе кото-
рых, по сути закладывается фундамент его зна-
ний и навыков. Далее в рамках самостоятельной 
работы он, опираясь на задания, данные препо-
давателем,  расширяет арсенал известных ему 
жестов с помощью имеющейся в учебном заведе-
нии литературы, а также посредством примене-
ния программного обеспечения в виде 
онлайн-словарей русского жестового языка и 
программ для осуществления перевода на рус-
ский жестовый язык. Чем больше жестов 
известно сотруднику, тем больший объём инфор-
мации он сможет передать с их помощью. Те 
слова, для которых сотрудник ещё не выучил 
соответствующие жесты, а также те слова, для 
которых общепринятого жеста не существует – 
дактилируются. Поэтому оттачивание навыков 
совмещения дактильной речи и жестовой речи 
является важной составляющей каждого практи-
ческого занятия. 

В условиях очередного уменьшения количе-
ства аудиторных учебных занятий крайне важ-
ным аспектом достижения заложенных програм-
мой целей и задач обучения основам русского 
жестового языка является грамотное распреде-
ление времени занятия преподавателем и оты-
скание правильного баланса между доведением 
до сведения слушателей новой учебной инфор-
мации, а также её практическим закреплением, и 
совершенствованием ранее полученных знаний и 
навыков. Практика обучения сотрудников осно-
вам русского жестового языка показывает, что те 
же навыки дактилирования необходимо трениро-
вать на каждом учебном занятии, даже если 
основной целью очередного практического заня-
тия является изучение жестовой речи. 

Несмотря на то, что сроки обучения по про-
граммам профессиональной подготовки сократи-

лись, интервал между занятиями по основам рус-
ского жестового языка может по-прежнему 
составлять значительное время, от нескольких 
дней до нескольких недель. В этих условиях осо-
бое внимание следует уделять адекватному фор-
мированию заданий для самостоятельной работы 
слушателей. Во-первых, эти задания должны 
быть адаптированы уровня подготовки учебной 
группы. Их объем должен быть адекватен тому 
реальному объему времени, который имеется в 
распоряжении слушателей для самостоятельной 
работы по дисциплине. Во-вторых, слушатели 
должны быть снабжены четкими и подробными 
указаниями относительно того, какими источни-
ками необходимо пользоваться, какие трениро-
вочные упражнения применять и какие новые 
жесты осваивать. Качество усвоения учебного 
материала, изучаемого в рамках самостоятель-
ной подготовки, необходимо тщательно прове-
рять как при проведении занятий, так и в рамках 
проводимых консультаций по дисциплине. 

Говоря о проведении консультаций, следует 
также отметить, что их значимость в условиях 
сокращения количества аудиторных занятий по 
основам русского жестового языка возрастает 
ещё больше. Поэтому консультации по дисци-
плине должны носить системный характер и 
охватывать значительную часть обучаемых. Осо-
бое внимание необходимо уделять тем слушате-
лям, которые пропустили одно или несколько 
занятий по причине нахождения в наряде, отсут-
ствия по причине болезни или командировки. 

Наблюдаемая тенденция к сокращению 
сроков профессиональной подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской Федера-
ции, а также уменьшение количества аудиторных 
часов, отводимых для изучения каждой темы и 
общее повышение интенсивности процесса обу-
чения, предопределяют необходимость постоян-
ного адаптирования учебного материала и мето-
дических разработок учебных занятий, а также 
предъявляют повышенные требования не только 
к аудиторной работе со слушателями, но и к орга-
низации самостоятельной работы обучаемых и их 
консультированию. 
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Аннотация. Самостоятельная работа студента – важный фактор его теоретической и практиче-

ской подготовки к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых зна-
ний, умений, навыков, нравственных и личностно - психологических качеств. Самостоятельная работа 
в высшей школе одна из форм учебного процесса, составная часть учебного плана и методической 
службы учебного заведения. Это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при мето-
дическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
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THE ROLE OF INDEPENDENT WORK IN PREPARING STUDENTS

Annotation. Independent work of a student is an important factor in his theoretical and practical prepa-
ration for his upcoming professional activity, the formation of the necessary knowledge, skills, moral and per-
sonal-psychological qualities. Independent work in higher education is one of the forms of the educational 
process, an integral part of the curriculum and methodological service of the educational institution. This is the 
planned work of students, carried out according to the instructions and with the methodological guidance of 
the teacher, but without his direct participation.
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Цель - проанализировать актуальность и 
необходимость включения в учебный 

процесс самостоятельной работы
Задачи:

 – изучить влияние самостоятельной работы 
на формирование компетенций обучаю-
щихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.

 – Методы исследования - аналитический 
метод исследования. Анализ научной и 
научно-методической литературы по про-
блеме внедрения самостоятельной работы в 
учебный процесс.
Объем самостоятельной работы планиру-

ется в учебных планах специальностей профили-
рующими кафедрами [1].

Одной из самых трудных проблем при орга-
низации самостоятельной работы выступает про-
блема разработки заданий. Следует обратить 
внимание на то, что отбираемые виды самостоя-
тельной работы должны соответствовать основ-
ным целям и задачам учебной программы. В 
целом необходимо отметить, что, являясь суще-
ственным компонентом каждой учебной про-
граммы, различные виды самостоятельной 
работы направлены на решение общих задач 
профессионального образования. При разра-
ботке заданий для самостоятельной работы обу-
чающихся следует учитывать дидактические тре-
бования: 

 – примерные нормы времени для выполнения 
задания;

 – логику и структуру учебного материала; 

 – практическое назначение задания; 
 – характер познавательной деятельности, 

направленной на выполнение тех или иных 
самостоятельных заданий; 

 – постепенное нарастание сложности и про-
блемности. 

 – Для разработки заданий для самостоятель-
ной работы необходимо иметь в виду раз-
личные подходы к их классификации. Оче-
видно, что классификация самостоятельной 
работы может быть осуществлена по раз-
ным основаниям: 

 – по дидактической цели их применения: 
познавательные, практические, обобщаю-
щие; 

 – по уровню проблемности: репродуктивные, 
репродуктивноисследовательские, иссле-
довательские (творческие); 

 – по методам научного познания: теоретиче-
ские, экспериментальные, на моделирова-
ние, на наблюдение, на классификацию, на 
обобщение, на систематику; 

 – по типам решаемых задач (здесь возможны 
разные классификации, например типы 
задач: познавательные, творческие, иссле-
довательские). 

 – По частнодидактической цели можно выде-
лить три типа самостоятельных работ: 

 – формирование у обучаемых умений выяв-
лять во внешнем плане то, что от них требу-
ется на основе данного им алгоритма дея-
тельности и посылок на эту деятельность, 
содержащихся в условии задания. В качест- 
ве самостоятельных работ этого типа чаще 
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всего используются домашние задания — 
работа с учебником, конспектом, лекцией и 
др.; 

 – формирование знаний — копий и знаний, 
позволяющих решать типовые задачи. К 
самостоятельным работам такого харак-
тера относятся отдельные этапы лабора-
торных работ и практических занятий, типо-
вые курсовые проекты и т. д.; 

 – создание предпосылок для творческой дея-
тельности. Этот тип самостоятельных работ 
реализуется обычно при выполнении зада-
ний учебно-исследовательского и науч-
но-исследовательского характера [2].
Самостоятельную работу принято делить на 

учебную, научную и социальную. Все эти виды 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Конечно, 
центральное место занимает учебная самостоя-
тельная деятельность. Самостоятельная работа 
представлена такими формами учебного про-
цесса, как лекция, семинар, практические и лабо-
раторные занятия, дискуссии, конференции, 
форумы, круглые столы,экскурсии, подготовка к 
ним. Студент должен уметь вести краткие записи 
лекций, составлять конспекты, планы и тезисы 
выступлений, подбирать литературу, выполнять 
НИР и т.д. Научная самостоятельная работа сту-
дента заключается в его участии в научных кон-
ференциях разного уровня, а также в написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ 
[3].

Навыки, получаемые студентом при выпол-
нении самостоятельных работ:

1. Организационные навыки
 – Умение планировать и расставлять приори-

теты в заданиях
 – Эффективное распределение времени на 

выполнение задач
2. Исследовательские навыки

 – Способность к самостоятельному поиску 
информации

 – Анализ и критика источников данных
3. Аналитические навыки

 – Обработка и интерпретация информации
 – Умение выявлять закономерности и делать 

выводы
4. Креативное мышление

 – Генерация новых идей и нестандартных 
решений

 – Применение творческого подхода к реше-
нию учебных задач

5. Коммуникационные навыки
 – Умение выражать свои мысли в письменной 

форме
 – Способность презентовать результаты 

своей работы
6. Навыки саморазвития

 – Способность к саморефлексии и анализу 
собственных успехов и неудач

 – Поиск новых путей и методов изучения 
материала

7. Проблемное мышление
 – Умение находить решения в нестандартных 

ситуациях
 – Развитие настойчивости и терпения при 

преодолении сложностей
8. Технические навыки

 – Овладение специализированными програм-
мами и инструментами для выполнения 
работ

 – Умение работать с новыми технологиями и 
ресурсами
Каждый из этих навыков значительно улуч-

шает способность студента к самостоятельному 
обучению и профессиональному росту. Самосто-
ятельные работы помогают не только в академи-
ческой сфере, но и в будущей карьере [4].

Самостоятельные работы являются важным 
инструментом в образовательном процессе, так 
как они способствуют более глубокому и всесто-
роннему осознанию изучаемого материала, а 
также помогают развивать важные навыки, необ-
ходимые в учебе и будущей профессии.

С помощью самостоятельных работ сту-
денты имеют возможность исследовать материал 
в своем темпе, углубляясь в детали и нюансы. 
Выполнение практических заданий способствует 
закреплению теории через практику, что улуч-
шает запоминание информации. Студенты учатся 
анализировать и оценивать информацию, что 
позволяет им лучше понимать источник и кон-
текст. В ходе самостоятельных работ учащимся 
необходимо самостоятельно принимать решения 
и искать решения, что способствует развитию 
уверенности в своих знаниях и навыках. При 
выполнении самостоятельных работ студенты 
учатся проводить собственные исследования, 
что способствует более глубокому усвоению 
материала. Работа с временными рамками при 
выполнении задач помогает студентам лучше 
организовывать свое время и распределять 
нагрузку. Самостоятельные работы позволяют 
студентам получать отзывы от преподавателей, 
что помогает понять уровень усвоения материала 
и области для улучшения [5].

Также самостоятельные работы помогают в 
развитии критического мышления и аналитиче-
ских способностей при выполнении их обучаю-
щимися. Студенты учатся собирать и фильтро-
вать данные из различных источников, что разви-
вает их способность отличать факты от мнений и 
определять достоверность информации. Выпол-
нение самостоятельных работ побуждает студен-
тов задавать критические вопросы и искать 
ответы, что усиливает их аналитические навыки. 
Студенты анализируют различные точки зрения и 
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идеи, что помогает им находить взаимосвязи 
между ними и развивать свою аргументацию. При 
решении задач или написании исследователь-
ских работ студенты учатся находить решения на 
основе логических выводов и доказательств, что 
укрепляет их критическое мышление. Самостоя-
тельные работы требуют оценки и критики раз-
ных мнений, что развивает умение обосновывать 
свои мысли и аргументировать позицию. Само-
стоятельная работа предоставляет возможность 
анализировать собственные ошибки и успехи, 
что способствует развитию метакогнитивных 
навыков. Работа в группах на самостоятельных 
заданиях позволяет обмениваться идеями, что 
открывает новые перспективы и подходы к реше-
нию задач. Связывая теоретические знания с 
практическими задачами, студенты развивают 
способность анализировать сложные ситуации и 
строить логические заключения.

Самостоятельные работы являются неотъ-
емлемой частью образовательного процесса, 
способствующего развитию критического мыш-
ления и аналитических способностей. Эти навыки 
не только помогают в учебе, но также готовят сту-
дентов к решению сложных задач в их будущей 
профессиональной деятельности.

Самостоятельные работы играют ключевую 
роль в образовательном процессе, оказывая 
многогранное влияние на студентов и их разви-
тие. Они формируют ряд навыков:

1. Формирование навыков самостоятельности
 – Выполнение заданий без постоянного кон-

троля преподавателей развивает у студен-
тов умение организовывать своё время и 
ресурсы.

2. Углубление знаний
 – Самостоятельные работы способствуют 

более глубокому пониманию материала, так 
как требуют от студентов исследовать, ана-
лизировать и систематизировать информа-
цию.

3. Развитие критического мышления
 – Студенты учатся не только воспринимать 

информацию, но и анализировать её с раз-
ных точек зрения, что является важным 
аспектом критического мышления.

4. Подготовка к профессиональной деятель-
ности

 – Хорошее умение выполнять самостоятель-
ные работы подготавливает студентов к 
реалиям рабочей среды, где независимая 
работа и принятие решений имеют ключе-
вое значение.

5. Улучшение показателей успеваемости
 – Студенты, активно участвующие в самосто-

ятельных работах, демонстрируют более 
высокие результаты в обучении, так как они 
более вовлечены в процесс.

6. Формирование ответственности
 – Самостоятельные задания учат студентов 

брать ответственность за свои результаты, 
что важно для их личного и профессиональ-
ного роста.
Таким образом, самостоятельные работы не 

только обогащают образовательный процесс, но 
и способствуют всестороннему развитию студен-
тов, готовя их к жизненным вызовам и професси-
ональным требованиям. Эти навыки делают обу-
чение более целенаправленным и эффективным, 
обеспечивая учащимся уверенность в своих 
силах на будущем пути.
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Цель - проанализировать необходимость 
введения практики в профессиональное 

обучение студентов новой дисциплины.
Задачи:

 – изучить влияние практического опыта на 
формирование образовательных компетен-
ций обучающихся.

 – проанализировать полученные результаты 
исследований, сделать вывод.

 – Методы исследования - аналитический 
метод исследования. Анализ научной и 
научно-методической литературы по про-
блеме внедрения практических навыков в 
образовательной среде.
Методические рекомендации для проведе-

ния практических занятий по дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности» разработаны в 
соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом» и рабочей программой 
учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности».

Учебная дисциплина «Безопасность жизне-
деятельности» относится к базовой части дисци-
плин учебного плана и является важным элемен-
том в единой системе подготовки по ООП бака-
лавриата. Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» интегрирует знания из многих научных 
областей: естествознания, обществознания, 
физики, химии и др. и согласно концепции обра-
зования в области безопасности жизнедеятель-
ности является третьей ступенью в единой 
системе подготовки населения к безопасному 
взаимодействию с окружающей средой. [1]

Дисциплина «Безопасность жизнедеятель-
ности» ориентирована на усвоение учебного 
материала на уровне знания, понимания, владе-
ния основными методами обеспечения безопас-
ности профессиональной деятельности и в усло-
виях чрезвычайных ситуаций. Основные понятия, 
которыми оперирует дисциплина (безопасность, 
чрезвычайная ситуация, потенциально опасный 
объект, авария, катастрофа и др.) используются в 
контексте основных законодательных и норма-
тивных документов в области безопасности.

Целью освоения дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» является развитие 
способности к организации безопасной жизнеде-
ятельности и защите персонала объекта от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий в условиях производства. 

В результате изучения дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности» обучающийся дол-
жен: 
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Знать: нормативно-правовые, технические 
и организационные основы безопасности жизне-
деятельности, источники, характеристики вред-
ных и опасных производственных факторов, 
поражающих факторов ЧС и методы защиты от 
них, методы и средства повышения безопасности 
в сфере своей профессиональной деятельности.

Уметь: предупреждать и устранять причины 
возникновения опасных ситуаций в зонах произ-
водственной деятельности, применять норма-
тивно правовые акты в области охраны труда, 
защиты в ЧС и экологической безопасности в 
профессиональной деятельности.

Владеть: правовыми и организационными 
основами обеспечения безопасности жизнедея-
тельности трудовых коллективов в условиях 
повседневной деятельности и чрезвычайных 
ситуаций, методами оценки опасностей, навы-
ками использования средств защиты и приемов 
первой помощи.

Приобретенные в процессе изучения дисци-
плины знания, умения, владения необходимы для 
успешной сдачи итоговой государственной атте-
стации обучающимися, которые демонстрируют 
сформированность компетенций по безопасно-
сти жизнедеятельности в обязательном разделе 
выпускной квалификационной работы бакалавра 
– «Безопасность жизнедеятельности».

Сформированные компетенции по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности, получен-
ные в процессе обучения, необходимы будущим 
работникам различных сфер общественной 
жизни для самоорганизации безопасной трудо-
вой деятельности, снижения риска возникнове-
ния опасных ситуаций, грамотного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций. [2]

Процесс организации и проведения практи-
ческих занятий предполагает системную работу, 
как преподавателя, так и обучающихся. В целях 
методического обеспечения учебного процесса 
по дисциплине в данных рекомендациях приво-
дится учебно-тематический план практических 
занятий и методические рекомендации по их про-
ведению. Методические разработки практиче-
ских занятий содержат названия тем, рекоменда-
ции по выполнению практических заданий и изу-
чению вопросов, выносимых на обсуждение. К 
каждой теме предложен перечень нормативных 
правовых документов и учебной литературы, 
рекомендуемых для изучения.

Основным документом организации учеб-
ного процесса по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», обеспечивающим методи-
чески правильное планирование выполнения 
учебного плана основной образовательной про-
граммы, является рабочая программа дисци-
плины. [3]

Рабочая программа дисциплины – про-
грамма освоения учебного материала, соответ-
ствующая требованиям государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования и 
учитывающая специфику подготовки обучаю-
щихся.

Программа дисциплины направлена на 
выполнение единой целевой установки: развитие 
способности к организации безопасной жизнеде-
ятельности и защите персонала объекта от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий в условиях производства.

Практические занятия проводятся в каждой 
учебной группе, в ходе которых обучающиеся под 
руководством преподавателя и самостоятельно 
изучают учебный материал, рекомендованные 
нормативно-правовые акты, готовят доклады, 
сообщения и выступления, заслушивают аннота-
цию рекомендованной литературы, получают 
консультации преподавателя, просматривают и 
анализируют учебные фильмы соответствующей 
тематики, выполняют практические работы, 
решают практические ситуации.

Целью практических занятий является углу-
бление, закрепление и контроль теоретических 
знаний, полученных на лекционных занятиях по 
изучаемой теме, в процессе самостоятельной 
работы над учебной, научной литературой, нор-
мативно-правовыми актами, а также развитие 
навыков логического мышления, совершенство-
вание выработки умений устного изложения 
учебной информации.

В основу подготовки и проведения практи-
ческих занятий положены базовые принципы 
интерактива: переживание опыта в деятельности; 
диалогичность; рефлексия. Занятия проводятся в 
форме творческого обсуждения вопросов, сво-
бодного обмена мнениями, по заранее подготов-
ленным вопросам. При обсуждении предложен-
ных вопросов рекомендуется выбрать модера-
тора из числа обучающихся. В функции модера-
тора входит объявление докладчиков, контроль 
за соблюдением регламента, поддержание диа-
лога. При введении роли модератора занятие из 
простого потока информации превращается в 
оживленную беседу. [4]

Реализация компетентностного подхода в 
обучении станет более эффективной, если учеб-
ная деятельность обучающихся будет иметь прак-
тическую направленность в оценке собственной 
жизнедеятельности, качества окружающей 
среды и условий различных чрезвычайных ситуа-
ций. С этой целью рекомендуется проводить 
практические занятия с использованием совре-
менных технологий интерактивного обучения – 
метод кейс-стади, решение практических задач, 
технология «Шесть шляп мышления».
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В процессе самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям обучающиеся должны 
усвоить основные понятия, категории и положе-
ния научных основ безопасности жизнедеятель-
ности, тенденции развития и сущность процесса 
организации защиты населения и территорий от 
ЧС, основы действующего законодательства в 
области защиты от ЧС.
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INTERACTIVE FORMS OF LEARNING IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Annotation. One of the new types of training in the field of education is interactive technologies. The 
main task of this type of learning is the interaction of students with both the teacher and each other to acquire 
professional skills and abilities. The peculiarity of interactive educational technologies is the development of 
not only creative activity, but also the development of the desire to acquire new knowledge and skills, which 
is the basis of competence-based and person-centred approaches to learning.

Key words: interactive technologies, higher education institution, learning process, business game, 
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Реформы, протекающие в сфере образо-
вания, направлены на педагогическую 

деятельность. В результате чего возникает ряд 
требований направленных не только на систему 
образования, но и технологии и методы обучения, 
которые должны соответствовать мировым стан-
дартам. Основным условием реализации инте-
рактивного обучения, по мнению Багдасаряна А. 
А. [и др.] является обеспечение педагогических 
условий, активизирующих соответствующий 
учебный процесс [1]. 

В связи с изменившимися подходами к про-
цессам воспитания и обучения современной 
молодежи, необходим комплексный пересмотр 
существующего процесса обучения за счет вклю-
чения в него новых способов и критериев оценки 
качества образовательного процесса. По данным 
Барабиной И.Е. [с учеными] на сегодняшний день 
процесс образования нацелен на воспитание 
личности за счет реализации потенциала обучаю-
щихся, при этом в социуме особое внимание уде-
ляется профессиональной подготовке будущих 
специалистов, а именно их коммуникабельности, 
обучаемости и др. [2]. 

Интерактивные технологии – один из видов 
учебной деятельности, направленные на взаимо-
действие всех участников образовательного про-
цесса, в результате которого происходи обмен 
информацией, решаются совместно проблемы, 
моделируются разного рода ситуации и происхо-
дит оценка действий не только себя, но и других 
участников. 

В последнее время интерактивные техноло-
гии внедряются во все сферы деятельности, в 
том числе и в образовательный процесс. Целью 
данных технологий является организация учеб-
ного процесса, проверка текущей успеваемости 
студентов, а также формирование профессио-
нальных компетенций, которые необходимы для 
освоения будущей специальности. За счет инте-

рактивных технологий можно повысить эффек-
тивность усвоения материала.

Все интерактивные технологии, применяе-
мые на сегодняшний день условно можно разде-
лить на две категории:

 – пассивные - информационные стенды, 
ЖК-мониторы, видеопроекторы и другие 
подобные средства получения знаний;

 – активные – применяются для вовлечения в 
учебный процесс всей аудитории слушате-
лей. Чаше всего для данной категории при-
меняют интерактивные сенсорные доски, 
где можно создавать различные ситуации, с 
которыми в будущем могут столкнуться 
будущие специалисты. 
Использование интерактивных технологий в 

системе высшего образования способствует 
повышению заинтересованности студентов к 
дисциплине и повышает их мотивацию к процессу 
обучения. Например, использование в образова-
тельном процессе сенсорных досок, интерактив-
ных моделей или профессиональных лаборато-
рий делают процесс образования более динамич-
ным, наглядным и интересным. 

К основным преимуществам интерактив-
ного обучения можно отнести:

 – улучшение качества учебного материала;
 – повышение интереса к процессу обучению;
 – формирование доверительных отношений с 

преподавателем;
 – использование интерактивных технологий 

способствует развитию творческого мыш-
ления [3; 4].
Основными видами интерактивных техноло-

гий являются:
 – дискуссия;
 – компьютерные симуляции;
 – деловая игра;
 – кейс-технология;
 – лекция с ошибками;
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 – мозговой штурм;
 – видеоконференция;
 – вебинар;
 – тренинг;
 – проект.

По данным Кутепова М. М. [с учеными] 
кейс-задания – очень хорошее решение для 
самостоятельной подготовки студентов. Обучаю-
щиеся в группе или индивидуально могут ознако-
миться с проблемой, описанной в задании, проа-
нализировать ее и предложить варианты реше-
ния. Данная форма интерактивных технологий 
может быть размещена для выполнения в элек-
тронном варианте, например, в системе Moodle и 
ее выполнение возможно в любое удобное для 
студента время (если не выставлены сроки выпол-
нения задания). Кроме того, такой тип заданий 
может быть дополнен различной графической 
информацией (схемы, диаграммы, таблицы и т.д.), 
это придаст большей наглядности. Использова-
ние технологий на основе аудиофайлов, по мне-
нию ученых, способствует развитию учебно-поз-
новательной активности, формируют информа-
ционные и коммуникационные компетенции [5]. 

Еще одной формой обучения являются 
игровые технологии. Макарова В. В. [и др.] отме-
чают, что такой вид технологий способствует 
удовлетворению потребности студентов в соци-
альном диалоге. Они способны повысить мотива-
цию в процессе обучения за счет использования 
в них таких инструментов, как уровни, рейтинги 
или награды. Такой подход в сфере высшего 
образования наиболее популяризирован, так как 
классические методы обучения не способны 
достаточно мотивировать студента. Использова-
ние игровых технологий позволяет разнообра-
зить образовательный процесс в интересной для 
студентов форме. В результате такого подхода 
повседневная деятельность становится интерак-
тивным процессом, что отражается на вовлечен-
ности студентов в образовательную деятельность 
[6].

Таким образом, интерактивные методы - 
творческий инструмент, который позволяет пре-
образовывать теоретические знания в практиче-
ские. Применение таких методов обеспечивает не 
только синтез новых знаний, но и способствует 
получению наиболее рациональных решений в 
конкретных ситуациях [7].
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Результаты интеллектуальной деятельно-
сти (РИД), к которым относятся и объ-

екты патентных прав (изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы), которые 
охраняются в Российской Федерации, перечис-
лены в ст. 1225 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [9] (далее - ГК РФ) и названы 
интеллектуальной собственностью. 

Интеллектуальная собственность нужда-
ется в охране, а в отдельных случаях – и в защите, 
как и другие виды собственности.

В правовой доктрине понятия «охрана» и 
«защита» принято рассматривать «как целое и 
часть: если под охраной понимается вся совокуп-
ность правовых норм, обеспечивающих реализа-
цию патентного права, то защита предполагает 
комплекс мер процессуального и материального 
характера по восстановлению нарушенного 
(оспариваемого) права» [1].

Именно правовая охрана изобретения, 
полезной модели и промышленного образца 
является обязательным условием для реализации 
права защиты (судебной и досудебной) нарушен-
ных или оспоренных прав на эти объекты  
[2].

Защита интеллектуальных прав, по мнению 
М.А. Рожковой, имеет место в ситуации наруше-
ния или оспаривания прав обладателя интеллек-
туальных прав и может осуществляться посред-
ством действий как правообладателя, так и упол-
номоченных органов [3].

Таким образом, понятие защиты интеллек-
туальных прав на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы (патентных прав) непо-
средственно связано с понятиями нарушения и 
оспаривания прав на РИД в сфере патентного 
права.
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Подробное рассмотрение понятия наруше-
ния патентных прав автор настоящей статьи 
видит целесообразным совместно с раскрытием 
сущности патентного права.

Содержание патентного права включает в 
себя права и обязанности субъектов правоотно-
шений, связанных с предоставлением правовой 
охраны изобретениям, полезным моделям и про-
мышленным образцам, а также с вопросами 
защиты патентных прав.

В совокупность патентных прав входят: 
исключительное право (имущественное), право 
авторства и другие права.

Согласно статье 1353 ГК РФ исключитель-
ное право на объекты патентного права призна-
ется и охраняется только при условии государ-
ственной регистрации. Государственная реги-
страция служит условием получения статуса 
обладателя исключительного права, удостоверя-
емого патентом, на объекты патентного права 
для:

 – автора (разработчика, изобретателя);
 – коллектива авторов;
 – исполнителя или заказчика (статья 1371 ГК 

РФ);
 – Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального обра-
зования (статья 1373 ГК РФ);

 – работодателя (статья 1370 ГК РФ) [4].
Правовым основанием государственной 

регистрации изобретения является принятие 
решения о выдаче патента, которое является 
ненормативным правовым актом Роспатента [10]. 

То есть возникновение исключительного 
права на изобретение у лица, изначально претен-
дующего на статус патентообладателя и указан-
ного в заявлении о выдаче патента в качестве 
заявителя, обусловлено актом государственного 
органа (Роспатента), который предусмотрен зако-
ном в качестве основания возникновения граж-
данских прав и обязанностей (статьи 8, 8.1, 1232 
и 1353 ГК РФ).

Кроме того, исключительное право может 
возникнуть из:

 – договора (пп. 1 п.1 статьи 8 ГК РФ), напри-
мер, из договора отчуждения исключитель-
ного права первоначальным патентообла-
дателем другому лицу;

 – судебного решения (например, решения о 
выдаче нового патента с указанием в каче-
стве патентообладателя иного лица, приня-
того по результатам рассмотрения спора об 
установлении патентообладателя).
Как известно, исключительное право на 

изобретение или полезную модель позволяет его 
обладателю:

 – использовать свое изобретение. Например, 
производить, применять, предлагать к про-

даже и продавать материальный носитель, в 
котором воплощено изобретение.

 – распоряжаться исключительным правом – 
заключать лицензионные договоры, дого-
воры об отчуждении исключительного 
права с другими лицами и др. (п. 1 ст. 1358 
ГК РФ).
Некоторые правоведы выделяют также и 

третье правомочие патентообладателя – запре-
щать другим лицам использовать изобретение, 
полезную модель или промышленный образец 
без согласия правообладателя [4].

Такой запрет, в частности, может быть реа-
лизован путем обращения в суд с исковым заяв-
лением к другому лицу о прекращении незакон-
ного использования изобретения или полезной 
модели и требованием о взыскании компенсации 
или выплате убытков за нарушение исключитель-
ного права.

Именно незаконное использование резуль-
тата интеллектуальной деятельности в сфере 
патентного права и является одним из видов 
нарушения патентных прав, а именно исключи-
тельного права, и определяется как «несанкцио-
нированное изготовление, применение, ввоз, 
предложение к продаже, продажа, иное введение 
в хозяйственный оборот или хранение с этой 
целью продукта, содержащего запатентованное 
изобретение, полезную модель, промышленный 
образец, а также применение способа, охраняе-
мого патентом на изобретение или введение в 
хозяйственный оборот либо хранение с этой 
целью продукта, изготовленного непосред-
ственно способом, охраняемом патентом на изо-
бретения» [5].

Согласно другому определению, уточня-
ется, что нарушителями исключительного права 
могут быть как юридические, так и физические 
лица, которые:

 – отрицают или не признают исключительные 
права других лиц;

 – совершают действия, нарушающие исклю-
чительное

 – право или создающие угрозу его нарушения 
путем осуществляющее

 – необходимые приготовлений к таковым дей-
ствиям;

 – осуществляют бездоговорное использова-
ние результатов интеллектуальной деятель-
ности при производстве или обороте мате-
риальных носителей;

 – осуществляют недобросовестную конку-
ренцию [6].
К личным имущественным правам в составе 

патентных прав относится право авторства, к 
другим – например, право на получение патента; 
право автора на вознаграждение за создание и 
использование служебных РИД.
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На личные неимущественные и иные права 
также распространяется действие статьи 8 ГК 
РФ, согласно нормам которой основанием для 
возникновения гражданских прав на изобретения 
выступают в том числе: 

 – договоры и иные сделки;
 – судебные решения; 
 – факты создания изобретений;

Доктор юридических наук Л.А. Новоселова 
подчеркивает, что сам факт создания научно-тех-
нического решения (изобретения или полезной 
модели) или промышленного дизайна порождает 
возникновение, в частности, следующих прав: 
права авторства; права на получение патента и 
других прав [7].

Автор настоящей статьи, продолжая выше-
приведенный список, отмечает, что после созда-
ния РИД в сфере патентного права возникает 
также и права на получение патента на служеб-
ный патентоохраняемый РИД; право передачи 
права на получение патента; право передачи 
права на получение патента на служебный патен-
тоохраняемый РИД; право сохранения информа-
ции о служебном патентоохраняемом РИД в 
тайне.

Разграничение интеллектуальных прав на 
личные неимущественные, исключительные иму-
щественные и другие (сопутствующие), позволяет 
говорить о том, что нарушения могут касаться 
любой из упомянутых категорий прав. Таким 
образом, можно классифицировать нарушения 
патентных прав по виду нарушаемого права:

 – нарушения исключительных прав;
 – нарушение личных неимущественных прав;
 – нарушение других (сопутствующих) прав.

Также, как известно, защита патентных прав 
может осуществляться как в судебном, так и в 
административном порядке (п. 2. Статьи 1406 ГК 
РФ). 

Согласно ст. 1406 ГК РФ в судебном порядке 
рассматриваются следующие виды патентных 
споров:

1) об авторстве изобретения, полезной 
модели, промышленного образца;

2) об установлении патентообладателя;
3) о нарушении исключительного права на 

изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец;

4) о заключении, об исполнении, об изменении 
и о прекращении договоров о передаче 
исключительного права (отчуждении 
патента) и лицензионных договоров на 
использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца;

5) о праве преждепользования;
6) о праве послепользования;
7) о размере, сроке и порядке выплаты возна-

граждения.
Соотношение перечня рассматриваемых в 

судебном порядке патентных споров, содержа-
щегося в статье 1406 ГК РФ, и видов нарушений 
патентных прав, ставших причиной спора приве-
дено в Таблице.

Таблица. Виды нарушений патентных прав в судебных спорах

Судебные патентные споры Вид нарушения патентных прав

об авторстве изобретения, полезной 
модели, промышленного образца

нарушение личных неимущественных прав (права авторства) 

об установлении патентообладателя а) нарушение исключительного права путем его отрицания (непризна-
ния) – в случае, если оспаривает патент лицо, не имеющее прав на РИД

б) нарушение другого права (права на получение патента) – в случае, 
если оспаривает патент лицо, имеющее право являться патентообла-
дателем

о нарушении исключительного права 
на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец

нарушение исключительного права

о праве преждепользования а) нарушение исключительного права – в случае, если не соблюдены 
условия возникновения и осуществления права преждепользования;

б) нарушение права преждепользования путем отрицания или непри-
знания – в случае, если патентообладатель запрещает использование 
объекта патентного права через суд (при соблюдении условий возник-
новения и осуществления права преждепользования)
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о праве послепользования а) нарушение исключительного права – в случае, если не соблюдены 
условия возникновения и осуществления права послепользования;

б) нарушение права послепользования путем отрицания или непризна-
ния – в случае, если патентообладатель запрещает использование объ-
екта патентного права через суд (при соблюдении условий возникнове-
ния и осуществления права послепользования)

о размере, сроке и порядке выплаты 
вознаграждения

нарушение другого права (на получение вознаграждения за создание и 
использование служебного РИД в сфере патентного права)

Однако для споров, возникающих из право-
отношений, связанных с подачей и рассмотре-
нием заявок на выдачу патента, предусмотрен 
обязательный административный порядок (ст. 11 
и 1248 ГК РФ). Так, в ГК РФ указано, что решения 
о выдаче патента, об отказе в выдаче патента и о 
признании заявки отозванной могут быть оспо-
рены заявителями путем подачи возражения в 
Роспатент (п. 3 ст. 1387 ГК РФ).

В Палате по патентным спорам при Роспа-
тенте могут быть также рассмотрены возражения 
в отношении уже выданного патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-
зец по основаниям, приведенным в статье 1398 
ГК РФ.  

Соответственно, нарушения патентных прав 
можно классифицировать и по:

1. Этапу жизненного цикла РИД
 – нарушения патентных прав на стадии между 

созданием РИД и началом оформления 
прав на него;

 – нарушения патентных прав на стадии экс-
пертизы заявки на получение патента (нару-
шение права на восстановление действия 
патента; нарушение права на преобразова-
ние заявок на изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы и т.д.);

 – нарушения патентных прав на стадии после 
выдачи патента на изобретение (нарушение 
исключительного права на патентоохраняе-
мый РИД; нарушение права на продление 
срока действия патента; нарушение права 
на преобразование патента на изобретение 
в патент на полезную модель).

2. Инстанции рассмотрения патентных спо-
ров:

 – нарушения прав, защита которых произво-
дится в административном порядке (напри-
мер, нарушение права на получение патента 
на изобретение путем вынесения решения 
об отказе в выдаче патента или о признании 
заявки на изобретение отозванной);

 – нарушения прав, защита которых произво-
дится в судебном порядке (например, нару-
шение права признаваться автором изобре-
тения путем неуказания лица, принявшего 

творческое участие в создание изобрете-
ния, в числе авторов в патенте).
В правовой доктрине нарушение патентных 

прав рассматривается и как посягательство на 
принадлежащие правообладателю интеллекту-
альные права, и как противодействие правообла-
дателю в осуществлении принадлежащих ему 
интеллектуальных прав [8].  

В свою очередь, оспаривание патентных 
прав может представлять собой:

 – реализацию права на защиту своих нару-
шенных прав (например, лицо, принявшее 
творческое участие в создание изобрете-
ния, но не указанное в патенте на изобрете-
ние в качестве автора, может оспорить 
выдачу патента в судебном порядке; лицо, 
которому отказано в выдаче патента на 
полезную модель, может оспорить решение 
об отказе в выдаче патента в администра-
тивном порядке);

 – реализацию права на оспаривание выдан-
ного патента по основаниям, указанным в 
статье 1398 ГК РФ;

 – проявление разногласий между субъектами 
права в отношении прав на конкретный объ-
ект интеллектуальной собственности, что 
создает для правообладателя препятствия в 
нормальном осуществлении права [8].  
Нарушение прав может осуществляться как 

путем совершения действия (т. е. активная форма, 
например, незаконный ввоз на территорию Рос-
сии продукта, в котором использовано изобрете-
ние, без разрешения правообладателя), так и в 
некоторых случаях — посредством бездействия 
(т. е. пассивная форма, например, неисполнение 
обязанности по выплате авторского вознаграж-
дения) [2].

Относительно законодательного урегулиро-
вания вопросов защиты при нарушении патент-
ных прав необходимо отметить следующее.

Правомочие обладателя исключительного 
права на запрет бездоговорного использование 
патентоохраняемого РИД следует из общих поло-
жений об интеллектуальной собственности, 
содержащихся в ст. 1229 ГК РФ, но не отражено в 
ст. 1358 ГК РФ, где раскрываются положения об 
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исключительном праве на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец.

Косвенно такой запрет содержится в ст. 
1358.1 ГК РФ – «Изобретение, полезная модель 
или промышленный образец не могут быть 
использованы без разрешения обладателя 
патента на другое изобретение, другую полезную 
модель или другой промышленный образец, по 
отношению к которым они являются зависи-
мыми», где раскрывается понятие зависимости 
объектов патентного права друг от друга.

Однако прямого определения понятия нару-
шения интеллектуальных прав, в том числе 
патентных прав, и перечисления конкретных дей-
ствий, которые являлись бы нарушением, в ГК РФ 
не содержится.

В статье 1229 ГК РФ указано, что использо-
вание РИД (в том числе изобретения, полезной 
модели и промышленного образца) без разреше-
ния правообладателя является незаконным, и 
влечет ответственность. 

В статье 1406.1 ГК РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение исключительного права 
на изобретение, полезную модель или промыш-
ленный образец.

При этом конкретные действия, которые 
признаются нарушением патентных прав, содер-
жатся в Уголовном кодексе РФ [11] (далее – УК 
РФ) и Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях [12] (далее – КоАП 
РФ).

Состав правонарушений согласно ст. 147 УК 
РФ идентичен приведенному в ст. 7.12 КоАП РФ. 
В рамках защиты патентных прав средствами 
уголовного и административного права в Россий-
ской Федерации предусмотрена ответственность 
за следующие нарушения:

 – незаконное использование изобретения, 
полезной модели либо промышленного 
образца;

 – разглашение без согласия автора или зая-
вителя сущности изобретения, полезной 
модели либо промышленного образца до 
официального опубликования сведений о 
них;

 – присвоение авторства или принуждение к 
соавторству.
Критерием отнесения вышеуказанных пра-

вонарушений к уголовно наказуемым в Россий-
ской Федерации является величина причиненного 
ущерба.

Таким образом, можно выделить еще одну 
классификацию нарушений патентных прав – в 
зависимости от мер ответственности за соверше-
ние нарушения:

 – нарушения патентных прав, за которые 
предусмотрена гражданско-правовая 
ответственность;

 – нарушения патентных прав, за которые 
предусмотрена административная ответ-
ственность;

 – нарушения патентных прав, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность.
В заключении автор настоящий статьи при-

водит рекомендации по усовершенствованию 
действующего законодательства в области 
защиты патентных прав.

Автор полагает уместным дополнить ст. 
1358 ГК РФ указанием правомочия запрета на 
использование изобретения, полезной модели и 
промышленного образца без разрешения патен-
тообладателя, а также использованием формули-
ровки «нарушение исключительного права». Обу-
словленность предложения внесения вышеука-
занных изменений в ГК РФ связана с тем, что 
правомочие запрета позволяет реализовывать 
право судебной защиты.

Автор также полагает уместным предло-
жить исключение из названия статей 147 УК РФ и 
7.12 КоАП РФ термина «изобретательское право», 
поскольку законодательного определения поня-
тия «изобретатель» не существует.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ЗА 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ, ИМУЩЕСТВУ 
ПАССАЖИРОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ

Аннотация. В современном мире гражданская ответственность перевозчика играет важную 
роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров при осуществлении транспортных услуг. 
Основными факторами, влияющими на необходимость подробного анализа данного явления, можно 
назвать увеличение спроса на услуги перевозки, изменения в правовом регулировании обязанностей 
перевозчиков и правил, связанных с перевозкой. Также следует учитывать социальный аспект: расту-
щий интерес общества к перевозкам приводит к увеличению уязвимости пассажиров, поэтому защита 
их прав является важной для дальнейшего развития этой услуги. В данной статье рассмотрены основ-
ные аспекты гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и иму-
ществу пассажиров при перевозках. Цель данной статьи заключается в изучении основных положений 
законодательства, регулирующих гражданскую ответственность перевозчика, а также анализе практи-
ки применения этих норм. Также необходимо рассмотреть права и обязанности пассажиров в случае 
возникновения ДТП или причинения вреда на транспорте, а также порядок действий для получения 
компенсации.
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CIVIL LIABILITY OF THE CARRIER FOR CAUSING HARM TO LIFE, 
HEALTH, PROPERTY OF PASSENGERS DURING TRANSPORTATION

Annotation. In the modern world, the civil liability of the carrier plays an important role in ensuring the 
safety and comfort of passengers in the implementation of transport services. The main factors influencing the 
need for a detailed analysis of this phenomenon are the increase in demand for transportation services, 
changes in the legal regulation of carriers’ duties and rules related to transportation. The social aspect should 
also be taken into account: the growing public interest in transportation leads to an increase in the vulnerabil-
ity of passengers, therefore the protection of their rights is important for the further development of this ser-
vice. This article discusses the main aspects of the carrier’s civil liability for causing harm to the life, health and 
property of passengers during transportation. The purpose of this article is to study the main provisions of the 
legislation governing the civil liability of the carrier, as well as to analyze the practice of applying these rules. It 
is also necessary to consider the rights and obligations of passengers in the event of an accident or harm in 
transport, as well as the procedure for obtaining compensation.

Key word: Carrier, civil liability, insurance, property, damage.

В соответствии со статьей 3 Федерального 
закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ, пере-

возчик - юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которые зарегистрированы на 
территории Российской Федерации и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции осуществляют перевозки пассажиров, в том 
числе по договору фрахтования (независимо от 
того обстоятельства, являются ли они перевозчи-
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ками по договору перевозки или осуществляют 
перевозку фактически) [2]. Перевозчиком при-
знается также лицо, являющееся перевозчиком 
легковым такси в соответствии с Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта» [3].

Гражданская ответственность перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуще-
ству пассажиров — это обязанность перевозчика 
возместить ущерб, причинённый пассажирам во 
время перевозки. Она регулируется Федераль-
ным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого 
вреда, причиненного при перевозках пассажиров 
метрополитеном» от 14.06.2012 № 67-ФЗ и дру-
гими нормативными актами. Так, в соответствии с 
статьей 800 Гражданского кодекса РФ, ответ-
ственность перевозчика за ущерб, причиненный 
жизни или здоровью пассажира, регулируется 
нормами главы 59 ГК РФ, если иное не предусмо-
трено законом или договором. Вред, нанесенный 
как физическим лицам, так и имуществу юриди-
ческих лиц, компенсируется полностью лицом, 
ответственным за его причинение. Согласно п. 1 
ст. 1064 ГК РФ, в некоторых случаях закон может 
возложить обязанность по возмещению ущерба 
на другое лицо, не виновное в причинении вреда 
[1].

Обязательное страхование ответственности 
перевозчика — это вид страхования, который 
направлен на защиту интересов пассажиров и 
возмещение ущерба, причинённого их жизни, 
здоровью или имуществу в результате аварии или 
происшествия во время перевозки. Это обяза-
тельное требование для всех транспортных ком-
паний и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся перевозками пассажиров.

Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика (далее - ОСГОП) 
покрывает гражданскую ответственность пере-
возчика в случаях, когда происходит причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу пассажи-
ров. Оно включает телесные повреждения пасса-
жиров, материальный ущерб и ответственность 
за нарушение правил перевозки.

Наличие ОСГОП накладывает на перевоз-
чика обязательства по обеспечению безопасно-
сти пассажиров и их имущества, а пассажиры 
имеют право на компенсацию при возникновении 
страхового случая. Лимиты ответственности 
установлены законом и зависят от характера 
вреда. Таким образом, обязательное страхование 
гражданской ответственности перевозчиков, 
регулируемое Федеральным законом от 14 июня 

2012 года № 67-ФЗ, охватывает ущерб, причиняе-
мый пассажирам во время перевозки. Закон 
устанавливает порядок и последствия для пасса-
жиров при возникновении вреда в метрополитене 
и указывает на возможность применения допол-
нительных норм в неохваченных случаях.

Основной целью обязательного страхова-
ния, как указано в части 1 статьи 4 Закона № 
67-ФЗ, является обеспечение возмещения 
ущерба, причиненного пассажирам при любом 
виде транспорта и в любых условиях перевозки. 
Закон также устанавливает единую процедуру 
для получения компенсации пострадавшими.

Целью страхования является возмещение 
ущерба, а также предусмотрена единая проце-
дура для компенсации пострадавшим. При насту-
плении страхового случая перевозчик отвечает 
за ущерб, и страховщик обязан выплатить возме-
щение согласно условиям договора, так как это 
предусмотрено законом. Выгодоприобретатели, 
включая пострадавших, могут требовать выплаты 
от страховщика.

Обязательное страхование ответственности 
перевозчика является важным инструментом 
обеспечения безопасности пассажиров и их иму-
щества. Оно позволяет пассажирам получить 
компенсацию в случае причинения вреда их 
жизни, здоровью или имуществу в результате 
аварии или происшествия во время перевозки.

Перевозчик несёт ответственность за при-
чинение вреда жизни и здоровью пассажиров в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. В случае причинения вреда здоро-
вью пассажира перевозчик обязан возместить 
убытки, связанные с оказанием услуги ненадле-
жащего качества, а также выплатить страховое 
возмещение за вред жизни или здоровью пасса-
жира. Как уже говорилось ранее, в соответствии 
со статьей 800 ГК РФ, ответственность перевоз-
чика за ущерб, причиненный жизни или здоровью 
пассажира, регулируется нормами главы 59 ГК 
РФ, если иное не предусмотрено законом или 
договором.

При рассмотрении отраслевого законода-
тельства, стоит отметить, что подобная ответ-
ственность также предусматривается текстом 
нормативных правовых актов. Так, в соответствии 
с Кодексом внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации, перевозчик обязан обеспе-
чить выплату компенсации в счет возмещения 
вреда, причиненного при перевозке пассажира 
его здоровью, в сумме, определяемой исходя из 
характера и степени повреждения здоровья в 
соответствии с нормативами, установленными 
Правительством Российской Федерации. Размер 
указанной компенсации не может превышать два 
миллиона рублей.
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Равно как и Воздушный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответственность 
перевозчика: перевозчик обязан обеспечить 
выплату компенсации в счет возмещения вреда, 
причиненного при воздушной перевозке жизни 
пассажира воздушного судна, гражданам, имею-
щим право на возмещение вреда в случае смерти 
кормильца в соответствии с гражданским зако-
нодательством, при отсутствии таких граждан - 
родителям, супругу, детям умершего пассажира 
воздушного судна, а в случае смерти пассажира 
воздушного судна, не имевшего самостоятель-
ного дохода, - гражданам, у которых он нахо-
дился на иждивении, в сумме два миллиона 
рублей. Указанная компенсация распределяется 
между гражданами, имеющими право на ее полу-
чение, пропорционально количеству таких граж-
дан.

Так что стоит отметить, что транспортные 
уставы и кодексы по-разному регулируют ответ-
ственность за ущерб, причинённый пассажирам. 
В УЖТ РФ ответственность определяется общей 
ссылкой на законодательство, тогда как в ВзК РФ 
конкретизируется, что ответственность перевоз-
чика начинается с предполетного досмотра и 
заканчивается, когда пассажир покидает аэро-
дром под контролем перевозчика. На морском 
транспорте существует предел ответственности 
перевозчика за ущерб, причинённый пассажи-
рам, который в соответствии со ст. 360 КТМ РФ 
составляет 175 тысяч расчетных единиц на каж-
дого пассажира. Если этот предел ниже, чем ука-
зано в ГК РФ, применяются правила Граждан-
ского кодекса.

Пассажиры транспортных услуг имеют 
право на безопасность перевозок и могут полу-
чить страховое возмещение в случае причинения 
вреда их жизни, здоровью или имуществу. 
Согласно Федеральному закону № 67-ФЗ, обще-
ственный транспорт обязателен к страхованию. 
Каждый перевозчик обязан страховать свою 
ответственность, и пассажиры могут рассчиты-
вать на компенсацию за причиненный вред. Дого-
вор перевозки считается заключенным, когда 
пассажир входит в транспортное средство, что 
означает его согласие с условиями перевозки и 
автоматическое застрахование.

Ранее в данном вопросе также возникала 
дискуссия. Так, до 1 сентября 2024 года за ущерб, 
причиненный жизнью или здоровью при пере-
возке автобусом или метрополитеном, можно 
получить до 2 миллионов рублей, тогда как за 
аналогичный ущерб при перевозке легковым 
такси – только до 500 тысяч рублей. Подобное 
различие в страховых суммах для возмещения 
вреда жизни и здоровью, установленных зако-
нами об обязательном страховании транспорт-

ных средств и перевозчиков, приводило к про-
блемам и неравному положению потерпевших [4]. 
Однако на данный момент для водителей такси 
вводится обязательное страхование граждан-
ской ответственности перевозчика (ОСГОП). 
Штрафы за нарушение данного требования, как и 
в других видах общественного транспорта 
составляют сумму до 2 миллионов рублей. Эти 
изменения были утверждены Президентом Рос-
сии 24 июня 2023 года.

Страховые выплаты за вред жизни и здоро-
вью предусматриваются Федеральным законом 
от 14 июня 2012 г. и уже были частично рассмо-
трены ранее. № 67-ФЗ обязывает всех перевоз-
чиков, кроме метрополитена, страховать свою 
гражданскую ответственность за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу пасса-
жира. Страховая компания, с которой у перевоз-
чика заключён договор, должна быть размещена 
во всех местах продажи билетов или на билете 
либо на официальном сайте перевозчика.

Помимо возмещения физического вреда, 
пассажир имеет право на компенсацию мораль-
ного вреда, если ему причинены физические или 
нравственные страдания в результате ДТП или 
причинения вреда здоровью на транспорте по 
иным причинам. Размер компенсации определя-
ется судом исходя из степени вины перевозчика и 
характера причинённых страданий.

Согласно ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 
14.06.2012 N 67-ФЗ (ред. от 24.06.2023) «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 
возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном», иму-
щество пассажира - багаж, а также ручная кладь 
и (или) иное имущество пассажира, находящиеся 
при нем во время перевозки.

В соответствии с пунктом 1 ст. 796, п. 3 ст. 
401 ГК РФ, перевозчик отвечает за утрату, недо-
стачу или повреждение багажа независимо от 
наличия своей вины, включая случаи случайного 
причинения ущерба, такие как ДТП по вине тре-
тьих лиц или кража. Он может избежать компен-
сации ущерба только при наличии обстоятельств 
непреодолимой силы и других юридически обо-
снованных причин.

Как уже говорилось ранее, согласно Феде-
ральному закону от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
и о порядке возмещения такого вреда, причинён-
ного при перевозках пассажиров метрополите-
ном», весь общественный транспорт входит в 
систему обязательного страхования (ОСГОП).
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Каждый перевозчик страхует свою ответ-
ственность за ДТП в страховой компании. В слу-
чае причинения вреда имуществу пассажира, 
пострадавший имеет право на получение страхо-
вого возмещения от страховщика.

При причинении вреда имуществу перевоз-
чиком пассажиры имеют право на:

 y возмещение стоимости утраченного или 
повреждённого имущества.

 y возврат провозной платы, если она не вхо-
дит в стоимость груза.

 y устранение недостатков или возмещения 
стоимости ремонта повреждённого имуще-
ства.

 y компенсацию морального вреда, если он 
был причинён.
В целом, порядок выплаты за вред имуще-

ству перевозчиком не является специфическим. 
Так, в случае причинения вреда имуществу пасса-
жира, страховая компания обязана выплатить 
страховое возмещение в течение 30 календарных 
дней с даты получения заявления о выплате с 
приложением всех предусмотренных законода-
тельством документов.

При утрате или недостаче багажа перевоз-
чик возмещает ущерб в размере его стоимости, а 
при повреждении - в зависимости от степени 
ущерба или его полной стоимости, если восста-
новить багаж невозможно. Если багаж сдан с 
объявленной ценностью, возмещение произво-
дится по этой стоимости. Документальная стои-
мость определяется по договору или счету про-
давца, а при их отсутствии - по средней рыночной 
цене. Если пассажир не объявил ценность и не 
может доказать стоимость багажа, суд не может 
отклонить требование о возмещении убытков 
только из-за отсутствия точной оценки; в этом 
случае убытки определяются с учетом всех обсто-
ятельств. Отказ в выплате страхового возмеще-
ния допускается лишь по основаниям, прямо 
предусмотренным законом. Например, непред-
ставление всех необходимых документов или 
наступление страхового случая вследствие 
умысла выгодоприобретателя. Ответственность 
перевозчика за причинение вреда имуществу 
пассажиров является важной составляющей 
системы безопасности перевозок. Знание прав 
пассажиров и порядка страховых выплат позво-
ляет эффективно защищать интересы в случае 
возникновения подобных ситуаций, а также в 
целом положительно влияет на транспортную 
безопасность.

В случае нарушения охраняемого законода-
тельством права пассажир вправе обратиться в 
суд с иском:

 y о возмещении ущерба за утрату личных 
вещей и документов, за которые перевоз-

чик несет ответственность, если не докажет, 
что утрата произошла по обстоятельствам, 
которые он не мог предотвратить в соответ-
ствии;

 y о взыскании компенсации материального и 
морального вреда, причиненного жизни и 
здоровью пассажира при оказании услуг по 
перевозке (право на безопасность оказыва-
емой услуги предусмотрено ст. 7 Закона «О 
защите прав потребителей»). 
В случае удовлетворения требований потре-

бителя, суд может дополнительно взыскать 
штраф с исполнителя, продавца или импортера в 
размере 50% от суммы, присужденной в пользу 
потребителя, за несоблюдение требований в 
добровольном порядке. 

Таким образом, законоположения обеспе-
чивают защиту прав потребителей, гарантируя 
компенсацию за ущерб и привлечение к ответ-
ственности исполнителей за нарушения.

Одним из основных прав пассажира явля-
ется его приоритетное право на безопасность 
перевозок. Это означает, что перевозчик обязан 
обеспечить пассажирам безопасные условия 
перевозки, а также принять все необходимые 
меры для предотвращения несчастных случаев. В 
случае нарушения этого права пассажир имеет 
право обратиться в суд с требованием о возме-
щении ущерба, причинённого ему в результате 
аварии или другого происшествия на транспорте. 
В случае установления судом вины перевозчика в 
нарушении прав пассажира, перевозчик обязан 
возместить пассажиру причинённый ущерб. 
Ущерб может быть возмещён в виде денежной 
компенсации, ремонта повреждённого имуще-
ства или предоставления аналогичного транс-
портного средства. Кроме того, перевозчик 
может быть привлечён к административной или 
уголовной ответственности в зависимости от 
тяжести последствий нарушения прав.

В заключение необходимо отметить, что 
гражданская ответственность перевозчика 
играет ключевую роль в обеспечении безопасно-
сти и комфорта пассажиров. Введение обяза-
тельного страхования ОСГОП в России в 2013 
году значительно улучшило ситуацию, однако для 
дальнейшего совершенствования системы необ-
ходимо предпринять ряд мер: расширить сферу 
применения страхования на все виды пассажир-
ских перевозок, повысить размеры страховых 
сумм, усилить контроль над страховыми компа-
ниями и внедрить единые стандарты качества 
услуг и безопасности перевозок. Только ком-
плексный подход к этим вопросам позволит сде-
лать пассажирские перевозки более надёжными 
и защищёнными.
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ИНСТИТУТ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ: ПРАВОВЫЕ 
КОЛЛИЗИИ, ЭТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются противоречия в российском законодательстве, касаю-
щиеся принципа адвокатской тайны и обязанностей адвокатов по уведомлению уполномоченных орга-
нов о подозрительных финансовых операциях клиентов. Целью исследования является выявление 
правовых и этических проблем, связанных с соблюдением адвокатской тайны, и разработка предло-
жений по совершенствованию законодательства в данной сфере. Методологической основой работы 
стали общенаучные и частноправовые методы, включая сравнительно-правовой, системный и анали-
тический подходы. Результатом исследования стало выявление ключевых противоречий между норма-
ми Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» и Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путём, и финансированию терроризма», а также анализ их влияния на адвокатскую 
практику. Выводы подчеркивают необходимость уточнения содержания адвокатской тайны, гармони-
зации законодательных норм и учета конституционных принципов, что будет способствовать укрепле-
нию доверия к институту адвокатуры, защите прав граждан и соблюдению принципа законности в 
правовом государстве.
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of attorney-client privilege, and to develop proposals for improving legislation in this area. The methodological 
basis of the work was general scientific and private legal methods, including comparative legal, systemic and 
analytical approaches. The result of the study was the identification of key contradictions between the norms 
of Federal Law No. 63-FZ “On Advocacy and the Legal Profession in the Russian Federation” and Federal Law 
No. 115-FZ “On Combating the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Ter-
rorism,” as well as an analysis of their impact on the practice of law. The conclusions emphasize the need to 
clarify the content of lawyer’s secrecy, harmonize legislative norms and take into account constitutional prin-
ciples, which will help strengthen confidence in the institution of the bar, protect the rights of citizens and 
comply with the principle of legality in the rule of law.

Key words: attorney-client privilege, confidentiality, legal assistance, legislative contradictions, advo-
cacy, rights and freedoms of citizens, Federal Law No. 63-FZ, Federal Law No. 115-FZ, constitutional princi-
ples, rule of law.

Адвокатская профессия играет важней-
шую роль в функционировании граж-

данского общества и становлении правового 
государства, обеспечивая защиту прав и свобод 
граждан. Одним из краеугольных принципов 
института адвокатуры является соблюдение кон-
фиденциальности в отношениях между адвока-
том и его клиентом. Данный принцип закреплён в 
статье 8 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», где ука-
зано, что адвокатская тайна охватывает любую 
информацию, связанную с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю [3]. Как 
подчёркивал А.Ю. Палюлин, значимость роли 
адвоката проявляется в государствах, где права 
граждан находятся под защитой, так как адвокат 
в своей деятельности руководствуется исключи-
тельно требованиями закона [6].

Соблюдение адвокатской тайны является не 
только правовым, но и этическим обязательством 
адвокатов. Этот аспект адвокатской деятельно-
сти тесно связан с этическими нормами профес-
сии, однако в настоящее время отсутствует еди-
нообразный подход к разрешению возникающих 
этических дилемм. Помимо этических вопросов, 
в практике применения норм о конфиденциаль-
ности юридической помощи выявляются значи-
тельные законодательные противоречия. Одной 
из ключевых проблем в регулировании института 
адвокатской тайны является несоответствие 
между положениями Федерального закона № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» и Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансирова-
нию терроризма» [2].

Согласно статье 7.1 Федерального закона 
№ 115-ФЗ, адвокат обязан уведомлять уполномо-
ченные органы в случае, если имеются основания 
полагать, что финансовые операции клиента 
направлены на легализацию преступных доходов 
или финансирование терроризма. К числу таких 

операций, в частности, относятся сделки с недви-
жимостью и создание юридических лиц. В то же 
время пункт 5 данной статьи устанавливает, что 
обязанность уведомления не распространяется 
на сведения, защищённые адвокатской тайной. 
Однако законодательное определение адвокат-
ской тайны включает любую информацию, свя-
занную с оказанием юридической помощи, что 
приводит к юридической коллизии: одна и та же 
норма вводит одновременно обязанность уве-
домления и исключение из неё.

Указанное противоречие порождает нео-
пределённость в правоприменении и ставит адво-
катов в затруднительное положение, вынуждая 
балансировать между соблюдением законода-
тельства и выполнением профессионального 
долга. В данном аспекте важным направлением 
совершенствования законодательства является 
уточнение объёма и содержания адвокатской 
тайны, а также гармонизация положений Феде-
рального закона № 63-ФЗ и Федерального закона 
№ 115-ФЗ. Одним из возможных решений может 
стать разработка дополнительных подзаконных 
актов или внесение изменений в существующие 
нормативные правовые акты, которые детализи-
ровали бы порядок взаимодействия адвокатов с 
государственными органами в рамках противо-
действия преступной деятельности, не нарушая 
при этом основы адвокатской тайны [7]. Такое 
урегулирование способствовало бы укреплению 
доверия к институту адвокатуры и обеспечению 
прав граждан на квалифицированную юридиче-
скую помощь.

Юридическое сообщество прилагало значи-
тельные усилия для устранения выявленных пра-
вовых коллизий, касающихся соотношения норм 
законодательства. В частности, авторитетные 
исследователи, такие как В. Ф. Анисимов и О. С. 
Рудик, предложили обоснованное мнение, 
согласно которому в случае противоречия между 
ранее действующей нормой и последующей нор-
мой равного уровня следует отдать приоритет 
более поздней норме [2]. Это положение соответ-
ствует принципу lex posterior derogat priori, закре-
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пленному в общей правовой теории. Они также 
подчеркивали, что пункт 5 статьи 7.1 следует рас-
сматривать как специальную норму, обладающую 
приоритетом над общей нормой. Однако такое 
утверждение вызывает обоснованную критику, 
поскольку игнорирует ряд важных конституцион-
ных принципов и судебной практики.

В соответствии со статьей 18 Конституции 
Российской Федерации права и свободы чело-
века обладают высшей юридической силой, явля-
ясь основой для применения и интерпретации 
законов, а также деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления [1]. 
Конституционный Суд РФ неоднократно подчер-
кивал необходимость учитывать данные прин-
ципы при разрешении правовых конфликтов. В 
частности, Суд указал, что в случаях коллизий 
между актами равного уровня предпочтение 
должно отдаваться тому нормативному акту, 
который в большей степени способствует реали-
зации прав и свобод граждан. Кроме того, прио-
ритетное значение отводится закону, обеспечи-
вающему более высокий уровень гарантий для 
граждан.

Отдельное внимание уделяется праву на 
квалифицированную юридическую помощь, 
закрепленному в статье 48 Конституции РФ. Это 
право включает в себя не только возможность 
получения помощи, но и защиту конфиденциаль-
ности взаимоотношений между адвокатом и 
доверителем. Институт адвокатской тайны, осно-
ванный на принципах неприкосновенности част-
ной жизни и личной тайны, играет ключевую роль 
в обеспечении этого права. Конституционный 
Суд неоднократно подтверждал необходимость 
защиты адвокатской тайны как неотъемлемого 
элемента правосудия в демократическом обще-
стве [5].

Тем не менее, введение норм, обязывающих 
адвокатов сообщать о преступлениях имуще-
ственного характера, ставит под сомнение баланс 
между защитой доверительных отношений и 
публичными интересами. Если подобное обяза-
тельство будет распространено, возникает 
вопрос, как адвокаты должны действовать в слу-
чаях, касающихся невыявленных преступлений 
против личности. Эта проблема остается нере-
шенной и порождает серьезные этические и пра-
вовые вопросы.

Практика показывает, что адвокатские 
палаты, такие как Палата адвокатов Республики 
Дагестан, стремятся адаптироваться к новым 
требованиям законодательства. Создание лич-
ных кабинетов на официальных платформах для 
выполнения положений Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» свидетельствует о попытке 
соблюдения новых норм. Однако возникает 
сомнение, насколько эти меры будут реализовы-
ваться на практике. Несоблюдение указанных 
норм может привести к административной ответ-
ственности адвокатов, что неизбежно вызовет 
развитие судебной практики и, возможно, внесет 
ясность в решение данной коллизии.

В заключение следует отметить, что россий-
ское государство предпринимает шаги для укре-
пления института адвокатской тайны, что свиде-
тельствует о важности защиты прав доверителя. 
Тем не менее, указанные проблемы требуют ско-
рейшего разрешения, так как от этого зависит 
полноценная реализация принципа законности, 
который лежит в основе правового государства.
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Сделки, совершенные под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, относятся к 

сделкам, в которых порок воли связан с внешним 
воздействием на лицо, ее совершающее. В дан-
ных сделках дефект воли возникает уже при ее 
формировании так же, как и в сделках, совер-
шенных под влиянием существенного заблужде-
ния. Однако чаще всего правила ст. 178 ГК РФ 
применяются по отношению к гражданам, в то 
время как правила о признании недействитель-
ной сделки, совершенной под влиянием обмана, 
насилия или угрозы, применяются как к физиче-
ским, так и к юридическим лицам. Для более 
детального анализа института недействительно-
сти сделок необходимо рассмотреть каждый при-
веденный порок воли отдельно.

В литературе под обманом понимается 
намеренное введение в заблуждение участника 
сделки его контрагентом или иным лицом, непо-
средственно заинтересованным в данной сделке 
[1, c. 449]. Гражданское законодательство расши-
ряет данное понятие. Так, согласно п. 99 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некото-
рых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», обманом 
считается не только сообщение информации, не 
соответствующей действительности, но также и 
намеренное умолчание об обстоятельствах, о 
которых лицо должно было сообщить при той 
добросовестности, какая от него требовалась по 
условиям оборота (пункт 2 статьи 179 ГК РФ). В 
данном случае законодатель посредством введе-
ния правила о намеренном умолчании в отноше-
нии оспоримых сделок делает акцент на добро-
совестности поведения сторон сделки.

На практике нередко возникают трудности 
квалификации сделки в качестве недействитель-
ной по ст. 178 ГК РФ (существенное заблуждение) 
или по ст. 179 ГК РФ (обман). Поэтому мы считаем 
необходимым провести некоторые различия дан-
ных пороков. Во-первых, обман может исходить 
только от участника сделки. Если на формирова-
ние воли повлияло постороннее лицо, то такую 
сделку следует квалифицировать по ст. 178 ГК 
РФ. Однако нужно учитывать положения п. 2 ст. 
179 ГК РФ, согласно которым сделка, совершен-
ная под влиянием обмана потерпевшего третьим 
лицом, может быть признана недействительной 
по иску потерпевшего при условии, что другая 
сторона либо лицо, к которому обращена 
односторонняя сделка, знали или должны были 
знать об обмане. Здесь законодатель снова 
делает акцент на добросовестности сторон 
сделки, а также доверительном отношении между 
ними.

Во-вторых, обман связан с умышленными 
действиями контрагента. Это указано и в абз. 3 п. 

99 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25. Напротив, заблуждение 
может наступать и при отсутствии вины или быть 
результатом неосторожности, допущенной либо 
самим заблуждающимся, либо лицом, с которым 
он вступает в отношения по сделке. 

В-третьих, обман может касаться любых 
обстоятельств, влияющих на решение о заключе-
нии сделки, а не только тех, которые в силу закона 
или характера сделки имеют существенное зна-
чение, что характерно для заблуждения. Так, А. П. 
Сергеев отмечает: «Обман может касаться не 
только элементов самой сделки, но и затрагивать 
обстоятельства, находящиеся за ее пределами, в 
частности относиться к мотиву сделки. Важно 
лишь, чтобы обман касался таких существенных 
моментов, под влиянием которых сторона пошла 
на заключение сделки» [1, c. 450].

Таким образом, несмотря на схожесть 
обмана и заблуждения, они все же имеют суще-
ственные различия, которые необходимо уста-
навливать суду для правильной квалификации. 
Так, на различие между обманом и заблуждением 
указал в своем постановлении Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд в решении № 
А56-45043/2010 от 21 марта 2012 г. Судом было 
установлено следующее: «Особенностью данного 
вида сделок (договор на изготовление, поставку и 
ввод в эксплуатацию аэродромного радиолока-
ционного комплекса) является несущественность 
причин возникновения заблуждения для недей-
ствительности сделки. Важен сам факт такого 
заблуждения, если оно признается имеющим 
существенное значение. Причины заблуждения 
имеют значение при определении последствий 
недействительности сделки. Сторона, по иску 
которой сделка признана недействительной, 
имеет право требовать от другой стороны возме-
щения реального ущерба, причиненного ей 
совершением сделки, если заблуждение произо-
шло по вине другой стороны. Но если другая сто-
рона умышленно ввела в заблуждение потерпев-
шую сторону, то основанием признания недей-
ствительности сделки было бы не заблуждение, а 
обман, последствия которого регулируются ста-
тьей 179 ГК РФ».

Интересное положение содержится в поста-
новлении Арбитражного суда Поволжского 
округа от 26 сентября 2023 г. по делу № А65-
29680/2022. Так, суд рассматривает обман и 
заблуждение как причину и следствие: «При этом 
покупателями имущественные обязательства 
исполнены частично. Действия первого и второго 
ответчиков направлены на захват контроля над 
АО «Трест Камдорстрой» и размытие доли истца 
в уставном капитале третьего лица. Временное 
получение голосов по акциям, полученное в обход 
законных форм передачи или их перехода нару-
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шает ст. 10 ГК РФ. Использование полученных 
прав во вред интересам истца, который вместо 
полного исполнения обязанностей по заключен-
ным сделкам получил уменьшение принадлежа-
щего ему пакета акций, означает злоупотребле-
ние ответчиками своими правами, то есть, нару-
шает ту же статью 10 ГК РФ. Совершение имита-
ционных сделок нарушает статью 168 ГК РФ. 
Поведение первого и второго ответчиков явля-
ется недобросовестным и свидетельствует в 
пользу того, что намерения исполнять свои обя-
занности у них не было уже в момент совершения 
оспоренных сделок. Таким образом, путем 
обмана (статья 179 ГК РФ) ответчики ввели в 
заблуждение истца, при заключении сделок исхо-
дившего из того, что упомянутые в них обязанно-
сти ответчиками будут исполнены (статья 178 ГК 
РФ)». Таким образом, данные примеры еще раз 
подтверждают сложность определения истинной 
воли лица, влияния действий контрагента на 
потерпевшего, доказывания обстоятельств 
заключения договора при квалификации сделки 
по ст. 178 или 179 ГК РФ.

Следующим пороком воли при заключении 
сделки выступает насилие. В литературе под 
насилием понимается физическое воздействие 
как на самого участника сделки, так и на его род-
ных и близких с целью заставить его совершить 
сделку. В данных сделках также присутствует 
дефектность формирования воли, но в отличие от 
обмана, жертва насилия осознанно совершает 
сделку, которая не соответствует ее представле-
ниям о собственных интересах, под влиянием 
внешнего воздействия. Такое воздействие может 
исходить не только от контрагента, но и от иного 
третьего лица, не являющегося стороной по 
сделке. Однако в данном случае суд должен уста-
новить, что другая сторона сделки знала об этом 
обстоятельстве [3, c. 581-582].

Однако в доктрине сделки, совершенные 
под влиянием насилия, относят не только к сдел-
кам с пороком формирования воли, но и с дефек-
тностью волеизъявления. Такого мнения, в част-
ности, придерживается О. С. Иоффе: «При наси-
лии фактически нет даже и волеизъявления, а 
имеется лишь его внешняя видимость, ибо лицо, 
совершающее сделку под влиянием насилия, по 
существу целиком становится орудием чужой 
воли» [4, c. 283]. Данное мнение является доста-
точно обоснованным, т.к. в действительности 
воля на заключение сделки лицом выражается 
недобровольно. 

Следует отметить, что практика применения 
судами статьи 179 ГК РФ напрямую связана с уго-
ловным правом. Например, ст. 179 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
устанавливает особую ответственность за при-
нуждение к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения. Поэтому представляется воз-
можным одновременное применение именно ст. 
179 УК РФ и ст. 179 ГК РФ — совершенная при 
указанных в ст. 179 УК РФ обстоятельствах 
сделка будет считаться действительной, если она 
не оспорена. При этом лица, виновные в приме-
нении насилия или использовании угроз, должны 
быть привлечены к уголовной ответственности. 
Поскольку насилие и угрозы здесь предшествуют 
сделке и не являются способом корыстного 
завладения имущества потерпевшего (ст. 179 УК 
РФ охраняет не отношения собственности, а сво-
боду договора), конкуренции между граждан-
ско-правовым и уголовно-правовым регулирова-
нием имущественных отношений не возникает.

Все это создает ряд особенностей в прак-
тике применения ст. 179 ГК РФ: нередко потер-
певшая сторона восстанавливает свои права 
посредством предъявления иска о возмещении 
вреда, причиненного в результате преступления. 
Однако, как показывает судебная практика, при-
менение насилия, являющегося одним из основа-
ний для признания сделки недействительной по 
ст. 179 ГК РФ, может подтверждаться не только 
фактом наличия уголовного производства по 
соответствующему делу.

Так, общество с ограниченной ответствен-
ностью обратилось в арбитражный суд с иском к 
акционерному обществу о признании недействи-
тельной сделки купли-продажи недвижимого 
имущества и о применении последствий ее недей-
ствительности. В обоснование своих требований 
на основании ст. 179 ГК РФ истец указал, что при 
совершении сделки единоличный исполнитель-
ный орган истца действовал под влиянием угрозы 
применения насилия, а также сослался на свиде-
тельские показания. Ответчик против иска возра-
жал, им было представлено постановление сле-
дователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное по итогам проверки, произве-
денной по инициативе истца. Таким образом, по 
мнению ответчика, сделка не может быть при-
знана недействительной по ст. 179 ГК РФ. Суд 
первой инстанции с доводами ответчика согла-
сился, указав, что анализ ст. 179 ГК РФ позволяет 
предположить, что сделка может быть признана 
недействительной по указанным в ней основа-
ниям (например, как совершенная под влиянием 
обмана, насилия, угрозы) только в случае нали-
чия в действиях стороны по сделке состава соот-
ветствующего преступления. Отказ в возбужде-
нии уголовного дела или его прекращение исклю-
чает возможность признания сделки недействи-
тельной на основании ст. 179 ГК РФ. Суд 
кассационной инстанции решение суда первой 
инстанции отменил, дело направил на новое рас-
смотрение, указав, что из ст. 179 ГК РФ не сле-
дует, что отказ в возбуждении уголовного дела 
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или его прекращение исключают признание 
сделки недействительной (Обзор практики при-
менения арбитражными судами статей 178 и 179 
Гражданского кодекса Российской Федерации: 
утв. Информационным письмом Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 10.12.2013 № 
162).

В отличие от насилия угроза представляет 
собой неправомерное психическое воздействие 
на сторону в сделке с целью понудить ее к совер-
шению сделки под страхом применения насилия, 
причинения душевных страданий, распростране-
ния порочащих сведений и т. п. [1, c. 451]. Однако 
не всякая угроза может являться основанием для 
признания сделки недействительной. Так, в лите-
ратуре выделяются критерии, на основании кото-
рых угроза может быть признана судом в каче-
стве порока воли.

Во-первых, угроза должна быть существен-
ной, т.е. направленной на формирование у субъ-
екта представления о грозящей ему опасности. В 
данном случае можно говорить об отсутствии 
внутренней воли как таковой, так как лицо при-
нуждается к заключению сделки. Стало быть, при 
угрозе налицо голое волеизъявление, не только 
не соответствующее внутренней воле, но и 
вообще не выражающее ее [4, c. 282].

Во-вторых, угроза должна быть реальной, а 
именно – практически осуществимой. При опре-
делении реальности должны быть учтены два 
основания: степень реализации угрожающим 
определенных действий и возможность их осу-
ществления.

В-третьих, угроза, как и насилие, может 
исходить не только от стороны по сделке, но и от 
любого лица. Данное положение вытекает из п. 
98 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25. Но здесь необходимо учиты-
вать, что в данном случае нужно будет доказать 
осведомленность стороны сделки о дефектном 
формировании воли контрагента. 

В-четвертых, угроза может быть связана 
как с противоправными, так и с правомерными 
действиями. Как справедливо отмечает Е. А. 
Суханов, «когда совершение зла, которым запу-
гивают жертву, само по себе является правонару-
шением (причинение вреда здоровью или лише-
ние свободы, уничтожение или похищение иму-
щества), противоправна и угроза этим действием. 
Но противоправной может быть признана и 
угроза правомерным поведением, например, 
заявлением о преступлении» [2, c. 450]. На это, в 
частности, указал Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации (далее – 
ВАС РФ) в п. 14 Информационного письма № 162. 
Так, ВАС РФ отметил, поскольку одна из сторон 
угрожала сообщить в органы прокуратуры о неу-
плате контрагентом налогов, воля другой сто-

роны была искажена, в связи с чем сделку нужно 
признать недействительной. В этом же пункте на 
примере другого дела ВАС РФ отметил, что 
нельзя воздействовать на волю другого лица по 
сделке действием, которое не связано напрямую 
с существом, содержанием или последствиями 
того договора, который был в результате этой 
угрозы заключен. Таким образом, Суд ввел фор-
мальный критерий неотносимости угроз к оспа-
риваемому договору.

Можно заключить, что угроза как порок 
воли должна соответствовать вышеперечислен-
ным критериям, посредством анализа которых 
сделка может быть признана судом недействи-
тельной. Обобщая все вышесказанное, следует 
отметить, что сделки, совершенные под влиянием 
обмана, насилия и угрозы, относятся к сделкам с 
пороками формирования воли, когда на лицо 
осуществляется внешнее воздействие. След-
ствием этого выступает и дефектность волеизъ-
явления, характерная для сделок, заключаемых 
под влиянием угрозы и насилия. Рассматривае-
мые виды сделок составляют значительную долю 
судебной практики. Благодаря совершенствова-
нию гражданского законодательства, а также 
учитывая разъяснения высших судебных инстан-
ций, суды формируют единообразное примене-
ние норм, что способствует реализации главной 
процессуальной цели – правильному и своевре-
менному рассмотрению и разрешению дел.
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Обязанности родителей выплачивать 
алименты на несовершеннолетних 

детей присуща высокая социальная значимость в 
силу незащищенного положения детей. В ст. 27 
Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка 1989 г. содержится положение о 
том, что вся ответственность за обеспечение 
достойных условий для жизни и развития ребенка 
лежат на родителях или иных лицах, его воспиты-
вающих. Государство же лишь оказывает родите-
лям содействие в этом, путем принятия опреде-
лённых мер [1]. Обязанность содержать своих 
несовершеннолетних детей содержится и в зако-
нодательстве Российской Федерации, а именно в 
ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Как именно родители будут уплачивать алименты, 
в какой форме, они определяют самостоятельно. 
Законодателем предусмотрена добровольная 
уплата алиментов, без вмешивания в семейные 
дела органов и их должных лиц, путем заключе-
ния соглашения об уплате алиментов. Если же 
родители самостоятельно не могут договориться 
о размере выплат на содержание детей или дру-
гой родитель вовсе уклоняется от уплаты алимен-
тов, а соглашение между ними отсутствует, то 
лица, перечисленные в п. 2 ст. 80 СК РФ, вправе 
обратиться в суд с соответствующим заявлением. 
На практике бывают ситуации, когда содержание 
ребенку не предоставляется, соглашением об 
уплате алиментов отсутствует и одновременно с 
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этим заинтересованные лица не предъявляют 
требование о взыскании. В таком случае, в целях 
восстановления и защиты прав ребенка на полу-
чение содержания, иск в суд о взыскании али-
ментов могут подать органы опеки и попечитель-
ства [4]. На основе сказанного, можно заметить, 
что законодатель предусматривает два варианта 
уплаты алиментов: добровольный (заключение 
соглашения об уплате алиментов) и судебный. 

Взыскание алиментов в судебном порядке
Наиболее распространенным способом 

уплаты алиментов взыскание их в судебном 
порядке. Так, в 2023 судами общей юрисдикции 
было рассмотрено 220 679 дел о взыскании али-
ментов на несовершеннолетних детей, что соста-
вило более 25% от общего количества дел по 
семейным спорам. 

Согласно семейному законодательству, суд 
по своему усмотрению вправе установить али-
менты в твердой денежной сумме или в доле к 
доходу работника, однако размер таких долей 
может быть изменен с учетом тех или иных обсто-
ятельств. Обстоятельства, являющиеся основа-
нием для увеличения или уменьшения размера 
перечислены в п. 20 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О при-
менении судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием алимен-
тов». К таковым относятся: наличие у платель-
щика алиментов на содержании других детей; 
низкий уровень дохода; состояние здоровья пла-
тельщика алиментов, а также ребенка, на содер-
жание которого уплачиваются алименты [7]. Так, 
например, решением мирового судьи г. Нальчика 
Кабардино-Балкарской Республики с ответчика 
были взысканы алименты на двух детей в раз-
мере 1/5 доли всех видов заработка.  Суд свое 
решение мотивировал высоким (более 45 тыс. 
рублей) заработком ответчика, лежащим на нем 
обязательством по возврату полученного кре-
дита, а также наличием и у истца обязанности по 
содержанию детей. Однако апелляционной 
инстанция пришла к выводу, что изложенные 
выше факты не могут служить достаточными 
основаниями для изменения размера алиментов, 
предусмотренного п. 1 ст. 81 СК РФ Материаль-
ное и семейное положение ответчика позволяет 
ему выплачивать алименты в размере 2/3 части 
всех видов его заработка, и взыскание алиментов 
в указанном размере обеспечит сохранение 
детям  прежнего  уровня  их материальной обе-
спеченности [6].

Определение размера алиментов в про-
центном соотношении к доходам является допол-
нительной гарантией защиты имущественных 
прав и интересов несовершеннолетних детей. С 
одной стороны, увеличение доходов алиментоо-

бязанного автоматически приводит к увеличению 
суммы алиментов, что исключает необходимость 
пересмотра размера платежей в связи с измене-
ниями в финансовом положении обязанного 
лица. Тем не менее, с другой стороны, снижение 
доходов алиментообязанного влечет за собой 
уменьшение суммы алиментов. Часто такие лица 
стараются скрыть свои реальные доходы. В 
результате размер алиментов может быть очень 
мал, что затрудняет обеспечение необходимых 
потребностей ребенка.

Решение данной проблемы видится во вне-
сение изменений в статью 81 СК РФ, а именно в 
установлении алиментов на несовершеннолетних 
детей в размере не ниже прожиточного мини-
мума субъекта РФ, в котором проживает ребе-
нок. Такие меры позволят обеспечить достойный 
уровень обеспечения детей и предотвратить воз-
можность злоупотреблений со стороны алимен-
тообязанных лиц, поддерживая и защищая мате-
риальные интересы наименее защищенного и 
самого уязвимого субъекта семьи – несовершен-
нолетних детей.

При определении размера алиментов на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной 
сумме суд исходит из максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его обе-
спечения опять же учитывая материальное и 
семейного положение сторон и иных обстоя-
тельств, заслуживающих внимания. Принять 
решение об установлении алиментов в твердой 
денежной сумме суд может в случаях, когда роди-
тель, обязанный уплачивать алименты:

 – имеет непостоянный, изменяющийся зара-
боток;

 – получает доход в натуре или иностранной 
валюте;

 – не имеет заработка или иного дохода.
Так, при рассмотрении дела о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка 
Красногорский городской суд пришел к выводам, 
о взыскании с ответчика алиментов в твердой 
денежной сумме. Данный вывод был основан на 
том, что отсутствуют сведения о наличии у ответ-
чика постоянного, регулярного дохода.  Опреде-
ляя размер этой суммы, суд счёл необходимым 
определить размер алиментов в размере, соот-
ветствующем размеру 1-го прожиточного мини-
мума [9].

Соглашение об уплате алиментов
Заключения соглашения об уплате алимен-

тов позволяет родителям решить вопросы али-
ментного обеспечения детей без вмешательства 
суда и на наиболее выгодных для них самих усло-
виях. А. Н. Амелина дает следующее определение 
алиментного соглашения: «Им принято называть 
договор между членами семьи, созданный для 
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реализации установленных СК РФ прав членов 
семьи на получение содержания от других ее чле-
нов, с одной стороны, а с другой — обязанностей 
по его предоставлению. Алиментное соглашение 
— это безвозмездный договор, основанный на 
консенсусе» [2]. 

Соглашение может быть заключено как во 
время брака, так и после его расторжения. Зако-
нодателем установлены определённые требова-
ния к его заключению: письменная форма и нота-
риальное удостоверение. Размер алиментов при 
заключении специального соглашения об уплате 
алиментов определяется добровольно сторонами 
и может быть меньше того размера, который 
устанавливает законодатель в случае взыскания 
алиментов в судебном порядке. Соглашением об 
уплате алиментов можно установить выплату 
алиментов в различных формах: в доле к зара-
ботку и (или) иному доходу лица, обязанного 
уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, 
уплачиваемой периодически или единовременно; 
путем предоставления имущества или любым 
другим способом. Бесспорным преимуществом 
заключения соглашения об уплате алиментов 
является то, что алименты могут подлежать 
уплате даже в том случае, если будут отсутство-
вать законные основания для их выплаты [5]. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителем своей обязанности по уплате алимен-
тов является серьезным нарушением и может 
повлечь за собой различные меры юридической 
ответственности:

1) Родитель может быть осужден к исправи-
тельным или принудительным работам, 
аресту или лишению свободы согласно ч.1 
ст.157 Уголовного кодекса РФ, если не 
уплачивает алименты без уважительных на 
то причин.

2) Кроме того, невыполнение обязательств по 
уплате алиментов влечет обязательные 
работы, административный арест или адми-
нистративный штраф в соответствии со ст. 
5.35.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

3) В случае несвоевременной уплаты алимен-
тов, родитель обязан уплатить неустойку 
получателю средств согласно ст. 115 
Семейного кодекса РФ. Размер неустойки 
составляет одну десятую процента от 
суммы невыплаченных алиментов за каж-
дый день просрочки.

4) И наконец, злостное уклонение от уплаты 
алиментов может привести к лишению 
родительских прав согласно ст. 69 Семей-
ного кодекса РФ [3]. 

Так, истец обратился в Нагатинский район-
ный суд с иском к ответчику о лишении родитель-

ских прав. В обоснование указав, что ответчик 
является отцом несовершеннолетнего ребенка. 
По итогам рассмотрения дела суд установил, что 
есть основания для лишения ответчика родитель-
ских прав в отношении несовершеннолетнего 
сына, поскольку он не выполняет родительские 
обязанности: не обеспечивает его материальное 
содержание, не принимает участия в воспитании, 
ему безразлично здоровье и развитие ребенка 
[8]. То есть лишение родительских прав как мера 
ответственности за невыплату алиментов носит 
крайний характер и применятся только в тех слу-
чаях, когда становится очевидным нежелание 
родителя участвовать в жизни своего ребенка.

Заключение
Таким образом, обязанность родителей по 

содержанию своих несовершеннолетних детей 
установлена в ст. 80 Семейного кодекса РФ. 
Уплата алиментов может производиться на 
основе соглашения об уплате алиментов или в 
судебном порядке. Размер алиментов при заклю-
чении соглашения определяется сторонами само-
стоятельно, однако не может быть меньше раз-
мера в случае установления его судом. При отсут-
ствии соглашения об уплате алиментов они взы-
скиваются судом в долевом отношении к 
заработной плате или иному доходу лица. Однако 
данный подход считается нецелесообразным, 
поскольку алиментообязанные лица нередко 
скрывают свой реальный доход, чтобы уплачи-
вать меньший размер алиментов. Для решения 
данной проблемы предлагается внести измене-
ния в статью 81 СК РФ: «Размер алиментов на 
несовершеннолетних детей не может быть ниже 
прожиточного минимума субъекта РФ, в котором 
проживает ребенок.
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Законодатель в ч. 3 ст. 179 ГК РФ регла-
ментирует порядок признания недей-

ствительной сделки на крайне невыгодных усло-
виях, которую лицо было вынуждено совершить 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 
Чаще всего в литературе такие сделки определя-
ются как кабальные, что непосредственно закре-
плено и в положении закона. 

Для признания кабального характера 
сделки судам необходимо устанавливать следую-
щие критерии. Во-первых, кабальная сделка 
заключается на крайне невыгодных условиях, т.е. 
когда явно нарушается принцип эквивалентно-
сти. В данном случае условия сделки резко отли-
чаются от обычных условий при отсутствии объ-
ективных на то оснований. Иными словами, 
кабальность сделки должна быть очевидной и не 
нуждаться в особом доказывании [5, c. 476-478].

Стоит отметить, что ГК РФ прямо не закре-
пляет, какие условия необходимо считать крайне 
невыгодными. В данном случае можно руковод-
ствоваться пунктом 5.2.6 Концепции развития 
гражданского законодательства, в которой уста-
новлено, что «сделка может считаться совершен-
ной на крайне невыгодных условиях, если цена, 
процентная ставка или иное встречное предо-
ставление, получаемое или передаваемое потер-
певшей стороной, в два или более раза отлича-
ется от предоставления другой стороны». При 
этом, разрешая вопрос о крайней невыгодности, 
суды анализируют не только условия сделки, но и 
последствия ее заключения. На это указала в 
Апелляционном определении Судебная коллегия 
по гражданским делам Санкт-Петербургского 
городского суда от 13 декабря 2018 г. по делу № 
33-25678/2018: «При разрешении вопроса о том, 
являются ли условия сделки крайне невыгодными 
для стороны, имеет значение не только соответ-
ствие цены предмета сделки ее действительной 
стоимости, но и последствия ее совершения».

Во-вторых, должен быть установлен факт 
влияния тяжелых обстоятельств на заключение 
кабальной сделки. Этот факт является доказа-
тельством дефектности формирования воли, 
когда у лица нет добровольных намерений всту-
пить в гражданско-правовые отношения. Как 
отмечает А. П. Сергеев: «Такими обстоятель-
ствами могут быть признаны, как правило, лишь 
чрезвычайные события (острая потребность в 
средствах для оплаты операции и приобретения 
лекарств, необходимость возмещения причинен-
ного вреда и т. п.). Напротив, если невыгодная 
сделка совершена по легкомыслию, неопытно-
сти, под влиянием азарта и т. п., для признания ее 
недействительной по ст. 179 ГК нет оснований» [2, 
c. 452]. При этом, к тяжелым обстоятельствам не 
может быть отнесена реализация предпринима-

тельских рисков (например, неисполнение обяза-
тельств контрагентами или состояние неплатеже-
способности), т.к. в таком случае элемент кабаль-
ности будет обнаружен практически в любой 
сделке, направленной на получение прибыли [3, 
c. 165-170]. Необходимо учитывать, что убытки, 
которые могут возникнуть из-за экономических 
ошибок или несбывшихся надежд предпринима-
теля на успех, не должны возмещаться за счет 
других участников гражданско-правового обо-
рота на основании положений ч. 3 ст. 179 ГК РФ. 
Так, применение правил о кабальных сделках к 
сделкам предпринимательского характера 
должно быть особенно взвешенным и крайне 
ограниченным, поскольку одним из принципов 
ведения предпринимательства является принцип 
наличия риска в такой деятельности (абз. 3 п. 1 ст. 
2 ГК РФ).

И, в-третьих, другая сторона должна знать о 
тяжелых обстоятельствах своего контрагента, 
побуждающих его совершить такую сделку, и 
воспользоваться сложившимся положением в 
своих интересах. Для установления данного кри-
терия неважно, возникли ли тяжелые обстоятель-
ства вследствие действий самого контрагента 
или по другим независящим обстоятельствам. В 
данном случае юридически значимым является 
факт осведомленности другой стороны о том, что 
сделка заключается вынужденно.

Таким образом, для квалификации сделки 
по ч. 3 ст. 179 ГК РФ необходимо установить юри-
дический состав заключения сделки на крайне 
невыгодных условиях, вследствие стечения тяже-
лых обстоятельств, о которых другая сторона 
знала и намеренно ими воспользовалась для 
извлечения собственной выгоды. 

Анализируя судебную практику, нам уда-
лось выявить еще один признак кабальной сделки 
– признак нужды, который заключается в том, что 
в ситуации стечения тяжелых обстоятельств у 
потерпевшего не было иного способа их преодо-
леть, кроме как заключить сделку такого харак-
тера. На данном критерии многие суды обосно-
вывают свою позицию. Так, в частности, в поста-
новлении Арбитражного суда Московского 
округа от 24 января 2017 г. № Ф05-20579/16 по 
делу № А40-201217/2014 суд указал: «Если име-
лись иные способы преодоления тяжелых обсто-
ятельств, а сторона ими не воспользовалась, то 
сделка не может быть признана недействитель-
ной как кабальная». 

В литературе и на практике остается дис-
куссионным вопрос соотношения несправедли-
вых условий договора с крайне невыгодными 
(кабальными) условиями [1, c. 35-39]. Несмотря на 
то, что законодатель не использует формули-
ровку «несправедливые договорные условия» в 
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актах гражданского законодательства, отличи-
тельные черты подобных условий закреплены в п. 
2 и 3 ст. 428 ГК РФ. 

Во-первых, эти условия соответствуют 
закону и другим правовым актам, но являются 
явно обременительными для стороны договора 
(например, могут повлечь лишение прав, обычно 
предоставляемых в таких ситуациях, или ограни-
чение ответственности другой стороны за нару-
шение обязательств). Во-вторых, данные условия 
заранее определяются контрагентом, вследствие 
чего другая сторона ставится в положение нера-
венства переговорных возможностей, что затруд-
няет согласование иного содержания заключае-
мого договора. 

Также по вопросу определения несправед-
ливых условий договора дал соответствующие 
разъяснения ВАС РФ. В п. 9 своего постановле-
ния № 16 от 14 марта 2014 г. «О свободе договора 
и её пределах» Суд вывел два квалифицирующих 
признака: предложение одной из сторон условий 
соглашения, которые являются явно обремени-
тельными для ее контрагента и существенным 
образом нарушают баланс интересов сторон; 
введение контрагента в положение, затрудняю-
щее согласование иного содержания отдельных 
условий договора, таким образом делая его сла-
бой стороной. Сравнивая с проанализирован-
ными выше положениями гражданского законо-
дательства, мы видим, что ВАС РФ дополнительно 
указывает на признак возникновения дисбаланса 
интересов сторон. Однако, по нашему мнению, 
выводить данный признак отдельно представля-
ется нецелесообразным, т.к. наличие обремени-
тельных условий и неравенство переговорных 
возможностей прямо свидетельствуют о наруше-
нии равновесия интересов сторон.

Сопоставляя признаки несправедливых 
условий договора с раннее нами выведенными 
критериями кабальной сделки, мы можем прийти 
к следующим выводам. В обоих случаях одна из 
сторон сделки находится в преимущественном, 
более выгодном положении. Однако несправед-
ливые условия договора формулируются этой 
«сильной» стороной, и ее контрагент не может их 
изменить, в то время как в кабальных сделках 
условия может предложить и сам потерпевший. 
Кроме того, обязательным условием оспарива-
ния кабальной сделки является наличие причин-
но-следственной связи между стечением тяжёлых 
обстоятельств и заключением крайне невыгодной 
сделки, тогда как защита от несправедливых 
условий не требует такой прямой связи между 
«слабым» положением стороны и заключением 
договора, хотя такая связь может фактически 
существовать.

И еще одно различие связано с тем, что в 
кабальной сделке, в отличие от несправедливых 

условий, предметом судебного контроля явля-
ется именно условие о встречном предоставле-
нии [4]. Вскользь об этом упоминает и Президиум 
ВАС РФ в п. 11 Информационного письма от 10 
декабря 2013 г. № 162: о крайней невыгодности 
условий может свидетельствовать, в частности, 
чрезмерное превышение цены договора относи-
тельно иных договоров такого вида. Таким обра-
зом, понятие «крайняя невыгодность» в подавля-
ющем большинстве случаев применяется именно 
в отношении цены или встречного представле-
ния.

Однако на практике приведенные нами раз-
личия бывает трудно установить. Обычные участ-
ники гражданско-правовых отношений (напри-
мер, потребители) наиболее часто заявляют 
именно о несправедливости условий о цене и 
ином встречном предоставлении. Такой выбор 
способа защиты может объясняться слабой пра-
вовой осведомленностью, а также сложностью 
доказывания наличия юридического состава 
кабальной сделки. В связи с этим фактически эти 
два способа защиты смешиваются, чем созда-
ется правовая неопределенность и ситуация кон-
куренции исков. Наглядным примером может 
служить решение Белорецкого районного суда 
Республики Башкортостан от 2 марта 2015 г. по 
делу № 2-126/2015, в котором суд указал, что 
истец выбрал ненадлежащий способ защиты, а 
именно признание условий договора потреби-
тельского кредита несправедливыми. Судебный 
орган пришел к выводу о том, что в данном слу-
чае применим специальный механизм оспарива-
ния по кабальности. Учитывая обстоятельства 
дела, мы позволим себе не согласиться с выво-
дами суда, поскольку истец выступала в договор-
ных отношениях в качестве потребителя, и, по 
всей видимости, этим и руководствовалась при 
выборе способа защиты, на стечение тяжёлых 
обстоятельств не указывала.

Обобщая все сказанное, можно заключить, 
что проблема соотношения несправедливых 
условий договора и кабальных условий остается 
не до конца разрешенной. Истоки этой проблемы 
мы видим в несовершенстве законодательства, 
которое не конкретизирует, какие условия могут 
быть предметом судебного контроля в рассма-
триваемых случаях. Как и было подчёркнуто нами 
ранее, Гражданский кодекс РФ не раскрывает, 
что представляет собой крайне невыгодное 
(кабальное) условие сделки и в то же время, не 
ограничивает нас в праве ссылаться на неспра-
ведливость условия о цене.

В заключении анализа кабальных сделок 
отметим следующее. Для признания сделки 
недействительной по ч. 3 ст. 179 ГК РФ нужно 
установить сложный юридический состав, кото-
рый подразумевает наличие крайне невыгодных 
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условий, образовавшихся вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств, о которых другая сто-
рона знала и намеренно ими воспользовалась 
для извлечения собственной выгоды. 
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исламских странах. В настоящей статье также дано правовое сравнение ряда мусульманских стран с 
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В последнее время все больший исследо-
вательский интерес проявляется в изу-

чении правовой ситуации в мусульманских стра-
нах. Страна может считаться мусульманской, где 
больше половины населения исповедуют ислам 
суннитского или шиитского толка. Религиозные 
запреты и уникальность культуры ислама сфор-
мировали особенную систему права, которую в 
научно литературе обычно называют «исламская 
правовая семья». Данная правовая семья осно-
вывается на комплексе религиозных убеждений, 
предписаний и запретов, которая формирует 
нравственность мусульманского общества. Дан-
ный комплекс называется шариат (с араб. «образ 
действия»). Необходимость практического при-
менения норм шариата в правовой плоскости 
породило доктринальную совокупность норм – 

фикх (с араб. «знание»). Фикх с юридической 
точки зрения можно понимать как совокупность 
всех общественных норм приемлемого право-
вого поведения мусульманина. Поскольку проце-
дуры эмансипации несовершеннолетних в 
мусульманских странах с разными правовыми 
системами практически не изучены, мы считаем 
актуальным систематизировать знания по дан-
ному вопросу [2, С. 64].

Юридическая наука рассматривает эманси-
пацию с процессуальной и материальной точки 
зрения. Рассматривая материальную сторону 
вопроса, нужно уточнить, что эмансипация наце-
лена на полноценную реализацию прав и свобод 
несовершеннолетним субъектом права с помо-
щью наделения его полной дееспособности. В 
частности, это проявляется в том, что эмансипи-
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рованный субъект становится полноценным 
участником гражданского оборота и может нести 
полную ответственность за свои действия. При 
этом эмансипация, вне зависимости от правовой 
системы не лишает субъект дееспособности 
после отмены условий ее наступления. Наделе-
ние полной дееспособности несовершеннолет-
него лица до сих пор вызывает споры и различ-
ные толкования у юристов, правоведов и психо-
логов.

Процессуальные вопросы наделения несо-
вершеннолетнего полной дееспособностью явля-
ется более дискуссионным, особенно в ислам-
ской правовой системе. Данное утверждение 
справедливо, поскольку процедура эмансипации 
зависит не от светских кодифицированных зако-
нов, а от норм права шариата. В зависимости от 
государства, нормы шариата могут закрепляться 
как в отдельных законодательных актах в сфере 
эмансипации, так и в определении единственного 
источника права по данному вопросу в виде 
Корана. Сложность определения процедур эман-
сипации в исламской правовой системе заключа-
ется в том, что Коран может трактоваться судьей 
(кади) по-разному. Это приводит к неоднородно-
сти правоприменительной практики, поскольку 
решение будет зависеть от знаний и компетенции 
судьи в понимании Корана, сунн и хадисов.

В исламской правовой семье термин «дее-
способность» определяется как «ахлият». Право-
веды исламской школы изучали понятие «дееспо-
собность» в качестве предмета усул уль-фикх 
(методологии права), а не права (фуруъ ал-фикх) 
вообще. Отсюда полная дееспособность в исламе 
проявляется через способность человека своими 
действиями знать, осуществлять, формировать и 
выполнять гражданские права в соответствии с 
нормами шариата. Известно, что правоведы уста-
навливали минимальный и максимальный воз-
раст при определении возраста обретения дее-
способности. Минимальный возраст для мальчи-
ков определяется в 12 лет, для девочек - 9 лет. 
Максимальный возраст - 15 лет в ханафитском 
мазхабе. Однако основатель ханафизма Абу 
Ханифа отмечал в качестве максимального воз-
раста для мальчиков -18 лет и для девочек - 17 
лет.

Процедура эмансипации несовершеннолет-
них в мусульманских странах зависит от особен-
ностей правовой системы. Существуют государ-
ства, где право в сфере эмансипации несовер-
шеннолетних лиц строится на культурных тради-
циях ислама, при этом источником права 
выступает законодательный акт. Примером 
может служить Казахстан, Кыргызстан и Азер-
байджан, где применяется классическая рома-
но-германская система права, при этом сами 

нормы права отражают правила поведения, 
характерные для мусульманского общества. Так 
же существуют страны, которые являются 
условно светскими, у которых существует сим-
биоз позитивных норм права и норм права шари-
ата. Таких государств больше всего в мусульман-
ской правовой системе. К ним можно отнести 
Египет, Алжир, Марокко, Сирия и др. 

Такие государства, как Саудовская Аравия, 
Иран, ОАЭ характеризуются такой системой 
права, при которой нормы шариата определяют 
уголовное, семейное и гражданское законода-
тельство. Данная система больше других базиру-
ется на священных исламских текстах, а законо-
дательные акты имеют прямую ссылку на опреде-
ленный аят (отрывок коранического текста), 
сунну или хадис. Процедурные вопросы в данных 
государствах имеют наименьшую определен-
ность, поскольку больше значение имеет трак-
товка аята и соотношение его смысла с объектом 
правового регулирования. Процедурные про-
блемы возникают и в определении эмансипации 
несовершеннолетних лиц, поскольку законы 
могут обладать смутную диспозицию. К примеру, 
закон может содержать требование к эмансипи-
рованному лицу мужского пола иметь «интимную 
компетентность» без определения данного тер-
мина в норме права [1, С. 28]. 

Для определения различий в процедурах 
эмансипации исламской правовой системы с 
российским законодательством приведем крат-
кий обзор законодательства РФ. Согласно статье 
27 ГК РФ процедура эмансипации несовершенно-
летнего может производиться с 16 лет по двум 
основаниям: при работе по трудовому договору и 
при занятии предпринимательской деятельности. 
При этом наступление полной дееспособности 
процедурно можно провести в органах опеки и 
попечительства (с согласия родителей, попечите-
лей) или по решению суда в порядке особого про-
изводства (ели согласия родителей, попечителей 
нет). Российским законодательством разрешено 
приобретать полную дееспособность с 16-лет-
него возраста (или раньше) при вступлении в брак 
по уважительной причине, которая процедурно 
определяется органами местного самоуправле-
ния. Законодательство субъектов федерации 
может разрешать в исключительных случаях 
вступление в брак младше 16 лет. Согласно ста-
тье 21 ГК РФ суд в порядке особого производства 
может принять решение об утрате полной дее-
способности с момента вступления решения в 
полную силу.

Рассмотрим процедуры эмансипации несо-
вершеннолетних в странах, которые считаются 
мусульманскими, но источниками права при-
знают законы. Ближе всего к российскому зако-
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нодательству можно отнести гражданское зако-
нодательство Азербайджана. Так согласно статье 
28 ГК АР с 7 до 18 лет несовершеннолетний имеет 
ограниченную дееспособность. Наделение субъ-
екта полной дееспособности может только орган 
опеки и попечительства и суд с 16-летнего воз-
раста при занятии субъектом предприниматель-
ской деятельности или при работе по трудовому 
договору. Отличие от российского законодатель-
ства заключается в том, что приобретение пол-
ной дееспособности при вступлении в брак субъ-
ект может получить не раньше 17 лет [3, С. 256].

Процедура эмансипации подразумевает 
направление пакета документов о признании 
несовершеннолетнего лица полностью дееспо-
собным в местный орган опеки и попечительства. 
Стандартный пакет документов включает в себя 
заявление несовершеннолетнего лица, заявление 
родителей (попечителей, опекунов), трудовой 
договор, свидетельство о постановке в качестве 
предпринимателя из налогового органа, свиде-
тельство о браке и иные документы. Аналогичный 
пакет документов предоставляется при призна-
нии несовершеннолетнего лица полностью дее-
способным в судебном порядке. 

Интересным представляется анализ проце-
дуры эмансипации в светской стране с мусуль-
манским обществом как Казахстан. Гражданским 
кодексом Республики Казахстан в части действия 
статьи 17 не определено предоставление полной 
дееспособности на основании ведения предпри-
нимательской деятельности или трудовой дого-
вор. Единственная процедура получения полной 
дееспособности до 18 лет – это вступление в 
брачные отношения. При этом семейным кодек-
сом Республики Казахстана определено отклоне-
ние не более 2-х лет от возраста совершенноле-
тия и только по причине беременности или уже 
рожденного ребенка [4, С. 321]. 

Интересен и процессуальный аспект эман-
сипации несовершеннолетних – ни гражданский 
кодекс, ни кодекс о браке и семье не определяют 
необходимость обращения в суд для установле-
ния возраста вступления в брак. Ходатайство на 
вступление в брак передаются или желающими 
вступить в брак или родителями данных субъек-
тов согласно статье 10 Кодекса РК БС. На осно-
вании ходатайства регистрирующий орган граж-
данских состояний принимает решения об одо-
брении брака или отказе. При этом несовершен-
нолетние лица и их представители не лишаются 
права судебной защиты при решении вопроса об 
эмансипации.

Гражданское законодательство Кыргыз-
ской Республики очень похоже на законодатель-
ство Казахстана в процедурных вопросах эман-
сипации несовершеннолетних. Единственным 

различием можно считать то, что полную дееспо-
собность на основании брака можно получить 
только с 17-летнего возраста. При этом решение 
о снижении брачного возраста принимает управ-
ление по защите детей. Интересным представля-
ется и закрепление ответственности (вплоть до 
уголовной) за нарушение брачного законодатель-
ства. Примером можно считать уголовную ответ-
ственность за освещение брачных союзов ниже 
возраста установленных законом со стороны 
исламского духовенства. 

В рамках настоящей статьи необходимо 
подробно остановится на странах, которые объе-
диняют в себе нормы шариата и нормы позитив-
ного права. Ярким примером такой страны можно 
считать Египет, где основу позитивного оправа 
составляет гражданский кодекс, но при этом 
многие аспекты правомерного поведения опре-
деляет шариат. Собственно, в преамбуле Граж-
данского Кодекса Египта (ГК АРЕ) закреплено, 
что принципы исламского шариата и исламского 
богословия являются источником права. Данные 
принципы используются как в построении граж-
данских отношений, так и в судебной защите лич-
ности [9, С. 41]. 

Отметим, что согласно статье 41 ГК АРЕ 
возрастом совершеннолетия и полной дееспо-
собности является 21 год [5, С. 97]. При этом 
законодательство не предполагает установление 
эмансипации по экономическим признакам (тру-
довой договор или предпринимательская дея-
тельность). Единственным способом эмансипа-
ции несовершеннолетнего лица выступает брак. 
При этом нормами шариата определен возраст 
вступления в брак для мужчин с 18 лет и для жен-
щин 16 лет. Исходя из гражданских норм права, 
брак является не только статусом личности, но и 
договором (соглашением сторон). Регистраций 
брачного договора занимается специальный 
субъект «маазун», который исполняет нотариаль-
ные действия для вступления договора в силу. 
Все зависимости от региона Египта брачный 
договор заключается только на арабском языке.

При заключении брака оформляется доку-
мент «акд заувадж» (по аналогии с российским 
законодательством «брачный договор»). Данный 
договор определяет не только права и обязанно-
сти супругов в брачном союзе, но и определяет 
имущественные отношения. В частности, договор 
обязательно дожжен содержать наименование 
имущества, которое передается каждому из 
супругов. Обязательным процедурным элемен-
том выступает регистрация «акд заувадж» в орга-
нах юстиции. Допускается регистрация брачного 
договора и по соглашению сторон в суде, при 
этом кади выносит решение по брачному дого-
вору на основе мазхаба (богословско-правовая 
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школа) и пожеланий сторон. С момента заключе-
ния договора супруги обладают полной дееспо-
собностью [6, С. 1]. Заметим, что эмансипация 
при заключении брачного договора позволяет 
супругам распоряжаться своим имуществом, 
заключать гражданско-правовые сделки с ним и 
получать доход. При этом жена распоряжается 
своим имуществом самостоятельно и получает с 
него персональный доход. В случае развода до 
совершеннолетия каждый из супругов получает 
обратно свое имущество. Соответственно теря-
ется и полная дееспособность осуществлять и 
прекращать имущественные отношения, совер-
шать гражданско-правовые сделки и нести по 
ним ответственность [8, С. 223]. 

Проблемы могут возникнуть при эмансипа-
ции несовершеннолетних в межконфессиональ-
ных браках. Несмотря на то, что на них распро-
страняются нормы шариата при достижении пол-
ной дееспособности, имущественные отношения 
различаются по характеру. Так, к примеру, супруг 
христианин не может наследовать долю имуще-
ства супруги мусульманки даже при достижении 
21 года. Другими словами, на имущественные 
отношения эмансипированных несовершенно-
летних могут налагаться ограничения шариат-
ского права.

Эмансипация в целях обеспечения трудо-
вых отношений не играет особой роли, поскольку 
трудовое законодательство АРЕ позволяет офи-
циально работать с 14 летнего возраста (с огра-
ничениями по времени работы) с уведомления 
компетентных органов. А с 16 лет трудовые отно-
шения не имеют никаких ограничений и по факту 
соответствует трудовым условия субъекта, 
достигшего полной дееспособности.

Отдельно стоит вопрос гражданско-право-
вой эмансипации несовершеннолетней женщины. 
В исламской правовой семье существует опреде-
ленный набор ограничений прав и свобод жен-
щины, таких как работа, образование, свобода 
передвижения и т.д. Даже в условно светских 
мусульманских государствах на женщин могут 
накладывать законодательные ограничение, 
такие как передвижение вне дома только в сопро-
вождении мужчины (родственника или мужа). По 
этой причине в «акд заувадж» включаются 
отдельно такие права как право на получение 
специального и высшего образования, право на 
трудоустройство (профессиональную реализа-
цию), право на выезд за рубеж и т.д. 

Интересным представляется анализ право-
вой системы Королевства Марокко, которая 
включает в себя исламскую правовую систему, с 
значительным влиянием французской рома-
но-германской правовой системой. Вопросы 
эмансипации закреплены в законе о личном ста-

тусе, при этом как характерно для исламской 
правовой системы — эмансипация наступает 
только в случае вступления в брак. Закон о лич-
ном статусе Марокко не определяет достижение 
полной дееспособности при работе по трудовому 
договору и предпринимательской деятельности. 
Так же данный закон опирается не на дееспособ-
ность, а на правоспособность. Так, законом опре-
делен возраст полной правоспособности с 
восемнадцати лет для мужчин и женщин.

Процедура эмансипации производится 
судьей по семейным делам, который может при-
нять решение о заключении брака лиц, которые 
не достигли полной дееспособности. При этом 
судья принимает решение о снижении брачного 
возраста на основании совокупности доводов, 
которые озвучиваются самими несовершенно-
летними, их родителями, опекунами. При этом 
закон не определяет минимальный возраст всту-
пления в брак мужчин и женщин. Брачный воз-
раст может определяться исходя из совокупно-
сти признаков согласно норм шариата. Судья при 
проведении процедуры эмансипации может 
постановить провести социальное расследова-
ние или провести медицинскую экспертизу.

Интересным считаем процессуальный 
вопрос об оспаривании положительного решения 
вступления в брак с несовершеннолетним лицом. 
Исходя из статьи 20 Закона о личном статусе 
Марокко положительное постановление суда о 
вступлении в брак нельзя оспаривать в вышесто-
ящих судебных инстанциях. С одной стороны, это 
является существенным нарушением принципов 
судебной защиты, а с другой стороны данная 
норма опирается на нормы шариата, при котором 
большое значение играет решение опекуна. В 
случае несогласия опекуна на заключение брач-
ного договора судья выносит решение по суще-
ству и отказывает сторонам в заключении брака 
(так же без возможности обжалования) [9, С. 145]. 
Также существует проблема эмансипации несо-
вершеннолетнего лица с психическими заболева-
ниями. Законодательство Марокко в части дей-
ствия статьи 23 позволяет заключать брачные 
контракты с лицами, имеющими психические 
заболевания и отклонения. При этом суд запра-
шивает медицинскую экспертизу для определе-
ния возможности заключения брачного договора. 
В случае эмансипации такого лица, оно получает 
правоспособность в заключении граждан-
ско-правовых сделок со своим имуществом. Так 
же он получает права, связанные с имуществом, 
нажитым с период действия брачного договора 
[9, С. 171].

Эмансипированное лицо мужского пола 
может вступать в брак не более, чем с четырьмя 
женами. Таким образом эмансипированное лицо 
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мужского пола мола может заключать брачный 
договор как с совершеннолетними женщинами, 
так и с несовершеннолетними (по решению 
семейного суда). При этом уже эмансипирован-
ный мужчина может заключать новый брачный 
договор с совершеннолетней женщиной через 
государственного нотариуса, а не через суд. При 
этом нотариус (Айдула) регистрирует брачный 
договор согласно законодательных положений. 

Нарушение условий брачного договора 
эмансипированными лицами может приводит к 
ответственности, в плоть до уголовной. К при-
меру, в случае изгнания супруга или супруги из 
дома, последний подвергается прокурорской 
защите для восстановления своих семейных 
прав. Прокурор может наложить на эмансипиро-
ванное лицо меры прокурорского надзора. Кон-
сумация брачного договора может быть отменена 
по причинам, которые определяются законом 
Марокко. При этом эмансипированное лицо пре-
кращает личные и имущественные права, кото-
рые наделяли его согласно положениям брачного 
договора. С процедурной точки зрения эманси-
пация несовершеннолетнего производится при 
сборе документов и подачи их в семейный суд. В 
суд направляется заявление сторон в определен-
ной форме (бланк Министерства Юстиции 
Марокко), копии свидетельства о рождении, 
административное удостоверение о помолвке 
сторон, медицинское заключение от каждой сто-
роны (бланк Министерства Здравоохранения). 
Суд может вынести отрицательное решение на 
вступление в брак основании нарушения проце-
дуры, если в исковом заявлении предоставлен 
неполный пакет документов. При этом процессу-
альное право не подразумевает оспаривание 
решения и стороны должны устранить препят-
ствия уже в новом исковом заявлении 

Рассмотрим процедуры эмансипации в 
государствах с исламской правовой системой, 
где источником права прямо определен Коран, 
сунна, имиджа. К таким государствам можно 
отнести Объединенные Арабские Эмираты. В 
законе «О статусе личности» впрямую установ-
лено, что трактование норм настоящего закона 
следует исходя из принципов и правил ислам-
ского вероучения. При отсутствии правоотноше-
ний, которые прямо регулируются настоящим 
законом, их следует рассматривать в соответ-
ствии с исламской юридической доктриной (мас-
хабом) Малика, Ахмеда, Эль-Шаффея, Абу 
Ханифы (именно в такой последовательности).

Процедура эмансипации несовершеннолет-
них так же определена данным законом. Для 
общей информации возраст наступления полной 
дееспособности в ОАЭ оставляет 21 год. При 
этом официальные трудовые отношения можно 

иметь с 15 лет в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. При этом распоря-
жение несовершеннолетним лицом заработка 
возможно с одобрения опекуна. Полная реализа-
ция прав и обязанностей возможна при наступле-
нии полной дееспособности при заключении 
брака. Отметим, что закон о статусе личности не 
ОАЭ не закрепляет минимальный возраст всту-
пления в брак несовершеннолетним лицом.

Процедура эмансипации несовершеннолет-
него в следствии вступления в брак определяется 
набором показателей пригодности. Согласно ста-
тье 22 закона «О статусе личности» мерилом при-
годности является религия и другие основания. 
Способность к браку определяется статьей 30, в 
которой указано, что мерилом способности к 
браку является зрелость и разумность [10]. Про-
цедура эмансипации через брачные отношения 
всегда реализуется через суд шариата. Так, несо-
вершеннолетние лица обязаны подать прошение 
о вступлении в брак в суд, где его рассматривают 
и выносят решение. Опекуны при этом могут не 
дать согласие на вступление в брак, если посчи-
тают что тот или иной субъект не соответствует 
нормам. Интересным представляется факт, при 
котором несовершеннолетний субъект может 
выдать доверенность на вступление в брак от 
своего лица доверенному лицу. Исходя из статьи 
31 несовершеннолетний при вступлении в брак 
приобретает полную дееспособность в отноше-
нии брака и его последствий. Он может полно-
ценно реализовывать свои имущественные права 
и вступать в гражданско-правовые сделки (кроме 
тех, которые ограничены брачным договором). 
Настоящим законом определяется, что при рас-
торжении брака супруги утрачивают все права, 
вытекающие из брачного договора, в том числе и 
полную эмансипацию [10, С. 1].

Сама процедура заключения брака несо-
вершеннолетними подразумевает подачу заявле-
ния в суд по семейным делам, к которому прила-
гаются справки из медицинского учреждения и 
согласие опекунов. На основании решения суда 
уполномоченный религиозный орган регистри-
рует брачные отношения. Брачный договор обя-
зательно должен быть зарегистрирован в мест-
ном отделе юстиции, исламских дел и вакхов. 
Отметим, что несовершеннолетнее лицо может 
обратиться в суд в случае нарушения его граж-
данских и религиозных прав вступления в брак, 
если он считает, что его права нарушены. Судеб-
ной системой ОАЭ предусмотрено решение таки 
вопросов в плоть до кассационной инстанции. 
Отметим, что поскольку ОАЭ придерживаются в 
первую очередь норм маликитского мазхабеа в 
правоприменительной практике, достижение 
эмансипации происходит обычно в 17 лет для 
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несовершеннолетних мужского пола и в 17 лет 
для женского. Встречаются и более ранние браки 
(с 12 лет). В частности, это определяется мазха-
бом, который применяет судья для решения того 
или иного дела о вступлении в брак до возраста 
совершеннолетия. В ханафитском мазхабе учи-
тывается минимальный возраст пубертата в 12 
лет у мальчиков и 9 лет у девочек [7, С. 113].

Если рассматривать процедуры эмансипа-
ции несовершеннолетних в мусульманских стра-
нах, то они в большой степени зависят от системы 
норм права и применения юридических доктрин 
ислама. Страны, где исламские ценности закре-
плены в позитивных норма права опираются на 
кодифицированные законы, где четко опреде-
лены условия и процессуальные аспекты эманси-
пации. В странах со смешанной системой права, 
где нормы позитивного права работают в тандеме 
с нормами права шариата процессуальные гра-
ницы более размыты, поскольку на них влияет 
отношение субъектов к исламу и возможности 
применения различных мазхабов. 

В государствах, где источником норм права 
является Коран, сунна, имиджа, а процессуаль-
ное право построено на доктринальном право-
вом подходе процедура определяется вступле-
нием субъектов в брак для реализации полноты 
своих гражданских прав. При этом сам возраст 
эмансипации зависит от субъективных религиоз-
ных обстоятельств и применением мазхабов. 
Отметим, что в государствах со смешанной и 
ярко выраженной исламской правовой системой 
наблюдается отсутствие разграничения частного 
и публичного права, что затрудняет определение 
процедур эмансипации несовершеннолетних. Так 
же установлению четких процедур в исламском 
праве при эмансипации несовершеннолетних 
препятствует субъективное влияние религиозных 
норм и ограничений. Так в зависимости от реги-
она при одинаковой правовой системе решения 
по эмансипации несовершеннолетних при всту-
плении в брак может существенно отличаться на 
несколько лет. Также отметим отсутствие эконо-
мических оснований при достижении эмансипа-
ции с смешанной и ярко выраженной исламской 
правовой системой. Это положение так же исхо-
дит из религиозного понимания полной дееспо-
собности. В данных правовых системах суще-
ствует религиозная максима, при которой полно-
ценная реализация личных прав и обязанностей 
возможна только при вступлении в брак. В связи 
с этим полная дееспособность может возникнуть 
только при заключении брачного договора и его 
регистрации согласно национального законода-
тельства. Только в рамках брака эмансипирован-
ный субъект получает право полноценного уча-
стия в гражданском обороте, осуществлять всю 

полноту прав и нести обязанности. Для россий-
ской правовой системы данное исследование 
имеет практическое значение, поскольку в ряде 
субъектов с преобладанием мусульманского 
населения могут применяться отдельные допол-
нительные нормы и процедуры эмансипации 
несовершеннолетних (особенно при брачных 
правоотношениях).
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗЪЯНЫ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Актуальность темы обусловлена несколькими факторами, связанными как с эконо-
мической, так и с социальной ситуацией в стране. Экономические факторы: в условиях глобализации 
и усиления международной конкурентоспособности, налоговая система играет ключевую роль в при-
влечении инвестиций и поддержании экономической стабильности. Существенные изъяны в налогоо-
бложении могут приводить к утечке инвестиций, снижению предпринимательской активности и, как 
следствие, к замедлению экономического роста. Актуальность темы также проявляется в необходимо-
сти адаптации налогового законодательства к меняющимся условиям международной экономики и 
внутренним вызовам. Социальные факторы: Налоговая система напрямую влияет на уровень жизни 
граждан. Несправедливое или избыточное налогообложение может вызывать социальные протесты, 
сокращение потребительской активности и рост социального неравенства. Таким образом, выявление 
и анализ изъянов в системе налогообложения призваны не только улучшить экономическую ситуацию, 
но и повысить уровень жизни населения. Политические факторы: Политическая стабильность в стране 
во многом зависит от степени удовлетворенности граждан действующей налоговой системой. Изъяны 
в налогообложении могут стать источником недовольства и протестов, что в свою очередь подрывает 
доверие к властям. Актуальность темы также заключается в необходимости обеспечения прозрачно-
сти и предсказуемости налоговой системы для граждан и бизнеса. Цель изучения данной темы заклю-
чается в выявлении и анализе существенных изъянов в системе налогообложения Российской Феде-
рации, а также в предложении возможных путей улучшения налогового законодательства. Это вклю-
чает: 1) Анализ текущего состояния налоговой системы. 2) Выявление основных проблем и недостат-
ков. 3) Исследование влияния этих недостатков на экономику и социальную сферу. 4) Разработка ре-
комендаций и предложений по совершенствованию налоговой системы, которые смогут способство-
вать увеличению доходов государства, поддержанию экономической активности и повышению каче-
ства жизни граждан. Эти аспекты делают тему изучения изъянов в налоговой системе не только акту-
альной, но и крайне необходимой для обеспечения устойчивого и сбалансированного развития Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: налоговая система, система налогообложения, налоги, налоговое админи-
стрирование, налоговое законодательство.
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Annotation. The relevance of the topic is due to several factors related to both the economic and social 
situation in the country. Economic factors: in the context of globalization and increased international 
competitiveness, the tax system plays a key role in attracting investment and maintaining economic stability. 
Significant flaws in taxation can lead to investment outflow, decreased entrepreneurial activity and, as a 
consequence, to a slowdown in economic growth. The relevance of the topic is also manifested in the need 
to adapt tax legislation to changing conditions of the international economy and internal challenges. Social 
factors: The tax system directly affects the standard of living of citizens. Unfair or excessive taxation can cause 
social protests, a decrease in consumer activity and an increase in social inequality. Thus, identifying and 
analyzing flaws in the tax system are designed not only to improve the economic situation, but also to raise the 
standard of living of the population. Political factors: Political stability in the country largely depends on the 
degree of satisfaction of citizens with the current tax system. Flaws in taxation can become a source of 
discontent and protests, which in turn undermines trust in the authorities. The relevance of the topic also lies 
in the need to ensure transparency and predictability of the tax system for citizens and businesses. The 
purpose of studying this topic is to identify and analyze significant flaws in the tax system of the Russian 
Federation, as well as to propose possible ways to improve tax legislation. This includes: 1) Analysis of the 
current state of the tax system. 2) Identification of the main problems and shortcomings. 3) Study of the 
impact of these shortcomings on the economy and the social sphere. 4) Development of recommendations 
and proposals for improving the tax system, which can help increase state revenues, maintain economic 
activity and improve the quality of life of citizens. These aspects make the topic of studying flaws in the tax 
system not only relevant, but also extremely necessary to ensure sustainable and balanced development of 
the Russian Federation. 

Key words: tax system, taxation system, taxes, tax administration, tax legislation.

Система налогообложения — это сово-
купность налогов и сборов, которые 

взимаются в определенном порядке. В НК РФ не 
дано определение системы налогообложения, 
однако, глава 2 называется «Система налогов и 
сборов в Российской Федерации» (и в ней уста-
новлен перечень федеральных, региональных и 
местных налогов, специальных налоговых режи-
мов). Термин «система налогообложения» может 
применяться относительно налогообложения 
конкретного субъекта (прежде всего, субъекта 
предпринимательской деятельности), с выделе-
нием общей системы налогообложения и систем 
налогообложения на специальных режимах 
(упрощенной, патентной, ЕНВД, ЕСХН), а также 
относительно всей страны, но во втором случае 
речь идет, скорее, о «налоговой системе». 

Под налоговой системой обычно понима-
ется система общественных отношений, склады-
вающихся в связи с установлением и взиманием 
налогов и сборов, основанная на определенных 
принципах, которые урегулированы нормами 
права (налогового права). И именно ее надо рас-
сматривать, говоря в целом о достоинствах или 
недостатках системы налогообложения. В Рос-
сии налоговая система регулируется, прежде 
всего, нормами Налогового кодекса РФ, в первой 
части которого описаны особенности и порядок 
ее функционирования, а во второй — особенно-
сти взимания конкретных видов налогов. Также в 
налоговое право включаются законы субъектов 
РФ, местные нормативно-правовые акты, регули-
рующие некоторые вопросы налогообложения, 

отнесенные НК РФ к компетенции региональной 
или местной власти (включая вопросы о регио-
нальных и местных налогах). Также действуют 
иные нормативно-правовые акты, включая нор-
мативно-правовые акты Федеральной налоговой 
службы России (подзаконные акты), регулирую-
щие те или иные вопросы (например, связанные с 
формированием налоговой отчетности, налого-
вым контролем и т. п.). В налоговое право также 
входят законы, принятые субъектами Российской 
Федерации, а также нормативно-правовые акты 
местного уровня, которые регулируют опреде-
ленные аспекты налогообложения, находящиеся 
в ведении региональных или местных властей 
согласно Налоговому кодексу РФ (включая темы, 
касающиеся региональных и местных налогов). 
Кроме того, действуют иные нормативные акты, 
среди которых подзаконные акты Федеральной 
налоговой службы России, регулирующие раз-
личные вопросы, такие как оформление налого-
вой отчетности, налоговый контроль и так далее. 

Для анализа недостатков налоговой 
системы можно выделить её основные элементы: 

1) Налоги и системы налогообложения: в 
России предусмотрены общая система налогоо-
бложения для юридических лиц (перечень нало-
гов изложен в ст. 12 НК РФ), специальные налого-
вые режимы, которые освобождают от уплаты 
некоторых налогов (в первую очередь, НДС), что 
указано в ст. 18 и разделе VIII.1 НК РФ. Суще-
ствуют также налоги, которые применяются 
исключительно к физическим лицам, например, 
подоходный налог с граждан (НДФЛ). С 2017 года 
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в налоговую систему были включены страховые 
взносы, о которых говорится в главе 1 и разделе 
X НК РФ. 

2)  Система налогового администрирования 
и контроля включает налоговые органы и другие 
структуры, которые участвуют в организации 
налогового контроля (раздел III НК РФ). В это 
также входят методы администрирования нало-
гов, контроля и привлечения к налоговой ответ-
ственности. Достаточно объёмный массив норм 
права, относящихся к этим вопросам, находится 
в первой части НК РФ. 

В итоге, установленные налоги должны 
собираться, а процесс их взимания должен кон-
тролироваться, включая применение санкций к 
нарушителям, что и составляет основу налоговой 
системы любой страны, в том числе и России. В 
России действуют относительно низкие ставки 
налога на добавленную стоимость (НДС), состав-
ляющие 18 % и 10 % для некоторых категорий 
товаров. Эти ставки заметно ниже европейских, 
где минимальный уровень НДС равен 15 %, а в 
ряде стран он достигает до 25,5 %. Также в Рос-
сии ставки налога на доходы физических лиц 
остаются низкими, а система его взимания явля-
ется достаточно простой: используется «плоская» 
ставка в 13 %, наряду с возможностью примене-
ния налоговых вычетов. В большинстве европей-
ских стран существует прогрессивная шкала 
налогообложения, где ставки значительно выше, 
даже в таких государствах, как Литва, Румыния и 
Венгрия. Налог на прибыль в России также харак-
теризуется приемлемой ставкой в 20 %, что ниже, 
чем в ряде стран Восточной Европы. Кроме того, 
имущественные налоги и транспортный налог в 
России до недавних изменений, связанных с вве-
дением налогообложения на основе кадастровой 
стоимости недвижимости, были достаточно низ-
кими. 

Важно отметить, что российское законода-
тельство предлагает гибкие подходы к примене-
нию упрощенной системы налогообложения, 
которая с 2017 года имеет предел по выручке в 
120 млн рублей в год, до этого он был ниже в два 
раза), в последнее десятилетие введены единый 
сельскохозяйственный налог, патентная система 
налогообложения (с существенно более низкими 
ставками, нежели при применении общей системы 
налогообложения). Однако, имеется определен-
ный недостаток, связанный с нестабильностью 
системы налогов. Необходимо отметить, что 
страховые взносы, которые в настоящее время (с 
2017 года) включены в систему налогов и сборов 
как отдельный элемент «страховые взносы», 
администрируются налоговыми органами, имеют 
достаточно высокие ставки, за последние 7 лет 
существенно и неоднократно изменяемые. 

Несомненно, неповышение ставок по стра-
ховым взносам с 2017 года (как и иных налогов, 
поскольку такие предложения имели место) — 
важное и правильное решение, поскольку в усло-
виях кризиса это лишь усугубило бы положение 
бизнеса. Использование различных форм стра-
ховых взносов (взносы во внебюджетные фонды, 
единый социальный налог и другие) с разными 
администраторами происходило очень часто и 
вносило значительную нестабильность в налого-
вую систему страны. В настоящее время обсуж-
даются предложения по повышению ставок взно-
сов, отмене налоговых льгот и подобным мерам. 
Также стоит провести сравнение налоговой 
системы России с системами соседних стран, 
включая государства ЕАЭС, прежде всего с 
Республикой Казахстан, которая в последние 
годы, включая кризис 2015 года, демонстриро-
вала более высокие темпы экономического 
роста, чем Россия. 

Налоговая система Казахстана более 
выгодна для налогоплательщиков. Например, 
ставка НДС в стране составляет 12%, ставка 
корпоративного подоходного налога – 20%, как и 
в России, но ставка индивидуального подоход-
ного налога – 10%, а налог на дивиденды – всего 
5% (в то время как в России ставка налога на 
дивиденды увеличилась с 9% до 13% с 2015 
года). Ставки социального налога и страховых 
взносов в Казахстане также ниже, чем в России. 
В Казахстане активно применяются специальные 
налоговые режимы, аналогичные патентной 
системе и ЕНВД в России, и они доступны не 
только индивидуальным предпринимателям, но и 
юридическим лицам. Кроме того, там не суще-
ствует строгого требования по начислению НДС 
для всех налогоплательщиков (чтобы стать пла-
тельщиком НДС, в Казахстане необходимо 
достичь определенного уровня оборота). Эти 
налоговые меры в Казахстане помогают создать 
более привлекательную налоговую систему для 
иностранных инвесторов и собственного биз-
неса, что стоит учесть и в России.

В целом, изменения в системе налогов и 
сборов в России в последние годы нанесли 
серьезный удар, прежде всего, по малому биз-
несу. Были внедрены страховые взносы на общих 
основаниях (вместо льготных, которые действо-
вали до 2010 года), значительно увеличены фик-
сированные платежи для индивидуальных пред-
принимателей, а ставка НДФЛ на дивиденды воз-
росла. Также увеличены имущественные налоги 
(включая налог на имущество на основе када-
стровой стоимости с 2014 по 2016 год) и ставки 
для ЕНВД с 2016 года. Некоторые из таких реше-
ний были приняты сразу после кризиса 2008–2009 
годов или перед кризисом 2014–2017 годов, кото-
рый продолжается до сих пор. Введение патент-
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ной системы, безусловно, стало положительным 
шагом, но её применение остается ограничен-
ным. Льготы по упрощенной системе налогообло-
жения, которые могут быть 0% для новых пред-
принимателей в определенных сферах, использу-
ются регионами не в полном объеме. 

Также система налогового администрирова-
ния развивалась неравномерно; несмотря на 
положительные изменения, в ней по-прежнему 
много недостатков, существующих и новых, 
вызывающих вопросы у налогоплательщиков и 
экономистов. К положительным шагам можно 
отнести возможность подачи налоговой отчетно-
сти в электронном виде (включая внедрение 
«личных кабинетов» не только для юридических и 
индивидуальных предпринимателей, но и для 
физических лиц), улучшение работы с налогопла-
тельщиками в инспекциях ФНС, систематизацию 
налоговых проверок с учетом оценки рисков и 
внедрение налогового мониторинга, что особенно 
актуально для крупных компаний. 

Одним из положительных решений стало 
освобождение организаций и индивидуальных 
предпринимателей, работающих на ЕНВД, от 
обязательного использования контрольно-кассо-
вых машин в 2009 году. Это решение было оправ-
данным, так как сумма выручки не влияет на 
налогообложение, а контроль за кассовыми опе-
рациями зачастую был формальностью, приводя-
щей к штрафам и дополнительным расходам на 
ККТ. Однако некоторые меры, касающиеся нало-
гового контроля и администрирования в России, 
вызывают вопросы. Внедрение автоматизиро-
ванных систем налогового контроля АСК НДС-1 и 
АСК НДС-2 с 2013 по 2016 год, а также полное 
отслеживание правильности начисления и возме-
щения НДС, является прогрессивным шагом, 
позволяющим выявлять «фирмы-однодневки» и 
недостоверную отчетность. Тем не менее, это 
увеличило нагрузку на бухгалтерские службы 
организаций, работающих по общей системе 
налогообложения, и не всегда крупных, так как 
применение упрощенной системы налагает зна-
чительные ограничения. Увеличение нагрузки 
связано с необходимостью подготовки электрон-
ных отчетов и использованием платных сервисов 
для проверки контрагентов, что позволяет избе-
жать ошибок. 

Следует отметить, что до внедрения такой 
системы можно было бы по примеру Казахстана 
освободить от уплаты НДС некоторые малые 
организации и предпринимателей с небольшими 
оборотами, но этого сделано не было. Еще 
раньше, с вступлением в силу закона «О бухгал-
терском учете» в 2013 году, субъекты предприни-
мательской деятельности, работающие на специ-
альных режимах (кроме индивидуальных пред-
принимателей), стали обязаны полностью вести 

бухгалтерский учет и представлять годовую бух-
галтерскую отчетность в налоговые органы. Это 
решение значительно увеличило нагрузку на бух-
галтерии таких организаций и, соответственно, их 
расходы, хотя оно не отразилось на возможности 
налогового контроля (для налоговых органов 
основными документами остаются книги доходов 
и расходов). 

Кроме того, новая система онлайн-касс, 
введенная с изменением закона «О применении 
контрольно-кассовой техники» с 2017 года, также 
вызывает вопросы. Эти изменения касаются 
всех, включая предпринимателей на патентной 
системе и ЕНВД, стремящихся обеспечить более 
полный контроль за выручкой для целей налогоо-
бложения. Хотя данное решение не так сильно 
затронуло крупный и средний бизнес, оно суще-
ственно ударило по малым и микробизнесам в 
сфере розничной торговли и услуг, многие из 
которых ранее не использовали ККМ или приме-
няли бланки строгой отчетности. Для них такие 
расходы могут оказаться значительными и 
нередко бессмысленными с точки зрения налого-
вого администрирования, так как сумма налога 
не зависит от выручки. В то же время не было 
принято решение об отмене дублирования кассо-
вого чека и чека терминала для банковских карт, 
что также сложно оправдать с точки зрения нало-
гового администрирования, поскольку средства, 
поступающие через терминал, учитываются как 
доходы лишь при перечислении на банковский 
счет. Таким образом, можно заключить, что меры 
в области налогового администрирования и кон-
троля, несмотря на некоторые положительные 
изменения в последнее время, не всегда соответ-
ствовали логике поддержки бизнеса. В условиях 
кризиса принимались решения, которые услож-
няли администрирование и увеличивали затраты 
компаний, что особенно сказалось на малом и 
микробизнесе. Это нельзя считать положитель-
ным. 

В результате, существующая в России нало-
говая система не может рассматриваться как 
идеальная и совершенная. Несмотря на относи-
тельно низкие налоговые ставки по сравнению с 
развитыми странами и широкие возможности 
применения льготных режимов, система остается 
нестабильной и подвержена частым изменениям, 
что в последние годы лишь усугубляло положе-
ние бизнеса, особенно малых и микро-предприя-
тиий. Эти изменения затронули как ставки нало-
гов (например, НДФЛ, ЕНВД, страховые взносы), 
так и отдельные аспекты налогового администри-
рования и контроля, такие как внедрение автома-
тизированных систем АСК НДС-1 и АСК НДС-2, а 
также введение онлайн-касс. Все это привело к 
увеличению рабочей нагрузки на бухгалтеров и 
общим расходам предпринимателей, что нега-
тивно отразилось на развитии малого бизнеса.
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Annotation. The article discusses the reasons for the emergence of the category of non-traditional 
trademarks. The characteristic features of sound trademarks are presented, as well as the problems arising 
during their registration are identified. Examples of successful registration of sound trademarks in the Russian 
Federation are given. The foreign experience of registration of sound trademarks is analyzed. The standards 
of verification and expertise enshrined in Chinese legislation are being investigated. It is concluded that, de-
spite the difficulties of registration in the field of television and radio communications, in the world of the film 
industry and entertainment content, the number of sound trademarks continues to increase every year.
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В современных экономических условиях с 
учетом высокого уровня конкуренции 

хозяйствующих субъектов особое внимание уде-
ляется такой правовой категории как товарный 
знак. На протяжении долгого времени заявители, 
выбирая подходящее им обозначение, придержи-
вались предложенного законодателем перечня 
товарных знаков: словесные, изобразительные, 
объемные, комбинированные. Однако развитие 
технических возможностей в совокупности со 
стремлением предпринимателей приобрести наи-
большее внимание потребителей на соответству-
ющем рынке товаров или услуг стали факторами, 
детерминирующими появление так называемых 

нетрадиционных товарных знаков, к числу кото-
рых сейчас можно отнести звуковые, цветовые, 
движущиеся, обонятельные и иные товарные 
знаки.

Более подробно предлагаем остановиться 
на звуковых товарных знаках, получивших наи-
большее распространение в системе нетрадици-
онных товарных знаков.

Характеризуя звуковые товарные знаки, 
можно выделить их следующие сущностные при-
знаки:

1) более сложная по сравнению с традицион-
ными товарными знаками процедура ре- 
гистрации [1, с. 50]. Так, при подаче заявки 
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на регистрацию обозначения необходимо 
представить образец фонограммы, а также 
словесное описание звука, нотную запись 
мелодии или диаграмму частот звука. Также 
предъявляются определенные требования 
к продолжительности звукового обозначе-
ния: 10 тактов; 30 секунд для звука, произ-
водимого живым существом или предме-
том [2].

2) в качестве заявителей, чаще всего, высту-
пают радиокомпании, мобильные опера-
торы, киностудии и иные компании, товары 
или услуги которых подлежит аудио-вос-
приятию со стороны потребителей. Данный 
признак обусловлен спецификой их дея-
тельности, которая повышает шансы на то, 
что конкретное звуковое обозначение 
вызовет стойкую ассоциацию с компанией.  

3) обладают высокой степенью оригинально-
сти и узнаваемости. Именно популярность 
определенных звуков на соответствующем 
рынке товаров и услуг, чаще всего, стано-
вится побудительным мотивом их регистра-
ции в качестве товарного знака. Нередко 
определенный звук вызывает более устой-
чивую ассоциацию, по сравнению с эмбле-
мой или даже названием компании. 

4) получили наибольшее распространение 
среди «нетрадиционных» товарных знаков. 
В зарубежных странах практика регистра-
ции звуковых товарных знаков, на данный 
момент, представляется более обширной. 
Так, в число знаменитых зарубежных товар-
ных знаков входят рычание льва, принад-
лежащее голливудской киностудии «MGM» 
(№ 1395550, USPTO), рекламная песня 
«Пара-па-па-па» от McDonald’s (№ 
003903101, WIPO Global Brand Database [3, 
с. 12]. В России в качестве товарных знаков 
были зарегистрированы такие звуковые 
обозначения как «Хорошее радио» (№ 
213564), «Самое вкусное чудо» (№ 473405). 
Тем не менее, можно говорить про то, что в 
сравнении со словесными, графическими и 
комбинированными товарными знаками, 
звуковых товарных знаков по-прежнему 
значительно меньше. По нашему мнению, 
это обусловлено, в том числе, следующими 
проблемами.

Законодатель, наделяя субъектов широкой 
свободой выбора вида регистрируемого товар-
ного знака, в числе ключевых требований, предъ-
являемых к обозначению, называет различитель-
ную способность, т.е. способность самостоя-
тельно индивидуализировать товары и услуги и 
выделить их среди аналогичных на соответствую-
щем рынке.  Нередко именно отсутствие различи-

тельной способности становится причиной отказа 
в регистрации звукового товарного знака. По 
мнению Л.Л. Кирий, главной задачей на этапе 
подачи заявки является описание звукового 
товарного знака таким образом, чтобы он приоб-
рел различительную способность. В связи с этим, 
справедливо утверждать, что звуковой товарный 
знак не должен быть слишком простым, обычным 
для определенного вида деятельности. Подобный 
подход нашел отражение в практике, в том числе 
зарубежной. Так, Европейское ведомство по 
интеллектуальной собственности  отказало в 
регистрации звукового товарного знака, воспро-
изводящего звук, издаваемый при открытии 
банки с газированным напитком, поскольку дан-
ные звуки не обладают различительной способ-
ностью [4, с. 4]. В связи с этим, представляется 
обоснованной позиция Д.В. Филиппенковой, счи-
тающей, что только активная рекламная компа-
ния по позиционированию продукта как соотно-
сящегося с конкретным звуком может выступать 
в качестве побудительного мотива для признания 
обозначения способным выполнять индивидуа-
лизирующую функцию товарного знака [5, с. 32]. 
В данном случае речь идет о том, что сами по 
себе звуковые товарные знаки различительной 
способностью не обладают, а приобретают ее 
лишь  в результате длительного использования 
до подачи заявки. 

Во-вторых, не менее важно определиться с 
критериями различительной способности звуко-
вых товарных знаков. Звуковое сходство тради-
ционных товарных знаков раскрывается через 
наличие близких и совпадающих звуков в срав-
ниваемых обозначениях, близость звуков и зву-
ковых сочетаний по отношению друг к другу. 
Кажется верным определить в качестве главного 
критерия «созвучность» звуковых товарных зна-
ков, сходство музыкального оформления. В слу-
чае, если такой товарный знак воспроизводит 
определенную фразу или слоган, необходимо 
обращать внимание и на их смысловую составля-
ющую. 

Еще одной проблемой можно назвать уже 
упомянутые особенности регистрации звуковых 
товарных знаков. Так, возникают сложности 
закрепления некоторых звуковых обозначений в 
виде нотной записи. Особенно это затрагивает 
звуки природы и животного мира. Е. О. Дмитри-
ева и О. В. Дмитриев отмечают, что в некоторых 
случаях фиксация звукового обозначения в виде 
нотного написания требует более подробного 
описания источника звука, приводя в пример 
разницу в звуковом содержании между пением 
соловья и пением жаворонка или свиристели [6, 
с. 86].
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Обращаясь к зарубежному опыту, можно 
отметить наличие альтернативных позиций на 
предмет возможности охраны звуковых товар-
ных знаков в различных правопорядках.  Напри-
мер, в США, Германии и Франции такая возмож-
ность предусмотрена, в Японии и Бразилии зву-
ковые товарные знаки не охраняются. В этом 
контексте крайне интерес опыт Китайской народ-
ной республики, занимающей первое место по 
числу зарегистрированных товарных знаков в 
мире. Несмотря на то, что в Китае звуковые 
товарные знаки получили правовую охрану всего 
10 лет назад, законодателю за столь короткий 
срок удалось сформулировать крайне важные 
стандарты проверки и экспертизы звуковых 
товарных знаков. Так, для успешной регистрации 
звукового товарного знака, компетентный госу-
дарственный орган по итогам экспертизы должен 
прийти к следующим выводам:  звуковое обозна-
чение не содержит звуков, не подлежащих пра-
вовой охране (например, фрагменты гимна); зву-
ковое обозначение обладает различительной 
способностью, т.е. не должно быть слишком про-
стым, обычно использующимся в производстве 
определенных товаров или услуг; звуковое обо-
значение не является тождественным или сход-
ным до степени смешения с другим звуком.  

В статье Е. Б. Сультимовой приводится при-
мер, наглядно отражающий поступательное раз-
витие судебной практики по регистрации звуко-
вых товарных знаков в Китае. Пекинский суд по 
интеллектуальным правам отменил решение 
Китайского ведомства по товарным знакам по 
делу Tencent. Суд, отклоняя довод регистрирую-
щего органа о том, что звуковой сигнал, состоя-
щий из 6 нот «DiDiDiDiDiDi», является слишком 
простым и не является отличительным, занял сто-
рону заявителя, указав, что различительную спо-
собность звук приобрел в результате длитель-
ного использования, а также многомиллионной 
аудитории приложения QQ [7, с. 70]. 

Таким образом, предприниматели, стремясь 
получить возможность использовать преимуще-
ства звуковых товарных знаков, сталкиваются с 
определенными сложностями на этапе их реги-
страции, связанными, в том числе, с фиксацией 
звука на нотной записи и обретением различи-
тельной способности. Тем не менее, в сфере 
теле- и радиокоммуникаций, в мире киноинду-
стрии и развлекательного контента число звуко-
вых товарных знаков продолжает увеличиваться 
с каждым годом. Есть все предпосылки полагать 
о продолжении этой тенденции. 
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По своей сути институт преюдиции в рам-
ках уголовного процесса предполагает, 

что обстоятельства, установленные вступившим 
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ются при производстве по другим делам без 
дополнительной проверки. То есть вступившим в 
законную силу судебным решением судья опре-
деляет правовую реальность и фиксирует как 
истинные те обстоятельства, которые были уста-
новлены при производстве по данному делу. 

Институт преюдиции направлен на обеспе-
чение стабильности судебных решений, их непро-
тиворечивости. Именно через институт преюди-
ции реализуется принцип правовой определенно-
сти. Нельзя отрицать то, что судебные решения 
должны быть непротиворечивыми и создавать 
единую правовую реальность. В свою очередь, 
игнорирование субъектом, осуществляющим 
производство по делу, тех обстоятельств, что 
были установлены вступившим в законную силу 
судебным решением, приводило бы к подрыву 
авторитета данного судебного решения и нивели-
ровало его социальную значимость.

Однако нельзя не отметить, что при всей 
значимости и социальной необходимости при 
применении преюдиции могут возникать опреде-
ленные проблемы. Так, ст. 90 УПК РФ предпола-
гает признание в рамках производства по уголов-
ному делу без дополнительной проверки тех 
обстоятельств, которые были установлены в рам-
ках гражданского, арбитражного или админи-
стративного судопроизводства. Однако это поло-
жение может повлечь за собой ряд проблем при 
производстве по уголовному делу. 

В первую очередь возникает вопрос, в каких 
пределах мы должны учитывать те обстоятель-
ства, что установлены иным судебным актом. То 
есть, необходимо учитывать само наличие (или 
отсутствие) каких-либо фактов или в том числе их 
правовую оценку. Обратившись к Постановлению 
Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П 
«По делу о проверке конституционности положе-
ний статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
дан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко», мы можем 
увидеть, что Конституционный Суд РФ подчерки-
вает, что пределы действия преюдициальности 
судебного решения объективно определяются 
тем, что установленные судом в рамках его пред-
мета рассмотрения по делу факты в их правовой 
сущности могут иметь иное значение в качестве 
элемента предмета доказывания по другому делу, 
поскольку предметы доказывания в разных видах 
судопроизводства не совпадают, а суды в их 
исследовании ограничены своей компетенцией в 
рамках конкретного вида судопроизводства (п. 
3.2 Постановления КС РФ от 21.12.2011 № 30-П). 
То есть, основываясь на этом пункте постановле-
ния, можно предположить, что Конституционный 
Суд РФ указывает на необходимость учитывать 
сами фактические обстоятельства, но не их пра-
вовую оценку. Однако, в п. 4.2 того же поста-

новления Конституционный Суд РФ, комментируя 
непосредственно ситуацию, послужившую пово-
дом для обращения заявителей в Конституцион-
ный Суд РФ, приводит тезис о том, что по смыслу 
статьи 90 УПК РФ для лица, осуществляющего 
производство по делу в уголовном судопроиз-
водстве, преюдициально установленным явля-
ется факт законного перехода имущества, кото-
рый, в свою очередь, был установлен судебным 
решением, вынесенным в рамках гражданского 
судопроизводства. То есть, лицо, осуществляю-
щее производство по уголовному делу, должно 
учитывать не только сам факт перехода имуще-
ства, но и законность такого перехода. В свою 
очередь, законность рассматриваемого перехода 
имущества — это правовая оценка, данная судом 
в рамках гражданского производства.

В этой связи возникает проблема ситуации, 
при которой правовая оценка законности пере-
хода имущества, данная судом в рамках граж-
данского судопроизводства, может отличаться от 
той оценки, которую может дать следователь и 
суд в рамках производства по уголовному делу. 
При этом оценка законности перехода имуще-
ства входит в компетенцию как суда в рамках 
гражданского судопроизводства (так как вопросы 
права собственности и действительности сделок 
относятся к компетенции гражданского судопро-
изводства), так и суда в рамках уголовного судо-
производства (так как, например, при оценке 
наличия в действиях лица состава преступления 
против собственности необходимо сделать вывод 
о законности перехода имущества). В данном 
случае мы оказываемся в ситуации, при которой 
следователь, исходя из положений ст. 90 УПК РФ, 
в принципе не может прибегать к проверке закон-
ности перехода имущества в случае, если закон-
ность такого перехода уже установлена судом в 
рамках гражданского судопроизводства. 

Однако мы не можем отрицать то, что в 
рамках уголовного судопроизводства и в рамках 
гражданского судопроизводства предусмотрены 
разные процедуры доказывания, разные субъ-
екты доказывания и разный предмет доказыва-
ния. Всё это может, в свою очередь, привести к 
разной правовой оценке одних и тех же обстоя-
тельств в разных видах производства. Исходя из 
этого, законодателем предусмотрен механизм 
преодоления преюдициальности судебных реше-
ний, который, как подчеркивает Конституцион-
ный Суд РФ в своем постановлении от 21.12.2011 
№ 30-П, заключается в возможности пересмотра 
судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам. При этом Конституционный Суд РФ 
предлагает рассматривать основанием для пере-
смотра преюдициального решения факт совер-
шения преступления против правосудия (а именно 
фальсификации доказательств). 
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Однако, как преодолеть преюдициальность 
решения, вынесенного в рамках гражданского 
судопроизводства, в случае, если в ходе его 
вынесения не было совершено какое-либо пре-
ступление, в том числе фальсификация доказа-
тельств. Может возникнуть вопрос, зачем прео-
долевать в таком случае преюдициальность ука-
занного решения, если в его основе лежат истин-
ные доказательства и судом учтены все 
обстоятельства, на которые ссылались стороны 
при разрешении гражданского дела. Ответ 
заключается в том, что при производстве по 
гражданскому делу лицо, обосновывающее неза-
конность перехода имущества, может просто не 
доказать эту самую незаконность из-за недо-
статка средств, которые он может использовать 
при доказывании, недостатка информации, из 
которой исходит лицо при отстаивании своей 
позиции в суде. Нельзя отрицать того, что власт-
ное лицо, осуществляющее доказывание по уго-
ловному делу, обладает большим объемом 
средств доказывания, чем невластный субъект, 
осуществляющий доказывание в рамках граж-
данского производства. Исходя из этого, мы 
можем оказаться в ситуации, при которой следо-
ватель не может приступать к выяснению обстоя-
тельств, имеющих значение для установления 
состава преступления, ввиду того, что они счита-
ются уже установленными другим властным 
субъектом. Более того, следователь не может 
преодолеть то, что было установлено другим вла-
ствующим субъектом в рамках другого вида 
судопроизводства, так как при таком судопроиз-
водстве не было допущено нарушений закона, 
что с формальной стороны презюмирует уста-
новленные таким образом обстоятельства истин-
ными, несмотря на то, что со стороны установ-
ленных фактов доказать законность перехода 
имущества не то же самое, что и не доказать 
незаконность перехода имущества.

При этом, обратившись к ст. 392 ГПК РФ, мы 
можем увидеть, что к вновь открывшимся обсто-
ятельствам относятся: существенные для дела 
обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю (п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ); 
заведомо ложные показания свидетеля, заве-
домо ложное заключение эксперта, заведомо 
неправильный перевод, фальсификация доказа-
тельств, повлекшие за собой принятие незакон-
ного или необоснованного судебного постановле-
ния и установленные вступившим в законную 
силу приговором суда (п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ); 
преступления сторон, других лиц, участвующих в 
деле, их представителей, преступления судей, 
совершенные при рассмотрении и разрешении 
данного дела и установленные вступившим в 
законную силу приговором суда (п. 3 ч. 3 ст. 392 
ГПК РФ).

Исходя из указанной статьи, мы можем 
говорить о том, что те обстоятельства, которые 
предусмотрены п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ и п. 3 ч. 3 
ст. 392 ГПК РФ, могут не помочь преодолеть пре-
юдициальность решения, полученного в ходе 
гражданского судопроизводства, так как в ходе 
разрешения дела могут не совершиться како-
е-либо преступление или фальсификация дока-
зательств (а также иные действия, предусмотрен-
ные п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК РФ). В свою очередь, 
можно предположить, что для тех случаев, когда 
истец не смог доказать незаконность перехода 
имущества ввиду того, что ему не было известно 
о факте перехода данного имущества в резуль-
тате совершения преступных действий, то в такой 
ситуации может помочь пересмотр дела на осно-
вании появления обстоятельств, которые не были 
известны заявителю и не могли быть известны. 
Однако возникает вопрос о том, как заявитель 
должен узнать указанные обстоятельства, если 
следователь (который мог бы установить факт 
того, что указанное имущество перешло в резуль-
тате преступных действий, и проинформировать 
об этом заявителя) при расследовании уголов-
ного дела в принципе не может приступать к ана-
лизу обстоятельств перехода имущества, так как 
существует преюдиция, которую, в свою очередь, 
мы не можем преодолеть до момента обнаруже-
ния, установления обстоятельств, свидетельству-
ющих о преступном факте перехода имущества, 
который мог бы быть установлен лишь при ана-
лизе указанного перехода (который, как уже было 
сказано выше, не возможен в названных обстоя-
тельствах). 

Тем более основания для пересмотра всту-
пившего в законную силу решения, предусмо-
тренные ГПК РФ, не помогают нам преодолеть 
преюдициальность принятого решения в тех 
ситуациях, когда истец заявлял о незаконности 
перехода имущества ввиду того, что такой пере-
ход был осуществлен в результате совершения 
ответчиком преступных действий, однако просто 
не смог доказать указанное заявление ввиду 
отсутствия достаточной компетенции и средств 
доказывания.

Таким образом, можно говорить о том, что 
на сегодняшний день отсутствует доступный 
механизм, который бы позволил преодолеть пре-
юдицию, сформированную решением, принятым 
в рамках гражданского судопроизводства, 
несмотря на то, что данным решением установ-
лены обстоятельства, не соответствующие объ-
ективной реальности из-за процессуальных осо-
бенностей доказывания, свойственных граждан-
скому судопроизводству. В свою очередь, дан-
ный факт может препятствовать осуществле- 
нию правосудия в рамках уголовного судопроиз-
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водства. Исходя из этого, считаем, что Конститу-
ционному Суду РФ следовало дать более подроб-
ный анализ положений ст. 90 УПК РФ и дать более 
подробные разъяснения о возможности преодо-
ления преюдиции, так как механизм, сформиро-
ванный Конституционным судом РФ в своем 
постановлении от 21.12.2011 № 30-П, недостато-
чен для всех возможных случаев, при которых 
была сформирована данная преюдиция.
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В цивилистическом процессе обязатель-
ные указания при отмене судебного акта 

и направлении дела на новое рассмотрение дают 
суды кассационной и надзорной инстанции. К 
ним отнесены: кассационный суд общей юрис-
дикции (часть 4 статьи 390 Гражданского процес-
суального кодекса  Российской Федерации – по 
тексту ГПК РФ), Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ (часть 3 статьи 
390.15 ГПК РФ), Президиум Верховного Суда РФ 
(часть 4 статьи 391.12 ГПК РФ); в арбитражном 
процессе – арбитражный суд округа (часть 2.1 
статьи 289 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации - по тексту АПК 
РФ), Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного Суда РФ (часть 4 статьи 291.14 
АПК РФ), Президиум Верховного Суда РФ (часть 
5 статьи 308.11 АПК РФ). 

Если проанализировать содержание обяза-
тельных указаний, то можно заметить, что боль-
шинство из них касаются вопросов различных 
ограничений дачи обязательных указаний. В 
законе приводится то, чего не могут касаться 
указания, но не приводится того, чего они могут 
касаться. Однако говорится, что указания отно-
сительно толкования закона являются при новом 
рассмотрении дела обязательными (например, 
часть 4 статьи 390 ГПК РФ). В системном ключе 
подобное регулирование может прочитываться 
одним из следующих способов: 1) либо можно 
давать указания обо всем, за исключением 
вопросов, по которым есть прямо выраженный 
запрет; 2) либо можно давать указания только по 
вопросам толкования закона, или по иным част-
ным вопросам, прямо названным в законе (см., 
например, пункт 2 части 1 статьи 390 ГПК РФ). 
Полагаем, что ни первый, ни второй варианты не 
отвечают действительному смыслу данного 
института. Чтобы очертить сферу возможных 
указаний судов вышестоящих инстанций при 
направлении дела на новое рассмотрение сле-
дует выделить объективные и субъективные пре-
делы обязательных указаний. Более правильным 
начать характеристику именно с субъективных 
пределов. 

Субъективные пределы указаний суда 
вышестоящей инстанции. При определении субъ-
ективных пределов обязательных указаний важно 
рассматривать такие указания в контексте про-
цессуальных отношений между вышестоящими и 
нижестоящими судами, на что указывала Н.В. 
Ласкина. Ученая писала: «в различных стадиях 
гражданского судопроизводства складываются 
особые процессуальные отношения между 
судами нижестоящих и вышестоящих инстанций, 
которые имеют свои цели, задачи и обладают 
самостоятельностью» [2]. Значимым будет 

являться указание на субъекта, который дает ука-
зания и субъекта, которому дают указания. Говоря 
о круге субъектов обязательных указаний, мы 
должны отметить имеющиеся здесь неточности, 
которые влияют на восприятие рассматривае-
мого института.

Во-первых, субъектами, дающими обяза-
тельные указания, и соответственно, субъектами, 
которыми адресуются обязательные указания, в 
настоящий момент должны выступать не только 
суды кассационной и надзорной инстанции как 
суды, наделенные правом отмены судебного акта 
и направления дела на новое рассмотрение. В 
целом ряде случае правом отмены наделяются и 
суды апелляционной инстанции, которые, по 
смыслу регулирования, могут в этом случае 
давать обязательные указания судам первой 
инстанции. В процессуальной литературе уже 
было высказано мнение об «обязательности ука-
заний суда апелляционной инстанции» [3].  

Во-вторых, в процессуальном законода-
тельстве предусмотрено, что обязательные ука-
зания суда вышестоящей инстанции обязатель-
ные для суда, вновь рассматривающего дело 
(например, часть 4 статьи 390 ГПК РФ, часть 2.1 
статьи 289 АПК РФ). В процессуальной науке уже 
разрешался вопрос о том, обязательны ли (и если 
да, то насколько) указания для лиц, участвующих 
в деле, а также каковы последствия отступления 
от данных указаний [1].  Вряд ли можно утвер-
ждать, что поскольку лица, участвующие в деле, 
не названы как субъекты обязательных указаний, 
то для них они не имеют никакой обязательной 
силы. Следовательно, субъективные пределы 
обязательных указаний должны распростра-
няться и на данных участников. Тем более, что в 
требованиях к некоторым постановлениям судов 
вышестоящей инстанции приводится указание на 
действия, которые должны совершить не только 
суд, но и лица, участвующие в деле.

В-третьих, обязательные указания могут 
быть даны не только суду первой инстанции, хотя 
в большинстве случаев именно суд первой 
инстанции адресат обязательных указаний. При 
направлении дела на новое апелляционное или 
кассационное рассмотрение указания даются 
соответствующему суду проверочной инстанции. 

В таком случае все перечисленные ограни-
чения к указаниям суда, как правило, неприме-
нимы. Они и так не входят в компетенцию суда 
проверочной инстанции на основании закона. 
Например, даже без обязательных указаний, суд 
кассационной инстанции, чье постановление 
было отменено, не может судить о преимуществе 
одних доказательств перед другими. 

Следовательно, по отношению к такому 
особому субъекту обязательных указаний как суд 
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проверочной инстанции требуется выработка 
специальных указаний и специальных ограниче-
ний. 

Объективные пределы указаний суда выше-
стоящей инстанции. Вполне естественно, что ука-
зания суда проверочной инстанции даются по 
фактам и правоотношениям, которые составляют 
предмет судебного разбирательства. В большин-
стве случаев – это указание на то, что сделано 
неправильно и что следует сделать для искорене-
ния такой неправильности. Но возможно и другое 
положение, когда указания суда вышестоящей 
инстанции будут направлены на то, что не сде-
лано и что следует сделать «с нуля». Например, 
согласно абзаца 4 пункта 35 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13 «О 
применении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации», «суд кассаци-
онной инстанции вправе предложить суду первой 
инстанции рассмотреть вопросы о замене лиц, 
участвующих в деле, об изменении основания 
или предмета иска, о проведении экспертизы по 
делу, об истребовании доказательств, в том числе 
в случаях, когда соответствующие письменные 
ходатайства были приобщены судами к материа-
лам дела, но оставлены без рассмотрения, а 
доводы об этом не приняты во внимание» [4].

Возвращаясь к вопросу, поставленному в 
начале материала, считаем, что указания суда 
проверочной инстанции могут касаться различ-
ных вопросов. Они не ограничиваются обяза-
тельностью толкования норм права, которое 
предлагает суд вышестоящей инстанции. Об этом 
свидетельствует и сама формулировка закона: 
«указания арбитражного суда кассационной 
инстанции, в том числе (выделено – Авт.) на тол-
кование закона, изложенные в его постановлении 
об отмене решения…» [5] (часть 2.1 статьи 289 
АПК РФ).

Законодатель при закреплении обязатель-
ных указаний предпочел смоделировать их через 
описание ограничений, а не дозволений, что 
породило известный дисбаланс. 

Если ограничения указаний вышестоящего 
суда сформулированы вполне предметно (напри-
мер, запрет давать указания, какое решение 
должно быть принято), то указания на возмож-
ность совершения позитивных действий либо 
вовсе отсутствуют, либо исчерпываются просто 
указанием на некие «действия, которые надлежит 
совершить» [5] (пункт 15 части 2 статьи 289 АПК 
РФ). Отчасти такой дисбаланс устраняется вклю-
чением возможности дачи указаний по отдель-
ным вопросам в «профильные» нормы закона. 
Например, «в первой инстанции арбитражного 
суда коллегиальным составом судей рассматри-
ваются …дела, направленные в арбитражный суд 

первой инстанции на новое рассмотрение с ука-
занием на коллегиальное рассмотрение» [5] 
(пункт 4 части 2 статьи 17 АПК РФ). В других слу-
чаях такой дисбаланс ведет к неточности и к 
искажению смысла процессуально-правового 
регулирования. Например, формулируя требова-
ния к постановлению суда проверочной инстан-
ции в гражданском процессе, законодатель тре-
бует указать мотивы, по которым производится 
отмена судебного акта, но при этом ничего не 
говорится относительно того, что надлежит сде-
лать суду при новом рассмотрении дела (статья 
390.1, 390.16, 391.13 ГПК РФ). Хотя далее и гово-
рится об обязательности указаний суда вышесто-
ящей инстанции, в законе не хватает главного – 
закрепления самого полномочия суда провероч-
ной инстанции по даче обязательных указаний.  

Этот недостаток отчасти оказывается устра-
ненным в АПК РФ. Для постановления судов кас-
сационной инстанции, которыми отменен судеб-
ный акт и дело направлено на новое рассмотре-
ние, требуется указание на  «действия, которые 
должны быть выполнены лицами, участвующими 
в деле и арбитражным судом» [5] (пункт 15 части 
2 статьи 289, пункт 14 части 1 статьи 291.13 АПК 
РФ). Однако и такая формулировка порождает 
вопросы.

Во-первых, обязательность указаний суда 
вышестоящей инстанции, как было установлено 
выше, провозглашается для суда, которому дело 
передается на новое рассмотрение, но в качестве 
адресата указаний на первое место поставлены 
именно лица, участвующие в деле, а не суд, при-
нявший решение.  

Во-вторых, для надзорного производства, в 
котором Президиум Верховного Суда РФ также 
может отменить судебный акт и направить дело 
на новое рассмотрение, подобного указания нет 
(статья 308.12 АПК РФ). Данное решение вопроса 
представляется непоследовательным.

Сами по себе «действия», которые предпи-
сывается совершить суду, неоднородны между 
собой. Некоторые из них имеют исключительно 
волевое содержание (например, привлечь к уча-
стию в деле конкретное лицо), а другие исключи-
тельно интеллектуальное содержание (например, 
правильно применить закон). Некоторые дей-
ствия могут быть совершены судом непосред-
ственно в силу данных ему указаний вышестоя-
щей инстанции. Например, разрешить вопрос о 
процессуальном правопреемстве. Для других 
действий требуется проявление воли лиц, уча-
ствующих в деле. Например, согласие на прове-
дение экспертизы при новом рассмотрении дела. 
Предлагая модель возможных «позитивных» ука-
заний суда вышестоящей инстанции, можно было 
бы дифференцировать указания в зависимости 
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от разновидности «действий», которые следует 
совершить. Также следует закрепить саму воз-
можность дачи обязательных указаний и унифи-
цировать требования к постановлениям судов 
проверочных инстанций в этой части в граждан-
ском и в арбитражном процессе.  
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Аннотация. Отправление правосудия в российской судебной практике, как и в любом другом 
современном государстве, базируется на совокупности определенных принципов. Наличие принципов 
правосудия – это своеобразная гарантированность качества и эффективности построения системы 
отправления правосудия, ее квалифицированного функционирования. В научной статье подчеркивает-
ся, что это происходит, благодаря комплексному сочетанию различных принципов, в т.ч. относящихся 
к двум противоположным по своей сущности группам – внутрисистемным и внешнесистемным. Эф-
фективность реализации принципов правосудия доступна только при одновременном применении 
принципов и той, и другой групп. Объектом данного исследования является система внутрисистемных 
и внешнесистемных оснований принципов правосудия. Целью исследования является комплексный, 
последовательный анализ каждой из представленных групп принципов на конкретных практических 
примерах – соответственно, внутрисистемных и внешнесистемных оснований принципов. Методы ис-
следования: нормативно-правовой анализ, сравнительно-правовой анализ, формально-юридический 
метод, обобщение, систематизация, дедукция, иные методы теоретического уровня научного позна-
ния. Научная новизна данного исследования заключается в комплексном анализе внутрисистемных и 
внешнесистемных оснований принципов правосудия, представлении авторских терминологических 
трактовок, а также проведении их сравнительного анализа на конкретных практических примерах. 
Данная научная статья будет полезна теоретикам, практикам, обучающимся и преподавательскому 
составу, а также широкому кругу читателей, интересующихся особенностями организации и функцио-
нирования современной российской судебной системы. 
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The scientific article emphasizes that this happens due to a complex combination of various principles, incl. 
belonging to two groups that are opposite in essence - intrasystem and external. The effectiveness of the 
implementation of the principles of justice is only possible with the simultaneous application of the principles 
of both groups. The object of this study is the system of internal and external system foundations of the 
principles of justice. The purpose of the study is a comprehensive, consistent analysis of each of the presented 
groups of principles using specific practical examples - respectively, internal and external system foundations 
of the principles. Research methods: normative legal analysis, comparative legal analysis, formal legal method, 
generalization, systematization, deduction, other methods of the theoretical level of scientific knowledge. The 
scientific novelty of this study lies in the comprehensive analysis of the internal and external system foundations 
of the principles of justice, the presentation of the author’s terminological interpretations, as well as their 
comparative analysis using specific practical examples. This scientific article will be useful to theorists, 
practitioners, students and teaching staff, as well as a wide range of readers interested in the peculiarities of 
the organization and functioning of the modern Russian judicial system.

Key words: principles of justice, foundations of the principles of justice, general characteristics, legal 
regulation, judicial power, development of legislation, justice, judicial system, status of judges.

Согласно общей теории права, принци-
пами правосудия выступают основопо-

лагающие положения, являющиеся базисом для 
организации и функционирования судебной дея-
тельности как таковой, отражающие ее основные 
характеристики. Исследователи отмечают неко-
торые особенности принципов правосудия. 
Например, Л.Л. Шамшурин в своей научной 
работе пишет о том, что принципы – это ком-
плексное понятие, включающее не только непо-
средственные содержательные элементы, но 
также и фундаментальные начала и истоки 
системы или отрасли права [4]. Автор напрямую 
указывает на социальный характер принципов 
правосудия. В свою очередь, например, В.П. 
Кашепов обозначает принципы правосудия 
исключительно как установленные нормативно, 
формально закрепленные руководящие положе-
ния, на которых базируется функционирование 
судебной власти как таковой [4]. 

В рассматриваемом контексте представля-
ется актуальным кратко проанализировать раз-
ницу терминов «судебная деятельность» и «пра-
восудие», поскольку очевидно, что ряд исследо-
вателей данные понятия отождествляют. Вместе 
с тем, следует понимать, что судебная деятель-
ность сама по себе – более широкое понятие, 
включающее не только непосредственно функци-
онирование органов судебной власти в отноше-
нии оправления правосудия, но также, например, 
анализ и обобщение судебной практики, решение 
внутренних организационных вопросов, архив-
ная работа и другие задачи, стоящие перед кон-
кретным участником судебных правоотношений. 
Например, сюда можно отнести международное 
сотрудничество и т.д. Иными словами, говоря о 
принципах правосудия, следует понимать, что это 
термин, связанный исключительно с одним 
направлением деятельности суда, это его ключе-
вой элемент и прямое назначение. 

Итак, в контексте рассматриваемой темы 
исследования мы будем отталкиваться от фор-
мального закрепления принципов правосудия, 
поскольку это делает рассуждение об их основа-
ниях более детальным, конкретным и однознач-
ным. Ключевым источником, формально закре-
пляющим принципы правосудия, выступает Кон-
ституция РФ [6]. В частности, правовому статусу 
судебной власти в РФ посвящена глава 7, а также 
ряд других статей, расположенных в разных 
частях документа. Далее принципы правосудия 
конкретизируются в федеральном законодатель-
стве – например, в ФКЗ «О судебной системе 
РФ», которым установлен лаконичный, исчерпы-
вающий список принципов правосудия, распро-
страняющий свое действие на всю систему 
судебной власти в целом [9]. 

Перечислим далее принципы правосудия, 
установленные законодательно:

 – осуществление правосудия только судом;
 – независимость судей, их подчинение закону;
 – состязательность, равенство участников 

правоотношений перед законом и судом;
 – законность;
 – гарантированность возможности обжало-

вания решения суда;
 – обязательность решений суда для тех, в 

отношении кого они выносятся [6; 9].
Основания представленных выше принци-

пов правосудия в теории права подразделяются 
на внутрисистемные и внешнесистемные. В 
основе данной классификации находится пони-
мание самой сути принципов как объекта, фор-
мирующегося исключительно исходя из соб-
ственных характеристик, условий, признаков 
судебной системы, либо, напротив, более широ-
кая трактовка. То есть, условно говоря, мы снова 
возвращаемся к представленной выше дискус-
сии исследователей о том, что есть правосудие, 
отличается ли оно от судебной деятельности в 
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целом [7]. Аналогичное деление происходит и 
здесь. Внутрисистемные принципы – это те прин-
ципы, которые сформировались, собственно, 
внутри самой системы, взяли за основу узкий 
круг элементов, исходных положений, касаю-
щихся непосредственно данного объекта. В свою 
очередь, внешнесистемные принципы, напротив, 
к этой системе не «привязаны», имеют отноше-
ние, однако берут за основу более широкий пере-
чень исходных данных. 

Проанализируем обе представленные кате-
гории более детально. 

Итак, внутрисистемные принципы обосно-
ваны сущностью самой судебной системы, целью 
и задачами ее функционирования, структурой и 
составными элементами. В качестве примера 
рассмотрим указанный выше принцип равенства 
всех участников правоотношений перед законом 
и судом. Данный принцип получил свое становле-
ние и развитие, поскольку этого требует сущ-
ность судебной системы, особый статус суда как 
субъекта правоотношений. Как известно, судеб-
ная система характеризуется своей независимо-
стью, самостоятельностью, обособленностью. В 
данном контексте можно упомянуть также 
систему сдержек и противовесов, которая для 
современного государства рассматривается как 
механизм гарантирования свободы и эффектив-
ности функционирования каждой из ветвей госу-
дарственной власти [8]. Аналогичен и правовой 
статус суда – это особый субъект правоотноше-
ний, характеризующийся верховенством, незави-
симостью, отсутствием подчинения кому-либо, 
т.е., обособленным положением, без которого 
было бы невозможно качественно осуществлять 
функции, собственно, по отправлению правосу-
дия. 

Поэтому суд не имеет прямой или косвен-
ной связи с кем-либо из участников правоотно-
шений. Гарантирует реализацию этого постулата 
институт отвода судей, предусмотренный любым 
видом судопроизводства. В рамках реализации 
данного института судья или состав судейской 
коллегии обязан отстраниться от участия в судеб-
ном процессе путем отвода или самоотвода в 
случае наличия обстоятельств, препятствующих 
независимому, объективному рассмотрению 
дела. Т.е., отправление правосудия осуществля-
ется, по замыслу законодателя, максимально 
объективно и профессионально. Именно исходя 
из подобных требований правового статуса 
судебной системы и суда непосредственно сле-
дует необходимость установления всеобщего 
равенства перед законом и судом, к слову, гаран-
тированного Конституцией РФ в ст. 123 [6]. 

Также рассмотрим в качестве примера 
принцип осуществления правосудия только 

судом. Сущность данного принципа заключается 
в отказе от любых форм внесудебного вынесения 
наказания (так называемые «суды Линча», «внесу-
дебные казни» и т.д.) в пользу качественного, 
профессионального, единоличного вынесения 
решения по делу. Ключевую позицию здесь зани-
мает суд как монопольный участник правоотно-
шений, обладающий исключительной компетен-
цией, четкими установленными квалификацион-
ными требованиями и очевидным целевым назна-
чением. Суд рассматривается как субъект 
исключительно высокой квалификации, источник 
профессионального, объективного, качествен-
ного рассмотрения дела [3]. Гарантирует это 
сложная система подготовки и назначения судей, 
которая предусматривает целый ряд особых тре-
бований для соискателей, а на практике в боль-
шинстве ситуаций и вовсе исключает участие в 
таких правоотношениях «случайных» людей. 
Последние изменения в законодательство о пра-
вовом статусе судей, конкретизирующее уста-
новленные требования к личности и квалифика-
ции, были внесены в декабре 2023 года, что под-
тверждает тезис о том, что судья рассматрива-
ется законодателем как исключительных 
характеристик профессионал, обладающий 
высокой профильной квалификацией, а также 
выдающимися личностными характеристиками. 
Все это, в конечном итоге, влияет и на образ 
самого суда, делает его уникальным субъектом 
правоотношений, единственным в своем роде. 

Соответственно, включение в систему прин-
ципов тезиса о необходимости отправления пра-
восудия только лишь судом имеет в качестве 
основания важность вынесения правомерного, 
квалифицированного, беспристрастного судеб-
ного решения, основанного исключительно на 
положениях действующего законодательства и 
качественной оценке обстоятельств конкретного 
дела. Это исключает, например, эмоциональ-
ность при вынесении решения по делу, наличие 
личной заинтересованности, подверженность 
влиянию общественного мнения и т.д. С другой 
стороны, еще один элемент гарантированности 
данного принципа – это возможность обжалова-
ния судебного решения в вышестоящей инстан-
ции, что также направлено на более высокое 
качество выносимого решения, исключение 
судебных ошибок. 

Проанализируем также несколько внешне-
системных принципов правосудия. Например, это 
принцип справедливости, который многие иссле-
дователи совершенно обоснованно называют 
одним из ключевых. Сущность принципа спра-
ведливости берет свое начало из совокупности 
различных характеристик, элементов этическо- 
го, морального характера, т.е., из ценностей 
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общества, в котором судебная власть функцио-
нирует. Сложность анализа внешнесистемных 
принципов правосудия заключается в их междис-
циплинарном, философском характере, 
поскольку, в отличие от внутрисистемных прин-
ципов, они не основаны на конкретных нормах 
какого-либо закона или документа, они представ-
ляют собой более широкое и сложное понятие. 
Например, говоря о принципе справедливости, 
мы обращаемся к историческим философским 
категориям, являющимся предметом дискуссии 
столетия. Справедливость – это рассуждение о 
том, что хорошо, что плохо, какое отношение к 
человеку выступает приемлемым, какое – нет. 
Безусловно, в некоторых случаях законодатель 
делает попытку облачить философские катего-
рии в нормативные рамки. Например, в ст. 6 Уго-
ловного кодекса РФ принцип справедливости не 
только декларируется, но и более детализиру-
ется. В частности, в уголовном праве под реали-
зацией принципа правосудия подразумевается 
применение к лицу, совершившему преступле-
ние, наказания и иных мер уголовно-правового 
характера в соответствии с характером и степе-
нью общественной опасности преступления, 
обстоятельствами его совершения и личностью 
виновного лица [10]. Однако, в целом, можно сде-
лать вывод о том, что принцип справедливости 
сам по себе находится «над» функционированием 
каких-либо ветвей власти, систем, а потому вклю-
чает совокупность различных междисциплинар-
ных характеристик, является внешнесистемным.

Еще одним внешнесистемным принципом 
правосудия можно назвать принцип соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина. Опять же, 
сущность данного принципа не вытекает непо-
средственно из характеристик судебной системы, 
это более широкое понятие, и его ключевая цен-
ность установлена Конституцией РФ [6]. В част-
ности, нормы ст. 17 данного документа опреде-
ляют именно права и свободы человека и граж-
данина в качестве главной, наиболее значимой 
ценности для российского государства и обще-
ства, и это касается не только лишь сферы 
отправления правосудия, но и правоотношений 
любых других категорий. Отметим также, что 
реализация данного принципа, как и многих дру-
гих, гарантируется не только положениями наци-
онального законодательства, но также и обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права, что только подчеркивает особый 
его характер и внешнесистемность [1]. В данном 
случае, скорее, сама судебная система и отправ-
ление судом правосудия, в частности, ставится в 
зависимость от данного принципа, а не наоборот, 
как можно наблюдать в случае с внутрисистем-
ными принципами, где налицо обратная зависи-

мость. Это, к слову, касается и приведенного 
выше примера реализации принципа справедли-
вости, и любых других внешнесистемных принци-
пов. 

В конечном итоге, по результатам проведен-
ного выше анализа, можно обобщить характери-
стики всех внешнесистемных принципов, обозна-
чив, что все они так или иначе обладают междс-
циплинарностью, положением «над» конкретной 
категорией правоотношений, т.е., имеют доста-
точно абстрактное внешнее и внутреннее выра-
жение ввиду своих особенностей. Это и высту-
пает их качественным преимуществом по сравне-
нию с внутрисистемными основаниями.

В связи с изложенным возникает еще один 
актуальный дискуссионный вопрос: настолько ли 
независимой, самостоятельной выступает судеб-
ная власть, ее функция по отправлению правосу-
дия, если все же она обладает высокой степенью 
зависимости от ряда внешнесистемных принци-
пов? В данном случае, на наш взгляд, следует 
отталкиваться от назначения судебной власти 
как таковой, от понимания сущности функции по 
отправлению правосудия, ее практической зна-
чимости. И внешнесистемные, и внутрисистем-
ные принципы правосудия, таким образом, 
направлены на объективное, беспристрастное, 
квалифицированное рассмотрение дела, вынесе-
ние профессионального, правомерного решения 
по делу. Поэтому можно говорить о том, что 
эффективное отправление правосудия – это 
сочетание реализации внешнесистемных и вну-
трисистемных принципов, которые не противоре-
чат, а, скорее, комплексно дополняют друг друга, 
позволяя осуществлять данную функцию более 
качественно и профессионально. В целом же, 
подводя итог анализу, следует отметить, что 
сегодня тема наличия внутрисистемных и внеш-
несистемных оснований принципов правосудия 
является, на взгляд автора, недостаточно изучен-
ной, что представляется негативной тенденцией в 
связи с необходимостью дальнейшего поступа-
тельного совершенствования организации и 
функционирования современной российской 
судебной системы, что невозможно без обраще-
ния к основополагающим нормам. 

В связи с этим, представляется важным 
продолжить теоретические разработки данной 
темы в различных научных исследованиях, в т.ч. 
диссертационных. Таким образом, подведем итог 
рассматриваемому в настоящей статье вопросу. 
Прежде всего, следует отметить, что отправление 
правосудия совершенно логично базируется на 
совокупности определенных, установленных нор-
мативно принципов, которые позволяют сформи-
ровать данную систему в четких рамках, закре-
пить единые требования к организации и функци-
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онированию. Данная совокупность регламенти-
руется Конституцией РФ, а также рядом других 
нормативно-правовых актов исключительно 
федерального уровня. Принципы правосудия 
также перечислены в настоящей статье. 

В своей основе приведенные принципы пра-
восудия базируются на внутрисистемных и внеш-
несистемных факторах, ключевым различием 
между которыми выступает зависимость или 
отсутствие таковой от системы судебной власти. 
В качестве примеров принципов первой группы в 
работе детально проанализированы принципы 
равенства всех перед законом и судом, отправле-
ния правосудия только судом, второй группы – 
принципы справедливости, соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. Отмечается, что 
каждая из двух групп оснований обладает осо-
быми отличительными характеристиками, соб-
ственной практической значимостью, однако 
наивысшая эффективность реализации принци-
пов обеих групп доступна только при их сочета-
нии. 

Автор указывает на наличие качественных 
преимуществ у каждой из представленных кате-
горий оснований. Например, в случае с внутриси-
стемными основаниями, это четкая определен-
ность, формальное закрепление, однозначность 
и устойчивость. Но главной их характеристикой 
является наличие прямой связи с сущностью и 
функционалом судебной системы как таковой. В 
свою очередь, если речь идет о внешнесистем-
ных основаниях, то здесь важнее их абстрактный 
характер, отсутствие прямой связи с организа-
цией и функционированием судебной системы – 
скорее, наоборот, в данном случае судебная 
система больше зависит от этих оснований, чем 
напротив. Эта характеристика делает внешнеси-
стемные принципы выше конкретных видов пра-
воотношений, базой для которых они выступают. 
В связи с этим, необходимо говорить о фунда-
ментальной разнице между внутрисистемными и 
внешнесистемными основаниями принципов пра-
восудия, которые имеют существенную разницу 
как по содержанию, так и по формальному закре-
плению. Однако, как отмечается в настоящей 
статье, практическая значимость обеих катего-
рий равноценна, эффективность действия 
доступна только при их комплексном сочетании. 

Иными словами, современная система 
отправления правосудия, благодаря принципам, 
лежащим в основе ее организации и функциони-
рования, выглядит гармонично и комплексно, 
является достаточно эффективной, обладает 
высоким уровнем квалификации и профессиона-
лизма. Логично предположить, что в дальнейшем 
эффективность отправления правосудия в рос-
сийском государстве будет только повышаться, в 

т.ч. благодаря качественно заложенным внутри-
системным и внешнесистемным основаниям 
такой деятельности. 
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В период за 2022 год судами было рассмо-
трено около 24,5 миллионов граждан-

ских дел, в свою очередь за период 2023 года 
было рассмотрено порядка 26,5 миллионов дел. 
Представленная статистика свидетельствует о 
значительном увеличении рассматриваемых 
судами дел и соответственно увеличения загру-
женности судов [4]. 

С целью оптимизации процесса рассмотре-
ния гражданских дел, а также его ускорения, 

законодателем были предусмотрены упрощен-
ные процедуры рассмотрения отдельных требо-
ваний граждан. Одним из институтов упрощен-
ного производства выступает приказное произ-
водство.

В данном случае законодатель путем введе-
ния института приказного производства упростил 
судебную процедуру, уменьшив срок разрешения 
дела по существу и существенно снизив стоимо-
сти процедуры судебного процесса в общем 
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порядке, в случае, если требования носят бес-
спорный характер и решение спора известно 
заранее.

Несмотря на то, что судебный приказ зна-
ком отечественному процессу довольно давно, 
до сих пор ведутся споры о его сущности, а также 
существуют пробелы в законодательстве относи-
тельно приказного производства, связанный с 
понятием «бесспорности требований» [7, с. 280]. 
Согласно абз. 2 а. 3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некото-
рых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации о приказ-
ном производстве», бесспорными являются тре-
бования, подтвержденные письменными доказа-
тельствами, достоверность которых не вызывает 
сомнений, а также признаваемые должником. 
При этом, бесспорность требований должна быть 
однозначной и понятной, спор о праве должен 
отсутствовать, в противном случае согласно 
положения ст. 125 ГПК РФ судья может отказать 
в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа.

Вследствие уже приведенной в данной ста-
тье практической ситуации, а также в результате 
анализа статистики судебного департамента Вер-
ховного Суда РФ, согласно которой судебные 
приказы часто отменяются, считаем необходи-
мым расширить и конкретизировать перечень 
доказательств, позволяющих установить отсут-
ствия спора о праве при предъявлении требова-
ний, основанных на простой письменной сделке.

Дополнить абз. 3 ст. 122 ГПК РФ, судебный 
приказ выдается, если требование основано на 
сделке, совершенной в простой письменной 
форме, при условии признания должником сво-
его долга.

И для конкретизации абзаца данной статьи 
следует дополнить п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О неко-
торых вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации о приказ-
ном производстве» абз. 3, в котором указать: «В 
случае предъявление заявителем требований, 
основанных на простой письменной сделки, для 
подтверждения факта бесспорности, необходимо 
предоставить доказательства, свидетельствую-
щие о признании должником своего долга». В 
частности, такими доказательствами могут 
выступать акты сверки, подписанные сторонами, 
гарантийные письма, переписки, из которых сле-

дует, что должник признает свои требования. В 
качестве еще одной проблемы, которые многие 
авторы выделяют при анализе приказного произ-
водства, это отсутствие в ГПК РФ нормы, уста-
навливающей законную силу судебного приказа. 
При анализе иных институтов упрощенного про-
изводства, например, заочного производства, 
стоит отметить, что в ст. 244 ГПК РФ, законода-
тель предусмотрел момент вступления в закон-
ную силу заочного решения.

Относительно приказного производства 
отсутствую какие-либо упоминания, связанные с 
порядком вступления в законную силу судебного 
приказа. При этом, ч. 2 ст. 13 ГПК РФ «обязатель-
ными для всех без исключения органов государ-
ственной власти и подлежащими неукоснитель-
ному исполнению на всей территории Российской 
Федерации являются только те судебные поста-
новления, которые вступили в свою законную 
силу».

В силу положений ст. 121 ГПК РФ, судебный 
приказ одновременно является судебным поста-
новлением и исполнительным документом одно-
временно. Однако в результате отсутствия поло-
жений в ГПК РФ, относительно порядка вступле-
ния судебного приказа в законную силу, возни-
кают сложности, связанные с точным 
определением момента вступления судебного 
приказа в законную силу в рамках гражданского 
производства, что является существенным недо-
статком, ведь только с вступлением судебного 
акта в законную силу, он начинает обладать таким 
следующими свойствами – обязательность, 
исключительность, исполнимость, неопровержи-
мость, преюдициальность. 

Н.А. Громошина в своем исследовании кате-
горически высказывалась относительно отсут-
ствия отдельной статьи, посвященной законной 
силе судебного приказа. Высказывая позицию, 
относительно необходимости дополнения поло-
жения ГПК РФ [6, с. 346]. Многие авторы, также, 
поддерживают данную позицию [7]. Противопо-
ложного мнения придерживается С.К. Зайганова, 
которая считает, что «поскольку судебный приказ 
окончательно разрешает требования о взыска-
нии денежных средств или об истребовании дви-
жимого имущества, предусмотренные ст. 122 ГПК 
РФ, то он обладает законной силой» [8, с. 38], с 
таким мнением соглашается З.А. Папулова [9, с. 
9]. С целью избежать дельнейших дискуссий сле-
дует дополнить ГПК РФ статьей «Законная сила 
судебного приказа», в которой указать что 
«судебный приказ вступает в законную силу по 
истечении предусмотренного статьей 128 настоя-
щего Кодекса срока на представление возраже-
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ния относительно его исполнения». Данное 
дополнение позволит сформировать единоо-
бразное понимание, исключит дальнейшие дис-
куссии в научной среде.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
на сегодняшний день проблемы связанные с при-
казным производством в гражданском процессе 
остаются нерешенными и требуют правового 
регулирования со стороны законодателя.

В ходе проделанной работы, нами были 
выявлены следующие проблемы:

1. Не конкретизация понятия бесспорности 
требований, основанных на простой пись-
менной сделки. Считаем необходимым рас-
ширить и конкретизировать перечень дока-
зательств, позволяющих установить отсут-
ствия спора о праве при предъявлении тре-
бований, основанных на простой письменной 
сделке. Дополнить абз. 3 ст. 122 ГПК РФ, 
судебный приказ выдается, если требова-
ние основано на сделке, совершенной в 
простой письменной форме, при условии 
признания должником своего долга. И для 
конкретизации абзаца данной статьи сле-
дует дополнить п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О 
некоторых вопросах применения судами 
положений Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Арби-
тражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации о приказном производ-
стве» абз. 3, в котором указать: «В случае 
предъявление заявителем требований, 
основанных на простой письменной сделки, 
для подтверждения факта бесспорности, 
необходимо предоставить доказательства, 
свидетельствующие о признании должни-
ком своего долга (например, акты сверки, 
подписанные сторонами, гарантийные 
письма, переписки, из которых следует, что 
должник признает свои требования)».

2. Отсутствие в ГПК РФ нормы, устанавливаю-
щей законную силу судебного приказа. Счи-
таем необходимым дополнить ГПК РФ ста-
тьей «Законная сила судебного приказа», в 
которой указать что «судебный приказ всту-
пает в законную силу по истечении пред-
усмотренного статьей 128 настоящего 
Кодекса срока на представление возраже-
ния относительно его исполнения».
Указанные предложения положительным 

образом скажутся на эффективности института 
приказного производства, повысив качество пра-
восудия, осуществляемого в рамках приказного 
производства, поднимет уровень доверия граж-
дан к органам судебной власти.
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В последние несколько лет в правоприме-
нительной практике наблюдается рост 

количества подаваемых государственными орга-
нами исков об истребовании в пользу Россий-
ской Федерации ранее приватизированного иму-
щества (так называемые деприватизационные 
иски). Несмотря на многочисленную судебную 
практику по рассмотрению соответствующих 
требований, в судебных актах можно встретить 
прямо противоположные подходы и выводы отно-
сительно одинаковых вопросов, в связи с чем 
юридическое сообщество с интересом наблю-
дает за развитием данной сферы. Оперативный 
мониторинг судебной практики по деприватиза-
ционным требованиям чрезвычайно актуален как 
для представителей науки, так и для представите-
лей бизнеса, поскольку формирующаяся в дан-
ный момент судебная практика может всерьез 
повлиять на стабильность гражданского оборота 
внутри страны. Одним из ключевых спорных 
вопросов данной категории дел выступает вопрос 
о применении к деприватизационным требова-
ниям государственных органов сроков исковой 
давности, а также о моменте начала течения 
такого срока. В данной статье мы предлагаем 
рассмотреть, во-первых, структуру деприватиза-
ционных исков в целом, во-вторых, актуальную 
судебную практику, сформировавшую выводы по 
вопросу применимости сроков исковой давности 
к подобным требованиям. В данной статье не 
рассматриваются вопросы, касающиеся «анти-
коррупционных» исков государственных органов. 

Государственные органы (Генеральная про-
куратура РФ, Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом, его террито-
риальных органы) формулируют деприватизаци-
онные требования одним из следующих спосо-
бов:

 – Иск об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения (виндикация непо-
средственно вещи);

 – Иск об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения (виндикация акций 
АО, фактически контролирующего выбыв-
шее имущество);

 – Иск о признании сделки недействительной и 
применении последствий недействительно-
сти. 
Деприватизационные требования основы-

ваются на том, что проведенная некогда привати-
зация государственного или муниципального 
имущества была проведена с нарушением закона, 
в связи с чем имущественным интересам госу-
дарства, региона или муниципального образова-
ния был причинен ущерб, возмещение которого 
возможно путем возвращения незаконно выбыв-
шего из владения имущества. Исковые требова-
ния заявляются в защиту экономического суве-
ренитета Российской Федерации (чаще всего) 

либо в защиту неопределенного круга лиц (встре-
чается реже). 

Структура деприватизационных исков 
включает в себя, как правило, два довода в сово-
купности:

1) На спорное имущество распространяется 
запрет приватизации, и он действовал на 
момент принятия решения о приватизации. 
Этот довод касается объектов оборон-
но-промышленного комплекса, химиче-
ской, энергетической промышленности, 
объектов гражданской обороны и иных 
стратегически важных объектов;

2) Решение о приватизации было принято неу-
полномоченным субъектом, который не 
имел права распоряжаться данным имуще-
ством в принципе либо превысил свои пол-
номочия (например, если имущество нахо-
дилось в федеральной собственности, а 
решение о приватизации принял государ-
ственный орган субъекта РФ). 

Отметим, что большая часть деприватиза-
ционных исков заявляется именно в отношении 
стратегически значимых объектов и основыва-
ется на интересах безопасности граждан. Ответ-
чики по таким судебным спорам чаще всего 
заявляют о пропуске государственными орга-
нами срока исковой давности, поскольку прива-
тизация проводилась в 1990-х или 2000-х годах. 
Собственники приватизированного имущества 
ссылаются на то, что Российская Федерация в 
лице своих органов должна была знать о том, что 
имущество выбыло из ее владения, соответ-
ственно, исковые требования могли быть предъ-
явлены в течение трех лет с момента приватиза-
ции. В судебной практике же встречается разная 
оценка таким доводам. 

Подходы российских судов к вопросу о при-
менимости срока исковой давности к депривати-
зационным требованиям можно классифициро-
вать следующим образом:

1) К деприватизационным искам не применя-
ются сроки исковой давности, поскольку 
такие требования носят неимущественный 
характер.

Данный подход был распространен в судеб-
ной практике на уровне апелляционных и касса-
ционных судов до середины 2024 г. и был основан 
на ст. 208 ГК РФ, согласно которой исковая дав-
ность не распространяется на требования о 
защите личных неимущественных прав. Так, 
например, в деле о деприватизации завода 
«Северная Верфь» суд отказал ответчикам в при-
менении сроков исковой давности на основании 
ст. 208 ГК РФ, указав, что в результате незакон-
ных действий ответчики лишили Российскую 
Федерацию не только и не столько имущества, 
сколько стратегического предприятия, предо-
ставляющего публичной власти функциональную 
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возможность достигать конституционно значи-
мые цели – обеспечивать безопасность обще-
ства, целостность страны и суверенитет государ-
ства, то есть тех благ, которые Конституцией РФ 
безусловно отнесены к числу фундаментальных, 
незыблемых, неотъемлемых и нематериальных 
ценностей [1]. На примере данной позиции можно 
видеть заметное вмешательство публичного 
интереса в частноправовую сферу, а именно - в 
отношения собственности, где каждый из субъ-
ектов предполагается равным другому. Несмотря 
на то, что требование предъявляется государ-
ственным органом именно в отношении имуще-
ства, то есть конкретных материальных благ, суд 
признал данное требование неимущественным, 
поскольку данное имущество якобы имеет цен-
ность не столько экономическую, сколько стра-
тегическую. 

Очевидно, что данный подход не соответ-
ствует ни закону, ни здравому смыслу, в связи с 
чем на данную проблему обратил внимание Вер-
ховный Суд РФ, который высказал следующую 
позицию. Перечень нематериальных благ дан в 
ст. 150 ГК РФ, в соответствии с которой к ним 
относятся жизнь и здоровье, достоинство лично-
сти, личная неприкосновенность, честь и доброе 
имя, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, неприкосновенность жилища, 
личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства, 
имя гражданина, авторство, иные нематериаль-
ные блага, которые принадлежат гражданину. 
При этом ни одно из указанных нематериальных 
благ не является объектом защиты при предъяв-
лении государственными органами деприватиза-
ционных исков, в связи с чем к таким требова-
ниям подлежит применению срок исковой давно-
сти [2]. Аналогичная позиция была высказана 
Верховным Судом РФ и в другом определении [3]. 

Таким образом, Верховный Суд РФ факти-
чески разрешил спор о применимости сроков 
исковой давности к деприватизационным требо-
ваниям. Однако в судебной практике все равно 
встречаются судебные акты, где суды отказы-
вают в применении срока исковой давности 
несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ. 
Так, например, арбитражный суд Северо-Запад-
ного округа в ноябре 2024 г. согласился с судом 
апелляционной инстанции в части того, что при 
приватизации стратегических предприятий 
затрагиваются неимущественные права граждан 
Российской Федерации и суверенитет государ-
ства, в связи с чем ответчикам было отказано в 
применении срока исковой давности [4]. Таким 
образом, на данный момент невозможно гово-
рить о единообразии судебной практики по 
вопросу применения сроков исковой давности по 
деприватизационным делам даже при наличии 
позиции Верховного Суда РФ.

2) К деприватизационным искам не применя-
ется исковая давность, поскольку такие 
требования образуют собой негаторный 
иск.

Стоит отметить, что такой подход встреча-
ется в судебной практике нечасто, однако любо-
пытен для научного анализа. Так, в деле № А43-
18792/2023 прокуратура просила вернуть в соб-
ственность муниципального образования поме-
щение – защитное сооружение гражданской 
обороны, которое находилось внутри приватизи-
рованного здания. Суды трех инстанций отказали 
ответчику в применении срока исковой давности, 
обосновав это тем, что сооружения гражданской 
обороны в силу закона находятся в федеральной 
собственности, при этом приватизация такого 
объекта не повлекла за собой изменение вла-
дельца. Суды указали, что спорное имущество не 
выбыло из федеральной собственности в силу 
особенностей его функционального назначения, 
в связи с этим заявленный иск является негатор-
ным и к нему не применяются сроки исковой дав-
ности [5].

Полагаем, что такой подход противоречит 
закону, поскольку в ходе приватизации происхо-
дит переход права собственности на вещь вместе 
с триадой правомочий – владения, пользования, 
распоряжения. Если имущество перешло к част-
ному собственнику в рамках приватизации, то 
государство как предыдущий собственник 
лишился права собственности и, соответственно, 
не владеет вещью. В таком случае возникает 
логичный вопрос – как требование о возврате 
имущества государству может быть квалифици-
ровано как не связанное с лишением владения, 
если в ходе приватизации государства буквально 
лишилось владения вещью? На наш взгляд, такое 
толкование не соответствует закону (и не соот-
ветствовало бы ему ни при каких обстоятель-
ствах). 

3) К деприватизационным искам применяются 
общие сроки исковой давности. Срок иско-
вой давности необходимо считать с 
момента проведения государственным 
органом надзорных мероприятий, в ходе 
которых выяснилось, что государственное 
имущество выбыло из владения Россий-
ской Федерации незаконно. 

Данный подход, пожалуй, является наибо-
лее распространенным в судебной практике на 
данный момент. Рассматривая требования госу-
дарственных органов об истребовании ранее 
приватизированного имущества в доход государ-
ства, суды указывают, что реальная возможность 
предъявления соответствующих требований 
появляется у государства в лице его уполномо-
ченных органов с момента, когда надзорными 
органами были проведены проверочные меро-
приятия, и было обнаружено нарушение [6]. По 
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мнению судов, только в результате надзорных 
мероприятий государство может узнать о том, 
кто является надлежащим ответчиком по иску и 
предъявить соответствующие требования [7]. 

Несмотря на распространенность указан-
ного подхода в судебной практике, мы вынуж-
дены не согласиться с ним, поскольку государ-
ство в лице уполномоченных органов, будучи 
заинтересованным в своем имуществе (в особен-
ности, если оно имеет стратегическое значение) 
обязано оперативно реагировать на все случаи, 
когда имущество выбывает из владения государ-
ства помимо его воли. Предполагается логичным, 
что общего трехлетнего срока исковой давности 
вполне достаточно для того, чтобы государства 
могло обнаружить нарушение своего права и 
обратиться за судебной защитой. Обратное гово-
рит только о том, что государство утратило инте-
рес к данному имуществу. Полагаем, что срок 
исковой давности должен исчисляться именно с 
момента передачи государственного имущества 
частному лицу, иначе государственные органы 
получают право обращаться с деприватизацион-
ными исками в течение объективного срока иско-
вой давности (10 лет). С одной стороны, можно 
говорить о том, что права государства в части 
предъявления таких требований все же ограни-
чены определенным сроком, однако, с другой 
стороны, истечение объективного срока исковой 
давности происходит не ранее 2023 г. (поскольку 
норма об объективном сроке исковой давности 
была введена в ГК РФ в 2013 г.). Это значит, что 
государство в 2023 г. имеет право истребовать в 
свою пользу имущество, которое было привати-
зировано в 1993 г., то есть 30 лет назад. Идея о 
том, что государство, которое на протяжении 
тридцати лет не было заинтересовано в данном 
имуществе, может предъявлять в отношении него 
деприватизационные требования, предоставляет 
публичным субъектам чрезмерный объем прав и 
ущемляет интересы частных субъектов. На наш 
взгляд, данный подход приводит к дестабилиза-
ции гражданского оборота и снижает привлека-
тельность отечественного рынка для инвестиций, 
поскольку предприниматели не могут наверняка 
быть уверены, что их бизнес не будет однажды 
истребован в доход государства без каких-либо 
компенсаций. 

Примечательно, что нашу позицию, изло-
женную выше, тоже можно встретить в судебной 
практике, хотя и намного реже. Так, например, в 
одном из дел суд отказал прокуратуре в удовлет-
ворении требований о возврате в федеральную 
собственность объекта гражданской обороны 
(убежища) на основании пропуска срока исковой 
давности, указав следующее. Российская Феде-
рация в лице уполномоченных органов, полагаю-
щая себя собственником спорного имущества, 
должна была узнать о выбытии своего имущества 

с момента его передачи новому собственнику. 
При этом в случае, если имущество было отчуж-
дено неуполномоченным субъектом, то государ-
ство в лице своих органов должно было узнать о 
выбытии его имущества из законного владения в 
результате инвентаризации имущества [8]. Мы 
полагаем, что данный подход позволяет обеспе-
чить баланс частных и публичных интересов в 
контексте деприватизационных исков. 

4) К деприватизационным искам применяется 
срок исковой давности, который отсчиты-
вается с момента передачи приватизиро-
ванного имущества в частную собствен-
ность. 

Данный подход, на наш взгляд, является 
наиболее верным с точки зрения соответствия 
закону и обеспечения баланса интересов участ-
ников гражданского оборота. Однако в настоя-
щий момент в судебной практике встречаются 
единичные случаи его применения. Суд апелля-
ционной инстанции в деле № А17-1139/2024 ука-
зал следующее. Согласно разъяснениям абз. 5 п. 
11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных 
прав», акционерное общество, созданное в 
результате преобразования государственного 
(муниципального) предприятия в порядке, пред-
усмотренном законодательством о приватиза-
ции, с момента его государственной регистрации 
в ЕГРЮЛ становится как правопреемник соб-
ственником имущества, включенного в план при-
ватизации или передаточный акт. Соответственно, 
срок исковой давности по деприватизационным 
требованиям должен исчисляться с момента 
государственной регистрации преобразованного 
для целей приватизации юридического лица [9]. 
Данный подход представляется логичным, 
поскольку для иных случаев, когда подлежащий 
доказыванию факт является публичным (сведе-
ния о нем вносятся в государственный реестр), 
факт считается установленным с момента публи-
кации соответствующих сведений (например, в 
делах о банкротстве считается, что третьи лица 
узнают о неплатежеспособности должника с 
момента публикации в отношении него сообще-
ния на ЕФРСБ). 

Полагаем, что в делах о деприватизации 
применение аналогичного подхода вполне спра-
ведливо, поскольку государство в лице уполно-
моченных органов знало, что вместо государ-
ственного предприятия было создано хозяй-
ственное общество, а также было осведомлено о 
том, что участниками (акционерами) данного 
общества выступают частные лица (эти сведения 
открыты). Соответственно, государство должно 
было знать о том, что стратегически значимое 
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имущество незаконно перешло в собственность 
частных лиц, и обратиться в суд для защиты 
своих прав. Обратное означало бы, что суды при-
меняют различное толкование норм права в отно-
шении публичных и частных субъектов. 

Таким образом, судебная практика по 
вопросу применения к искам о деприватизации 
сроков исковой давности все еще остается неста-
бильной и противоречивой в связи с отсутствием 
однозначной позиции на уровне высших судеб-
ных инстанций. Несмотря на то, что в 2024 году 
появились некоторые позиции Верховного Суда 
РФ по названному вопросу, они были высказаны 
на уровне определений, то есть применимы 
только к конкретным делам, по которым были 
поданы кассационные жалобы. Можно предполо-
жить, что именно в связи с этим уже после появ-
ления соответствующих позиций Верховного 
Суда РФ нижестоящие суды все равно разрешали 
аналогичные споры иным образом. На наш 
взгляд, проблема заслуживает полноценных 
руководящих разъяснений Верховного Суда РФ 
на уровне постановления пленума либо обзора 
практики. 

Что касается позиции Конституционного 
Суда РФ по рассматриваемому вопросу, то дол-
гожданное постановление, вынесенное 
31.10.2024 в связи с запросом Краснодарского 
краевого суда, не разрешило проблему примене-
ния сроков исковой давности к деприватизаци-
онным искам, которые предъявляются в связи с 
нарушением порядка приватизации. Конституци-
онный Суд РФ указал, что сроки исковой давно-
сти не применяются к искам государственных 
органов об изъятии имущества, полученного пре-
ступным (коррупционным) путем, поскольку отказ 
в применении срока давности допустим в слу-
чаях, когда лицо использует положение о сроках 
давности вопреки его предназначению, в ущерб 
правам других лиц и правомерным публичным 
интересам [10]. При этом Конституционный Суд 
РФ подчеркнул, что данные разъяснения приме-
нимы только к антикоррупционным искам и не 
могут автоматически распространяться на реше-
ние вопроса о применимости или неприменимо-
сти исковой давности к иным, помимо указанных, 
исковым заявлениям Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненных ему 
прокуроров, направленным на передачу имуще-
ства публично-правовым образованиям или при-
знание их права на имущество, в том числе осно-
ванным на нарушении порядка приватизации. По 
нашему мнению, высшие судебные инстанции, 
будучи осведомленными о проблеме и противо-
речиях в судебной практике (не просто так Кон-
ституционный Суд РФ ограничил сферу примене-
ния постановления от 31.10.2024), фактически 
устранились от разрешения проблемы по суще-

ству. Следовательно, вопрос о применимости 
срока исковой давности к деприватизационным 
искам остается открытым.

В связи с этим необходимо оперативное 
отслеживание новой судебной практики и обоб-
щение выводов, отраженных в судебных актах, с 
целью оценки рисков частных субъектов, кото-
рые ведут свою деятельность на базе ранее при-
ватизированного имущества. Отметим, что мони-
торинг и анализ судебной практики по делам о 
деприватизации осложнен тем, что часть соот-
ветствующих дел рассматривается в закрытых 
судебных заседаниях (например, дела №А60-
5228/2024, №А76-8446/2024, № А56-24370/2023 и 
другие). Это, к сожалению, не позволяет прове-
сти полноценный обзор судебной практики по 
данной категории дел в целом.
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Аннотация. Автор статьи, изучив подходы к пониманию судимости, как явлению объективной 
действительности, делает вывод о том, что все имеющиеся подходы к нему противоречивы. Каждый 
автор трактует судимость исходя из своего понимания и мировоззренческих позиций. По мнению ав-
тора статьи, базовой основой законодательного понимания судимости должна быть такая категория, 
как «правовое состояние». Именно в ней должны найти отражение особенности юридического факта 
(связь осужденного с назначением наказания; персонифицированность; способность порождать не-
благоприятные последствия правового характера).

Проведенная работа позволила автору утверждать, что ни погашение, ни снятие судимости не 
аннулирует все ее последствия. 
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CRIMINAL RECORD AND ITS CONSEQUENCES

Annotation. The author of the article, having studied approaches to understanding criminal record as 
a phenomenon of objective reality, concludes that all available approaches to it are contradictory. Each author 
interprets a criminal record based on his understanding and worldview positions. According to the author of 
the article, the basic basis of the legislative understanding of criminal record should be such a category as 
“legal status”. It is in it that the peculiarities of the legal fact should be reflected (the connection of the con-
victed person with the imposition of punishment; personification; the ability to generate adverse legal conse-
quences). The work carried out allowed the author to assert that neither the repayment nor the removal of a 
criminal record cancels all its consequences.

Key words: punishment, convicted person, legal status, criminal record, consequences of criminal re-
cord.

Введение: Ситуация, складывающаяся в 
стране, характеризуется разными изменениями, 
катализатором которых стали социально-эконо-
мические и политические процессы, в том числе 
санкционное давление, оказываемое на Россий-
скую Федерацию со стороны западных стран, 
проведение специальной военной операции. 
Формирующиеся условия имеют тесную связь с 
разными явлениями общественной жизни, в том 
числе и негативными, к которым относится пре-
ступность. Сегодня ярко проявляется историче-
ская основа судимости, которая выражается в 

стигматизации личности. Данный факт означает, 
что судимость негативно сказывается на соци-
альной значимости человека, сводя к минимуму 
все его правовые возможности, налагая на него 
общеправовые ограничения. При этом внимание 
исследователей преимущественно акцентируется 
на судимости, без учета ее последствий, которые 
законодателем закреплены в разных отраслях 
права. Если такие последствия игнорировать, то 
нельзя исключать проблемы, которые могут нега-
тивно сказываться на статусе лица, имеющего 
судимость, но который еще не допустил рецидив. 
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Тему статьи актуализирует и тот факт, что уголов-
но-правовая политика в части общеправовых 
последствий судимости неоднозначна. Нет и 
четко выработанных критериев, придающих 
оформленность концепции правовых послед-
ствий судимости.

На диссертационном уровне тема статьи 
изучалась И.А. Архенгольц, А.А. Абдурахмановой, 
М.В. Грамматчиковым, Г.Ю. Зининым, М.А. Мали-
моновой, С.З. Музафаровым и другими авторами. 
Не умаляя ценности имеющихся научных работ, 
отметим, что институт судимости продолжает 
оставаться одним из противоречивых, что свиде-
тельствует о необходимости его исследования.  В 
рамках статьи поставлена цель – определить 
последствия судимости, изначально сформиро-
вав понимание данной категории. Цель достига-
лась путем последовательного решения задач с 
использованием методов анализа, обобщения 
имеющейся в рамках рассматриваемого вопроса 
литературы, систематизации и описания выво-
дов. 

Основное содержание статьи. Рассмотре-
ние любого явления, тем более в области права и 
наук правового цикла, нужно начинать с истории 
его становления. Не зная прошлого, нельзя про-
гнозировать будущее. Сказанное особо актуали-
зируется ввиду того, что Россия – это государ-
ство с многовековой историей и сложившейся 
культурой, в которой отражен нравственный и 
духовный опыт предыдущих поколений, обеспе-
чивающий единство многонационального народа 
нашей страны. В исторической ретроспективе 
судимость часто отражалась на благополучии 
лица, материального или физического характера. 
В частности, лицо, совершившее преступление, в 
Древней Руси клеймили, изгоняли, лишали прав и 
привилегий. Праву Древней Руси известно такое 
наказание, как ссылка. Лицо, подвергнутое 
ссылке, подлежало изгнанию вместе со своим 
семейством в другие страны, где погибало от 
нищеты и голода. В Судебнике 1497 г. есть такое 
понятие, как «лихой человек». Таким человеком 
признавали любого, кто совершит преступление. 
Акцент в данном случае делался на личности пре-
ступника. Категория совершенного преступления 
значения не имела. В конце XV века получает раз-
витие такое специальное процессуальное дей-
ствие, как «облихование». Данное действие озна-
чало, что преступный промысел лица под-
тверждается свидетельскими показаниями боль-
шого количества добропорядочных людей. 
Активное развитие получало клеймение, которое 
являлось идентификатором того, что человек 
является преступником. 

В период допетровской эпохи все наказа-
ния членовредительского характера преследо-
вали определенную целевую направленность и не 

только покарать преступника, но и оставить на 
нем отметку («улику»). В период правления Петра 
Первого было множество нововведений в нормы 
уголовного права, но «клеймение» преступника 
продолжало оставаться одним из главных отли-
чительных черт, позволяющих удостовериться в 
том, что в прошлом лицо имело судимость. Запрет 
на клеймение преступников датируется 1863 г. [1, 
с. 101]. 

После того, как клеймение перестали при-
менять, получают развитие нормы, ухудшающие 
правовое положение лиц, отбывших наказание. 
Довольно подробное изложение норм, касаю-
щихся положения лица, ранее судимого, можно 
найти в Уголовном уложении 1903 г. Восприняв 
мнение научной общественности, законодатель 
того времени относил судимость к отягчающему 
обстоятельству. Именно в этом и проявлялось 
уголовно-правовое значение предыдущего осу-
ждения лица. Такой вывод следует из анализа ст. 
63 Уголовного уложения 1903 года [5]. При этом 
буквальный анализ названной статьи позволяет 
утверждать, что к отягчающему обстоятельству 
следовало относить совершение не любого 
повторного преступления, а только того, которое 
было однородным с прежним («повторение»). К 
числу негативных последствий судимости сле-
дует относить следующие: лицу, ранее имеющему 
судимость, не разрешалось быть опекуном (попе-
чителем); такое лицо не могло заниматься дея-
тельностью церковного, государственного или 
педагогического характера; передвижения такого 
лица, как и его место жительства, ограничива-
лось; такое лицо лишалось всех возможных при-
вилегий.

Интерес представляет период принятия УК 
РСФСР 1960 г. В документе можно найти много-
образие значений, придаваемых судимости. Она 
определялась как обстоятельство, отягчающее 
ответственность (ст. 39); позволяла признать лицо 
особо опасным рецидивистом и др. Наличие 
судимости у лица предполагало контроль за его 
действиями. Как только лицо отбыло наказание, 
суд мог принять решение о том, что за этим лицом 
должен быть установлен административный над-
зор. Срок такой надзорной деятельности нахо-
дился в зависимости от того, сколько у лица 
судимостей, и от его поведения в тот период, 
когда отбывалось основное наказание.

Право не может развиваться в отрыве от 
реального времени. Именно учитывая потребно-
сти общества и государства после того, как рас-
палось СССР, была инициирована разработка 
нового уголовного закона. В разработке находи-
лись несколько проектов, в числе которых прези-
дентский и депутатский. Два указанных проекта 
согласовывались продолжительное время, и в 
итоге один из них был принят, несмотря на 
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повторную доработку согласительной комиссией. 
В действующем сегодня УК РФ, который был при-
нят в 1996 году, судимости посвящена ст. 86 УК 
РФ.

Судимости, как явлению объективной дей-
ствительности, свойственна не только правовая, 
но и природа социально-нравственного харак-
тера. Данный факт позволяет лицо, воспринима-
емое в обществе часто враждебно, характеризо-
вать негативно. В современном обществе устояв-
шимся считается мнение о том, что, если человек 
имеет судимость он неблагонадежен, может 
представлять опасность и от него нужна защита. 
Проанализировав запреты и ограничения для 
лиц, которые судимы, делаем вывод, что и зако-
нодатель не лишен такого стереотипа. Непра-
вильно оценивать судимость упрощенно. Харак-
теризуя эту категорию неправильно уделять вни-
мание только ее репрессивной составляющей, 
следует учитывать и ее правозащитную функцио-
нальную особенность, которая оказывает влия-
ние не столько на общество, сколько и на самого 
осужденного.

Взгляды научной общественности на кате-
горию «судимость» являются неоднозначными. О 
том, что все имеющиеся подходы противоречивы, 
можно делать вывод из предложенных разными 
авторами определениями категории «судимость».  
Наибольшее распространение получил подход, 
рассматривающий судимость через категорию 
«правовое (или юридическое) состояние». Не 
меньшую популярность получил и подход, сто-
ронники которого определяют категорию «суди-
мость» через последствия. В качестве примера 
приведем определение А.В. Наумова. Автор при-
держивается мнения, что «судимость — это 
последствие обвинительного приговора, опреде-
ляющее правовое положение осужденного лица» 
[6, с. 121]. Среди сторонников данного подхода 
есть те, которые судимость именуют «послед-
ствием осуждения лица» [3, с. 8-9].

От двух - выше представленных - карди-
нальные отличия имеет третий подход, предста-
вители которого придерживаются мнения, что 
судимость – это сам факт, а не то, что его порож-
дает (осуждение, отбытие наказания и др.). Сто-
ронником такого мнения является М.Н. Станов-
ский [7, с. 187]. Представители четвертого под-
хода уверены в том, что судимость характеризует 
форму реализации уголовной ответственности. 
М.А. Малимонова справедливо подмечает, что 
при определении судимости авторы часто опери-
руют такой категорией, как «мера» [4, с. 89]. С 
мнением согласимся. Более того, определение 
судимости через категорию «мера» является 
отдельным, самостоятельным подходом, в рам-
ках которого исследовали, судимость считают 
или мерой, носящей уголовно-правовой характер 

или мерой государственного принуждения. 
Именно такая категория, как «правовое состоя-
ние» должна стать базовой основой законода-
тельного понимания судимости, в которой 
должны найти отражение особенности юридиче-
ского факта (связь осужденного с назначением 
наказания; персонифицированность; способ-
ность порождать неблагоприятные последствия 
правового характера).

Любое явление социального характера 
имеет определенные последствия. Судимость не 
является исключением. При этом если в рамках 
отдельного явления последствия могут быть 
положительными или отрицательными, то отно-
сительно судимости эти последствия, носящие 
как социальный, так и правовой характер, всегда 
отрицательные. Более того, если уголовно-пра-
вовое последствие судимости возникают исклю-
чительно в том случае, если лицо совершило 
новое преступление, то социально-общеправо-
вые последствия могут иметь продолжительный 
характер, независимо от того погашена или снята 
судимость

Ни при снятии, ни при погашении судимо-
сти, как и ни при освобождении от наказания, 
последствия в полной мере не утрачиваются. 
Например, представим ситуацию, когда человек 
желает устроиться на новую работу. Примени-
тельно к такой ситуации у работодателя есть обя-
занность истребовать справку о том, что суди-
мость у лица отсутствует. Если у лица есть суди-
мость, то нет права стать судьей, быть сотрудни-
ком прокуратуры, органов внутренних дел. 
Схожие ограничения, которые касаются судимо-
сти, которая непогашенная или неснятая, можно 
найти во многих законодательных документах. У 
лиц, у которых ранее была судимость, а в настоя-
щее время она является не снятой и не погашен-
ной, могут возникать сложности не только во 
время приема на работу, ну и непосредственно 
при выборе профессии. Такие лица не смогут 
получить документы, разрешающие приобрести 
оружие, они ограничены в своих желаниях стать 
экспертами в градостроительной деятельности, 
работать с государственной тайной. Даже бан-
ковский кредит вряд ли такой гражданин сможет 
получить. Последствия судимости могут быть не 
только уголовно-правового характера, но и уго-
ловно-исполнительного. Их название не слу-
чайно, а обусловлено тем, что все они конкрети-
зированы в положениях уголовно-исполнитель-
ного права. 

Представители уголовного права к таким 
последствиям относятся разным образом. Неко-
торые авторы акцентируют на них свое внимание, 
в то время как другие выделяют исключительно 
общеправовые и уголовно-правовые послед-
ствия судимости. При этом сторонники такого 
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вида последствий считают, что имеющийся их 
перечень мал и нуждается в расширении. Инте-
ресное мнение высказывал М.В. Грамматчиков, 
который в своей диссертационной работе пред-
лагал ограничения общеправового характера 
переименовать в постпенитенциарные меры и 
закрепить их в отдельном разделе уголовно-ис-
полнительного законодательства [2, с. 11]. Мне-
ние не поддерживаем. Не считаем верным рас-
ширять предмет уголовно-исполнительного 
права.

Последствия уголовно-исполнительного 
характера предполагают, к примеру, смену вида 
исправительного учреждения.  Основанием, 
предполагающим возникновение такой возмож-
ности, является поведение осужденного и его 

положительное отношение к труду. При наличии 
положительной характеристики, осужденные 
могут быть направлены в колонию поселение, для 
дальнейшего отбывания срока. Тем не менее, не 
все осужденные могут воспользоваться такой 
возможностью, так если осужденный «зарабо-
тал» наказание за особо опасный рецидив пре-
ступления, то даже при наличии хорошей харак-
теристики и отличных трудовых показателей 
перевод невозможен. Некоторые осужденные 
могут выезжать за пределы исправительных 
учреждений, перечень ситуаций представлен на 
рисунке 1. 

В том случае, если совершен особо опас-
ный рецидив преступления, для всех осужденных 
граждан, выезды запрещены.

 

Рис. 1 - Ситуации, при которых возможен выезд осужденным за пределы  
исправительного учреждения (ст. 97 УИК РФ)

Вид преступления предопределяет условия 
содержания осужденного. В частности, в преде-
лах одного режима содержания возможны обыч-
ные и строгие условия отбывания наказания. 
Когда речь идет о колониях строгого режима, то 
здесь строгие условия отбывания наказания 
предусмотрены в том случае, когда умышленное 
преступление было совершено при отбывании 
наказания. В других случаях речь идет об обыч-
ных условиях, данные положения установлены ч. 
1 и ч. 5 ст. 122 УИК РФ.

Заключение. В рамках статьи установлено, 
что первые зачатки института судимости начи-

нают встречаться в разных исторических доку-
ментах древнего права. Зарождение судимости 
связано с практикой клеймения преступников, 
когда на них наносили разные опознавательные 
знаки для мгновенного определения их в обще-
стве. По мере развития государственности прак-
тика клеймения исчезает. В российском уголов-
ном праве институт судимости активно формиру-
ется с начала ХХ века: сначала о судимости в 
законодательных документах упоминается фраг-
ментарно до конкретизации в УК РФ.

К настоящему времени среди научной 
общественности нет единого понимания относи-
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тельно такой категории, как судимость. Каждый 
автор трактует ее исходя из своего понимания, 
мировоззренческих позиций и являясь сторонни-
ком определенного подхода

Делается вывод, что базовой основой зако-
нодательного понимания судимости должна быть 
такая категория, как «правовое состояние». 
Именно в ней должны найти отражение особен-
ности юридического факта (связь осужденного с 
назначением наказания; персонифицирован-
ность; способность порождать неблагоприятные 
последствия правового характера). Последствия 
судимости могут быть не только уголовно-право-
вого характера, но и уголовно-исполнительного. 
При этом ни погашение, ни снятие судимости не 
аннулирует все ее последствия. Уголовно-испол-
нительные последствия судимости могут ограни-
чивать только некоторые права лиц, преимуще-
ственно осужденных к лишению свободы.
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На сегодняшний день можно с уверенно-
стью утверждать, что криминалистиче-

ская наука бурно развивается. Ее современные 
успехи в значительной степени обусловлены 
общим научным и техническим прогрессом, кото-
рый предоставил в распоряжение криминалистов 
и криминологов большие достижения в области 
естественных и гуманитарных наук. Вместе с тем 
криминалистика остается юридической наукой и 
находится в системе правовых наук. Возможно-
сти углубления криминалистических знаний за 
счет интегративных связей внутри юридической 
науки далеко не исчерпали себя. 

Развитие этих связей является одной из 
составляющих дальнейшего процесса развития 
криминалистики, ее теоретических основ, прак-
тической значимости выдвигаемых рекоменда-
ций и ускорения их внедрения в практику борьбы 
с преступностью. Более активное взаимопроник-
новение криминалистики и криминологии обу-
словлено усложнением объектов исследования и 
их познания, необходимостью повышения эффек-
тивности научных рекомендаций и т.д. Несмотря 
на то, что обе названные дисциплины в широком 
смысле едины в своей целевой направленности, 
имеют много общих объектов изучения, опыт 
криминологических и криминалистических иссле-
дований недостаточно высокий. Это не позволяет 
выработать общие для таких исследований тео-
ретические концепции, методические и информа-
ционные основы и, в конечном счете, оценить их 
роль и значимость в развитии науки и практики 
борьбы с преступностью [3]. 

Можно констатировать, что некоторые раз-
работки и рекомендации, предлагаемые крими-
налистами, несмотря на свою техническую при-
влекательность, высокий научно-технический 
уровень, на практике должного эффекта не при-
носят. В этом сказывается некоторая формализа-
ция криминалистических разработок, в ряде слу-
чаев оторванность их от реальных процессов 
возникновения и совершения преступлений, 
обстоятельств, ситуаций, которые способствуют 
реализации преступных намерений, мотивов и 
целей противоправных деяний и т.п. 

В то же время криминологические исследо-
вания, особенно прикладного характера, зача-
стую страдают теоретизацией, иллюстративно-
стью, малой ориентацией на практику, деклара-
тивностью оценок и рекомендаций. В ранее про-
веденных исследованиях много говорится о том, 

какие проблемы борьбы с преступностью нужда-
ются в разрешении, что нужно сделать, но очень 
мало и, как правило, неконкретно говориться о 
том, как это сделать, за счет каких возможно-
стей, средств, какой ощутимый результат при 
внедрении могут принести предлагаемые реко-
мендации (положительный или отрицательный 
эффекты) [2]. Нетрудно высказать общее положе-
ние, например, об улучшении использования кри-
миналистической техники, об усилении борьбы с 
тем или иным видом преступлений. Значительно 
труднее определить то как надо организовывать, 
в каком тактическом варианте, какие конкретно 
предпринять меры, чтобы кримтехника, разрабо-
танные наукой приемы и методы борьбы с пре-
ступностью активнее использовались. Все это 
вызывает необходимость комплексирования зна-
ния, преодоление разрыва между указанными 
научными дисциплинами, возникновения новых 
связей между ними. Именно такому развитию 
отвечало бы развертывание широкий криминоло-
го-криминалистических исследований. 

Своим целевым назначением они могут 
быть направлены на совершенствование органи-
зационно-тактических методов и технических 
средств обнаружения, предупреждения и рас-
крытия (расследования) преступлений в целом и 
отдельных видов, на выработку основ оценки 
эффективности деятельности органов внутрен-
них дел по общим и частным аспектам, на созда-
ние различного рода моделей, информационных 
систем, криминологических и криминалистиче-
ских прогнозов и т.д. 

Естественно встает вопрос об информаци-
онном и методическом обеспечении таких иссле-
дований. 

При всем многообразии современных прие-
мов и инструментов познания, источников инфор-
мации, по нашему мнению, предпочтение следует 
отдать статистике и присущим этой науке мето-
дам сбора и обработки данных (безусловно, что 
это не исключает применения методик, которые 
разработаны и эффективно используются в кри-
минологии и криминалистики). Известно, что ста-
тистика как наука предназначена для изучения 
количественных сторон конкретных массовых 
явлений и процессов общественной жизни, для 
выявления законов, закономерностей их разви-
тия, установления связей и взаимосвязей и т.п. [5]

Криминология, имея своим предметом 
исследования массовое социальное явление – 
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преступность, использует статистику для иссле-
дования состояния преступности, ее тенденций, 
региональных различий, для изучения лиц, совер-
шивших преступления, для оценки эффективно-
сти профилактики и т.п.

В криминалистике пока определенное рас-
пространение получил лишь статистический 
метод исследования: в процессе экспериментов, 
производстве различного рода экспертиз. Соци-
ологические аспекты применения эффективно-
сти криминалистических приемов и средств изу-
чается редко. 

Следует также отметить, что криминологи, 
криминалисты, работники органов внутренних 
дел, занимающиеся аналитикой, часто уделяют 
слишком большое внимание получению своих 
собственных данных, контрольным выборочным 
исследованиям и не пользуются в достаточной 
мере уже существующими сведениями, статисти-
кой. Помимо того, что проведение собственных 
выборочных исследований обходится затратно, 
оно обычно является очень ограниченным и не 
всегда точным по своим результатам (это зависит 
от правильности выборки, обоснованности мето-
дов сбора и обработки информации, подготовки 
исследователей и пр.). Между тем официальные 
статистические материалы, охватывающие изу-
чаемые явления и процессы по многим параме-
трам, в большом пространственном и временном 
интервале остаются подчас «мертвым» капита-
лом [4]. 

Вместе с тем следует учитывать, что для 
этих целей информации, содержащейся в фор-
мах статистической отчетности, бывает часто 
недостаточно. Дело во том, что в статистической 
отчетности информация жестко зафиксирована, 
статична и может использоваться, как правило, 
лишь в одной плоскости, а не объемно. Кроме 
того, показатели, представленные в формах 
отчетности, в ряде случаев даются в самой общей 
форме, неконкретно и практически не несут 
информации. 

В силу этого сложилось положение, когда в 
аналитических подразделениях органов внутрен-
них дел и научных учреждениях накоплена срав-
нительно большая и интересная информация по 
указанным вопросам. Однако пределы использо-
вания ее ограничены лишь частными научными и 
практическими задачами. Они, как правило, не 
сопоставимы, поскольку каждый пользуется 
своей системой показателей, и своей методикой 
(отметим, не всегда научно обоснованной), 
по-своему собирает, группирует и обсчитывает 
исследовательский материал. В результате 
нередко выводы делаются на ограниченной и не 
всегда доброкачественной эмпирической базе, 

что, естественно, отражается на качественном 
уровне выдвигаемых рекомендаций, на уровне 
познания реальных процессов действительности. 
В целом же такое положение не дает возможно-
сти получить полную и развернутую картину, про-
никнуть в глубину изучаемых явлений, объек-
тивно оценить те процессы, которые происходят 
как в самой преступности, так и в формах борьбы 
с ней [6]. 

Стоит отметить, что полученные данные 
результатов исследований могут использоваться 
не только для частных выводов и выработки 
отдельных рекомендаций. Они могут служить 
информационной основой, базой для построения 
различного рода моделей преступных проявле-
ний и наиболее эффективных средств их обнару-
жения, предотвращения и раскрытия, выработки 
алгоритмов действий органов внутренних дел. 
Установленные системные связи и взаимозависи-
мости признаков, характеризующих рассматри-
ваемые явления и процессы, значительно расши-
ряют возможности разработки и внедрения в 
практику информационных систем поискового, 
справочного, диагностического, прогностиче-
ского характера [1]. 

Для расширения возможностей рассматри-
ваемых исследований, повышения их результа-
тивности необходимо, на наш взгляд, решить ряд 
проблем.

Прежде всего, требуется некоторое усовер-
шенствование системы учета и отчетности орга-
нов внутренних дел, направленных на увеличение 
количества и, главное, повышение качества 
исходной информации – ее достоверности, пол-
ноты и сопоставимости. 

В частности, в настоящее время карточка 
на зарегистрированное или раскрытое престу-
пление выполняет функцию учета и носителя кри-
минологической информации. Это весьма нега-
тивно отражается на качестве полученных дан-
ных. Дело в том, что регистрационная роль кар-
точки предопределяет ее поступление на 
обработку сразу после вынесения постановления 
о возбуждении уголовного дела (или отказе в воз-
буждении уголовного дела), когда еще нет доста-
точных достоверных сведений, характеризующих 
преступление с уголовно-правовой, криминоло-
гической и криминалистической точек зрения. По 
ходу расследования зачастую первоначально 
зафиксированные сведения существенно кор-
ректируются. Однако все изменения в карточке 
первичного учета, как правило, не вносятся.

Кроме того, карточки на зарегистрирован-
ное преступление заполняется до начала рассле-
дования либо сразу после возбуждения уголов-
ного дела, а карточка на лицо, совершившее это 
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преступление по окончании расследования, 
исключая тем самым возможность совмещения 
характеристик преступления и преступника. 

На наш взгляд, это положение может быть 
исправлено путем заполнения двух видов карто-
чек – для оперативной отчетности (сразу же после 
регистрации преступления и возбуждения уго-
ловного дела) и для статистической отчетности 
(по окончании расследования уголовного дела 
или рассмотрения материалов).

Требует научной проработки и перечень 
признаков, характеризующих преступление, пре-
ступника, средства и методы их обнаружения, 
предотвращения и раскрытия. 

Проведенный анализ реквизитов карточек 
первичного учета, сопоставление с потребно-
стями познания отражаемых ими процессов и 
явлений, нуждами практики свидетельствует о 
том, что в них отсутствует целый ряд существенно 
значимых признаков: об обстоятельствах совер-
шения преступлений, личности правонарушите-
лей (например, мотивы, цели), потерпевших, кон-
кретной ситуации предшествовавшей или сопут-
ствующей преступлению и т.д. В тоже время в ней 
имеются признаки с малой информационной 
нагрузкой (они либо сформулированы неточно, 
либо не имеют научного и практического значе-
ния). При этом особенно не повезло криминали-
стическому разделу, где указано явно недоста-
точное число признаков, а те, которые есть, 
сформулированы весьма абстрактно. Выход из 
данного положения может быть найден либо за 
счет существенной переделки реквизитов карто-
чек первичного статистического учета, либо раз-
работки нового носителя информации, который 
имел бы стыковку с ныне действующими фор-
мами. 

Решение данных проблем придаст исследо-
ваниям необходимую точность и полноту. Это в 
свою очередь значительно приблизит нас к тому, 
чтобы конкретно указать не только на механизмы 
формирования и совершения преступлений и что 
нужно сделать для повышения эффективности 
борьбы с ними, но и как это сделать, какими 
путями, за счет каких средств. 
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Анализируя позиции ученых относи-
тельно содержания приостановления 

уголовного дела Н.Н. Ковтун и Д.В. Ростов [1] ука-
зывают, что в науке и практике специалисты при-
держиваются позиции о полном прекращении 
любых отношений уголовно-процессуального 
характера.  Вместе с тем, положения ч.3 ст. 209 
УПК РФ, на которые ссылаются многие авторы, 
обосновывая свою позицию о прекращении 
любых действий по делу, определяют именно 
невозможность осуществления любых след-
ственных действий с момента приостановления 
предварительного следствия, а не в том числе и 
процессуальных.  Ведь уголовно-процессуаль-
ные нормы направлены на реализацию следова-
телем такой деятельности, которая ведет к устра-
нению тех обстоятельств, которые повлекли при-
остановление производства. Необходимо отме-
тить, что в случае принятия постановления о 

приостановке уголовного дела обжалование дан-
ного решения, в порядке ст.125 УПК РФ, осущест-
вляется в судебном порядке к прокурору либо 
руководителю соответствующего следственного 
органа. 

Исходя из этого, следует, что в процессе 
приостановки по делу являются возможными 
проведение необходимых действий, имеющих 
процессуальный характер, к примеру, предпола-
гающих проведение ревизии, инвентаризации в 
сфере финансово-хозяйственной деятельности, 
проверки документации, а также мероприятия, 
ориентированных на устранение различных пре-
пятствий для гарантирования защиты прав и 
интересов граждан, принимающих участие в дан-
ном уголовном процессе. 

Следует отметить, что положения п.2 ч.1 ст. 
208 УПК РФ включают две различные ситуации, 
которые влекут отличные друг от друга юридиче-
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ские последствия в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), а именно: а) лицо, находящееся в 
статусе подозреваемого (обвиняемого) скрыва-
ется от правоохранительных органов – в данном 
случае срок давности прерывается; б) местона-
хождение лица является неизвестным правоох-
ранительным органам, что соответственно не 
имеет для таких лиц отрицательных последствий. 
Ведь, в первом случае лицом реализуются дей-
ствия, имеющие своей целью избегание ответ-
ственности, посредством сокрытия от правоох-
ранительных органов, а во втором случае – в 
органах следствия и дознания отсутствует инфор-
мация о неправомерности действий лица, в 
результате чего признается, что лицо не совер-
шает укрывательство от правоохранительных 
органов. 

Таким образом, представленные в вышеука-
занной норме противоположные ситуации в 
настоящее время требуют юридически логичного 
и синтаксически правильного расположения в 
уголовно-процессуальном законе, чтобы устра-
нить взаимоисключающие обстоятельства. С 
этой целью предлагаем разместить рассматрива-
емые обстоятельства в отдельных подпунктах: «2) 
лицо в статусе подозреваемого (обвиняемого) 
скрылось от следствия; 2.1) не установлено 
местонахождение лица в статусе подозреваемого 
(обвиняемого).

Обратим внимание, что обнаружение лица, 
которое находилось в розыске, в соответствии с 
положениями ч.3 ст. 210 УПК РФ влечет его задер-
жание. Следует отметить, что задержание разы-
скиваемых лиц, прежде всего, регулируется нор-
мами Федерального закона «О полиции» от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ [2], которым предусмотрен 
рассматриваемый способ, имеющий временные 
ограничения до сорока восьми часов.  Ведь, 
необходимо заметить, что в случае, когда в отно-
шении такого лица предварительно не избрана 
соответствующая мера пресечения, или не пред-
усматривающая заключение под стражу. Исходя 
из этого, в практической деятельности полицей-
ские могут иметь некоторые трудности, вызван-
ные указанными пробелами в процессуальном 
порядке, ведь отсутствует требование докумен-
тального оформления этого действия.

Вместе с тем, положения ст. 14 вышеуказан-
ного закона лишь закрепляют право для приме-
нения к лицу мероприятий по его задержанию, а в 
случае, когда лицо разыскивается правоохрани-
тельными органами, его реализация должна 
регламентироваться уже положениями ст. 91-92 
УПК РФ, таким образом, предполагается, нали-
чие соответствующего поручения от следователя 
по данному делу (в случае если ранее не была 
установлена для лица мера пресечения).  

В практике известен случай осуществления 
задержания лица, находящегося в международ-
ном розыск, и, имеющего гражданство Сербии, 
который был задержан в порядке ст. 14 ФЗ «О 
полиции», однако, лицо было освобождено в 
связи тем, что от стороны «инициатора розыска» 
не представлено документов, позволяющих 
задерживать гражданина другого государства. 
Такие сведения от правоохранительных органов 
Сербии поступили через сутки после задержа-
ния, такие действия привели к тому, что преступ-
ник предпринял попытки скрыться. По «горячим 
следам» он был найден и помещен в следствен-
ный изолятор [3].

Исходя из данной ситуации следует пола-
гать, что является актуальной необходимость 
урегулирования вопроса о применении мер 
задержания к разыскиваемому лицу по каналам 
международного либо межгосударственного 
уровня. Заранее установленная для него мера 
пресечения в виде заключения под стражу, позво-
ляет правоохранительным органам задержать 
лицо и отправить сообщение об этом по специ-
альным каналам «срочной связи» прокурору для 
проведения с задержанным сжатого опроса, на 
основании чего будут выданы соответствующие 
указания о порядке применения ст. 92 УПК РФ. 
Таким образом, считаем, что задержанное лицо 
должно быть проверено по специальным учетам 
[4], при оформлении процессуальных документов 
о проведении рассматриваемых действий фикси-
ровать основания их осуществления и, прежде 
всего, руководствоваться уголовно-процессу-
альными нормами, обеспечивать защиту прав 
лица, являющегося гражданином иного государ-
ства.

При этом, актуальным является вопрос о 
сроках. Пункт 3 ст. 78 Уголовного кодекса РФ 
закрепляет условие приостановления сроков 
давности по соответствующему уголовному делу, 
в случае, когда субъект преступления осущест-
вляет действия по укрывательству от правоохра-
нительных органов, однако, с момента проведе-
ния задержания такого лица (либо явки с повин-
ной) течение сроков давности по делу восстанав-
ливается.

Заметим, что в период действия обстоя-
тельств, вызвавших приостановление по делу, 
продолжают применяться решения об аресте 
банковских счетов, имущества (ст.115, 1151 УПК 
РФ), принадлежащего обвиняемому, находяще-
муся в розыске. Важный момент здесь тот, что 
избрание соответствующей меры пресечения 
должен иметь четкие временные границы (нео-
пределенный характер является недопустимым в 
данном случае), при этом такой срок должен 
согласовываться со сроком осуществления пред-
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варительного следствия в целом. Срок проведе-
ния следствия приостанавливается одновре-
менно с момента приостановки дела, однако, 
срок, установленный для меры пресечения, 
исчисляется согласно положениям ст. 109, 128 
УПК РФ. В случае наличия достоверной инфор-
мации о нахождении разыскиваемого лица вне 
нашей территории, розыскное дело специаль-
ными органами открывается с момента объявле-
ния лица в розыск. Данное обстоятельство отно-
сится к спектру оснований осуществления безот-
лагательных мероприятий по обнаружению 
местонахождения подозреваемого (обвиняемого)
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Аннотация. Экстремизм выступает глобальной проблемой современности, которая актуальна 
для многих современных государств и Российская Федерация в данном случае не является исключе-
нием в вопросах необходимости совершенствования механизмов борьбы с распространением пове-
дения вышеназванной направленности с учётом активности его развития и трансформации. В совре-
менных реалиях, связанных с обострением геополитических конфликтов на постсоветском простран-
стве, существенную угрозу национальной безопасности и стабильному развитию российского госу-
дарства представляет распространение экстремистских проявлений.

Несмотря на то, что вопросам борьбы с экстремизмом в Российской Федерации уделяется весь-
ма пристальное внимание со стороны многих органов государственной власти, в настоящее время 
существует целый ряд проблем антиэкстремистской деятельности. Данные проблемы связаны в пер-
вую очередь с игнорированием актуальных тенденций трансформации экстремистской идеологии и ее 
проявлений, что не позволяет в опережающем формате воздействовать на соответствующее противо-
правное поведение.
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Despite the fact that many government bodies pay very close attention to the issues of combating 
extremism in the Russian Federation, there are currently a number of problems in anti-extremist activities. 
These problems are primarily associated with ignoring the current trends in the transformation of extremist 
ideology and its manifestations, which does not allow for an advanced format to influence the corresponding 
illegal behavior.

Key words: extremism, state power, crime, international cooperation.

В настоящее время пристальное внимание 
уделяется вопросам совершенствова-

ния механизмов борьбы с указанным противо-
правным явлением, однако для оценки их эффек-
тивности принципиальное значение приобретает 
теоретико-правовое осмысление современного 
экстремизма и экстремистской деятельности. В 
рамках представленного исследования видится 
необходимым сконцентрировать внимание на 
базовых понятиях, используемых в рамках заяв-
ленной проблематики.

Учитывая масштабность создаваемых экс-
тремистской деятельностью угроз по всему миру, 
теоретико-правовое осмысление экстремизма 
имеет свои международно-правовые основы. 
Несмотря на то, что более развитым к настоя-
щему моменту в теоретическом плане на между-
народном уровне являются вопросы контртерро-
ристической деятельности, экстремизм в рамках 
деятельности отдельных международных органи-
заций также конкретизируется как относительно 
самостоятельное противоправное явление.

В деятельности ООН не уделяется должного 
теоретического внимания вопросам современ-
ного экстремизма, однако в рамках контртерро-
ристической стратегии ООН отмечается опас-
ность насильственного экстремизма [1]. В данном 
контексте экстремизм определяется как поддер-
жание насильственных методов разрешения кон-
фликтов, возникающих внутри государства и на 
международной арене.

Шанхайская конвенция по борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 
июня 2001 г. стала первым международным дого-
вором, в котором дано самостоятельное легаль-
ное определение, согласно которому «экстре-
мизм» — какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти, а также на насильствен-
ное изменение конституционного строя государ-
ства, а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе органи-
зация в вышеуказанных целях незаконных воору-
женных формирований или участие в них, пре-
следуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством (подп. 3 п. 1 ст. 
1 Конвенции)  [2].

Таким образом, экстремизм в рамках дея-
тельности указанной региональной международ-
ной организации определяется через призму 

совокупности конкретных деяний, ответствен-
ность за которые конкретизируется националь-
ным законодательством конкретных стран, что 
представляется весьма справедливым. На основе 
анализа существующих международных подхо-
дов к определению содержания понятия «экстре-
мизм» следует сделать вывод о том, что несмотря 
на многочисленные попытки унифицировать тео-
ретико-правовое осмысление в указанном 
направлении, до сих пор единого определения не 
выработано. С одной стороны, подобная ситуа-
ция негативно отражается на возможностях меж-
дународного сотрудничества по вопросам анти-
экстремистской деятельности, с другой стороны, 
современные государства и их правовые системы 
существенно отличаются в подходах к понима-
нию экстремизма и определению ответственно-
сти за его проявления, что не позволяет единоо-
бразно трактовать указанное явление.

Особый интерес представляет детальное 
рассмотрение российского законодательства на 
предмет определения содержательных характе-
ристик экстремизма и экстремистской деятель-
ности. Данное поведение характеризуется через 
конкретные деяния экстремистского характера. 
Экстремистская деятельность определяется 
совершенно справедливо как совокупность раз-
ноплановых поведенческих проявлений, направ-
ленных против основ конституционного строя, 
территориальной целостности государства, прав 
и свобод человека, деятельности органов госу-
дарственной власти и процесса их формирова-
ния, а также обеспечения равенства в вопросах 
социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии. Кроме того, в понятие экстремизм 
включается также организация и содействие 
совершению подобных деяний, в том числе их 
финансирование. Анализируемое определение 
вышеназванного понятия видится необходимым 
рассматривать как широкий подход к содержа-
тельным характеристикам экстремизма.

В узком смысле поведение экстремистского 
характера определяется через призму деяний, 
ответственность за которые предусмотрена 
административным и уголовным законодатель-
ством Российской Федерации, отличающихся по 
степени общественной опасности и объему пра-
вовых последствий для лиц, их совершивших. В 
данном контексте видится справедливым подход 
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российского законодателя в части комплексной 
регламентации ответственности за деяния экс-
тремистской направленности, что позволяет сво-
евременно выявлять, пресекать и предупреждать 
правонарушения и преступления указанного 
характера.

В рамках представленного исследования 
следует уделить особое внимание сущности экс-
тремизма. Данный вопрос достаточно часто 
обсуждается в современной науке и практиче-
ской деятельности, поскольку без уяснения сущ-
ностных аспектов анализируемого явления не 
представляется возможным эффективно 
бороться с ним. Под сущностными характеристи-
ками в данном случае понимаются отдельные 
аспекты, присущие непосредственно экстре-
мистской деятельности, которые позволяют отли-
чить ее от иных деструктивных явлений, распро-
страненных в современном мире [3]. 

Экстремистская деятельность характеризу-
ется наличием соответствующей идеологии, 
которая весьма активно трансформируется под 
влиянием различных процессов, происходящих в 
обществе и государстве. Идеологическая состав-
ляющая экстремизма позволяет указанному 
деструктивному явлению постоянно сохранять 
свою актуальность.

Анализируя идеологию экстремизма сле-
дует отметить, что можно выделить общие и 
специальные ее направления. Единым для всех 
экстремистских проявлений является отрицание 
установок, существующих в обществе и государ-
стве, в том числе в части законодательных требо-
ваний к организации и осуществлению государ-
ственной деятельности. Кроме того, экстремист-
ская идеология в общем смысле строится на под-
держании крайних (насильственных) методов как 
способов разрешения любых возникающих спо-
ров и конфликтов в обществе. Представители 
экстремистских идей и взглядов категорически 
не признают существующий государственный 
порядок и ориентированы на насильственную его 
смену, вне зависимости от того идет ли речь об 
основах конституционного строя или обеспече-
нии равенства прав и свобод человека [4].

Специальные направления идеологической 
составляющей экстремизма непосредственно 
связаны с конкретными обоснованиями насиль-
ственных методов и актуальны для отдельных 
разновидностей экстремистской деятельности. 
Так, например, религиозный экстремизм разви-
вается под влиянием конкретных религиозных 
подходов к оправданию противоправной дея-
тельности, а национальный экстремизм ориенти-
рован на преимущества одних наций над другими 
в контексте организации и осуществления меж-
национальных отношений на конкретной терри-

тории. Важно отметить, что в настоящее время 
выделяют множество разновидностей экстре-
мистской деятельности, а, следовательно, специ-
альные направления экстремистской идеологии 
стремительно развиваются.

Экстремизм достаточно часто характеризу-
ется как социальное явление, что представляется 
весьма справедливым, поскольку с одной сто-
роны – возникают и развиваются экстремистские 
идеи и взгляды непосредственно в социуме, с 
другой стороны – процессы, происходящие в 
обществе, в той или иной степени влияют на 
трансформацию экстремистского поведения. В 
данном контексте видится необходимым подчер-
кнуть наличие экстремизма в обществе как зако-
номерного процесса развития соответствующего 
социума. Естественная природа экстремизма 
обуславливается критическими реакциями людей 
на происходящие события, в том числе указан-
ные реакции могут выступать радикальными в 
определенном контексте, а также в связи со сло-
жившимися трудными обстоятельствами – одо-
брение противоправной деятельности также ока-
жется логичным для личности и отдельных соци-
альных групп. 

В данном контексте следует отметить тот 
факт, что идея полного искоренения экстремизма 
представляется весьма утопичной, поскольку 
закономерные явления, имеющие естественную 
социальную природу, неразрывно существуют с 
обществом. Однако представляется целесоо-
бразным говорить о минимизации негативного 
влияния экстремистских идей и взглядов, и недо-
пустимости создания указанными проявлениями 
угроз национальной безопасности и стабильно-
сти функционирования государства.

Для организации и осуществления эффек-
тивной борьбы с экстремистской деятельностью 
принципиальное значение имеет наличие разви-
той правовой базы. Регламентация в рамках пра-
вового поля существует не только в отношении 
антиэкстремистских механизмов, но и на их 
результативное функционирование оказывает 
влияние состояние правовой систему конкрет-
ного государства в целом.

Анализируя российское законодательство 
антиэкстремистской направленности следует 
отметить, что борьба с указанным противоправ-
ным явлением регламентируется целым рядом 
нормативно-правовых актов. В первую очередь 
следует отметить наличие в российской правовой 
системе специализированных актов, а именно 
Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности». Указанный феде-
ральный закон имеет принципиальное значение 
для теоретико-правового осмысления заявлен-
ной проблематики, поскольку закрепляет целый 
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ряд базовых понятий, используемых в рамках 
антиэкстремистской деятельности. Кроме того, 
указанный федеральный закон детально опреде-
ляет механизмы борьбы с указанным противо-
правным явлением. 

Помимо указанного федерального закона в 
качестве специализированного акта в рамках 
заявленной проблематики следует отметить 
Стратегию противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, утвержденную 
Президентом РФ в 2014 году. В указанный доку-
мент были внесены существенные изменения в 
2020 году и фактически Стратегия борьбы с ана-
лизируемым преступным поведением была 
серьезно усовершенствована. Данные действия 
объективно обусловлены динамикой междуна-
родных и внутригосударственных процессов, в 
контексте которых существенно трансформиро-
вались экстремистские идеи и взгляды, а также 
противоправная практика указанной направлен-
ности. [5]

Практическое значение Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года заключается в том, что указанный 
документ определил основные источники угроз 
экстремизма в современной России. Они разде-
лены на две группы: внешние и внутренние. 
Внешние угрозы связаны с потенциальными воз-
можностями международного и транснациональ-
ного развития экстремистской деятельности, а 
внутренние – с состоянием общественности в 
условиях государственной трансформации, кото-
рая, как правило носит закономерный характер, 
а также с деятельностью развитием межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов на кон-
кретных территориях.

Говоря о правовом регулировании борьбы с 
экстремизмом в российском государстве, особое 
внимание следует уделить отраслевому законо-
дательству, а именно административному и уго-
ловному, в рамках которого определяется пере-
чень противоправных и преступных деяний экс-
тремистской направленности и закрепляется 
ответственность за конкретные из них. Отметим, 
что КоАП РФ [6] и УК РФ [7] весьма оперативно 
реагируют на совершенствования противоправ-
ной практики указанного характера, и за послед-
ние годы было внесено множество изменений в 
административно-правовые и уголовно-право-
вые нормы, предусматривающие ответствен-
ность за правонарушения и преступления экстре-
мистской направленности.

Учитывая тот факт, что антиэкстремистская 
деятельность в настоящее время осуществляется 
практически всеми органами государственной 
власти с учетом их компетенции, правовыми 
основами указанных процессов также является 

множество ведомственных актов. Важно отме-
тить, что на ведомственном уровне также весьма 
распространено единое регулирования антиэкс-
тремистской и контртеррористической деятель-
ности, поскольку полномочия органов государ-
ственной власти, не правоохранительной направ-
ленности, в данном контексте весьма схожи. 
Говоря о правоохранительных органах, следует 
отметить, что ими также издается множество 
ведомственных актов, начиная от планирования и 
заканчивая аналитической деятельностью в 
сфере борьбы с экстремизмом, что представля-
ется весьма оправданным, поскольку развитие 
конкретных механизмов борьбы с экстремист-
скими проявлениями требует нормативного 
сопровождения данной деятельности.

Таким образом, к настоящему моменту в 
Российской Федерации сформирована необходи-
мая теоретико-правовая база для организации и 
осуществления борьбы с экстремизмом. Дей-
ствующее законодательство закрепляет единые 
подходы к многоаспектному определению анали-
зируемого явления, а также конкретизирует 
направления антиэкстремистской деятельности. 
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Проблема терроризма как глобальной 
угрозы безопасности человечества при-

обретает все большую актуальность в условиях 
усиливающейся взаимозависимости государств 
и транснационализации преступной деятельно-
сти. Эффективная система противодействия тер-

роризму не может ограничиваться исключи-
тельно уголовно-правовыми мерами, но требует 
комплексного изучения данного феномена, вклю-
чающего анализ психологических, социальных и 
идеологических факторов, детерминирующих 
террористическое поведение. Настоящая статья 
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посвящена исследованию личности террориста 
как субъекта преступлений террористической 
направленности, с фокусом на психологических 
особенностях, мотивах и целях совершения пре-
ступлений, а также влиянии идеологии на форми-
рование преступного умысла.

В уголовном праве субъект преступления – 
это физическое, вменяемое лицо, достигшее воз-
раста уголовной ответственности, которое совер-
шило деяние, содержащее признаки состава пре-
ступления, предусмотренного уголовным правом. 
Субъект преступления является одним из ключе-
вых элементов состава преступления наряду с 
объектом, объективной стороной и субъективной 
стороной.

Нормы главы 24 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ), устанавливающие 
ответственность за деяния террористического 
характера, определяют субъект данных престу-
плений как любое физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста шестнадцати лет (за исклю-
чением отдельных составов преступлений, субъ-
ектом которых может быть лицо, достигшее воз-
раста четырнадцати лет). В юридической харак-
теристике субъекта террористических престу-
плений выделяются как общие признаки субъекта 
преступления, так и специальные признаки.

Так, статьей 19 УК РФ установлены следую-
щие признаки, определяющие субъекта престу-
пления: 1) физическое лицо; 2) вменяемое лицо; 
3) лицо, достигшее возраста, установленного уго-
ловным законом. Таким образом к уголовной 
ответственности за терроризм могут быть при-
влечены только физические лица.

Вместе с тем, вопрос о возможности введе-
ния уголовной ответственности юридических лиц 
за терроризм является предметом дискуссий в 
юридическом сообществе. Сторонники данной 
идеи указывают на то, что террористические 
организации, как правило, обладают сложной 
структурой, финансовыми ресурсами и механиз-
мами влияния, которые позволяют им планиро-
вать и осуществлять террористические акты в 
широких масштабах. Отсутствие уголовной 
ответственности юридических лиц создает 
лазейки для ухода от ответственности тех, кто 
финансирует, организует и поддерживает терро-
ристическую деятельность.

Например, в случае использования благо-
творительных фондов или коммерческих пред-
приятий для финансирования терроризма, при-
влечь к ответственности можно лишь конкретных 
лиц, непосредственно участвующих в противо-
правной деятельности. Сама же организация, 
формально не являясь субъектом преступления, 

может избежать наказания, что не способствует 
эффективному противодействию терроризму.

Противники введения уголовной ответ-
ственности юридических лиц за терроризм аргу-
ментируют свою позицию тем, что юридическое 
лицо не обладает свободой воли и сознанием, 
необходимыми для признания его субъектом пре-
ступления. Кроме того, наказание юридического 
лица, например, в виде штрафа или ликвидации, 
может нанести ущерб невинным сотрудникам и 
акционерам, не имеющим отношения к террори-
стической деятельности.

Действительно, применение традиционных 
мер уголовного наказания (лишение свободы, 
исправительные работы) к юридическим лицам 
невозможно. Однако, существуют иные виды 
санкций, которые могут быть применены к орга-
низациям, причастным к терроризму: конфиска-
ция имущества, запрет на осуществление дея-
тельности, введение внешнего управления и др.

В контексте российской правовой системы, 
вопрос о целесообразности введения уголовной 
ответственности юридических лиц за терроризм 
остается открытым. Дальнейшие исследования и 
дискуссии по этому вопросу необходимы для 
выработки эффективной стратегии противодей-
ствия терроризму, учитывающей современные 
реалии и международный опыт.

В соответствии с действующим законода-
тельством, лицо признается вменяемым, если во 
время совершения противоправного деяния оно 
способно осознавать значение своих действий и 
прогнозировать их последствия. Для субъектов 
террористической деятельности характерно 
активное и целенаправленное стремление к соз-
данию угрозы жизни, здоровью и безопасности 
граждан. Для определения вменяемости субъ-
екта преступления террористической направлен-
ности проводится судебно-психиатрическая экс-
пертиза. 

Достижение определенного законом воз-
раста является важным признаком субъекта пре-
ступления. Согласно уголовному законодатель-
ству Российской Федерации, лица, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уго-
ловной ответственности за совершение престу-
плений террористической направленности.

При рассмотрении уголовных дел о престу-
плениях террористической направленности в 
отношении несовершеннолетних суды руковод-
ствуются принципом дифференцированного под-
хода. При назначении наказания учитываются 
возраст несовершеннолетнего, степень его вины, 
а также возможности его исправления и ресоци-
ализации. Кроме того, несовершеннолетним пре-
доставляется право на получение специализиро-
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ванной помощи, включающей социально-педаго-
гическое сопровождение, психологическую под-
держку и участие в реабилитационных програм- 
мах [1].

Субъективная сторона террористического 
акта, как правило, характеризуется прямым 
умыслом. 

В случае умышленного причинения смерти 
совершенное деяние квалифицируется по пункту 
«б» части 3 статьи 205 УК РФ.

Исследования в области психологии свиде-
тельствуют, что волевой аспект преступлений, 
связанных с угрозой общественной безопасно-
сти, характеризуется намеренной устремленно-
стью индивида к причинению вреда [2]. Данное 
стремление обладает определенной направлен-
ностью и предметной спецификой.

Не вызывает сомнений тот факт, что терро-
ристическая деятельность в большинстве слу-
чаев обусловлена политическими факторами и 
преследует соответствующие цели. В основе тер-
рористической политики лежит определенная 
идеологическая система, которая манифестиру-
ется в формировании групп единомышленников и 
их последующей индоктринации, направленной 
на совершение активных действий.

Идеология играет ключевую роль в форми-
ровании личности террориста и его мотивации. 
Она представляет собой систему взглядов, 
убеждений и ценностей, которая оправдывает 
насилие и террор как средство достижения поли-
тических или религиозных целей.

Идеологии, способствующие терроризму, 
могут быть разнообразными:

 – Религиозный экстремизм: В данном случае 
терроризм оправдывается религиозными 
догмами и представлениями о «священной 
войне» против «неверных».

 – Национализм и сепаратизм: Терроризм 
может использоваться для достижения 
независимости или автономии определен-
ной национальной или этнической группы.

 – Левый или правый радикализм: Террористи-
ческие акты могут совершаться группами, 
стремящимися к коренному изменению 
существующего политического строя в 
соответствии со своими идеологическими 
установками.

 – Идеология влияет на личность террориста 
на разных уровнях:

 – Когнитивный уровень: Идеология форми-
рует мировоззрение террориста, его пред-
ставления о мире, добре и зле, справедли-
вости и несправедливости.

 – Эмоциональный уровень: Идеология вызы-
вает сильные эмоции – ненависть к врагам, 

гнев, чувство ущемленности и т.д., которые 
подталкивают человека к насильственным 
действиям.

 – Поведенческий уровень: Идеология предпи-
сывает определенные формы поведения, 
включая террористические акты, которые 
воспринимаются как необходимые и оправ-
данные.
Важно отметить, что идеология редко явля-

ется единственным фактором, обуславливающим 
террористическое поведение. Она взаимодей-
ствует с другими факторами, такими как психоло-
гические особенности личности, социальная 
среда, личные обиды и т.д.

Анализ уголовно-правовой характеристики 
субъективной стороны терроризма позволяет 
констатировать, что для нее типичны прямой 
умысел и наличие определенного мотива. Именно 
мотив и цель являются ключевыми факторами, 
обуславливающими возникновение террористи-
ческих устремлений и формирование намерения 
совершить террористический акт [1].

Следует подчеркнуть, что эффективное 
противодействие терроризму требует не только 
совершенствования уголовного законодатель-
ства, но и разработки комплексных мер превен-
тивного характера, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих возникнове-
нию и распространению террористической идео-
логии. Особое внимание должно уделяться про-
филактической работе с молодежью, повышению 
уровня правовой культуры населения, а также 
международному сотрудничеству в борьбе с тер-
роризмом.

Проблема терроризма как глобальной 
угрозы безопасности человечества требует ком-
плексного и междисциплинарного подхода к ее 
изучению и решению. В настоящей статье был 
проведен анализ уголовно-правовой характери-
стики субъекта преступлений террористической 
направленности с акцентом на психологические 
аспекты.

Было установлено, что в российском уго-
ловном праве субъектом террористических пре-
ступлений признается физическое вменяемое 
лицо, достигшее определенного возраста. Вме-
сте с тем, дискуссионным остается вопрос о воз-
можности введения уголовной ответственности 
юридических лиц за терроризм, что требует даль-
нейшего изучения и обсуждения.

Особое внимание в статье было уделено 
психологическим особенностям субъекта терро-
ристических преступлений. Были рассмотрены 
такие аспекты, как мотивация и цели террористи-
ческих актов, влияние идеологии на формирова-
ние преступного умысла, а также роль психологи-
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ческих теорий (фрустрации-агрессии, социаль-
ного научения) в объяснении террористического 
поведения.

В заключение следует подчеркнуть, что 
эффективное противодействие терроризму не- 
возможно без глубокого понимания психологии 
террориста. Необходимо проводить дальнейшие 
исследования в области психологии терроризма, 
разрабатывать психологические методы профи-
лактики и реабилитации, а также учитывать пси-
хологические факторы при разработке стратегий 
борьбы с терроризмом на государственном и 
международном уровнях. 
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В условиях формирования правого госу-
дарства, гуманизации законодательства 

и смягчения карательной практики актуальной 
задачей является углубление изучения проблем 
рецидивной преступности среди подростков и 
молодежи, поиск нетрадиционных подходов к их 
решению.

Рецидивная криминогенность несовершен-
нолетних была и остается одной из наиболее 
опасных видов преступности. Ее особенность 
заключается в том, что осуществление преступ-

ных деяний во второй и более раз указывает о 
настойчивом стремлении человека действовать 
дальше в незаконной деятельности, вопреки на 
принятые в отношении него уголовно-правовые 
меры [4].

Эти проблемы требуют всестороннего ана-
лиза и взвешенных научных и практических 
решений. Представляется целесообразным оста-
новиться на некоторых из них и высказать ряд 
соображений. 
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Прежде всего с точки зрения общей страте-
гии борьбы с преступностью необходимо учиты-
вать следующие принципиально важные для 
практики положения.

Во-первых, механизм «включения» несо-
вершеннолетних в сферу официальной преступ-
ности, имея в виду различного рода правонару-
шения и общественно опасные действия, по кото-
рым принимаются досудебные решения, остается 
в значительной мере скрытым. Во-вторых, реаль-
ный уровень распространенности преступности 
несовершеннолетних, прежде всего повторной, а 
главное – специального и многократного реци-
дива, гораздо выше соответствующих статисти-
ческих показателей. В-третьих, происходит зако-
номерное перерастание преступности несовер-
шеннолетних во взрослую, причем преимуще-
ственно в рецидивную и профессиональную 
преступность.

Справедливо отмечает Е.Д. Фоменко, пола-
гая, что преступность среди несовершеннолет-
них является достаточно значимой проблемой в 
современном обществе, так как она создает 
стратегическую угрозу для всей страны в долго-
срочной перспективе, так как лица, совершившие 
преступление в столь юном возрасте, с вероятно-
стью в 70% возвращаются в криминальный мир 
по достижении совершеннолетия. Лица, которые 
не достигли возраста 18 лет, свое первое престу-
пление совершают необдуманно, то есть для них 
изначально это не кажется чем-то страшным, а 
уже после наступления общественно-опасных 
последствий их охватывает ужас содеянного. А 
рецидивисты, то есть те, кто совершают престу-
пление повторно, относятся к данному действию 
уже осознано, они действуют умышленно, зара-
нее продумав план действий, поэтому рецидив - 
одна из самых опасных форм вины [5].

Проведенными в разные годы исследовани-
ями установлено, что почти две трети ранее суди-
мых лиц свою преступную деятельность начинали 
несовершеннолетними. Однако достоверной 
информацией об их преступном прошлом право-
охранительные органы не располагают. Во мно-
гом это связано с несовершенством механизма 
формирования профилактической информации. 
Только по критерию достижения совершенноле-
тия с учета Подразделений по делам несовер-
шеннолетних ежегодно снимается почти треть 
подучетных. В их числе немало лиц, которые 
совершали умышленные преступления и обще-
ственно опасные действия. Не последнюю роль в 
данном случае играет стремление избежать пло-
хих показателей в оценке работы указанных под-
разделений. Снятие с учета по достижению 
совершеннолетия таковым показателем не явля-
ется. Естественно, накопившаяся информация об 

этих подучетных и их связях зачастую утрачива-
ется. В результате повзрослевшие подростки, от 
которых реально можно ожидать совершения 
преступлений и в отношении которых есть необ-
ходимость и правовые основания продления сро-
ков учета, выпадают из сферы профилактиче-
ского воздействия. 

Хотелось бы отметить, что не обеспечива-
ется и преемственность в профилактической 
работе с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы. 

На сегодняшний день остается актуальным 
вопрос надлежащего контроля за освобожден-
ными из мест лишения свободы. Примерно на 1/3 
запросов исправительных учреждений о возмож-
ности трудового и бытового устройства освобо-
ждающихся службы занятости населения дают 
отрицательные ответы либо не реагируют, а каж-
дый пятый освободившийся осужденный не при-
бывает к избранному месту жительства, столько 
же совершают преступления в течении первых 
шести месяцев после освобождения. Среди 
последних немало и несовершеннолетних. С.А. 
Максименя отмечает, что по результатам опро-
сов, основными проблемами, возникающими 
после освобождения из воспитательных колоний, 
являются поиск приемлемой работы или продол-
жение обучения, налаживание взаимоотношений 
с близкими родственниками и друзьями [3].

Стоит отметить, что деятельность инспек-
ций по делам несовершеннолетних и уголов-
но-исполнительных инспекций (при назначении 
наказания не связанного с лишением свободы) по 
обеспечению результативности мер борьбы с 
рецидивной преступностью мало эффективна: 
одни несут ответственность за правонарушите-
лей-подростков и не отвечают за повзрослевших 
преступников-профессионалов, другие лишены 
возможности сосредоточивать свои усилия на 
организации исполнения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, и занимаются оформи-
тельской работой. Службы бытового и трудового 
устройства освобожденных из мест лишения 
свободы также в основном занимаются перепи-
ской и, не имея соответствующих прав, не несут 
ответственности за судьбу освобожденных. В 
связи с многочисленными обязанностями и 
кадровым дефицитом, участковые уполномочен-
ные полиции фактически не могут уделять перво-
степенное внимание работе со всеми лицами, от 
которых реально можно ожидать совершения 
преступлений. 

С возрастанием нагрузки сотрудников 
названных служб стали заметно проявляться с 
одной стороны, ориентация на промежуточные 
показатели работы, а с другой – фактическая 
рассогласованность из усилий в отношении прак-
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тически одних и тех же правонарушителей. Такой 
подход отрицательно сказывается на конечных 
результатах мер борьбы с рецидивной преступ-
ностью. 

На наш взгляд представляется целесоо-
бразным привлечь внимание к следующим пред-
ложениям, которые могут представлять интерес с 
точки зрения поиска резервов повышения резуль-
тативности мер борьбы с рецидивной преступно-
стью среди молодежи и подростков. 

Во-первых, на наш взгляд, стоит объеди-
нить усилия всех названных служб на конкретных 
административных участках прежде всего для 
обеспечения индивидуальной работы с крими-
нально активными категориями судимых и несу-
димых подростков и взрослых. 

Во-вторых, законодательно предусмотреть, 
что в пределах действия института судимости, 
исходя из реального поведения лица (осво-
божденного из исправительного учреждения, 
осужденного к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы), могут быть назначены дополни-
тельные меры контроля. Они должны: назна-
чаться судом по мотивированному постановле-
нию органа, исполняющего наказание (осущест-
вляющему контроль за его поведением) и 
устанавливать для лица конкретные, целесоо-
бразные именно для него формы контроля, 
специальные правила и обязанности (их перечень 
следует оговорить в законе и при необходимости 
в интересах предупреждения преступлений они 
могут дополняться судом); содержать возмож-
ность изменения ограничений (основания и поря-
док смягчения, усиления, продления, прекраще-
ния); включать в себя разъяснение лицу его пра-
вового статуса, порядка соблюдения ограниче-
ний и возможных последствий за их нарушение; 
объявляться членам семьи, родственникам, 
представителям администрации и общественных 
организаций по месту работы и жительства. 

Наряду с органом, исполняющим наказание 
(за исключением мест лишения свободы), суд, по 
нашему мнению, должен обязательно определять 
конкретные обязанности в отношении данного 
лица и для участкового уполномоченного, одно-
временно наделяя правами, для контроля и ока-
зания предупредительного воздействия. 

Реализация перечисленных положений соз-
дает предпосылки для упорядочения ныне нечет-
ких положений, касающихся субъектов исполне-
ния наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, дает возможность создать гибкую систему 
правого режима применения комплекса взаимос-
вязанных мер в отношении криминально актив-
ных категорий – не только уголовно-правого 
характера, но и профилактического воздействия.

В-третьих, повысит роль и предупредитель-
ное значение официального предостережения. 
Оно, по нашему мнению, должно быть унифици-
ровано и применяться ко всем категориям право-
нарушителей при дифференцированном подходе. 
Полагаем стоит предусмотреть реальные право-
вые последствия его применения, а именно:

 – считать совершение административного 
правонарушения после вынесения офици-
ального предостережения отягчающим 
административную ответственность обсто-
ятельством;

 – предусмотреть вынесение официального 
предостережения за правонарушения, 
повторность которых влечет повышенную 
административную и уголовную ответствен-
ность, и считать его обстоятельством, отяг-
чающим ответственность;

 – установить, что повторное (допустим, в 
течение года) вынесение официального пре-
достережения является основанием для 
изменения правоограничений, для замены 
одного вида наказания на другой, более 
суровый, а также для назначения содом 
дополнительных мер контроля в период 
действия судимости. 
Реализация указанных предложений, по 

нашему мнению, способствовала бы активизации 
борьбы с рецидивной преступностью, в том числе 
среди молодежи и подростков. 
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Экономическая преступность, включая 
коррупцию и организованную преступ-

ность, представляет собой значительную угрозу 
для экономической и социальной стабильности 
общества. Важность исследования обусловлена 
необходимостью понимания сложного взаимо-

действия между личностью преступника и соци-
альной средой, что позволяет разрабатывать 
эффективные меры профилактики. Противоре-
чия темы включают: 1) Различные подходы к 
определению причин экономической преступно-
сти; 2) Разногласия в оценке роли социальной 
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среды в формировании преступного поведения; 
3) Противоречивые данные о влиянии личностных 
характеристик на склонность к преступлениям. 
Проблема, решаемая в статье, заключается в 
выявлении и анализе факторов, способствующих 
экономической преступности, и разработке реко-
мендаций по их нейтрализации.

Существующая степень научной разрабо-
танности темы свидетельствует о наличии раз-
личных подходов к изучению экономической пре-
ступности. Например, Р. Ш. Шегабудинов под-
черкивает, что «криминологическая детермина-
ция и причинность экономической преступности, 
сопряженной с коррупцией и организованной 
преступностью, может быть исследована с уче-
том познанных закономерностей» [4, с. 162]. В то 
же время, И. В. Гамазина акцентирует внимание 
на важности причинного объяснения преступно-
сти с помощью законов науки, что позволяет 
достичь более высокого уровня научного объяс-
нения [2, с. 392].

Таким образом, исследование экономиче-
ской преступности требует комплексного под-
хода, учитывающего как макроэкономические, 
так и микроэкономические факторы, а также 
социальные и личностные аспекты. Только такой 
подход позволит разработать действенные стра-
тегии борьбы с экономической преступностью.

Методология исследования экономической 
преступности требует комплексного подхода, 
учитывающего разнообразие факторов, влияю-
щих на ее развитие. В рамках данной статьи 
выделяются три основные группы исследовате-
лей, каждая из которых предлагает свои методы 
анализа. Первая группа сосредотачивается на 
изучении экономических и социальных факто-
ров, способствующих преступности. Они исполь-
зуют эконометрические модели и социологиче-
ские опросы для выявления корреляций между 
экономическими условиями и уровнем преступ-
ности. Вторая группа исследователей акценти-
рует внимание на личностных характеристиках 
преступников, применяя психологические тесты 
и интервью для анализа мотивации и поведения. 
Третья группа изучает влияние правовой системы 
на уровень преступности, используя правовой 
анализ и сравнительное исследование законода-
тельства.

Сложность и многогранность проблемы 
экономической преступности подчеркивается 
разногласиями между этими группами. Однако, 
как отмечает Р. Ш. Шегабудинов, «криминологи-
ческая детерминация и причинность экономиче-
ской преступности, сопряженной с коррупцией и 
организованной преступностью, может быть 
исследована с учетом познанных закономерно-
стей» [4, с. 162]. Это утверждение подчеркивает 
необходимость интеграции различных подходов 
для более полного понимания проблемы.

Выбор методов исследования обусловлен 
целью выявления причинно-следственных свя-
зей, лежащих в основе экономической преступ-
ности. Использование междисциплинарного под-
хода позволяет учитывать как объективные, так и 
субъективные факторы, что способствует более 
точному прогнозированию и разработке эффек-
тивных мер профилактики.

Анализ причин экономической преступно-
сти требует комплексного подхода, учитываю-
щего разнообразие факторов, влияющих на ее 
развитие. Экономические факторы, такие как 
неравномерное распределение ресурсов и недо-
статочная прозрачность финансовых операций, 
создают благоприятную почву для преступной 
деятельности. Социальные аспекты, включая 
уровень безработицы и социальное неравенство, 
также играют значительную роль в формирова-
нии преступных намерений. Личностные характе-
ристики преступников, такие как низкий уровень 
моральных норм и склонность к риску, допол-
няют эту картину.

Теоретические модели, разработанные в 
рамках криминологии, позволяют глубже понять 
механизмы, лежащие в основе экономической 
преступности. Например, теория аномии, предло-
женная Эмилем Дюркгеймом, объясняет пре-
ступность как результат разрыва между социаль-
ными целями и доступными средствами их дости-
жения. В условиях экономической нестабильно-
сти этот разрыв может усиливаться, провоцируя 
рост преступной активности.

Эмпирические исследования подтвер-
ждают, что экономическая преступность не явля-
ется изолированным явлением, а тесно связана с 
другими формами преступности, такими как кор-
рупция и организованная преступность. Как 
отмечает Р. Ш. Шегабудинов, «экономическая 
преступность представлена в качестве опреде-
ленной системы, состоящей из взаимосвязанных 
элементов» [4, с. 163]. Это подчеркивает необхо-
димость системного подхода к изучению и про-
филактике данного вида преступлений.

Таким образом, для эффективного противо-
действия экономической преступности необхо-
димо учитывать как макроэкономические, так и 
микроэкономические факторы, а также социаль-
ные и личностные аспекты. Только комплексный 
анализ всех этих элементов позволит разрабо-
тать действенные стратегии борьбы с экономиче-
ской преступностью.

Социальная среда играет ключевую роль в 
формировании преступного поведения, особенно 
в контексте экономических преступлений. Семья, 
как один из основных социальных институтов, 
оказывает значительное влияние на развитие 
личности и формирование ее моральных норм. 
Исследования показывают, что неблагоприятные 
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семейные условия, такие как отсутствие роди-
тельского контроля или насилие в семье, могут 
способствовать развитию склонности к преступ-
ным действиям.

Образование также является важным фак-
тором, влияющим на преступное поведение. 
Недостаточный уровень образования ограничи-
вает возможности трудоустройства и повышает 
риск вовлечения в преступную деятельность. В 
свою очередь, работа и занятость играют роль в 
социальной интеграции индивида. Отсутствие 
стабильной работы может привести к социальной 
изоляции и, как следствие, к преступным намере-
ниям.

Влияние социальной среды на преступное 
поведение подтверждается и научными исследо-
ваниями. В.Н. Кудрявцев отмечает, что «на про-
цесс развития личности влияет среда ее обита-
ния. Среда не остается без влияния со стороны 
личности, равно как и личность не остается без 
влияния среды» [1, с. 39]. Это подчеркивает важ-
ность комплексного подхода к изучению взаимо-
действия между личностью и социальной средой 
в контексте экономической преступности.

Таким образом, для эффективной профи-
лактики экономических преступлений необхо-
димо учитывать влияние социальных институтов 
и разрабатывать стратегии, направленные на 
улучшение условий в семье, повышение уровня 
образования и обеспечение занятости. Только 
такой подход позволит снизить уровень преступ-
ности и способствовать социальной стабильно-
сти.

Профилактика экономической преступно-
сти требует комплексного подхода, который 
включает в себя как правовые, так и социальные 
меры. Важным аспектом является разработка и 
внедрение эффективных законодательных ини-
циатив, направленных на усиление контроля и 
прозрачности в экономической сфере. Как отме-
чает В. А. Шестак, «государством разработан и 
реализуется комплекс мероприятий по противо-
действию коррупции, принят ряд нормативных 
правовых актов, создавших механизм борьбы с 
ней» [5, с. 159]. Однако, несмотря на существую-
щие меры, ряд законоположений не позволяет 
правоохранительным органам с должной эффек-
тивностью осуществлять борьбу с коррупцией [5, 
с. 160].

Для повышения эффективности профилак-
тики необходимо учитывать успешные практики 
других стран, где акцент делается на усиление 
институциональной ответственности и внедрение 
современных технологий для мониторинга 
финансовых операций. Важным элементом явля-
ется также повышение уровня правовой культуры 
и осведомленности граждан о последствиях эко-
номических преступлений. Образовательные 

программы и кампании по повышению правовой 
грамотности могут способствовать снижению 
уровня преступности.

Кроме того, необходимо развивать меха-
низмы общественного контроля и вовлечения 
граждан в процесс борьбы с экономической пре-
ступностью. Это может включать создание плат-
форм для анонимного сообщения о коррупцион-
ных действиях и других правонарушениях. Важ-
ным шагом является также укрепление междуна-
родного сотрудничества в области обмена 
информацией и совместных расследований, что 
позволит более эффективно противодействовать 
транснациональной экономической преступно-
сти.

Таким образом, для успешной профилак-
тики экономической преступности необходимо 
сочетание законодательных, образовательных и 
общественных мер, направленных на создание 
устойчивой системы противодействия преступ-
ным действиям в экономической сфере.

Исследование, посвященное криминологи-
ческой детерминации и причинности экономиче-
ской преступности, выявило значимость ком-
плексного подхода к анализу данного явления. 
Авторы статьи, такие как Р. Ш. Шегабудинов и В. 
А. Шестак, внесли значительный вклад в понима-
ние системного характера экономической пре-
ступности, подчеркивая ее взаимосвязь с кор-
рупцией и организованной преступностью. Их 
работы акцентируют внимание на необходимости 
учета как макроэкономических, так и микроэко-
номических факторов, а также социальных и лич-
ностных аспектов, что позволяет более глубоко 
понять механизмы, лежащие в основе преступ-
ной деятельности.

Полученные результаты имеют важное зна-
чение для разработки эффективных стратегий 
борьбы с экономической преступностью. Они 
подчеркивают необходимость системного под-
хода, который включает в себя правовые, соци-
альные и образовательные меры. В частности, В. 
А. Шестак отмечает важность совершенствова-
ния законодательства и повышения правовой 
культуры граждан, что может способствовать 
снижению уровня преступности.

Будущие исследования могут быть направ-
лены на углубленный анализ взаимодействия 
различных факторов, влияющих на экономиче-
скую преступность. Особое внимание следует 
уделить изучению влияния социальной среды и 
личностных характеристик преступников, а также 
разработке новых профилактических мер, 
направленных на улучшение условий в семье, 
повышение уровня образования и обеспечение 
занятости. Это позволит создать более устойчи-
вую систему противодействия преступным дей-
ствиям в экономической сфере.
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ТЕРРИТОРИЙ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, возникающие при квалифи-
кации деяний по факту нарушения режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов посредством (анализа некоторых положений статьи 262 УК РФ) и предлагаются пути устра-
нения указанных пробелов. 
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SOME ISSUES OF QUALIFICATION OF ACTS ON THE FACT  
OF VIOLATION OF THE REGIME OF SPECIALLY PROTECTED 
NATURAL TERRITORIES AND NATURAL OBJECTS

Annotation. This article examines some issues arising in the qualification of acts on the fact of violation 
of the regime of specially protected natural territories and natural objects by means of (analysis of some provi-
sions of Article 262 of the Criminal Code of the Russian Federation) and suggests ways to eliminate these 
gaps. 

Key words: natural resources, significance of damage, specially protected natural territories, environ-
mental protection.

Природные ресурсы в любом государстве 
являются объектами, не только  прино-

сящими большой доход государству, но и сред-
ствами, предназначенными для обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельности населе-
ния, проживающего на конкретной территории. 
Государство понимая значимость природных 
ресурсов, предпринимает меры к их защите, 
оформив их защиту нормативными актами. Осо-
бым объектам защиты относятся особо охраняе-
мые природные территории. 

Актуальность рассматриваемой темы 
заключается в том, что на территории Россий-
ской Федерации (далее Россия) по данным Мин-
природы России по состоянию к 2024 году 
создано 107 заповедников, 70 национальных пар-
ков и 63 государственных природных заказника 
федерального значения. Федеральное зна-
чение имеют 296 ООПТ, в том числе 103 государ-

ственных природных заповедников, 49 нацио-
нальных парков и 59 государственных природных 
заказников, а также 17 памятников природы. 
Общая площадь ООПТ федерального значения 
составляет 48,2 миллион гектар. В результате 
площадь заповедных территорий России увели-
чилась почти на 5,5 миллион гектар, и это больше, 
чем запланировано нацпроектом до конца 2024 
года. 

В последние года в стране увеличивается 
спрос на экологический туризм. Если в 2021 году 
ООПТ федерального значения посетили 10,6 
миллион человек, то в 2023 году — 14,14 мил-
лион туристов. В 2023 году появился законода-
тельный механизм, который определил, как 
именно нужно развивать экологический туризм 
на ООПТ. 

В этой деятельности ключевым является — 
не навредить экосистемам, поэтому такой отдых 
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на ООПТ нужно организовывать в специально 
отведенных зонах, конкретно определив условия 
отдыха. 

При рассмотрении актуальности темы, надо 
учитывать, что на ООПТ частично проживают 
местное население, которые пользуются некото-
рыми природными благами. Такие обстоятель-
ства показывают, что положение статьи 262 УК 
РФ могут коснуться прав многих людей. 

В Федеральном законе № 33-ФЗ от 14 марта 
1995 года «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (далее ООПТ), таковыми признаются 
«участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют 
особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны» [2]. Особо 
охраняемые природные территории относятся к 
объектам общенационального достояния, госу-
дарственным управлением в области организа-
ции и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения 
занимается Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

В вышеуказанном Федеральном законе, 
учитывая особенности режима ООПТ и статуса 
природоохранных учреждений, находящихся на 
их территориях, определены следующие виды 
ООПТ: государственные природные заповедники 
(в том числе биосферные); национальные парки; 
природные парки; государственные природные 
заказники; природные памятники; дендрологиче-
ские парки и ботанические сады [3]. 

Одним из способов нормативной защиты 
ООПТ можно рассматривать статью 262 Уголов-
ного кодекса России. 

В диспозиции данной статьи указано «нару-
шение режима заповедников, заказников, нацио-
нальных парков, памятников природы и других 
особо охраняемых государством природных тер-
риторий, повлекшее причинение значительного 
ущерба» [4], то есть для квалификации деяния как 
преступление необходимо наступление ущерба в 
значительном размере. При этом в УК РФ не име-
ется расшифровки оценочных признаков значи-
тельности для применения относительно рассма-
триваемой статьи и даже нет отсылок на каки-
е-либо нормативные акты.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
России №21 от 18 октября 2012 года «О примене-
нии судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» вопросы значи-

тельности применительно к положениям статьи 
262 УК РФ судам разъясняется, что необходимо 
установить «причинен ли в результате нарушения 
режима особо охраняемой природной террито-
рии значительный ущерб, судам надлежит исхо-
дить из конкретных обстоятельств дела, в част-
ности категории особо охраняемых природных 
территорий, их экономической, социальной, 
исторической, культурной, научной значимости, 
способности природного ресурса к самовосста-
новлению, количества и стоимости истреблен-
ных, поврежденных компонентов природной 
среды»[5]. Согласно этого разъяснения для опре-
деления значительности ущерба влияют многие 
факторы, которые надо учитывать и они могут 
меняться в каждом случае выявленного деяния. 
Нет единообразных требований оценочным при-
знакам. Как справедливо отмечает, профессор 
Б.З. Маликов, каждое преступление посягает на 
общепризнанные и значимые социальные ценно-
сти [1, с. 89]. К таким ценностям, безусловно, 
относятся природные ресурсы страны.  

Отсутствие единообразных требований соз-
дает проблемные моменты у правоприменителей 
при квалификации деяний, в связи с тем, что воз-
никают сложности при определении значитель-
ности ущерба ООПТ. При решении этого вопроса 
в необходимых случаях суд может привлекать 
соответствующих специалистов либо экспертов 
для определения размера ущерба. Однако у при-
влеченных специалистов также могут возникнуть 
проблемы при определении ущерба, так как нет 
единых признаков оценки. 

Учитывая, что главным государственным 
инспектором ООПТ может быть предъявлен иск 
физическим и юридическим лицам о взыскании в 
пользу ООПТ средств в счет возмещения ущерба, 
нанесенного природным комплексам и охраняе-
мым объектам в установленном суммарном объ-
еме. При взыскании могут возникнуть споры в 
размере ущерба, для устранения указанного 
момента необходимо определить точный суммар-
ный размер значительного ущерба.

Для решения указанных проблем, предла-
гаю сделать следующее: к статье 262 УК РФ необ-
ходимо ввести примечание, где определить кон-
кретные признаки оценки значительности ущерба 
ООПТ, исчисляемую в суммарном или определяе-
мую в отдельном нормативном акте Правитель-
ства России.
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Аннотация. В статье автор анализирует проблему формирования патриотических чувств у моло-
дого поколения. Данное императивное положение, закреплено в ст. 67.1 Конституции РФ: «государ-
ство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к стар-
шим». 

Сегодня как внутри страны, так на международной политической арене часто возникает вопрос 
об исторической памяти, в частности об итогах Великой отечественной войны, в т.ч. затрагивающие 
память защитников Отечества и данная статья Основного закона является защитой патриотической 
памяти государства.
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the younger generation. This imperative provision is enshrined in Art. 67.1 of the Constitution of the Russian 
Federation: “the state creates conditions conducive to the comprehensive spiritual, moral, intellectual and 
physical development of children, the upbringing of patriotism, citizenship and respect for elders in them.”
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ers of the Fatherland and this article of the Basic Law is the protection of the patriotic memory of the state.
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Российская Федерация - это одно из 
самых больших и политически развитых 

государств. На территории страны проживает 
182 народа, каждый имеет не только собствен-
ный язык, но и уникальные этнические особенно-
сти и традиции. Нередко между представителями 
разных культур возникает непонимание, чем 
могут пользоваться экстремисты. Кроме этого, 
опасность терроризма плотно связана не только 
с этническим фактором, но и с такими факторами 
как экономика, политическая стабильность, иде-
ология, культура. Стоит учитывать и особенности 

отдельно взятых регионов страны, преобладаю-
щий там менталитет.

В государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федера-
ции» подчеркивается значимость патриотизма 
для современных граждан России как духовного 
ориентира, способствующего сохранению и раз-
витию гордости за героическое прошлое страны, 
приобщению к боевым и трудовым традициям, 
формированию причастности к историческим 
свершениям российского государства. Примеча-
тельно, что, несмотря на завершение периода 
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действия данной программы, Постановление 
Правительства РФ, которым оно утверждено, не 
отменено, новой программы не принято, в связи с 
чем можно предположить, что она продолжает 
действовать.

Следует отметить, что в целях установления 
единого подхода к патриотическому воспитанию 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ был внесен законопроект № 315234-7 «О 
патриотическом воспитании в Российской Феде-
рации (в части определения целей, принципов и 
направлений патриотического воспитания граж-
дан)», который в марте 2023 г. был отклонен в 
первом чтении на основании заключений Прави-
тельства РФ и Правового управления о том, что 
данный законопроект носит декларативный 
характер, а большая часть содержащихся в нем 
положений уже регламентирована в действую-
щем законодательстве. 

Патриотизм охватывает широкий круг 
общественных явлений, поэтому однозначно 
выделить его дефиницию невозможно. Анализ 
многочисленной литературы по рассматривае-
мой проблематике, в которой раскрывается сущ-
ность патриотизма, позволяет сделать вывод, что 
исследуемое понятие многовариантно и неодно-
значно. Однако все дефиниции имеют общее 
содержание – любовь к родине, преданность и 
желание служить ей.

Среда, в которой существуют экстремист-
ские движения, активно сливается с террористи-
ческой деятельностью. Экстремисты получают 
финансирование от террористических организа-
ций, выполняют их указания, могут действовать 
как внутри страны, так и вредить, находясь за 
границей. Из этого можно сделать вывод о том, 
что чем выше социальная напряженность, тем 
активнее начинают действовать радикальные 
группировки. 

Борьба с ними является одной из наиболее 
стратегически важных задач для правоохрани-
тельных органов РФ. Кроме того, за счет совмест-
ной работы разных ведомств и целенаправлен-
ной работы Центра противодействия экстре-
мизму можно существенно улучшить оператив-
ную обстановку, касающуюся общественной 
безопасности. 

Совместная работа МВД и других ведомств, 
своевременное и грамотное реагирование на 
опасные проявления экстремизма и терроризма 
позволит если не изжить эти явления полностью, 
то значительно снизить их активность, нормали-
зовать общественную безопасность в стране. 
Вместе с тем, важную роль играет и экономиче-
ская, политическая и социальная ситуация, поэ-
тому совместные усилия по борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом должны принимать не только 

правоохранительные органы, но и в целом руко-
водство страны, устраняя причины, из-за кото-
рых радикальные течения появляются.

Террористические акты, как правило, имеют 
серьезные последствия. Группировки не только 
постепенно расширяют географию своей актив-
ности, но и проявляют активность в интернете. 
Они привлекают новых членов, нанимают боеви-
ков, получают финансирование, сотрудничают с 
ячейками, находящимися в разных точках мира. 
Все это можно делать удаленно, что затрудняет 
выявление и поимку преступников.

Экстремистские группировки подрывают 
общественную безопасность, нарушают мирное 
сосуществование представителей различных 
этносов. Члены экстремистских организаций 
пользуются любыми методами, позволяющими 
им достигать своих идеологических целей. Это 
могут быть следующие факторы: 

 – Этнические и социальные разногласия.
 – Социально-экономические проблемы.
 – Безработица.
 – Религии.
 – Ничем не занятая молодежь. 
 – Отсутствие стабильности в стране в какой-

либо сфере.
 – Различные политические интересы и движе-

ния. 
Важную роль играют факторы, оказываю-

щие влияние на общественность. Учитывать надо 
местные и региональные условия, уровень недо-
вольства. Экстремисты не только активно изу-
чают слабые места в общественных экономиче-
ских сферах, но и пользуются достижениями тех-
нологий. Они пользуются религиозными постула-
тами, дают свою трактовку концессиям, что 
получает большую распространенность.

ЦПЭ сотрудничают с территориальными 
органами различных ведомств, например, ФСБ 
России, Следственного комитета РФ по субъек-
там РФ. Это могут быть управления или отделы, 
что дает положительные результаты в борьбе с 
проявлениями экстремизма и терроризмом. Важ-
ным результатом такого сотрудничества стало 
повышение раскрываемости преступлений в дан-
ной сфере, а также их предотвращение. 

Патриотическое воспитание – воспитание 
патриотической личности, характеризующееся 
развитием в гражданине фундаментальной лич-
ностной установки, которая определяет оценоч-
ную позицию человека по отношению к социо-
культурной действительности и мотивирует 
общественно значимую деятельность, в которой 
эта позиция выражается.

Применение специальных знаний не только 
способствует точной квалификации действий как 
экстремистских, но и обеспечивает научно обо-
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снованную основу для разработки и реализации 
мер антиэкстремистской профилактики. Такой 
подход позволяет учитывать многоаспектность 
явления экстремизма и адекватно реагировать 
на его проявления, укрепляя законность и право-
порядок, а также способствуя сохранению тер-
риториальной целостности и суверенитета Рос-
сийской Федерации.
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Криминализация публичных призывов к 
отсоединению частей территории Рос-

сийской Федерации, включая новые субъекты, 
как посредством насильственных, так и нена-
сильственных методов, является ответной мерой 
на угрозы территориальной целостности и суве-
ренитету государства. Упомянутые в социальных 
коммуникациях призывы, свидетельствуют о 
сложности и спорности вопросов, связанных с 
территориальной принадлежностью и идентично-
стью.

Преступления, направленные против терри-
ториальной целостности Российской Федерации, 
подчеркивают важность соблюдения конституци-

онных принципов и обеспечения суверенитета 
государства. В 2020 году статья 67 Конституции 
РФ была дополнена положением, акцентирую-
щим внимание на обязанности Российской Феде-
рации защищать свой суверенитет и территори-
альную целостность [1], что подчеркивает страте-
гическую значимость данных вопросов для госу-
дарственной политики. 

В аналитическом изучении правопримени-
тельной деятельности, связанной с преступлени-
ями экстремистского характера на территориях, 
недавно включенных в состав Российской Феде-
рации, следует акцентировать внимание на осо-
бенности квалификации таких деяний. Престу-
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пления, характеризующиеся провозглашением 
экстремистских призывов, рассматриваются в 
качестве единого продолжаемого преступления. 
Это означает, что для уголовно-правовой квали-
фикации не имеет значения частота распростра-
нения призывов или их количество [2]. Ключевым 
является наличие целостной системы действий, 
направленных на достижение определенной 
цели, которая выражается в подрыве основ кон-
ституционного строя и территориальной целост-
ности государства.

Таким образом, важность придается не 
только самому факту распространения экстре-
мистских призывов, но и наличию у лица преступ-
ной направленности, проявляющейся через целе-
направленное и настойчивое проведение дей-
ствий экстремистского характера. Это подчерки-
вает важность анализа мотивов и целей виновного 
лица, а также его связей с экстремистскими 
организациями, что может значительно усилить 
его уголовно-правовую ответственность [3].

В контексте анализа и оценки подобных 
призывов крайне важно привлекать специальные 
знания в области лингвистики, поскольку именно 
они позволяют определить намерения авторов и 
потенциальную направленность их действий с 
точки зрения закона. 

В процессе расследования преступлений 
экстремистского характера особое значение 
приобретает установление факта использования 
средств массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационных сетей, включая Интер-
нет [4], как инструмента распространения экстре-
мистских материалов. Это обстоятельство не 
только расширяет границы потенциальной ауди-
тории, но и увеличивает степень общественной 
опасности данных деяний, облегчая доступ к экс-
тремистскому контенту и анонимность его рас-
пространителей.

Особую тревогу вызывают случаи, когда 
экстремистские призывы распространяются в 
местах, имеющих религиозное значение, таких 
как места богослужения или во время религиоз-
ных обрядов и церемоний. Действия, совершен-
ные в таких локациях, могут быть направлены на 
манипулирование религиозными чувствами веру-
ющих, что повышает их общественную опасность 
и делает их особенно циничными.

Лингвистический анализ может выявить 
скрытые мотивы, цели и возможные последствия 
распространения таких призывов, что необхо-
димо для обоснования юридических выводов и 
выбора соответствующих мер реагирования, 
включая пресечение и профилактику преступле-
ний, угрожающих территориальной целостности 
государства.

Когда экстремистские призывы адресованы 
индивидуально, они могут не восприниматься как 

призывы к немедленной экстремистской актив-
ности. Однако, такое обращение, направленное 
на побуждение к совершению экстремистских 
действий, подпадает под юридическую катего-
рию подстрекательства [5]. Это связано с тем, 
что, несмотря на отсутствие коллективной адре-
сации, индивидуально направленное воздействие 
содержит в себе цель активизации преступного 
поведения у получателя.

В контексте обращения к более широкой 
аудитории экстремистские призывы набирают 
преступный характер, независимо от фактиче-
ского присутствия или отсутствия результата. 

Таким образом, юридическая ответствен-
ность за распространение экстремистских при-
зывов не предполагает необходимости доказа-
тельства наступления конкретных последствий 
этих призывов. Это положение подчеркивает 
принцип запрета деятельности, направленной на 
возбуждение к экстремизму, без учета ее итого-
вой эффективности.

Анализируя вербальные призывы к отсое-
динению Донбасса и других новых субъектов от 
Российской Федерации, стоит подчеркнуть, что 
они могут быть представлены как процессы, осу-
ществляемые исключительно законными и нена-
сильственными методами, в соответствии с нор-
мами международного права. В контексте таких 
обсуждений, фразы, подразумевающие необхо-
димость смены политического руководства через 
выборы, несут в себе сложные семантические и 
коннотативные значения, которые требуют 
детального анализа для определения наличия 
экстремистского содержания.

Специальные знания в области лингвистики, 
психолингвистики, а также историко-политиче-
ского анализа становятся необходимыми инстру-
ментами в криминологической практике для 
эффективного противодействия призывам экс-
тремистского характера [6]. 

Правоприменительная практика демон-
стрирует применение широкого спектра экспер-
тиз, включая лингвистические, психологические 
и криминологические исследования, что позво-
ляет всесторонне оценить содержание и потен-
циальную угрозу таких призывов.

В заключение отметим, что, основываясь на 
специальных знаниях, в ходе расследований 
можно установить ключевые аспекты, важные 
для криминологической профилактики экстре-
мизма, особенно на территориях новых субъек-
тов Российской Федерации. К таким аспектам 
относятся:

 – Публичные призывы к уступке Российской 
Федерацией, ее органами и должностными 
лицами части территории России в пользу 
иностранных государств;

 – Публичные призывы к выходу субъекта Рос-
сийской Федерации из её состава.



277 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Применение специальных знаний не только 
способствует точной квалификации действий как 
экстремистских, но и обеспечивает научно обо-
снованную основу для разработки и реализации 
мер антиэкстремистской профилактики. Такой 
подход позволяет учитывать многоаспектность 
явления экстремизма и адекватно реагировать 
на его проявления, укрепляя законность и право-
порядок, а также способствуя сохранению тер-
риториальной целостности и суверенитета Рос-
сийской Федерации.
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Аннотация. Преступность, как известно, появляется вместе с возникновением государства и 
неразрывно связана с противодействием расследованию. Истории давно известны случаи сокрытия, 
лжесвидетельствования, фальсификации и уничтожения доказательств, а также других форм проти-
водействия. Наиболее активное и опасное для общества воздействие оказывается членами организо-
ванных преступных формирований. В настоящем исследовании обсуждаются распространенные фор-
мы противодействия расследованию со стороны представителей организованной преступности, такие 
как психологическое давление на участников уголовного судопроизводства, коррупционные схемы, 
уничтожение доказательств, фальсификация материалов уголовного дела и другие; предлагается ком-
плексный подход к решению вопроса о выборе мер преодоления такого воздействия правового, тех-
нического, организационного, психологического, воспитательного характера. Авторами освещаются 
актуальные проблемы частной криминалистической теории преодоления противодействия расследо-
ванию преступлений в киберпространстве, предлагаются рекомендации по совершенствованию зако-
нодательной базы и повышению квалификации следователей, дознавателей, оперативных сотрудни-
ков, а также приводятся успешные примеры борьбы с организованной преступностью. Особое значе-
ние в исследовании отводится применению в указанных целях специальных знаний в условиях совре-
менных вызовов цифровой криминалистике – технико-криминалистических средств и методов выявле-
ния, фиксации, изъятия и исследования цифровых следов. В процессе работы использовались обще-
научные методы исследования (наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез), частнона-
учные (сравнительно-правовой, формально-юридический), а также комплекс прогностических мето-
дов. Выводы подчеркивают необходимость интегрированного подхода и международного сотрудниче-
ства в целях преодоления противодействия расследованию уголовных дел со стороны членов органи-
зованных преступных формирований.
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MODERN MEASURES TO OVERCOME COUNTERACTION  
TO THE INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED BY MEMBERS 
OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

Annotation. Crime, as you know, appears with the emergence of the state and is inextricably linked with 
countering the investigation. History has long known cases of concealment, perjury, falsification and destruc-
tion of evidence, as well as other forms of counteraction. The most active and dangerous impact on society is 
exerted by members of organized criminal groups. This study discusses common forms of counteraction to 
the investigation by representatives of organized crime, such as psychological pressure on participants in 
criminal proceedings, corruption schemes, destruction of evidence, falsification of criminal case materials and 
others; a comprehensive approach is proposed to address the issue of choosing measures to overcome such 
effects of a legal, technical, organizational, psychological, educational nature. The authors highlight the cur-
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rent problems of the private criminalistic theory of overcoming counteraction to the investigation of crimes in 
cyberspace, offer recommendations for improving the legislative framework and improving the skills of inves-
tigators, interrogators, operational staff, and also provide successful examples of combating organized crime. 
Special importance in the study is given to the use of special knowledge for these purposes in the context of 
modern challenges to digital forensics – technical and forensic tools and methods for identifying, fixing, re-
moving and examining digital traces. In the course of the work, general scientific research methods (observa-
tion, description, induction, deduction, analysis, synthesis), private scientific (comparative legal, formal legal), 
as well as a set of predictive methods were used. The conclusions emphasize the need for an integrated ap-
proach and international cooperation in order to overcome the opposition to the investigation of criminal 
cases by members of organized criminal groups.

Key words: organized crime, organized criminal formations, countering the investigation of crimes, 
counteraction measures, technical means, special knowledge, psychological pressure, cyberspace, digital 
traces, digital forensics.

Организованная преступность представ-
ляет собой одну из самых сложных и 

опасных форм криминальной деятельности, ока-
зывающую существенное влияние на обществен-
ную безопасность и правопорядок. Противодей-
ствие расследованию со стороны организован-
ных преступных формирований часто принимает 
разнообразные и изощренные формы, включая 
психологическое давление на участников уголов-
ного судопроизводства, коррупционные схемы, 
уничтожение доказательств, фальсификацию 
материалов уголовного дела и другие. Меры про-
тиводействия расследованию преступлений в 
киберпространстве бросают вызов современной 
цифровой криминалистике, требуя специальных 
знаний – применения технико-криминалистиче-
ских средств и методов выявления, фиксации, 
изъятия и исследования цифровых следов [1; с. 
62].

Цель настоящего исследования состоит в 
изучении наиболее распространенных, с позиции 
авторов, форм противодействия расследованию 
преступлений, совершаемых членами организо-
ванных преступных формирований в современ-
ных условиях, а также мер преодоления указан-
ного воздействия.

В процессе работы использовались обще-
научные методы исследования: описание форм 
противодействия расследованию преступлений и 
мер его преодоления правоохранительными 
органами; индукция, дедукция, анализ, синтез и 
гипотеза для формирования научных предполо-
жений и вероятных выводов о характере отдель-
ных форм противодействия расследованию пре-
ступлений, - а также частнонаучные: сравнитель-
но-правовой и формально-юридический для 
сопоставления положительных и отрицательных 
аспектов различных мер преодоления противо-
действия расследованию преступлений, совер-
шаемых членами организованных преступных 
формирований в России и за рубежом, кримина-
листического, правового, организационного, 
комплексного и иных характеров. Перспективное 

место также занимают прогностические методы, 
использование которых применимо в условиях 
отставания тактико-криминалистических реко-
мендаций от складывающейся криминальной 
картины совершенных преступлений в силу 
отсутствия достаточного материала для соответ-
ствующих научных обобщений. Применение 
метода экспертных оценок, в числе прочих 
составляющий систему прогностических мето-
дов, позволит преодолеть указанную проблему 
[2; с. 82].

Организованные преступные формирова-
ния характеризуются высокой степенью плани-
рования и координации действий, что позволяет 
им эффективно осуществлять свою криминаль-
ную деятельность и не допускать выявления пра-
воохранительными органами. Организованные 
преступные группы часто включают в себя боль-
шое количество участников, каждый из которых 
выполняет определенные функции, начиная от 
исполнения конкретных преступлений и заканчи-
вая обеспечением прикрытия и защиты всей 
группы. Их деятельность охватывает широкий 
спектр преступных деяний, таких как наркотра-
фик, торговля людьми, вымогательство, корруп-
ция и другие формы незаконной деятельности, 
что делает их серьезной угрозой для общества и 
государства [3, c. 45].

Одной из ключевых характеристик органи-
зованных преступных формирований является их 
способность адаптироваться к изменениям в 
правовой и оперативной среде, что позволяет им 
оставаться на шаг впереди правоохранительных 
органов. Они используют разнообразные методы 
для маскировки своей деятельности, включая 
легальные бизнес-структуры и связи с коррумпи-
рованными представителями власти. Устойчи-
вость и долговечность таких групп обусловлены 
не только внутренней дисциплиной и жесткой 
иерархией, но и их финансовыми возможно-
стями, позволяющими им инвестировать значи-
тельные средства в свою защиту и развитие. 
Противодействие расследованию, организуемое 
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преступными формированиями, является одной 
из самых серьезных проблем, с которыми стал-
киваются правоохранительные органы. Преступ-
ные формирования оказывают воздействие на 
ход расследования уголовных дел, которое при-
водит к его (расследования) дезорганизации, 
затягиванию срока и осложнению. Одной из рас-
пространенных форм противодействия рассле-
дованию преступлений является психологиче-
ское давление на свидетелей, потерпевших, дру-
гих подозреваемых (обвиняемых), их защитников, 
родственников и близких. Это приводит к отказу 
таких участников уголовного судопроизводства 
от дачи показаний или изменению их содержания 
в пользу заинтересованных лиц [4, c. 85]. 

Другой важной формой противодействия 
расследованию уголовных дел является уничто-
жение или фальсификация доказательств. Пре-
ступные формирования часто заранее разраба-
тывают планы по сокрытию следов своих престу-
плений, включая уничтожение документов, укры-
тие или перемещение материальных объектов, а 
также подмену реальных улик фальшивыми. 
Такое воздействие со стороны преступников тре-
бует от правоохранительных органов применения 
более сложных и продвинутых методов сбора и 
анализа доказательств как в традиционном, так и 
в киберпространстве. Применение технических 
средств и устройств представители организован-
ных преступных формирований часто выявляют, 
нарушают целостность, уничтожают, а проведе-
ние оперативно-разыскных мероприятий исполь-
зуют для провокаций и шантажа [2, с. 82; 5, с. 31].

Преодоление противодействия расследова-
нию, оказываемого организованными преступ-
ными формированиями, требует комплексного и 
многогранного подхода. Важнейшую роль в этом 
процессе играют правовые меры, направленные 
на усиление ответственности за попытки вмеша-
тельства в ход расследования. Усиление законо-
дательных норм и ужесточение наказания за пре-
пятствование правосудию создают дополнитель-
ные препятствия для организованных преступных 
формирований, снижая их мотивацию к соверше-
нию таких действий. Важным аспектом является 
совершенствование нормативной базы, регули-
рующей защиту свидетелей и потерпевших, чтобы 
гарантировать их безопасность и независимость 
[6, c. 108].

Технические меры составляют ключевую и 
неотъемлемую составляющую частной кримина-
листической теории преодоления противодей-
ствия расследованию преступлений. Внедрение 
современных технических и цифровых устройств 
и комплексов, позволяющих выявлять, фиксиро-
вать, расшифровывать цифровые следы, осу-
ществлять видеонаблюдение, анализ данных о 
взаимодействии членов организованных пре-

ступных формирований, позволяет правоохрани-
тельным органам более эффективно собирать и 
обрабатывать информацию [7, с. 320]. Сложно 
переоценить значение специальных знаний в 
целях преодоления противодействия расследо-
ванию преступлений, совершаемых членами 
организованных преступных формирований: 
судебно-фоноскопической, компьютерно-техни-
ческой и иных видов экспертиз [8, с. 132-136].

Организационные меры также играют важ-
ную роль в преодолении противодействия рас-
следованию. Эффективная работа правоохрани-
тельных органов требует улучшения работы 
специализированных следственных подразделе-
ний по борьбе с организованной преступностью, 
которая будет обладать необходимыми знаниями 
и опытом. Учеными отмечается проблема низкого 
общего уровня профессионализма следователей, 
дознавателей, оперативных сотрудников из-за 
недостатка образования, опыта (треть сотрудни-
ков работает по специальности до трех лет), теку-
чести кадров, высокой степени загруженности, 
постоянного и бессистемного изменения уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства [8, с. 131].

Координация действий между различными 
правоохранительными органами и их подразде-
лениями также позволит обеспечить более сла-
женную и оперативную работу, что снизит веро-
ятность успешного противодействия со стороны 
преступников.  

Психологическая поддержка участникам 
уголвного судопроизводства, на которых оказы-
вается давление со стороны криминальных 
структур, а также обучение сотрудников право-
охранительных органов методам противостояния 
предполагаемому давлению, помогут создать 
условия, при которых противодействие со сто-
роны организованных преступных формирова-
ний станет менее эффективным [9, c. 136].  

Психологическое давление на свидетелей в 
контексте исследуемой группы преступлений 
представляет собой целенаправленное воздей-
ствие, направленное на изменение восприятия, 
поведения или психоэмоционального состояния 
свидетеля с целью вынудить его изменить или 
отказаться от своих показаний. Давление может 
проявляться через угрозы, запугивания, манипу-
ляции, а также другие методы, направленные на 
создание чувства страха, неуверенности или 
вины. В основе такого давления лежит использо-
вание психологических техник и знаний о челове-
ческой психике для достижения контролируемого 
воздействия на человека.

Психологическое давление может прини-
мать различные формы, каждая из которых пре-
следует определенные цели и основывается на 
специфических методах воздействия. Одним из 
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распространенных видов давления является 
запугивание, которое может включать в себя 
угрозы физического насилия, угрозы в адрес 
близких свидетеля или угрозы обнародования 
компрометирующей информации. Другой вид 
давления – это манипуляции, которые могут вклю-
чать в себя ложные обещания, попытки вызвать 
чувство вины или стыда, а также создание лож-
ных убеждений и страхов. Методы направлены на 
дезориентацию свидетеля, подрыв его уверенно-
сти в себе и правдивости своих показаний, а 
также на формирование ощущения безвыходно-
сти и беспомощности.

Свидетели, находясь под постоянным стра-
хом и чувствуя угрозу, могут стать более сдержан-
ными, скрытными и недоверчивыми как к след-
ственным органам, так и к своей способности 
защищать правду. Давление может вызвать у них 
чувство беспомощности и утраты контроля над 
ситуацией, что приводит к снижению готовности 
к сотрудничеству с правоохранительными орга-
нами и к выстраиванию оборонительной линии 
поведения. В крайних случаях свидетели могут 
вовсе отказаться от участия в уголовно-процес-
суальных действиях, предпочитая избегать воз-
можных рисков и угроз для своей безопасности и 
благополучия.

Данный вид давления может привести к 
формированию ложных показаний, когда свиде-
тель, находясь под воздействием страха или 
угроз, искажает правду или сознательно предо-
ставляет неверную информацию. В таких усло-
виях свидетели могут изменять свои показания в 
пользу заинтересованных лиц, стремясь избе-
жать реальных или предполагаемых негативных 
последствий для себя и своих близких. Давление 
создает ситуацию, в которой свидетели видят 
ложные показания как единственный способ 
защитить себя, что подрывает основу правосудия 
и препятствует установлению истины по уголов-
ному делу.

Психологическое давление на свидетелей 
может привести к отказу от дачи показаний, когда 
свидетель, испытывая сильный страх за свою 
жизнь, безопасность или благополучие близких, 
решает полностью воздержаться от участия в 
судебном процессе. Такое давление создает у 
свидетеля ощущение безысходности и убежде-
ние, что любой контакт с правоохранительными 
органами может привести к серьезным негатив-
ным последствиям. В результате свидетель пред-
почитает уйти в тень, избегая взаимодействия с 
представителями правоохранительных органов, 
что значительно осложняет процесс расследова-
ния преступления.

Давление со стороны организованных пре-
ступных формирований может вызвать у объекта 

воздействия серьезные последствия психологи-
ческого характера, такие как хронический стресс, 
тревожность, депрессия и посттравматическое 
стрессовое расстройство. Данные состояния 
могут проявляться через постоянное чувство 
страха, бессонницу, нарушения аппетита, раз-
дражительность и даже физические симптомы, 
такие как головные боли и желудочно-кишечные 
расстройства. Столкнувшись с угрозами и мани-
пуляциями, свидетели могут потерять чувство 
безопасности и доверие к окружающим, что в 
дальнейшем может отрицательно сказаться на их 
социальной жизни и профессиональной деятель-
ности. В тяжелых случаях психологическое дав-
ление может привести к длительным травмам, 
требующим профессиональной психологической 
помощи и долгого периода восстановления [10, c. 
26].

В истории существует несколько примеров 
успешного преодоления противодействия рас-
следованию со стороны организованных пре-
ступных формирований. Например, операция 
«Чистые руки» в Италии в 1990-х годах, которая 
была направлена на борьбу с мафиозными струк-
турами. В результате расследования была 
вскрыта сеть промышленного лобби, напрямую 
связанного  с сицилийской мафией. Всего в ходе 
кампании было возбуждено несколько тысяч уго-
ловных дел, опрошено несколько тысяч человек, 
большинство из которых   являлись представите-
лями государственной власти. Серия показатель-
ных судебных процессов имела большое воспи-
тательное значение в жизни итальянского обще-
ства того периода [11, с. 102].  

Эффективное преодоление противодей-
ствия расследованию, совершаемого членами 
организованных преступных формирований, тре-
бует интегрированного подхода, сочетающего 
правовые, технические, организационные, психо-
логические, воспитательные и иные меры. Усиле-
ние законодательной базы, создание специали-
зированных подразделений в системе правоох-
ранительных органов, обеспечивающих примене-
ние специальных знаний в области частной 
криминалистической теории преодоления проти-
водействия расследованию преступлений, совер-
шаемых членами организованных преступных 
формирований, а также обеспечение психологи-
ческой поддержки участников уголовного судо-
производства при указанном воздействии явля-
ются ключевыми элементами успешного рассле-
дования преступлений. Слаженная работа раз-
личных правоохранительных органов и их 
подразделений, а также обмен международным 
опытом способны существенно повысить эффек-
тивность борьбы с организованной преступ- 
ностью.
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Начиная со второй половины прошлого 
века в теории уголовного процесса, 

стали активно обсуждаться вопросы целей уго-
ловного процесса, приоритета ценностей, лежа-
щих в его основе и способов их достижения. 
Старт обсуждению дали американские учены-
е-правоведы. Основными тезисами их дискуссии 
стали вопросы: 1) соответствует ли уголовный 
процесс минимальным стандартам честности и 
справедливости; 2) соответствует ли уголовное 
судопроизводство национальным нравственным 

ценностям? Процессуалисты пошли по пути соз-
дания моделей, которые определили приоритеты 
ценностей, лежащих в основе уголовного про-
цесса, не зависимо от его формы. В итоге были 
созданы две базовые модели, которые получили 
название: «Модель контроля преступности» и 
«Должная (справедливая) модель» [1]. 

Модель должного процесса – приоритетной 
целью в уголовном процессе ставит оправдание 
лиц, при установлении вины которых были допу-
щены процессуальные нарушения, гарантирую-
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щие от возможных ошибок и произвола. Защиту 
прав личности в уголовном процессе считается 
более значимой общественной ценностью, чем 
необходимость принятия мер, ограничивающих 
конституционные права личности в целях более 
жесткого контроля преступности. Сторонники 
этой позиции считают, что необходимое усиление 
борьбы с преступностью не повод для ограниче-
ния конституционных прав граждан. Напротив, 
эти права должны быть более четко и полно про-
возглашены; их нарушение правоприменитель-
ными органами - безусловно, основание к при-
знанию лица невиновным. Должная модель про-
цесса подобна полосе препятствий. Цель про-
цесса — защитить фактически невиновного и 
обвинить фактически виновного. Это немного 
похоже на контроль качества в промышленности. 
«Должная модель процесса» схожа с фабрикой, 
которая должна бороться, прежде всего, за каче-
ство. Это обязательно уменьшает количество 
выпускаемой продукции.  Модель ставит жесткие 
условия для соблюдения принципа презумпции 
невиновности, вынуждая государство доказы-
вать вину обвиняемого. При этом считается, что 
фактически виновный может, тем не менее, в 
определенных условиях быть легально признан 
невиновным. Недостатки модели: часто модель 
поворачивается спиной к потерпевшему, ибо все 
озабочены только соблюдением прав обвиняе-
мого, подсудимого, которых у него настолько 
много, что он начинает указывать, как должно 
проходить расследование.

Модель борьбы с преступностью – требует 
установления порядка ценой даже ущемления 
прав граждан. Ее сторонники обращают внима-
ние на рост преступности. Необходимость приня-
тия более эффективных мер борьбы с преступно-
стью требует, по мнению сторонников этой 
модели более жесткого отношения к преступни-
кам, более узкого понимания их конституционных 
прав и свобод. Процесс не должен быть загромо-
жден различными ритуалами, которые замедляют 
движение уголовного дела. Факты могут быть 
установлены более быстро посредством интен-
сивного опроса в полицейском участке, чем в 
ходе формального перекрестного допроса в суде 
или заключения эксперта; из этого следует, что 
внесудебным процедурам и неофициальным дей-
ствиям необходимо отдать большее предпочте-
ние, чем судебному процессу и формальным дей-
ствиям. Недостатки модели: максимальная 
эффективность уголовного процесса означает 
максимальную тиранию; модель допускает 
несанкционированные аресты, принудительные 
допросы, провокацию преступлений и т.п.

В чистом виде названные модели использу-
ется редко и в реальных условиях жизни обросли 
массой компромиссов. 

Вопросы целей уголовного процесса, прио-
ритета ценностей, лежащих в его основе и спосо-
бов их достижения, в 60-70-е года прошлого века 
становятся актуальными и для отечественных 
процессуалистов. В своих научных исследова-
ниях они уделяют повышенное внимание вопро-
сам исследования моральных ценностей в уго-
ловном судопроизводстве, содержание профес-
сионального долга судьи, прокурора, следова-
теля, адвоката, нравственных начал 
уголовно-процессуального доказывания, влияния 
общественного мнения, печати на судопроизвод-
ство, соотношения общественных и личных инте-
ресов в уголовном судопроизводстве и др. 

В числе важнейших проблем судебной этики 
поднимается вопрос нравственного сознания 
должностных лиц, осуществляющих судопроиз-
водство, требований, которым они должны соот-
ветствовать. Предпринимаются попытки решения 
актуального вопроса профессиональной дефор-
мации лиц, осуществляющих судопроизводство, 
развития в них подозрительности, равнодушия к 
людям, автоматизма, поспешности в работе и т.д. 
[2]. При этом подчеркивается правильная мысль 
об обусловленности нравственных качеств судей, 
прокуроров, следователей, адвокатов характери-
стиками социалистического общественного 
строя. Решая насущные вопросы современного 
уголовного процесса, важно понимать, что в 
результате нравственные качества участников 
уголовного процесса формируются обществен-
ным строем, всеми присущими ему институтами, 
включая институт семьи, образовательные и вос-
питательные государственные и общественные 
институты. В связи с этим наивно ожидать в капи-
талистическом обществе автоматического фор-
мирования в человеке альтруизма, доброты, 
милосердия, жертвенности и других качеств, на 
формирование которых априори работала 
система социалистических общественных отно-
шений.

Характер серьезной дискуссии приобрел 
вопрос о нравственной стороне следственных и 
судебных действий, о соответствии нравствен-
ным принципам так называемых «следственных 
хитростей» и «психологических ловушек» [3]. 
Концептуальное значение для развития научного 
направления «нравственные начала уголовного 
судопроизводства» имела монография «Судеб-
ная этика» (авторы Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, Д. 
П. Котов») 1973 г., ставшая сегодня неоспоримой 
классикой.

В целом можно констатировать, что к началу 
90-х гг. прошлого века нравственные начала 
заняли надлежащее место, как в системе науч-
ных исследований, так и в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве и практике его примене-
ния, что, конечно, не исключало необходимости 
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дальнейшей разработки этих вопросов и, глав-
ное, претворения научных достижений в реаль-
ную жизнь [4].

Эпоха «безвременья» 1990-х гг. вновь прер-
вала поступательное совершенствование уголов-
ного судопроизводства, продемонстрировав, как 
легко человек может отказаться (пусть временно) 
от того нравственного уровня, который и позво-
ляет считать его Человеком. Социальная значи-
мость профессии настоящего честного юриста 
рухнула, а качественная уголовно-процессуаль-
ная деятельность оказалась невостребованной, 
исследования ее нравственных проблем – тем 
более [5].

Резкий слом политического режима и всей 
социальной формации повлек определенную 
моральную деградацию в обществе, рост кон-
фликтов и преступности, в том числе насиль-
ственной и коррупционной, подмену понятий 
«свобода» категорией «вседозволенность», 
«законность» — «целесообразностью». Реформа-
торы, изменившие УПК РФ в 2001 г., следовали в 
русле проводимых в стране экономических, 
политических и идеологических реформ, не 
скрывая буржуазной сущности современного 
отечественного законодательства.

Вследствие реализации законодателем док-
трины прав человека произошла коренная ломка 
нравственных ориентиров, преобладавших ранее 
не только в советском, но и еще в дореволюцион-
ном обществе. Так, вместо «цели и задач уголов-
ного судопроизводства», о которых упоминалось 
в УПК РСФСР, современный УПК РФ (ст. 6) 
предусмотрел «назначение уголовного судопро-
изводства», совершенно игнорируя публичные 
интересы в данном виде судопроизводства. 

Ложное содержание назначения уголовного 
судопроизводства стало выступать в виде конеч-
ного результата уголовного преследования в 
либеральном его понимании (ст. 15 УПК). Резуль-
тат этих манипуляций таков: истина (правда) была 
замещена либералами от уголовного судопроиз-
водства на системную ложь (определение побе-
дителя в процессуальном споре) [6].

Из УПК РФ исчезли положения об установ-
лении истины. Стало возможным прекращение 
уголовного дела в связи с отказом государствен-
ного обвинителя от обвинения вопреки возраже-
ниям потерпевшего. Философская категория 
«форма» стала преобладать над «содержанием», 
в том числе при решении вопроса о допустимо-
сти доказательств. Появились процедуры осо-
бого порядка рассмотрения дел без исследова-
ния доказательств виновности (гл. 40, 401 УПК 
РФ) и т. п.

Помимо игнорирования духовно-нравствен-
ных основ российского общества данный шаг 

законодателя был ошибочным и потому, что объ-
ективная истина не имела ничего общего с какой-
либо политической идеологией. Ведь в россий-
ском уголовном процессе требование об уста-
новлении истины по делу существовало еще 
задолго до зарождения марксистско-ленинской 
идеологии. Более того, последствия отказа от 
достижения истины в уголовном судопроизвод-
стве США и переоценки принципа состязатель-
ности сторон сегодня стали объектом критики 
самих американских процессуалистов [7]. 

Введенные в УПК РФ особые процедуры не 
исключают случаев самооговора и вынесения 
обвинительного приговора невиновным лицам 
вследствие отсутствия соответствующих процес-
суальных гарантий. Существенно ограничена 
роль судьи в исследовании доказательств под 
лозунгами его независимости и разграничения 
функций обвинения, защиты и осуществления 
правосудия. Практически исключено участие 
общественности в качестве самостоятельных 
участников уголовного процесса. Очевидно, что 
отечественным законодателем была во многом 
заимствована либеральная идеология ведущих 
западных государств, где идея индивидуальной 
свободы доминирует над идеей социальной соли-
дарности и справедливости.

Дальнейшее совершенствование отече-
ственного уголовного процесса относительно 
процедуры судопроизводства и требований, 
предъявляемых к ее участникам, должно в обяза-
тельном порядке определяться с учетом духов-
но-нравственных ценностей, свойственных мен-
тальности россиян отмечает профессор В.В. 
Дорошков и предлагает уже сейчас, не дожида-
ясь принятия нового УПК РФ, осуществить ряд 
мероприятий: 1) определить цель и задачи совре-
менного уголовного судопроизводства, подчер-
кнув их духовность и нравственность; 2) очистить 
Кодекс от процедур, обрядов и деклараций, не 
служащих достижению справедливости и эффек-
тивности судопроизводства; 3) в перечне принци-
пов уголовного процесса следует отразить идею 
разумного сочетания прав и интересов личности, 
общества и государства; 4) расширить сферу 
допустимости в качестве доказательств различ-
ных технологий; 5) учитывать при дифференциа-
ции форм судопроизводства национальные и 
региональные особенности; 6) расширить пере-
чень дел частного и частно-публичного обвине-
ния, по которым допустимо прекращение дел за 
примирением сторон; 7) закрепить законода-
тельно роль судебной практики в судопроизвод-
стве [8].

Результаты либеральных заимствований в 
УПК РФ не могли, не отразится на работе право-
охранительных органов. Суть в том, что форма-
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лизация уголовного преследования предусматри-
вает стандартизацию мышления (мировоззрения) 
ведомств и органов, его осуществляющих.

В либеральной доктрине, воплощенной в 
УПК РФ, такая стандартизация (формализация, 
унификация) мышления ведомств и органов про-
изводится на основе принципов уголовного судо-
производства. По мнению А.В. Агутина, их основ-
ным предназначением стало манипулирование 
общественным и индивидуальным сознанием 
(мировоззрением) при осуществлении уголов-
но-процессуальной деятельности (уголовного 
преследования). Формализация уголовного пре-
следования, по мнению автора, ведет не только к 
свертыванию культурно-исторического наследия 
и системы традиционных духовно-нравственных 
ценностей российского народа, но и к разруше-
нию (омертвлению) мышления (сознательной дея-
тельности) самих ведомств и органов, осущест-
вляющих уголовное преследование. Внешней 
основой омертвления сознания ведомств и орга-
нов, осуществляющих уголовное преследование, 
являются процессуальные правила, нашедшие 
свое закрепление в УПК РФ, а внутренней – либе-
ральные идеологемы, которые по своей сути 
являются проявлением религиозно-философ-
ской программы католицизма, протестантизма и 
мистики [9]. Особо опасно последнее, ибо она 
(мистика) проявляется в омертвление сознания 
ведомств и органов, осуществляющих уголовное 
преследование, а также активизации в их миро-
воззрении тенденций, поощряющих безразличие 
(равнодушие) к ценностно-смысловым основам 
бытия (жизнедеятельности) российского народа. 

Именно безразличие к правде (истине) в 
отечественном уголовном судопроизводстве 
стало основной причиной замыкания (зациклива-
ния) уголовного преследования на собственных 
(ведомственных) интересах [11]. В такой ситуации 
ведомства и органы, осуществляющие уголовное 
преследование, и далее будут всячески стре-
миться к увеличению формальных (количествен-
ных) показателей эффективности своей деятель-
ности, игнорируя качественные критерии ее 
оценки. Увлеченность формальными (количе-
ственными) показателями в оценке деятельности 
по осуществлению уголовного преследования 
способна повлечь за собой перерождение самого 
уголовного преследования в имитацию, в систему 
формальных отписок. 

Формализация смысла уголовного пресле-
дования влечет за собой воспроизводство бес-
смыслицы. Одним из ее проявлений является 
заинтересованность ведомств и органов, осу-
ществляющих уголовное преследование, в дости-
жении формальных показателей эффективности 
уголовного преследования. Эти формальные 

показатели опасны тем, что они не учитывают 
качество уголовного преследования с точки зре-
ния его влияния на саму жизнь: улучшается она 
или ухудшается. 

Таким образом, очевидно, что уголовно-про-
цессуальная наука не стоит на месте. Размышле-
ния современных российских исследователей о 
содержании уголовного преследования позво-
ляют предположить создание новой модели уго-
ловного преследования на основе национального 
мировоззрения. В такой ситуации само уголовное 
преследование будет целенаправленно не на 
удовлетворение интересов соответствующих 
ведомств, а будет иметь стратегические цели с 
учетом опыта жизни прошлых, настоящих и буду-
щих поколений российского государства. Тем 
самым организационно субъекты уголовного 
преследования, разрешая тактически задачи, 
например, борясь с преступностью, достигают 
стратегических целей – обеспечение жизненных 
устоев нашей общности и концептуально-смыс-
ловой основы функционирования российского 
государства. Вполне возможно, что опираясь на 
утвержденную Президентом России Владимиром 
Путиным «Стратегию национальной безопасно-
сти»[10], в которой изложена доктрина духов-
но-нравственных основ российского народа, 
который исторически опирался на мировоззре-
ние, которому присущи не только человеческая 
солидарность, общинный (соборный) уклад 
жизни, но и стремление к построению справед-
ливого общества, основанному не на культе денег, 
конкуренции и вражде, а на равенстве и братстве 
народов – теория российского уголовного про-
цесса предложит общую и частную методики 
(своего рода фильтр) идеологической проверки 
иноземных концепций. И этот фильтр должен 
быть не только рационален и разумен, он еще 
должен быть духовно-нравственным (идеологи-
ческим) фильтром, потенциал которого будет 
способен отсеивать враждебные для российской 
государственности заморские концепции уголов-
ного судопроизводства.

Список литературы:

[1] Two Models of the Criminal Process. Herbert 
L. Packer Former Professor, Stanford, 113 U. PA. L. 
REV. 1 (1964); Махов В.Н., Пешков М.А. Юристы 
США о моделях уголовного процесса. М., «Сле-
дователь» (федеральное издание) Журнал №6, 
1999. С. 38-48; Махов В.Н., Пешков М.А. «Состя-
зательность» моделей уголовного процесса США. 
М., «Государство и право» Журнал  №12, 1999. С. 
81-87.

[2] См.: Ратинов А., 3архин Ю. Следственная 
этика. М., 1970. С. 38–39; Перлов И. Д. Судебная 
этика // Советское государство и право. 1970. № 
12. С. 106; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Котов Д. 



287 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

П. Судебная этика. Воронеж, 1973. С. 50–55; Про-
блемы судебной этики / под ред. М. С. Строго-
вича. М., 1974. С. 163; и др.

[3] Пантелеев, И.Ф. Некоторые вопросы пси-
хологии расследования преступлений // Труды 
ВЮЗИ. М., 1971. Вып. 19. С. 224–227

[4] Сухова, И.И. Нравственные начала в уго-
ловном судопроизводстве: динамика, тенденции 
и перспективы научного осмысления \\Вестник 
ВГУ. Серия: Право № 3 2019.

[5] Победкин, А.В. Современное отечествен-
ное уголовное судопроизводство: состояние «вне 
права» или «с чего начинать»? // Вестник Воро-
неж. гос. ун-та. Серия: Право. 2013. №2. С. 360.

[6] Агутин, А.В. Национальное мировоззре-
ние и цель уголовного процесса (уголовного пре-
следования) в системе концептуальных идей 
формирования ценностно-смысловых основ оте-
чественного уголовного судопроизводства \\ 
Вестник Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. №1(29). 2021. С 28-33.

[7] См.: Пицци У. Т. Судопроизводство без 
истины: почему наша система уголовного судо-
производства стала ошибкой и что нам необхо-
димо сделать, чтобы восстановить ее? Пер. с 
англ. / под ред. М. А. Кудратова. М., 2019.

[8] Дорошков, В. В. Современный уголовный 
процесс через призму духовно-нравственных 
основ российского общества // Журнал россий-
ского права. 2021. Т. 25. № 12. С. 14—25.

[9] Агутин, А. В. Символы русского уголов-
ного процесса/А. В. Агутин // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки, 2021. № 3 (59). С.41-53.

[10] Указ Президента РФ от 02.07.2021 №400 
«О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации».

[11] Пешков, М. А. Использование искус-
ственного интеллекта в уголовном судопроизвод-
стве: перспективы и актуальные проблемы / М. А. 
Пешков // Правовой альманах. – 2024. – № 2(33). 
– С. 14-21.

Spisok literatury:

[1] Two Models of the Criminal Process. Her-
bert L. Packer Former Professor, Stanford, 113 U. 
PA. L. REV. 1 (1964); Makhov V.N., Peshkov M.A. 
U.S. lawyers on criminal trial models. M., “Investiga-

tor” (federal edition) Journal No. 6, 1999. S. 38-48; 
Makhov V.N., Peshkov M.A. “Adversarial” models of 
the US criminal process. M., “State and Law” Journal 
No. 12, 1999. S. 81-87.

[2] See: Ratinov A., 3archin Yu. Investigative 
ethics. M., 1970. S. 38-39; Perlov I. D. Judicial eth-
ics//Soviet state and law. 1970. № 12. S. 106; Gorsky 
G.F., Kokorev L.D., Kotov D.P. Judicial ethics. 
Voronezh, 1973. S. 50-55; Problems of judicial eth-
ics/ed. M. S. Strogovich. M., 1974. S. 163; and oth-
ers.

[3] Panteleev, I.F. Some questions of the psy-
chology of investigating crimes//Proceedings of the 
Higher School of Economics. M., 1971. No. 19. Page 
224-227

[4] Sukhova, I.I. Moral principles in criminal 
proceedings: dynamics, trends and prospects of sci-
entific understanding\\Vestnik VSU. Series: Right # 3 
2019.

[5] Pobedkin, A.V. Modern domestic criminal 
proceedings: state “out of law” or “where to start” ?//
Vestnik Voronezh. state university. Series: Right. 
2013. №2. S. 360.

[6] Agutin, A.V. National worldview and the pur-
pose of the criminal process (criminal prosecution) in 
the system of conceptual ideas for the formation of 
the value-semantic foundations of domestic criminal 
proceedings\\Bulletin of the National Research 
Nizhny Novgorod State University named after N.I. 
Lobachevsky. №1(29). 2021. FROM 28-33.

[7] See: Pizzi U. T. Proceedings Without Truth: 
Why did our criminal justice system become a mis-
take and what do we need to do to restore it? Per. 
from English/ed. M. A. Kudratov. M., 2019.

[8] Doroshkov, V.V. Modern criminal process 
through the prism of the spiritual and moral founda-
tions of Russian society//Journal of Russian Law. 
2021. VOL. 25. № 12. S. 14-25.

[9] Agutin, A. V. Symbols of the Russian crimi-
nal process/A. V. Agutin//News of higher educational 
institutions. Volga region. Social Sciences, 2021. № 3 
(59). S.41-53.

[10] Decree of the President of the Russian 
Federation of 02.07.2021 No. 400 “On the National 
Security Strategy of the Russian Federation.”

[11] Peshkov, M. A. The use of artificial intelli-
gence in criminal proceedings: prospects and cur-
rent problems/M. A. Peshkov//Legal almanac. – 
2024. – № 2(33). - S. 14-21.



288  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

ОСМАНОВ Мухамед Мартинович, 
старший преподаватель кафедры 

организации правоохранительной деятельности 
Северо-Кавказского института повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России, 

кандидат педагогических наук,
 подполковник полиции,

e-mail: mukhamed.osmanov.85@bk.ru

ЧЕЧЕНОВ Амур Муаедович, 
преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Северо-Кавказского института повышения квалификации
 (филиал) Краснодарского университета МВД России, 

e-mail: mail@law-books.ru

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ 
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ\

Аннотация. В статье рассматриваются виды преступлений и повреждений, связанные с причи-
нением средней тяжести вреда здоровью, а также полагающаяся за них уголовная ответственность. 
Автор обращает внимание на то, что степень вреда здоровью устанавливается в ходе судебно-меди-
цинской экспертизы, квалификация преступления также зависит от установления конкретных следов, 
и подчеркивает важность предварительных следственных действий. В статье автор описывает наказа-
ния, предусмотренные данным видом преступления, а также условия признания деяния, причиненным 
по неосторожности, с превышением допустимой обороны, и совершенные должностными лицами. 
Важным условием прекращения уголовного преследования является примирение сторон и истечение 
срока давности совершенного преступления.

Ключевые слова: государственная политика, средней тяжести вред здоровью, преступление, 
уголовная ответственность, срок давности, умысел, неосторожность, несовершеннолетние, ДТП, пре-
вышение допустимой обороны, примирение сторон, квалификация, Уголовный кодекс.

OSMANOV Mukhamed Martinovich,
Senior Lecturer, Department of Organization 

of Law Enforcement Activities North Caucasus Institute 
for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 

Police Lieutenant Colonel

CHECHENOV Amur Muayedovich,
Lecturer, Department of Special Disciplines

 North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) 
of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

RESPONSIBILITY FOR CAUSING MODERATE HARM TO HEALTH
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Введение (постановка проблемы). Одним 
из приоритетных направлений государственной 
политики является защита ее жителей от различ-
ных преступных посягательств. Такое серьезное 
преступление как причинение средней тяжести 
вреда здоровью, конечно не относится к тем, что 
угрожают жизни, но накладывают существенный 
отпечаток на всю последующую жизнь человека 
и ее качество.

К сожалению, статистика показывает, что 
данный вид преступлений совершается либо в 
состоянии алкогольного опьянения, либо на 
бытовой почве, либо, что особенно удручает 
молодыми людьми от 16 до 20 лет [5]. Нередко, 
данные поступки отмечаются среди лиц, и более 
младшего возраста, что вызывает обеспокоен-
ность не только среди правоохранительных орга-
нов, но также и резонансные настроения в обще-
стве.

Любое преступление логично должно быть 
наказуемо, исключением не является причинение 
вреда здоровью. Данные деяния не только нано-
сят серьезный вред физическому состоянию 
человека, но также и негативное воздействие 
морального характера, которые нередко оказы-
вают влияние на всю его дальнейшую жизнь, что 
не должно оставаться без внимания и подлежать 
обязательной правомерной квалификации.

Основное положение материала. Закон 
Российской Федерации предусматривает различ-
ные степени вреда здоровью, как правило они 
находятся в прямой зависимости от обстоя-
тельств, их повлекших. В первую очередь это 
противоправные действия в отношении другого 
лица, но могут быть и несчастные случаи, умыш-
ленные, и причиненные по неосторожности, тем 
не менее все они подлежат правильной квалифи-
кации и установлению степени вины. Изменение 
состояния здоровья человека в худшую сторону 
всегда характеризуется степенью его тяжести. 
Независимо от причин, повлекших это, качество 
физиологического состояния индивида опреде-
ляется на основании критериев, которые сфор-
мулированы и утверждены Приказом Минздрава 
от 24 апреля 2008 года № 194н. С точки зрения 
медицины вредом для здоровья будет любое 
нарушение физиологических функций или анато-
мической целостности органов или тканей орга-
низма человека, ставшее результатом воздей-
ствия каких-либо факторов.  

УК РФ вред здоровью определяет исходя из 
вышеописанных характеристик, которые вызваны 
телесными повреждениями физического, биоло-
гического, химического или психического харак-
тера. 

Степень вреда здоровью определяется по 
нескольким критериям, среди которых длитель-

ность расстройства здоровья, опасность повреж-
дений для жизни и дальнейшей полноценной 
жизни, потеря работоспособности того или иного 
органа и пр.

Рассмотрим общие признаки преступлений 
средней тяжести вреда здоровью. 

Существует ряд критериев среднего вреда 
здоровью:

1. отсутствие прямой опасности жизни потер-
певшего;

2. утрата трудоспособности более чем на 21 
день (имеется ввиду не период лечения, а 
именно невозможность полноценно выпол-
нять какие-либо функции);

3. утрата трудоспособности на 10-30% (напри-
мер, невозможность обслуживать себя 
самостоятельно, потеря некоторых навы-
ков);

4. отсутствие тяжелых состояний у потерпев-
шего таких как:

 – потеря слуха, речи, зрения, либо органа, 
невозможность его функционирования, 

 – потеря профессиональной трудоспособно-
сти в полном объеме либо более чем на 
30%;

 – неустранимое изменение лица (обезобра-
живание), 

 – потеря беременной женщиной ребенка на 
любом сроке, 

 – заболевание психики, 
 – токсикомания/наркомания.

Вред здоровья средней тяжести может быть 
вызван абсолютно любыми повреждениями или 
травмами, которые были определены выше. 
Однако, при этом учитываются и те последствия, 
которые могут вероятнее всего возникнуть. При 
этом для каждого человека они могут быть раз-
личны, поскольку большую роль в этом играет 
состояние здоровья пострадавшего, возраст, 
наличие хронических заболеваний и других фак-
торов. 

Например, к увечьям средней тяжести 
можно отнести следующие:

 – вывихи в мелких суставах,
 – переломы и трещины ребер (от 1 до 3 по 

одной стороне) или иных мелких костей, 
 – закрытые несложные переломы костей без 

смещений (челюсти, носа, скуловой кости и 
других) 

 – потеря пальца на ноге или руке (кроме боль-
шого и указательного), 

 – потеря слуха на одно ухо, понижение слуха, 
 – потерю от 4 и более зубов,
 – ранения мягких тканей, 
 – закрытые черепно-мозговые травмы, не 

влекущие осложнений;
 – сужение поля зрения, снижение его остроты;
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 – повреждения, не повлекшие последствий, 
указанных в ст. 111 УК РФ.

 – неопасные для жизни травмы. 
Нанесение ущерба своему собственному 

здоровью уголовным преступлением не является. 
Однако, если оно связано с уклонением от испол-
нения государственных обязанностей, то квали-
фицируется как членовредительство и подлежит 
наказанию по ст. 339 УК РФ. 

Безверхов А.Г., Норвартян Ю.С. делают 
акцент на том, что защите подлежит здоровье 
человека, в том его качестве, которое он имел на 
момент совершения в отношении него преступле-
ния, то есть ответственность наступает в случае 
ухудшения состояния человека, после противо-
правного воздействия на него [1]. 

Статистические данные показывают доста-
точно высокий процент раскрываемости данных 
преступлений. Важную роль в этом играет 
доследственная стадия, на которой проводятся 
различные следственные действия и происходит 
проверка первичной информации, которой при-
дается процессуальная форма. Полученные дан-
ные в дальнейшем могут служить основанием как 
для возбуждения уголовного дела, так и быть 
приобщены в качестве доказательств. Поэтому 
на данном этапе важно правильно квалифициро-
вать произошедший инцидент, который нередко 
сопряжен с определенными трудностями, 
поскольку в законодательстве имеются нормы, 
на схожие преступные посягательства. Часто, в 
рамках исследования потерпевшего применя-
ются специальные знания и компетенции вра-
ча-судмедэксперта, поскольку только грамотное 
медицинское заключение может быть основа-
нием для уголовно-правовой оценки преступного 
посягательства.

Для правильной квалификации деяний в 
обязательном порядке должны быть установлены 
все обстоятельства дела. В рассматриваемых 
нами преступлениях к таким обстоятельствам 
относятся: 

 – личность потерпевшего; 
 – непосредственный факт причинения вреда 

здоровью, 
 – где и во сколько по времени произошло 

преступление; 
 – имеются ли необходимые составы престу-

пления; 
 – при помощи чего бы нанесён вред средней 

тяжести - имелось ли у виновного оружие 
или он использовал подручные средства 
для нанесения травм. 
Обязательному установлению подлежат 

мотивы и цель преступника, а в случае его груп-
пового характера - каждого участника в отдель-
ности; характер отношений между потерпевшим 
и подозреваемым, а также наличие умысла.

Нередко при расследовании преступлений 
и их квалификации следователи испытывают 
трудности, поскольку нормы, предусмотренные 
законодательством, носят бланкетный характер, 
а также схожи с некоторыми другими. Однако, 
для более точной квалификации, как правило 
назначается судебно-медицинская экспертиза, а 
также проводится ряд следственных действий, 
необходимых для установления точных обстоя-
тельств преступления. Обнаруженные в их ходе 
доказательства, подлежат приобщению к делу. 
Нередко на помощь следователю «приходят» 
записи с камер видеонаблюдения.

Осмотр места происшествия нередко 
позволяет обнаружить различные следы, кото-
рые прямо или косвенно указывают на причаст-
ность к преступлению того или иного лица, или 
группы лиц [3]. По результатам осмотра места 
происшествия следователь может инициировать 
производство различных экспертиз (например, 
дактилоскопические, трасологические). В зави-
симости от установления конкретных следов при-
меняется квалификация преступления.

Так, в 2017 году в Ленинском районном суде 
г. Пензы слушалось дело Ч., по факту нанесения 
им средней тяжести вреда потерпевшему П., 
которому он применил удары по голове и телу, 
используя топор, изъятый при осмотре места 
преступления, и на котором в последствии на нем 
были обнаружены отпечатки пальцев Ч. Обвини-
тельный приговор был вынесен на основании п. 
«з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, к 1 году 8 месяцам лишения 
свободы [4].

В УК России имеется ряд статей, которые 
предусматривают привлечение к ответственно-
сти в случаях, если в результате действий того 
или иного лица наступают последствия для здо-
ровья потерпевшего, квалифицируемого как вред 
средней тяжести. К ним относятся: ст. 112, 113 и 
114. 

Ст. 112 УК РФ предусматривает наказание 
за умышленные действия или бездействие, 
повлекшие за собой средней тяжести вред здо-
ровью:

 – ограничение и лишение свободы до трёх 
лет, принудительная работа до 3 лет, либо 
арест до 6 месяцев (часть 1).

 – эти же деяния, сопровождающиеся отягча-
ющими обстоятельствами, караются 5-лет-
ним сроком лишения свободы (часть2).

 – К отягчающим обстоятельствам в этом слу-
чае относятся:

 – умышленное нанесение двум и более лицам 
травм средней тяжести;

 – то же деяние, совершенные в отношении 
лица или его близких в связи с исполнением 
служебных обязанностей или обществен-
ного долга;
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 – нанесение данного вреда ребенку или граж-
данину, находящемуся в беспомощном 
состоянии, с особой жестокостью в том 
числе, применяя издевательства;

 – групповой характер преступления;
 – хулиганские мотивы;
 – применение оружия или т.п. предметов;
 – экстремистский характер нападения (по 

мотивам ненависти и вражды, связанной с 
расовыми, религиозными, религиозной и 
др. видам и неприязни).
Установление возраста ответственности за 

данное преступление на уровне 14 лет, учитывает 
способность здорового индивида осознавать 
ценность и неприкосновенность здоровья дру-
гого человека. Как правило, такое понимание 
закладывается детям с достаточно раннего воз-
раста. К сожалению, нередко, к данному виду 
ответственности привлекаются несовершенно-
летние граждане, достигшие этого возраста, то 
есть, по сути, дети. 

Обратим внимание, что уголовная ответ-
ственность за данное деяние, совершенное несо-
вершеннолетним лицом, наступает уже с 14 лет.

Отдельного внимания заслуживает данное 
деяние, причиненное по неосторожности, 
поскольку в отличие от умышленного характери-
зуется отсутствием умысла. До 2003 года данное 
деяние квалифицировалось по статье 118. 

Если вред здоровью средней тяжести при-
чинен в результате ДТП, то данное преступление, 
считается совершенным по неосторожности, ква-
лифицируется по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ, и нака-
зывается штрафом от 10 до 25 тысяч рублей, 
либо лишением прав на срок от 1,5 до 2-х лет.

Отдельного внимания и рассмотрения тре-
бует причинение такого вреда в состоянии 
аффекта (ст. 113 УК), то есть резкого эмоцио-
нального неконтролируемого всплеска. Аффект 
может быть вызван поведением потерпевшего, 
провоцирующего обвиняемого, например:

 – длительные психотравмирующие ситуации 
над виновным лицом (систематические 
ссоры, конфликты) 

 – издевательство (моральное или физиче-
ское, характеризующееся цинизмом), 

 – тяжкое оскорбление –грубое и жестокое 
унижение личного достоинства виновного 
действием или словами и т. д. 

 – насилие или оскорбление данного человека 
(избиения, ожоги, побои, уколы, психичес- 
кое насилие и т. д.)

 – аморальное или преступное поведение 
потерпевшего, вызвавшее состояние, не 
поддающееся контролю.
В случае причинения вреда средней тяжес- 

ти в состоянии аффекта, то есть сильного душев-

ного волнения, вызванного недопустимостью по 
отношению к обвиняемому насилием, оскорбле-
нием или иными противоправными действиями, 
исходящих от потерпевшего, преступление ква-
лифицируется по статье 113 УК РФ.

Наказание за это преступление по сравне-
нию с санкцией ст. 112 УК РФ немного мягче - 
максимум – до 2 лет лишения свободы. Ответ-
ственность наступает с 16 лет. 

Совершение данного преступления в состо-
янии аффекта предусматривает наказание до 2-х 
лет лишения или ограничения свободы, исправи-
тельных или принудительных работ.

К преступлениям средней тяжести вреда 
здоровью также относятся действия, названные 
законодательством «превышение пределов необ-
ходимой обороны», как правило, такое имеет 
место, если действия потерпевшего были вос-
приняты излишне опасными для того, кто нанес 
ему средней тяжести вред. Такой поступок подле-
жит квалификации по ст. 114 УК РФ. 

Данная норма учитывает и действия, кото-
рые совершаются должностными лицами, при 
исполнении служебного долга - превышение мер, 
необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление, либо «добровольцами», 
решившими своими силами обезвредить и задер-
жать преступника. 

Ст. 114 УК РФ также состоит из 2 частей, по 
каждой из которых наказание за причинение здо-
ровью вреда средней тяжести, совершенное в 
особых условиях заслуживает смягчения наказа-
ния: 

 – Часть 1 - превышение пределов необходи-
мой обороны. Основание применения – 
реальная возможность причинения вреда, 
опасного для здоровья и жизни защищав-
шегося. Самое строгое наказание для обо-
ронявшегося– до года тюремного заключе-
ния.

 – Часть 2 - превышение мер, необходимых 
для задержания преступника, то есть несо-
ответствие реальной опасности задержива-
емого лица и деяния, которое он совершил. 
Самое строгое наказание в этом случае - до 
2 лет заключения.
Согласно некоторым статьям, уголовное 

дело может быть прекращено:
 – по ст.76 УК РФ, вследствие примирения сто-

рон, при условии, что виновное лицо загла-
дило причиненный вред. 

 – по ст. 78 УК РФ - в связи с истечением срока 
давности (6-ти лет). 
При этом согласия потерпевшего или проку-

рора для этого не требуется.
Сроки давности исчисляются со дня совер-

шения преступления и до момента вступления 
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приговора суда в законную силу. Если виновный 
совершил несколько подобных преступлений, то 
данный срок исчисляется для каждого эпизода в 
отдельности.

Выводы. К сожалению, преступление, 
повлекшее за собой вред здоровью средней 
тяжести, накладывает свой отпечаток на каче-
ство жизни потерпевшего на долгие годы, в том 
числе на его моральное состояние, поэтому оно 
должно наказываться по всей строгости закона, 
будь оно умышленным или неосторожным. Как 
правило, в период доследственной проверки или 
на первоначальном этапе расследования следо-
ватели сталкиваются с некоторыми проблемами 
квалификации, поскольку в законодательстве 
имеется схожие нормы за данные преступные 
посягательства. Для точной квалификации дея-
ний назначается судебно-медицинская экспер-
тиза, а также ряд других, необходимых для рас-
следования. Также проводятся следственные 
действия, например, осмотр места происше-
ствия, изъятие вещественных доказательств в 
виде орудия преступлений. Доказательством 
могут быть записи с камер видеонаблюдения. 
Согласно УК РФ, за данное деяние предусмо-
трены следующие виды наказания:

 – ограничения и лишения свободы до трёх 
лет, принудительная работа до 3 лет, либо 
арест до 6 месяцев.

 – эти же деяния, сопровождающиеся отягча-
ющими обстоятельствами, караются 5-лет-
ним сроком лишения свободы.
Напомним, что по данному виду преступле-

ний может быть прекращено уголовное пресле-
дование виновного лица, в случае примирения и 
заглаживания им вины, а также по истечению 
сроков давности, которые исчисляются с шестью 
годами.
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Установленный в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 
запрет помещения предпринимателей 

под стражу не перестает оставаться объектом 
пристального внимания в научной, профессио-
нальной и общественно-политической среде. 
Причем это обстоятельство вызвано не только, а 
порой и не столько, очевидными концептуаль-
ными проблемами данной нормы [1, с. 235-236], 
сколько непрекращающейся деятельностью 
законодателя, с завидным упорством пытающе-
гося наладить ее работу. Только в 2023 году поря-
док избрания меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении предпринимателей 
изменялся как минимум дважды: сначала лет-
ними поправками были уточнены основания для 
избрания и продления заключения под стражу 
обвиняемых в совершении экономических пре-
ступлений [6], а затем осенью – дано «определе-
ние» предпринимательской деятельности [7], без 
которого, как указали авторы законопроекта, 
следователи и суды «испытывают определенные 
сложности при разграничении преступлений, 
совершенных в связи с предпринимательской 
или иной экономической деятельностью, и пре-
ступлений, не связанных с такой деятельностью» 
[8]. Поэтому совершенно не удивляет, что ввиду 
законодательной активности возникают постоян-
ные обсуждения проблем предпринимателей, в 
т.ч. в контексте применения мер пресечения. 
Одним из последних примеров этому стала 
вполне ожидаемая дискуссия на полях Петер-
бургского международного юридического 
форума на сессии, посвященной альтернативам 
заключению под стражу [9].

Стоит ли признать работу законодателя 
успешной и решившей все проблемы предприни-
мателя в этой сфере? Разумеется, нет. Уже сами 
по себе многократные попытки хотя бы что-то 
сделать с ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ говорят об обрат-
ном. За примерами далеки идти не нужно. Введе-
ние все того же уголовно-процессуального «опре-
деления» предпринимательской деятельности (п. 
27.1, 27.2 ст. 5 УПК РФ) вообще никак не отрази-
лось на практике судов: они как продолжали 
избирать заключение под стражу в качестве 
меры пресечения в делах об экономических пре-
ступлениях, так и продолжают это делать [10]. 
Пожалуй, единственным эффектом от этой зако-
нодательной новеллы стало появление новой 
приписки к уже существующей чеканной лапи-
дарной формулировке об отсутствии признаков 
предпринимательской деятельности – теперь уже 
и об отсутствии нарушений п. 27.1, 27.2 ст. 5 УПК 
РФ.

Нельзя сказать и об эффективности разъ-
яснений Пленума Верховного Суда РФ (ВС РФ), 
следующего в политико-правовой парадигме 
законодателя. Им давались разъяснения как в 

постановлении, посвященном применению мер 
пресечения [11], так и в специальном постановле-
нии о преступлениях в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности [12]. 
Более того, Пленум ВС РФ даже принял необыч-
ное по своему содержанию Постановление от 
03.10.2017 № 33 [13], в котором он сокрушался 
над сложившейся практикой нижестоящих судов.

В доктрине отмечается множество причин 
сложившейся практике. Как отмечают одни из 
авторов, исследующих особенности уголовного 
судопроизводства по делам об экономических 
преступлениях, правоприменитель либо непра-
вильно понимает существо публичного интереса, 
либо прямо игнорирует требования УПК РФ в 
части обоснованности и мотивированности реше-
ния о назначении меры пресечения, либо не 
понимает, как определять условия, закрепленные 
в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ [2, с. 144]. Более того, даже 
если такие условия объективно усматриваются, 
пользуясь формализмом запрета заключения под 
стражу в части круга составов экономических 
преступлений, следователи заведомо завышают 
квалификацию деяния за счет иных преступлений 
и обходят условия запрета (например, в совокуп-
ности с печально известной ст. 210 УК РФ) [14; 2, 
с. 140-141].

Представляется, что все указанные про-
блемы правоприменения вызваны не столько 
умышленными злоупотреблениями правоприме-
нителя, сколько системными законодательным 
проблемами, наложенными на особенности 
судебного контроля при избрании мер пресече-
ния.

Положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ являются 
специальными по отношению к ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ, закрепляющей общие основания для избра-
ния меры пресечения в виде заключения под 
стражу. В частности, она закрепляет следующие 
условия.

Во-первых, она закрепляет совокупность 
преступлений, в отношении которых применяется 
запрет заключения под стражу предпринимате-
лей.

Так, законодатель выделил ряд «предприни-
мательских» преступлений stricto sensu (ч. 5-8 ст. 
159 УПК РФ и ряд преступлений в сфере эконо-
мической деятельности), в делах по которым при-
менение запрета заключения под стражу предпо-
лагается автоматическим и по общему правилу 
не требует каких-либо дополнительных условий 
[15].

В то же время в других делах (по ряду иму-
щественных составов преступлений и злоупотре-
блению полномочиями) требуется обязательное 
установление «экономического» признака, кото-
рый содержит в себе два элемента: субъект и 
обстановка совершения преступления. Так, субъ-
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ектом таких преступлений может быть только 
индивидуальный предприниматель или член 
органа управления коммерческой организации. 
Признак обстановки подразумевает определен-
ные фактические обстоятельства, в ходе которых 
преступление было совершено: осуществление 
предпринимательской деятельности, управление 
имуществом или коммерческой организацией.

Наличие такой конструкции в законе уже 
само по себе возлагает на следователя обосно-
вывать при заявлении ходатайства о применении 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 
а суд – проверять, отсутствие признаков пред-
принимательской деятельности [16]. При отсут-
ствии таких сведений суд обязан отказать в удов-
летворении такого ходатайства.

Во-вторых, сам по себе запрет заключения 
под стражу нельзя назвать строго абсолютным. 
Закон предписывает в каждом отдельном случае 
рассмотрения ходатайства следователя об 
избрании (или продлении) этой меры пресечения 
проверять, имеют ли место следующие обстоя-
тельства:

 – наличие у подозреваемого, обвиняемого 
места жительства или места пребывания на 
территории Российской Федерации;

 – нарушена ли им ранее избранная мера пре-
сечения;

 – скрылся ли он от органов предварительного 
следствия или суда.
Дополнительно следует отметить разъясне-

ния Пленума ВС РФ, отреагировавшего на скла-
дывающуюся практику нижестоящих судов: ука-
зание в ходатайстве на корыстный мотив или спо-
соб распоряжения похищенным не указывает на 
отсутствие связи преступного деяния с предпри-
нимательской сферой [17].

При всей очевидной ясности закона и соот-
ветствующих разъяснений Пленума ВС РФ, к ним 
есть вопрос, без ответа на который применение 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ будет затрудненным: как на 
практике определять признаки предпринима-
тельской и экономической деятельности?

Здесь можно было бы возразить, мол, и 
законодатель, и Пленум ВС РФ очевидно наме-
кают на положения ст. 2 ГК РФ. Однако ее приме-
нение связано с двумя моментами, имеющими 
особое значение для каждого уголовного дела.

Во-первых, положения абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК 
РФ, собственно, в котором и дается граждан-
ско-правовое определение предприниматель-
ской деятельности, указывают на два критерия: 
материальный и формальный. Первый наделяет 
ее следующими характеристиками: самостоя-
тельность, рисковых характер, систематическое 
получение прибыли при реализации товаров, 
работ, услуг или использования имущества. Вто-

рой – требует обязательного наличия государст- 
венной регистрации предпринимательской дея-
тельности. По общему правилу [18], предприни-
мательская деятельность осуществляется с 
помощью формы индивидуального предпринима-
теля (абз. 1 п. 1 ст. 23 ГК РФ) или коммерческих 
юридических лиц (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

Во-вторых, что прямо вытекает из указан-
ного выше, не совсем понятно, как применять оба 
этих критерия. Нужно ли для применения запрета, 
установленного в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, только 
отсылки к записи в реестре? Строго говоря, фор-
мально этого достаточно, поскольку сама по себе 
реестровая запись является маркером для тре-
тьих лиц, свидетельствующим, что такой участ-
ник гражданского оборота существует, обладает 
соответствующим статусом и т.д. Однако опас-
ность такого формализма понимает как само 
гражданское законодательство (п. 3 ст. 53.1 ГК 
РФ), так и, например, налоговое, при применении 
которого были выработаны критерии технических 
организаций («фирм-однодневок»), которые 
несмотря на наличие государственной регистра-
ции не осуществляют реальной хозяйственной 
деятельности [19].

Известна эта проблема и уголовному праву. 
На возможность использования в хозяйственной 
деятельности подобных организаций не только 
пресекается на уровне запретов (например, ст. 
173.1, 173.2 УК РФ), но и в практике по уголовным 
делам по тем же хищениям [20].

Впрочем, и тут необходимо учитывать один 
немаловажный нюанс: само по себе технических 
организаций и их использование в управленче-
ских и хозяйственных целях, если такое исполь-
зование не причиняет кому-либо вреда, не явля-
ется нелегальным. Как отмечается в авторитет-
ной зарубежной литературе, ввиду свободы 
деловой жизни порой бывает сложно понять 
логику коммерческих организаций при выстраи-
вании ими финансовых, управленческих и прочих 
механизмов [3, p. 59].

В результате, на деле складывается неопре-
деленность при применении положений ст. 2 ГК 
РФ о предпринимательской деятельности. При-
чем обращение в поиске соответствующего 
решения к практике арбитражных судов не даст 
никаких результатов: в не менее авторитетных 
российских комментариях к ГК РФ отмечается 
все та же неопределенность этого понятия [4, с. 
298-322]. Не может ответить на этот вопрос и 
доктрина [5, с. 13-33].

В такой ситуации очевидно, что применение 
только лишь формального подхода при примене-
нии запрета заключения под стражу предприни-
мателей чревато эксцессами, ввиду чего стано-
вится необходимо реально устанавливать при-
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знаки предпринимательской деятельности при 
производстве по уголовным делам вообще и при-
нятии решения об избрании меры пресечения в 
частности, что de facto приводит к необходимо-
сти проведения едва ли не полноценной аудитор-
ской проверки коммерческой структуры, с помо-
щью которой совершалось преступление. И 
именно здесь проблема ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ 
сталкивается с неустранимыми концептуальными 
проблемами судебного контроля.

Положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ применя-
ются в том же порядке, что и любая другая стро-
гая мера пресечения – в отдельном судебном 
заседании, порядок проведения которого под-
робно урегулирован ст. 108, 109 УПК РФ.

Если кратко описать его, то, прежде всего, 
необходимо отметить, что вопрос о принятии 
решения о применении меры пресечения в виде 
заключению под стражу поднимается следовате-
лем с согласия руководителя следственного 
органа посредством направления соответствую-
щего ходатайства (ч. 3 ст. 108 УПК РФ). Причем в 
самом ходатайстве обязательно указываются 
мотивы и основания для применения столь стро-
гой меры пресечения. Более того, применительно 
к предпринимателям ч. 3.1 ст. 108 УПК РФ тре-
бует обязательного указания в нем обстоя-
тельств, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (те 
самые признаки субъекта и обстановки соверше-
ния преступления). Само ходатайство рассматри-
вается в крайне оперативные сроки – в течение 8 
часов с момента поступления материалов в суд 
(ч. 4 ст. 108 УПК РФ).

Из приведенных положений видно, что вся 
инициатива находится в руках органа предвари-
тельного расследования. При этом возможности 
стороны защиты скованы рамками института 
судебного контроля. Так, в течение 8-часового 
срока полноценное ознакомление с материалами 
и уж тем более выработка позиции просто невоз-
можны, ввиду чего возможности стороны защиты 
начинают сводиться к банальным пояснениям (ч. 
6 ст. 108 УПК РФ). Не помогает здесь и возмож-
ность отложения судебного заседания [21]: за 
дополнительные 72 часа невозможно проверить 
реальность хозяйственной деятельности и пред-
ставить суду необходимые доказательства, чтобы 
применить запрет, установленный ч. 1.1 ст. 108 
УПК РФ.

Представляется сомнительным и возложе-
ние на следователя прямой обязанность соби-
рать соответствующие доказательства на период 
отложения заседания. Во-первых, это невоз-
можно с точки зрения процессуальной инфра-
структуры, поскольку установлены слишком 
короткие сроки. Во-вторых, следователь явля-
ется процессуально независимым лицом, само-
стоятельно определяющим ход расследования (п. 

3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), и суд, поручая подобные 
мероприятия, прямо вмешается в производство 
по конкретному уголовному делу.

Наконец, необходимо понимать, что воз-
можность обнаружения признаков предпринима-
тельской деятельности также находится в прямой 
корреляции от характеристик каждого конкрет-
ного уголовного дела. Так, необходимость их 
установления может быть обусловлена и предме-
том доказывания (ст. 73 УПК РФ), и тактикой рас-
следования, и объективной возможностью в 
текущий момент времени определить реальность 
или фиктивность деятельности обвиняемого и т.п.

В результате образуется своеобразный про-
цессуальный «тупик», в котором обязанность 
применения запрета заключения под стражу 
существует, однако объективно отсутствуют 
механизмы, обеспечивающие его реализацию на 
практике. Все это не могло не отразиться в судеб-
ной практике.

Несмотря на ранее отмеченную лапидар-
ность судебных актов, вынесенных в рамках 
судебного контроля, практика кассационных 
судов общей юрисдикции все же позволяет обра-
тить внимание, во-первых, на то, какие ошибки 
совершаются судами, во-вторых, какие подходы 
формируются в кассации.

Изучение судебной практики показало, что 
у судов, осуществляющих судебный контроль, 
есть одна общая проблема – игнорирование тре-
бований ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ об обязательной 
проверке обстоятельства, указывающих на нали-
чие или отсутствие признаков предприниматель-
ской деятельности. 

Эта проблема проявляется по-разному. Так, 
встречаются акты судов кассационной инстан-
ции, в которых указывается, что нижестоящие 
суды либо не проверяли обстоятельства, свиде-
тельствующие о наличии или отсутствии призна-
ков предпринимательской деятельности обвиня-
емого [22], либо не проверяли соответствующие 
доводы защиты [23], либо никак не мотивировали 
отказ в применении запрета, предусмотренного 
ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ [24].

Отменяя решения нижестоящих инстанций, 
кассационные суды общей юрисдикции отмечают, 
что требуется не просто формальная проверка 
признаков предпринимательской деятельности, а 
полноценный анализ обстоятельства уголовного 
дела и их соотношение с положениями ст. 2 ГК 
РФ [25]. Причем в отдельных случаях отмечается, 
что обвинение в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, уже само по 
себе обязывает к такой проверке [26].

Однако зачастую четкие критерии такой 
проверки вышестоящими инстанциями не опре-
деляется: они столь же кратко останавливаются 
только на констатации ее проведения. Однако в 
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ряде судебных актов, отменяющих решения об 
избрании или продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу, можно обнаружить 
отдельные разъяснения по поводу того, как опре-
делять наличие признаков предпринимательской 
деятельности.

Так, в одном из судебных решений было 
признано, что обвиняемый не является предпри-
нимателем не только ввиду отсутствия формаль-
ных признаков (например, наличие государствен-
ной регистрации), но и по причине того, что 
собранными доказательствами подтверждался 
фиктивный характер его деятельности (напри-
мер, обвиняемый никогда не профессионально 
не занимался определенными видом хозяйствен-
ной деятельности, не совершал действий, направ-
ленных на управление имуществом, не руководил 
коммерческими организациями и т.п.) [27].

Причем порой оценивается не просто сами 
по себе обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии или отсутствии признаков предпринима-
тельской деятельности, но и сам ее характер. Так, 
по одному из уголовных дел было признано, что 
обвиняемые совершили преступление в ходе осу-
ществления реальной предпринимательской дея-
тельности. Однако суд кассационной инстанции 
обратил внимание на то, что в конкретной ситуа-
ции использование имущества было строго 
регламентировано директивными актами госу-
дарственного заказчика [28]. Фактически суд кас-
сационной инстанции посчитал, что осуществле-
ние хозяйственной деятельности тесно связано 
государственным регулированием, а значит – она 
не вполне соответствует признакам, закреплен-
ным в ст. 2 ГК РФ.

Иными словами, действительно, суды исхо-
дят из того, что при принятии решения об избра-
нии или продлении меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении предприни-
мателей нужно осуществлять реальную проверку 
обстоятельств совершения преступления на 
соответствие положениям ст. 2 ГК РФ. Однако на 
практике это получается не всегда: порой, на 
первоначальных этапах производства по уголов-
ному делу невозможно определить наличие при-
знаков предпринимательской деятельности.

Это хорошо видно по процессуальному дви-
жению уголовного дела и рассмотрению матери-
алов об избрании мер пресечения. Так, проверка 
признаков предпринимательской деятельности 
необходима не только при первоначальном при-
нятии решения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, но и при продлении 
срока ее применения [29]. То же самое касается и 
случаев, когда решение об избрании меры пресе-
чения или ее продления оспаривается стороной 
защиты [30]. Это подтверждается и тем, что кас-
сационные суды общей юрисдикции часто прини-

мают решения о прекращении производства по 
жалобам стороны защиты ввиду избрания обви-
няемому иной менее строгой меры пресечения 
[31].

То есть по ходу производства по уголовному 
делу действительно может складываться ситуа-
ция, когда на его начальном этапе следственные 
органы не могут сразу установить наличие при-
знаков предпринимательской деятельности. Как 
видно из судебных решений, уже в последующем 
эти обстоятельства могут быть установлены в 
ходе расследования, и основания для содержа-
ния обвиняемого под стражей могут отпасть.

Но при этом, что прямо следует из ч. 1.1 ст. 
108 УПК РФ, запрет заключения под стражей 
предпринимателей не является абсолютным. Из 
п. 1-3 ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ прямо следует, что к 
обвиняемому можно применять заключение под 
стражу, если он тем или иным образом будет пре-
пятствовать производству по уголовному делу, 
даже если он обладает необходимым правовым 
статусом. Так, например, в одном из уголовных 
дел запрет определенных действий был заменен 
заключением под стражу, поскольку было уста-
новлено, что обвиняемый общался со свидете-
лями и оказывал на них давление, был осведом-
лен о производстве следственных действий с 
ними [32]. Точно также одним из фактических 
оснований, послуживших причиной принятия 
решения об избрании в отношении обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 
стало похищение свидетеля [33].

Таким образом, запрет заключения под 
стражу предпринимателей объективно сталкива-
ется с проблемами на практике в части определе-
ния признаков предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. С одной стороны, они 
заложены самой законодательной формулиров-
кой в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, с другой – институци-
ональными особенностями судебного контроля, 
не позволяющего в полной мере оценивать обсто-
ятельства уголовного дела.
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Вербовщики, которые активно вовлекают 
молодежь в экстремистские и террори-

стические организации, имеют отработанные 
навыки и проводят обучение разным техноло-
гиям. Они обладают навыками по последователь-
ному разрушению Я-концепции, идентичности 
своих жертв в процессе общения с ними.

Вербовка молодого человека проходит 
несколько этапов [3]. Изначально происходит 
объект вербовки, о котором собирается подроб-
ная информация, выявляются его «слабые места» 
для того, чтобы вызвать наибольшее чувство 
вины и облегчить манипулирование объектом 
вербовки. Принципиально важно, что вербовщик 
вступает с объектом в виртуальное или реальное 
общение для того, чтобы выяснить потребности 
объекта, которые остаются не неудовлетворён-
ными: хочешь замуж – выйдешь; хочешь денег – 
получить; хочешь образование – обеспечим…. 
Зачастую вербовщики предлагают заполнить 
подробную анкету о себе или своем окружении. В 
таких анкетах особое внимание отводится состо-
янию здоровья, интимным подробностям. Благо-
даря таким анкетным листам вербовщики иссле-
дуют психологические проблемы молодого чело-
века, его потребности, ценностные ориентиры. 
На основе имеющихся сведений разрабатыва-
ется подробный психологический портрет чело-
века, и вырабатываются стратегии воздействия 
на него. 

Сегодня активное развитие получили раз-
ные бизнес-тренинги. На этих мероприятиях 
часто происходит вербовка молодых людей, осо-
бенно если говорить о тренингах личностного 
роста, в которых принимают участие люди, не 
уверенные в себе, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

Сегодня, в большинстве случаев, свою дея-
тельность вербовщики осуществляют через 
Интернет сети. Не будет преувеличением утверж-
дение, что молодежь много времени проводят в 
социальных сетях. Учитывая времяпрепровожде-
ние молодежи, вербовщики активно используют 
разные тематические чаты, форумы.

Не является редкостью, когда вербовка 
происходит в местах отправления религиозных 
культов. В таких местах вербовщиков привлекает 
молодежь, которая только начинает осваивать 
основы религиозных учений. 

Вербовочная деятельность часто осущест-
вляется в местах, где молодые люди проходят 
обучение. Если в системе образования и воспита-
ния есть радикально настроенные граждане (учи-
теля, преподаватели, наставники и т.д.) – это спо-
собствует активному вовлечению молодых людей 
в экстремистские и террористические организа-
ции. 

Активисты террористических и экстремист-
ских организаций часто интересует молодежь, 
которая занимается спортивными видами дея-
тельности (преимущественно разными видами 
единоборств). Основным источников рекрутиро-
вания новых членов в состав террористических и 
экстремистских организаций является мигрант-
ская среда.

Первые контакты молодых людей с вербов-
щиками ориентированы на то, чтобы создать у 
человека чувство безопасности, иллюзию «пони-
мания». Если в современном обществе человек 
часто сталкивается с агрессивным поведением 
со стороны другого человека (это может быть 
посторонний человек, родители, друзья и др.), то 
в группе единомышленников человек находит 
понимание (иногда мнимое), психологический 
комфорт. Вербовщики «делают все возможное, 
чтобы стать молодому человеку «суррогатной 
семьей», другом, наставником, учителем» [1]. При 
вовлечении в экстремистские или террористиче-
ские организации эксплуатируется потребность в 
принадлежности к группе. Вступая в группу, 
молодой человек обязан придерживаться инте-
ресов, убеждений и ценностей этой группы. Вер-
бовщики «отталкивают» молодого человека от 
привычного ему круга общения, призывая 
«порвать» с людьми, которые его не ценят. Изоли-
рование человека от привычного социума явля-
ется обязательным условием вербовки.  Отка-
заться от прошлой жизни вербовщики могут 
заставлять не только убеждением, но и при 
помощи использования манипуляций, давления 
на человека. Изоляция человека способствует 
тому, что он лишается поддержки близких людей, 
которые могли бы оказать ему помощь. Логика 
террориста и сектанта — это логика верующего 
человека. Информация для таких людей блокиру-
ется (нельзя получать информацию из вне, смо-
треть телевизор, читать газеты и др.). Человек 
погружается в информационный «вакуум». Вер-
бовщик последовательно формирует у своего 
жертвы психологическую зависимость, в резуль-
тате которой она подчиняется уже не собствен-
ным, в навязанным извне установкам и потребно-
стям. Сначала такие жертвы видят в вербовщике 
понимающего друга, соратника, чьим пожела-
ниям и советам необходимо следовать. У моло-
дых людей формируется чувство привязанности, 
они начинают чувствовать себя обязанными на 
ответные просьбы. Такой приём использования 
вежливости, благодарности человека именуется 
«баланс услуг» [2].

Нужно отметить, что существует немало 
мифов о том, что только маргинальные личности 
или люди, полностью неудовлетворенные жиз-
нью, попадают на уловки вербовщиков. Это 
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далеко не так. Завербовать возможно любого 
человека, независимо от его взглядов и уровня 
обеспеченности семьи, в которой он воспиты-
вался. Действительно, многие жертвы вербовщи-
ков являются людьми, которые в себе не уверены, 
испытывают неудовлетворенность жизнью. Но 
есть и абсолютно нормальные удовлетворенные 
жизнью личности, в том числе и воспитывающи-
еся в семье с хорошим достатком. Иногда жерт-
вой вербовщиков становятся молодые люди, 
которые придерживались негативного отношения 
к экстремистским или террористическим прояв-
лениям. 

Устойчивый стереотип о том, что негатив-
ному влиянию экстремистских и террористиче-
ских организаций подвержены исключительно 
лица из малоимущих и «неблагополучных» семей, 
а также люди с низким уровнем образования 
является не вполне обоснованным. Практика 
показывает, что под деструктивное воздействие 
таких организаций может попасть любой человек 
[4], независимо от возраста, семейного и имуще-
ственного положения и ряда иных факторов. Без-
условно, имеются так называемые «группы 
риска», но жертвами вербовки могут стать и 
люди, не относящиеся к ним. 

В современном обществе многие молодые 
люди, пока их родители находятся на пути к при-
обретению материальных благ и ценностей, не 
имея возможности уделять должного внимания 
своим детям, представлены сами себе. Не спо-
собствуют разрешению проблемы школьные 
программы, которые преимущественно направ-
лены на то, что чтобы дети могли получить макси-
мальный, объем знаний по самым разным учеб-
ным дисциплинам. 

Правоохранительные и иные органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
должны постоянно отслеживать текущие тенден-
ции и перспективы трансформации тех методов и 
технологий вербовки, которые применяют 
деструктивные организации, занимающиеся экс-
тремистской и террористической деятельностью. 
Только постоянный системный мониторинг, опе-
ративное реагирование и принятие предупреди-
тельных мер позволяют в должной мере обеспе-
чить защиту населения от разрушительного влия-
ния подобных организаций на наше общество. 
Применяемые методы вербовки и технологии 
обмана населения стремительно меняются, 

активно используются достижения технического 
прогресса, информационно-телекоммуникацион-
ные сети и программное обеспечение, позволяю-
щие действовать дистанционно и анонимно. Про-
тиводействие вовлечению молодёжи в ряды экс-
тремистских и террористических организаций 
должно носить предупредительный и профилак-
тический характер.
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При назначении наказания важно не 
только соблюсти формальные правила 

назначения наказания, установленные уголовным 
законом, но и обосновать в судебном решении, 
чем обусловлен выбор вида наказания и его раз-
мера.

Так, обратившись к положениям ст. 307 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, мы можем увидеть, что при мотиви-
ровке назначенного наказания судья должен ука-
зать смягчающие и отягчающие наказание обсто-
ятельства, которые суд учитывал при вынесении 
решения, а также отразить мотивы принятых 
решений по всем вопросам, связанным с назна-
чением наказания, в том числе мотивы, по кото-
рым суд пришел к выводу о необходимости осво-
бождения осужденного от наказания или его 
отбывания. Также при применении иных мер воз-

действия, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, суд также обязан изло-
жить мотивы принятого решения.

В свою очередь, Верховный Суд Россий-
ской Федерации в своих пленарных разъясне-
ниях, содержащихся в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», под-
черкивает, что суд обязан указать мотивы приня-
тия решения о необходимости условного осужде-
ния подсудимого; о назначении наказания ниже 
низшего предела или переходе к другому, более 
мягкому наказанию либо неприменении дополни-
тельного вида наказания, которое предусмотрено 
санкцией статьи уголовного закона в качестве 
обязательного; ровно также, как и неприменение 
дополнительного наказания, подчеркивается 
необходимость изложения мотивов применения 
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такого наказания, когда его применение не явля-
ется обязательным, но предусмотрено санкцией 
УК РФ. С равной степенью подчеркивается необ-
ходимость обоснования назначения наказания в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, а также в виде лишения подсудимого 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград.

Особый акцент Верховный Суд РФ делает 
на мотивировку решений, связанных с назначе-
нием наказания в виде лишения свободы. Так, 
если санкция статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривает иные виды 
наказаний, кроме лишения свободы, суд обязан 
мотивировать невозможность избрания иной 
меры наказания, не связанной с лишением сво-
боды. В свою очередь, если суд приходит к 
выводу о необходимости назначения отбывания 
наказания осужденному в колонии общего 
режима вместо колонии-поселения, в приговоре 
должны быть приведены обстоятельства совер-
шения преступления и данные о личности вино-
вного, которые суд учел при принятии такого 
решения. При этом, назначая наказание в виде 
пожизненного лишения свободы, суд должен 
обосновать исключительную опасность для 
общества лица, совершившего преступления, в 
подтверждение этого судом приводятся конкрет-
ные обстоятельства дела и данные, характеризу-
ющие личность подсудимого.

Также суд обязан мотивировать не только 
вид наказания и его размер, но и вид исправи-
тельного учреждения и режим для отбывания 
наказания в виде лишения свободы (суд обязан 
указать на наличие в действиях подсудимого 
определенного вида рецидива преступлений и 
привести сведения о судимостях, которые при-
няты судом во внимание при решении данного 
вопроса).

В свою очередь, в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» указывается, что в тех 
случаях, когда суд приходит к выводу о необходи-
мости назначения наказания в виде штрафа с 
рассрочкой его выплаты, то суду необходимо 
мотивировать свое решение о применении в ука-
занном случае рассрочки. Стоит отметить и то, 
что сам факт применения к осужденному услов-
ного осуждения еще не свидетельствует о невоз-
можности сохранения подсудимому соответству-
ющего звания или классного чина и наград, и 
решение о лишении осужденного указанного зва-
ния, классного чина, наград должны быть 
отдельно обоснованно в судебном решении. 
Также Верховный Суд РФ должен мотивировать 
применение норм, ограничивающих срок или 
размер наказания определенной частью наибо-
лее строгого вида наказания.

То есть, можно говорить о том, что суд обя-
зан не только правильно выбрать вид наказания и 
его размер, но и аргументированно обосновать, 
на основании чего суд пришел к принятому реше-
нию. При этом формулировки обстоятельств, 
которые суд учел при принятии решения, должны 
быть конкретными. Так, например, когда суд учи-
тывает данные, характеризующие личность под-
судимого, он должен привести, какие именно све-
дения о личности суд учел и какой характер носят 
данные сведения — положительный или отрица-
тельный.

Таким образом, мотивировка назначенного 
наказания является не менее важной составляю-
щей назначения наказания, как и соблюдения 
формальных требований назначения наказания. 
В свою очередь, недостаточная мотивировка 
назначения наказания может повлечь за собой 
как изменение судебного решения, так и его 
отмену. Исходя из этого, можно говорить о том, 
что мотивированность судебного решения обе-
спечивает не только его стабильность и доступ-
ность, но и является неотъемлемой составляю-
щей процедуры назначения наказания.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели динамики развития горения в электро-
мобилях. Установлено, что пиковая скорость тепловыделения электромобилей составляет от 4 до 7 
МВт, общее тепловыделение – от 4,5 до 8,5 ГДж, что зачастую сопоставимо с аналогичными показате-
лями для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Динамика развития горения электромо-
биля зависит от его компоновки, пожарной нагрузки, мощности и степени зарядки литий-ионных акку-
муляторов. Особенностью развития горения электромобиля является выброс пламени в сторону от 
автомобиля в момент разрушения и возгорания литий-ионного аккумулятора, что способствует бы-
строму распространению пламени на рядом расположенные автотранспортные средства и горючие 
материалы. Указанные закономерности развития горения электромобилей необходимо учитывать при 
реконструкции пожара в ходе расследования и экспертизы возгораний автотранспортных средств.
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combustion engines. The dynamics of electric vehicle combustion depends on its configuration, fire load, 
power and the state of charge of lithium-ion batteries. A feature of electric vehicle combustion is the flame 
ejection away from the vehicle at the moment of destruction and ignition of the lithium-ion battery, which con-
tributes to the rapid spread of flame to nearby vehicles and flammable materials. The specified patterns of 
electric vehicle combustion must be taken into account when reconstructing a fire during the investigation and 
examination of vehicle fires. 

Key words: vehicles, electric vehicle, fire investigation, fire examination, combustion dynamics.

Расследование уголовных дел, связанных 
с пожарами, традиционно вызывает 

определенные трудности у органов следствия и 
дознания вследствие уничтожения или повреж-
дения вещной обстановки и следов преступления 
на месте происшествия при тепловом воздей-
ствии [1]. Особую сложность представляет рас-
следование пожаров автотранспортных средств 
(АТС), ввиду компактного размещения горючих 
веществ и материалов и различных источников 
зажигания [2], что способствует быстрому рас-
пространению горения, сглаживанию или уничто-
жению признаков места первоначального воз-
никновения горения, то есть очага пожара.

Установление очага пожара, путей распро-
странения горения, механизма возникновения и 
развития горения (причины пожара), как правило, 
базируется на выводах судебного пожарно-тех-
нического эксперта [3]. При этом для объектив-
ного исследования пожара АТС судебному экс-
перту необходимы сведения о характере и сте-
пени термических повреждениях кузова, узлов и 
агрегатов АТС, о состоянии АТС на момент воз-
никновения пожара, и иная информация, вклю-
чая исходные данные о динамике развития горе-
ния в АТС в зависимости от типа кузова, места 
возникновения горения (салон, моторный отсек, 
багажный отсек) [4].

Необходимо учитывать, что на динамику 
развития горения в АТС оказывает в том числе 
вид силовой установки и соответствующий вид 
временной пожарной нагрузки в виде топлива.

В последнее пятилетие в России одним из 
наиболее развивающихся рынков стал рынок 
электромобилей. Согласно статистическим дан-
ным, количество продаж электромобилей в Рос-
сии за 2019 – 2023 годы увеличилось в 49 раз и на 
конец 2023 года составило 8,2 тыс. шт. 

Такому стремительному росту электромо-
билей в России способствует несколько факто-
ров. Во-первых, на сегодняшний день рынок 
характеризуется широким ассортиментом элек-
тромобилей. Несмотря на санкции, вводимые в 
отношении России, которые послужили основа-
нием для ухода с российского рынка таких ком-
паний, как General Motors, Stellantis, Toyota, 
Nissan, Mercedes-Benz, в России отмечается 
широкий ассортимент электромобилей, ввози-
мых китайским производителем. Причем как 

показывает практика, ввозимые на территорию 
России электромобили возможно выбрать в раз-
личном ценовом сегменте, от эконом-класса до 
премиум-люкса. Помимо импортных моделей, 
российский рынок электромобилей пополняется 
и отечественными компаниями, начавшими 
серийную сборку электротранспорта. Во-вторых, 
увеличение роста продаж электромобилей свя-
зано с тем, что содержание и обслуживание авто-
мобилей на электрическом двигателе выходит 
гораздо дешевле, чем автомобилей с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС). В-третьих, отмеча-
ется динамика роста зарядной инфраструктуры, 
что проявляется в увеличении количества обще-
доступных станций и станций с быстрой заряд-
кой. И наконец, заряд электромобиля в среднем 
обходится дешевле, чем заправка автомобилей с 
ДВС.

Рост рынка электромобилей также характе-
ризуется государственной поддержкой. Рыча-
гами к покупке электромобилей является обнуле-
ние транспортного налога, льготное кредитова-
ние и лизинг на отечественные электромобили с 
возмещением затрат в размере 35% от стоимо-
сти. Согласно Концепции по развитию производ-
ства и использования электрического автомо-
бильного транспорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года, к концу 2025 года планиру-
ется производство 44 тыс. ед. отечественных 
электромобилей.

Несмотря на все преимущества использо-
вания электромобилей, а также их значительный 
рост на рынке, данный вид транспорта также 
характеризуется высокой пожарной опасностью. 

Пожарная опасность электромобилей по 
сравнению с автомобилями с ДВС обусловлена 
их конструкционными особенностями. Основным 
отличием устройства электромобиля является 
использование тяговых аккумуляторов. В свою 
очередь степень пожарной опасности аккумуля-
торной батареи зависит от ее емкости, которая 
изменяется в зависимости от типа электромо-
биля. 

При производстве электротранспорта в 
основном используются литий-ионные, 
никель-металлгидридные, литий-сернистые тяго-
вые аккумуляторы [5]. Благодаря своей стабиль-
ной производительности, а также длительному 
сроку службы в последнее время наибольшее 
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распространение получили литий-ионные акку-
муляторы. Их преимущество заключается в том, 
что при их производстве не применяются такие 
ядовитые материалы, как свинец, ртуть и кадмий, 
используемые в других аккумуляторных бата-
реях. Однако при нагреве литий-ионных аккуму-
ляторов может возникнуть явление теплового 
разгона, обусловленное цепочкой экзотермиче-
ских реакций, что вызывает значительное увели-
чение скорости тепловыделения и, как следствие, 
развитие пожара или взрыва. Самовозгорание 
литий-ионного аккумулятора может возникнуть в 
результате внешнего физического, электриче-
ского и теплового воздействия [6].

Физический фактор связан с деформацией 
либо нарушением целостности аккумулятора в 
результате внешнего механического воздействия. 
Электрический фактор сопровождает внешнее 
короткое замыкание либо перезаряд аккумуля-
тора. Под тепловым фактором подразумевается 
тепловой разгон аккумуляторной батареи в 
результате внешнего теплового воздействия. 

Помимо трех основных факторов пожароо-
пасности литий-ионного аккумулятора, следует 
учитывать ситуации, связанные с наличием про-
изводственного дефекта или же старением бата-
реи. Выход батареи из строя и ее возгорание 
может произойти по причине использования при 
ее изготовлении некачественного сепаратора, 
неправильного расположения компонентов или 
же загрязнения материала. Так, наличие дефек-
тов на катодном материале влечет за собой 
уменьшение производительности аккумулятор-
ной батареи и повышение ее пожароопасности. 

Расположение компонентов с нарушением пред-
усмотренного порядка также отрицательно вли-
яет на работоспособность батареи, ухудшая ее 
пожарную безопасность. При старении батареи в 
ней протекают процессы, которые приводят к 
увеличению внутреннего сопротивления, что 
также негативно сказывается на пожарной опас-
ности батареи.

Таким образом, автомобиль с электриче-
ской силовой установкой также характеризуется 
высокой пожарной опасностью, не смотря на 
отсутствие легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, используемых в автомобиле с ДВС. 
При этом очевидно, что динамика развития горе-
ния в электромобиле и в АТС с ДВС будет отли-
чаться.

Сотрудниками Национального исследова-
тельского совета Канады были представлены 
результаты сравнительных огневых испытаний 
гибридных АТС и электромобилей с разной сте-
пенью заряда батарей, а также АТС с двигателями 
внутреннего сгорания [7] (табл. 1).

Авторами сделан вывод, что электромобили 
характеризуются меньшей пожарной опасностью 
по сравнению с автомобилями, работающими на 
жидком углеводородном топливе. Пиковые зна-
чения скорости тепловыделения для автомоби-
лей с ДВС были связаны с горением бензина и 
превышали значения, измеренные для электро-
мобилей. При этом авторы отмечают, что дина-
мика развития горения в электромобиле зависит 
от модели автомобиля, конструкции аккумуля-
тора и степени его заряда.

 
Таблица 1. Результаты исследования АТС
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Электромобиль 1 с зарядом 100 % 6,0 7,0 – 23 –

Электромобиль 2 с зарядом 85 % 5,9 5,8 4910 20 17

Автомобиль (бензин) 2 10,8 8,0 4950 25 15
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Электромобиль 3 с зарядом 100 % 6,9 10,2 4660 22 13

Гибридный автомобиль 1 с зарядом 85 % 6,0 7,5 4630 21 15

Гибридный автомобиль 2 с зарядом 100 % 7,9 8,3 5850 26 13

В работе [8] приведены результаты огневых 
испытаний электромобиля с полностью заряжен-
ной батареей и аналогичного дизельного автомо-
биля с полным топливным баком (2 производи-
теля). АТС размещались в тоннеле длиной 50 м, 
высотой 3,5 м и шириной 3 м. Для поджога транс-
портных средств использовалась пропановая 
горелка мощностью 6 кВт, во время огневых 
испытаний использовалась принудительная вен-
тиляция с расходом воздуха 25000 м3/час. В 
результате исследования авторами установлено, 
что максимальная скорость тепловыделения 
электромобилей была меньше на 0,6 и 1,4 МВт, 
чем у АТС с ДВС соответственно первого и вто-

рого производителей (табл. 2). Удельная теплота 
сгорания электромобилей составила около 30 
МДж/кг, АТС с ДВС – около 36 МДж/кг.

При этом авторы отмечают, что характер 
развития горения тестируемых транспортных 
средств не имел существенных различий. В обоих 
случаях огонь сначала распространился внутри 
салона, затем распространился на заднюю часть 
транспортного средства, а затем на переднюю 
часть АТС. Максимальная скорость тепловыделе-
ния электромобилей наблюдалась через 25-30 
минут после начала пожара, что соответствовало 
времени возгорания литий-ионного аккумулятор-
ного блока.

 
Таблица 2. Результаты огневых испытаний АТС
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Удельная теплота сгорания, МДж/кг 29,8 35,9 30,7 36,4

В работе [9] при огневых испытаниях авто-
мобилей Nissan Leaf с электрическим приводом 
(полностью заряжен) и Honda Fit с ДВС (в топлив-
ном баке 10 л бензина) установлено, что макси-
мальные значения скорости тепловыделения и 
общее тепловыделение для автомобиля, работа-
ющего на литий-ионных аккумуляторах, были 
больше, чем для автомобиля, работающего на 
бензине.

У электромобиля Nissan Leaf общее тепло-
выделение составило 6,4 ГДж. Анализ тепловых 
эффектов показал, что при горении электромо-

биля наблюдается два максимума тепловыделе-
ния: один через 9 минут (1,8 МВт) после начала 
испытания при горении задней части АТС и один 
через 40 минут (6,3 МВт) в результате горения 
пожарной нагрузки салона и литий-ионного акку-
мулятора.

У автомобиля Honda Fit общее тепловыде-
ление составило 4,3 ГДж, при этом наблюдалось 
два максимума тепловыделения: один через 35 
минут после начала огневого испытания в резуль-
тате сгорания пожарной нагрузки в салоне АТС и 
один через 53 минуты в результате сгорания 
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топлива в моторном отсеке. Максимумы тепловы-
деления составили 2,1 и 2,0 МВт соответственно.

Анализ проведенных огневых испытаний 
электромобилей и автомобилей с ДВС не дает 
сделать однозначный вывод о влиянии вида при-
меняемой тяги в АТС на его пожарную опасность 
и соответственно на динамику развития горения. 
Это обусловлено сравнением АТС с различной 
компоновкой, пожарной нагрузкой, мощностью 
литий-ионных аккумуляторов, степенью их 
зарядки для электромобилей, а также с различ-
ным видом и объема топлива для автомобилей с 
ДВС. Кроме того, на результаты исследования 

оказывали влияние условия проведения экспери-
мента, включая мощность источника зажигания и 
место первоначального возникновения горения. 
В общем случае пиковая скорость тепловыделе-
ния электромобилей составляет от 4 до 7 МВт, 
общее тепловыделение – от 4,5 до 8,5 ГДж, что 
зачастую сопоставимо с аналогичными показате-
лями для автомобилей с ДВС.

Отличительной особенностью развития 
горения электромобиля является выброс пла-
мени в сторону от автомобиля в момент разруше-
ния и возгорания литий-ионного аккумулятора 
(рис. 1).

Рис. 1. Выброс пламени при возгорании литий-ионного аккумулятора электромобиля [9]

Чэньси Чжао [9] при огневых испытаниях 
было установлено перед полным охватом пламе-
нем электромобиля зафиксировал 4 выброса 
пламени. Первый выброс наблюдался через 17,1 
с после воспламенения, длился 5,7 с и имел мак-
симальную длину 2,067 м. Второй выброс возник 
через 10,6 с, длился 9,9 с, при этом длина факела 
пламени достигла 2,564 м. Третий выброс пла-
мени возник через 9,8 секунды, длился 19,7 с и 
имел максимальную длину 1,742 м. В четвертый 
раз факельное горение появилось через 15,8 с, 
длилось 17 с, при этом максимальная длина 
факела составила 1,562 м (рис. 2).

Выбросы пламени при горении электромо-
билей могут способствовать быстрому распро-
странению горения на рядом расположенные 
АТС, особенно при компактном размещении на 
открытых или закрытых парковках, а также на 
здания и сооружения, конструкции или отделоч-
ные материалы которых выполнены из горючих 
материалов.

Таким образом, установлено, что пиковая 
скорость тепловыделения электромобилей 

составляет от 4 до 7 МВт, общее тепловыделение 
– от 4,5 до 8,5 ГДж, что зачастую сопоставимо с 
аналогичными показателями для автомобилей с 
ДВС. Динамика развития горения электромобиля 
зависит от его компоновки, пожарной нагрузки, 
мощности и степени зарядки литий-ионных акку-
муляторов. Особенностью развития горения 
электромобиля является выброс пламени в сто-
рону от автомобиля в момент разрушения и воз-
горания литий-ионного аккумулятора, что спо-
собствует быстрому распространению пламени 
на рядом расположенные АТС и горючие матери-
алы.

Данные закономерности развития горения 
электромобилей необходимо учитывать при 
реконструкции пожара в ходе расследования и 
экспертизы возгораний АТС.
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Важно отметить, что российское государ-
ство с 2020 года находится в весьма уни-

кальных обстоятельствах, порождающих множе-
ственность разноплановых проблем. С одной 
стороны, экономические сложности и социаль-
ная напряженность начали свое активное разви-
тие с момента пандемии новой коронавирусной 
инфекции в контексте принимаемых ограничи-
тельных мер, негативно отразившихся на функци-
онировании различных секторов экономики, что, 
безусловно, имело определенные последствия и 
для благосостояния российского населения в 
целом. Позднее экономический кризис продол-
жился в контексте современного санкционного 
давления со стороны зарубежных государств. 
Несмотря на то, что санкции – это экономические 
меры, на практике они имеют куда более мас-
штабный эффект, в том числе в части доступно-
сти определенных товаров и услуг. 

С другой стороны, существенную политиче-
скую напряженность создают ситуации, связан-
ные с обострением геополитического конфликта 
между Россией и Украиной и проведением специ-
альной военной операции в Донбассе. Несмотря 
на то, что вышеназванный конфликт весьма долго 
и закономерно шел именно к такому разреше-
нию, российское общество не было готово к 
частичной мобилизации, а также необходимости 
перераспределения ресурсов в пользу потребно-
стей Вооруженных Сил РФ. Информационно-про-
пагандистское антироссийское давление со сто-
роны зарубежных государств также обостряет 
многие реакции общественности.

Все вышеназванные обстоятельства суще-
ственно влияют на трансформацию экстремист-
ской идеологии в настоящее время и активиза-
цию совершения правонарушений и преступле-
ний экстремистской направленности. Согласно 
официальной статистике МВД России в 2023 году 
было зарегистрировано 1340 преступлений экс-
тремистской направленности, что на 14,4 % 
меньше по сравнению с количеством данных дея-
ний, совершенных в 2022 году (1566 преступле-
ний) [1]. Тенденция снижения количества зареги-
стрированных преступлений экстремистской 
направленности сохраняется и в 2024 году, и по 
данным МВД России за январь-май зарегистри-
ровано 677 подобных деяния, что на 17 % меньше 
аналогичного периода прошлого года [2]. Несмо-
тря на указанную тенденцию преступления экс-
тремистской направленности по-прежнему пред-
ставляют существенную угрозу стабильному раз-
витию российского общества и государства.

Анализируя статистику по совершаемым 
экстремистским преступлениям, следует отме-
тить, что их рекордное количество было зареги-
стрировано в 2022 году – 1566 преступлений, что 
на 48,2 % больше, чем в 2021 году [3]. Подобный 

рост преступности анализируемой направленно-
сти наглядно демонстрирует актуализацию мно-
гих внешних и внутренних угроз распростране-
ния экстремистских идей и взглядов в указанный 
промежуток времени.

Выявление и расследование за последние 
годы большого количества экстремистских пре-
ступлений демонстрирует эффективность функ-
ционирования правоохранительных органов, что 
имеет первостепенное значение не только в части 
пресечения противоправного поведения, но и 
ориентировано на профилактическое воздей-
ствие в части обеспечения неотвратимости спра-
ведливого наказания. Важно отметить, что рас-
пространение информации о задержанных лицах 
и раскрытых преступлениях экстремистского 
характера в настоящее время активно освеща-
ется в СМИ, что представляется весьма справед-
ливым, поскольку далеко не всегда лица совер-
шая те или иные действия способны полноценно 
их квалифицировать с точки зрения требований и 
запретов действующего законодательства, а при-
меры подобных квалификаций заставляют заду-
маться индивидов о перспективах реализации их 
потенциально противоправных идей.

Несмотря на то, что вышеназванное направ-
ление борьбы с экстремизмом наиболее резуль-
тативно в настоящее время, выявление и рассле-
дование экстремистских преступлений сталкива-
ется с рядом проблем. В первую очередь следует 
отметить распространенность указанного проти-
воправного поведения в сети «Интернет», что с 
одной стороны закономерно в условиях повсе-
местной информатизации и цифровизации, а с 
другой - обуславливает специфику совершения 
подобных деяний (сложность идентификации 
личностей преступников, фиксации доказа-
тельств и т.д.). Кроме того, само по себе интер-
нет-пространство в отдельных аспектах полно-
стью не контролируемо, в том числе и за счет 
реализации тайны частной жизни индивидов. 

В данном контексте перспективным пред-
ставляется использование компетентными под-
разделениями различных специализированных 
программ, позволяющих выявлять экстремист-
ские материалы, а также отслеживать возможно-
сти их распространения. Учитывая обществен-
ную опасность экстремистских идей и взглядов, 
их активное распространение в любом случае 
негативно отражается на дальнейшем формиро-
вании противоправного поведения в обществе, 
поскольку до конца невозможно определить круг 
лиц, которым они становятся доступны в интер-
нет-пространстве. В связи с этим техническая и 
программная оснащенность правоохранитель-
ных органов приобретает первостепенное значе-
ние для эффективности выявления и расследова-
ния экстремистских преступлений.
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Информационная сфера общественных 
отношений имеет важное значение в жизни каж-
дого современного человека, поскольку от полу-
чаемой и распространяемой информации во мно-
гом зависят формируемые взгляды индивида и 
настроение общества в целом. В данном контек-
сте следует отметить эффективность функциони-
рования компетентных органов в части ограниче-
ния и запрета доступа к конкретным материалам 
экстремистской направленности, однако не стоит 
забывать, что современный технический про-
гресс позволяет даже в случае блокировки 
отдельных интернет-ресурсов на территории 
российского государства получить к ним доступ 
посредством специальных программ, изменяю-
щих геолокацию. Следовательно, профилакти-
ко-предупредительная деятельность в данном 
контексте должна ориентировать на снижение 
желания представителей российского населения 
получать доступ к экстремистским материалам, а 
не лишь на непосредственное ограничение такого 
доступа.

Учитывая, что экстремизм активно развива-
ется за счет его идеологической составляющей, 
процессу распространения соответствующих 
взглядов также уделяется пристальное внимание 
в настоящее время. В данном контексте акту-
альна профилактико-предупредительная работа, 
которая в настоящее время весьма многообразно 
осуществляется не только органами государ-
ственной власти всех уровней и местного самоу-
правления, но и в указанное функционирование 
вовлекаются институты гражданского общества. 
Борьба с экстремизмом предполагает развитие 
нетерпимости к насильственным методам реше-
ния споров, что в первую очередь ориентировано 
на мировосприятие и мышление общества. 
Эффективность профилактико-предупредитель-
ной работы во многом определяет дальнейшее 
развитие экстремистских проявлений и распро-
странение их масштабов.

Несмотря на то, что профилактико-преду-
предительная деятельность рассматривается как 
единое направление, между собой содержа-
тельно профилактические и предупредительные 
меры отличаются. В данном контексте профилак-
тика, как правило, носит более общий характер и 
направлено на все категории населения, в то 
время как предупреждение более конкретизиро-
вано в части борьбы с конкретными экстремист-
скими проявлениями, а также с учетом проблем 
определенных категорий населения [4].

Профилактико-предупредительная дея-
тельность в настоящее время характеризуется 
качественным многообразием форм и средств 
воздействия, что с одной стороны связано с раз-
личиями адресной аудитории и спецификой её 
восприятия, с другой стороны – с широким кру-

гом субъектов данного функционирования. Дан-
ное направление противодействия экстремизму 
осуществляется не только органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, но 
и институтами гражданского общества. 

Наиболее активно профилактико-предупре-
дительная деятельность осуществляется в отно-
шении уязвимых категорий населения, например, 
таких как дети, подростки и молодежь. Значи-
мость данного воздействия имеет первостепен-
ное значение поскольку указанные категории 
представляют серьёзный потенциал для функци-
онирования российского государства в будущем, 
и от их идей и взглядов во многом зависит ста-
бильность общества [5].

Профилактико-предупредительная дея-
тельность наиболее эффективна в ситуациях, 
когда она одновременно и совместно осущест-
вляется органами власти и представителями 
общественности. В данном контексте следует 
выделить активное сотрудничество правоохрани-
тельных органов с образовательными организа-
циями и общественным объединениями, которые 
в разной степени осуществляют профилактику и 
предупреждение с учётом их компетенции и спец-
ифики функционирования. В настоящее время 
проводится множество тематических мероприя-
тий, таких как лекции, беседы, круглые столы, 
конференции и др., что позволяет привлекать 
внимание к существующим проблемам распро-
странения экстремистских идей и взглядов. 
Кроме того, различные мероприятия патриотиче-
ского и культурно-массового характера также 
рассматриваются в рамках антиэкстремистской 
деятельности, поскольку они ориентированы на 
развитие духовно-ценностных качеств личности, 
а их высокий уровень выступает залогом форми-
рования возможности противостояния противо-
правное воздействиям со стороны экстремист-
ских организаций в части вовлечения в их проти-
воправное функционирование [6].

Профилактико-предупредительная дея-
тельность, осуществляемая в процессе борьбы с 
экстремизмом в российском государстве, в 
настоящее время демонстрирует ряд проблем. В 
первую очередь следует отметить формальность 
осуществляемой деятельности. Несмотря на то, 
что эффективность профилактико-предупреди-
тельной деятельности имеет важнейшее значе-
ние, субъекты ее осуществляющие по-разному 
подходят к организации данных мероприятий. 
Многие из них придерживаются количественных 
показателей и тем самым игнорируют качество 
мероприятий. Кроме того, на практике встреча-
ются ситуации, когда сами мероприятия прово-
дятся лишь для соответствующей отчетности, что 
в свою очередь вызывает еще более негативные 
реакции общества.
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Кроме того, в данном контексте также акту-
альной представляется проблема игнорирования 
специфики мировосприятия различных катего-
рий населения, а также существующих тенденций 
развития частных интересов. Профилакти-
ко-предупредительная деятельность имеет свой 
положительный эффект лишь тогда, когда она 
полностью ориентирована на соответствующую 
целевую аудиторию, специфику ее восприятия, 
интересы и др. В случае, когда подобные меро-
приятия проводятся без учета данных факторов, 
они не имеют соответствующего отклика среди 
аудитории, не способны заинтересовать или про-
демонстрировать масштаб и негативное влияние 
существующих проблем экстремизма. Неверное 
определение интересов целевой аудитории также 
приводят к ошибкам в выбираемых форматах и 
способах антиэкстремистской деятельности, что 
также негативно влияет на ее результативность.

Как отмечалось ранее, современный экс-
тремизм характеризуется многообразием разно-
видностей противоправное поведения, в связи с 
чем в некоторой степени наблюдается проблема 
концентрации внимания в рамках антиэкстре-
мистской деятельности на отдельных видах экс-
тремизма. Так, например, достаточно длительное 
время в российском государстве внимание уде-
лялось проблемам религиозного экстремизма и 
территориальной специфике его распростране-
ния [7]. Безусловно, указанная разновидность 
экстремистской деятельности представляет 
существенные угрозы масштабного распростра-
нения за счет добавления религиозных аспектов 
одобрения противоправного поведения, однако 
игнорирование иных экстремистских проявлений 
ошибочно. 

Вышеназванные проблемы носят систем-
ный характер, и их скорейшее решение позволит 
в полной мере использовать потенциал профи-
лактико-предупредительной деятельности в рам-
ках борьбы с экстремизмом в российском госу-
дарстве. 

Говоря о совершенствовании современных 
механизмов противодействия экстремизму в 
Российской Федерации, отдельное внимание сле-
дует уделить субъектному составу данной дея-
тельности. Традиционно в российском государ-
стве, как и во многих других, борьба с экстремиз-
мом осуществляется органами государственной 
власти. Данная деятельность видится весьма 
закономерной и необходимой, поскольку различ-
ные органы государственной власти в рамках 
своих компетенций могут всесторонне воздей-
ствовать на вышеназванное социально-полити-
ческое явление. Однако ограничение антиэкстре-
мистской деятельностью лишь функционирова-
нием органов государственной власти представ-
ляется весьма ошибочным.

Население способно воспринимать идеи и 
взгляды, транслируемые органами государствен-
ной власти, однако большее влияние на сознание 
представителей общественности оказывают объ-
единения и организации, занимающиеся неком-
мерческой деятельностью. В данном случае речь 
идет о разнообразных общественных объедине-
ниях, которые функционируют на территории 
российского государства. Безусловно, каждая 
такая организация имеет свою специфику, однако 
абсолютно во всех сферах жизнедеятельности 
общества можно осуществлять положительное 
влияние на правомерное сознание населения.

В современной литературе достаточно 
часто высказывается мнение о необходимости 
развития национальной идеи как эффективного 
способа борьбы с экстремистской деятельно-
стью [8]. Безусловно, данное предложение весьма 
справедливо, однако ошибочным видится отри-
цание наличия национальной идеи в настоящее 
время. В современных условиях российское 
государство оказалось в весьма сложной геопо-
литической ситуации, в которой как раз и 
наглядно демонстрируется национальная идея 
российского государства, отсутствие равноду-
шия к проблемам российских граждан, оказав-
шихся в сложных жизненных ситуациях на терри-
ториях других стран. Все это в большей мере 
должно способствовать объединению россий-
ского народа. Однако в данном контексте также 
следует признать эффективность антироссий-
ской информационно-пропагандистской деятель-
ности, которая ставит под сомнения многие меж-
дународные и внутригосударственные процессы.

Таким образом, на основе проведённого 
анализа следует сделать вывод о том, что в насто-
ящее время существуют некоторые проблемы 
антиэкстремистской деятельности в Российской 
Федерации, которые в том числе не позволяют 
оперативно реагировать на развитие противо-
правной практики указанной направленности. С 
одной стороны, эффективность выявления и рас-
следования экстремистских преступлений поло-
жительно в контексте пресечения соответствую-
щего функционирования, с другой – без динамич-
ного совершенствования профилактико-преду-
предительной деятельности происходит уко- 
ренение экстремистских идей и взглядов в созна-
нии российского населения, что в долгосрочной 
перспективе формирует существенные угрозы 
стабильному развитию общества и государства. 

Говоря о совершенствовании действующих 
механизмов борьбы с экстремизмом в Россий-
ской Федерации необходимо отметить перспек-
тивность совершенствования именно профилак-
тико-предупредительного функционирования, 
поскольку именно оно способно заложить основы 
нетерпимости к экстремистских проявлениям. В 
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данном контексте особое внимание необходимо 
уделять сотрудничеству органов власти, в том 
числе правоохранительной направленности, с 
институтами гражданского общества. Нетерпи-
мость к экстремистской идеологии должна фор-
мироваться на всех этапах развития личности, но 
в разных формах и посредством различного воз-
действия. Если в случае с детьми актуально вов-
лекать институт семьи, особенно в ситуациях 
развития неблагоприятного семейного климата, 
то в рамках профилактико-предупредительной 
работы в отношении взрослого населения акту-
альным представляется акцентирование внима-
ния на правовых последствиях деяний экстре-
мистского характера.
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Аннотация. Цель исследования состояла в изучении правовых, организационных и психологиче-
ских аспектов взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с обществен-
ными наблюдательными комиссиями при исполнении уголовных наказаний. Для ее достижения ис-
пользовались принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, метод 
структурированного интервью представителей общественных наблюдательных комиссий, работников 
УИС, для формирования многостороннего взгляда по рассматриваемой теме. Изучались законода-
тельные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие 
содержание и особенности взаимодействия на данном направлении. Организация эффективного вза-
имодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с общественными наблюда-
тельными комиссиями и их Советом на современном этапе имеет важное теоретическое и прикладное 
значение, является предметом научных дискуссий, рассмотрения ученых, практических работников и 
представителей институтов гражданского общества. Это объясняется тем, что процесс взаимодей-
ствия непосредственно влияет на уровень   открытости УИС для общества, обеспечивает соблюдение 
прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отбывающих лишение свободы, а также 
наказания без изоляции от общества. Указанное взаимодействие является важнейшим современным 
инструментом системы контроля и надзора за обеспечением прав лиц, заключенных под стражу и осу-
жденных наряду с ведомственным и судебным контролем, контролем уполномоченного по правам че-
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ОНК и Совета ОНК СИЗО, ИУ, УИИ УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации свидетельствует об откры-
тости УИС, стремлении руководства ФСИН России и ее территориальных органов комплексно решать 
вопросы обеспечения прав и законных и  интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, ис-
пользовать современные формы взаимодействия, тиражировать положительный опыт, накопленный в 
ряде регионов Российской Федерации на рассматриваемом направлении.
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Annotation. The purpose of the study was to study the legal, organizational and psychological aspects 
of the interaction of institutions and bodies of the penal enforcement system with public supervisory commis-
sions in the execution of criminal penalties. To achieve this goal, the principle of dialectical cognition, statisti-
cal and analytical methods, the method of structured interviews with representatives of public supervisory 
commissions, employees of the UIS, were used to form a multilateral view on the topic under consideration. 
Legislative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and 
features of interaction in this area were studied. The organization of effective interaction between institutions 
and bodies of the penal enforcement system with public supervisory commissions and their Council at the 
present stage has important theoretical and applied significance, is the subject of scientific discussions, con-
sideration by scientists, practitioners and representatives of civil society institutions. This is due to the fact that 
the process of interaction directly affects the level of openness of the criminal justice system to society, en-
sures respect for the rights and freedoms of suspects, accused and convicted persons serving imprisonment, 
as well as punishment without isolation from society. This interaction is the most important modern tool of the 
system of control and supervision over ensuring the rights of persons in custody and convicted, along with 
departmental and judicial control, control of the Commissioner for Human Rights and Children’s Rights in the 
Russian Federation, the Council under the President of the Russian Federation for Human Rights, supervision 
of the Prosecutor’s office over the legality of the execution of criminal penalties, detention in places forced 
detention. The positive dynamics of visits by members of the ONC and the ONC Council to pre-trial detention 
centers, IU, UII UFSIN (GUFSIN) of the subjects of the federation testifies to the openness of the UIS, the 
desire of the leadership of the Federal Penitentiary Service of Russia and its territorial bodies to comprehen-
sively address issues of ensuring the rights and legitimate interests of suspects, accused and convicted, to 
use modern forms of interaction, to replicate the positive experience accumulated in a number of regions The 
Russian Federation in the area under consideration.

Key words: interaction, institutions and bodies, the penal enforcement system, public supervisory 
commissions, employees of the criminal justice system, criminal penalties, probation, prosecutorial supervi-
sion.

Введение. Проблема организации эффек-
тивного взаимодействия учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы (далее УИС) с 
общественными наблюдательными комиссиями 
(далее ОНК) и их Советом на современном этапе 
имеет важное теоретическое и прикладное зна-
чение, является предметом научных дискуссий, 
рассмотрения ученых, практических работников 
и представителей институтов гражданского 
общества. Это объясняется тем, что процесс вза-
имодействия непосредственно влияет на уровень   
открытости УИС для общества, обеспечивает 
соблюдение прав и свобод подозреваемых, обви-
няемых и осужденных, отбывающих лишение 
свободы, а также наказания без изоляции от 
общества [1, с. 27-30]. 

Материалы исследования показывают, что 
ОНК и Совет ОНК первостепенное внимание 
справедливо обращают на соблюдение прав лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах (далее 
СИЗО) и исправительных учреждениях (далее 
ИУ). Подобный подход связан с их изоляцией, 
законным ограничением права на передвижение, 
осуществление социальных контактов во испол-
нение установленных уголовно-исполнительным 
законодательством режимных и надзорных тре-
бований [2]. 

В контексте рассматриваемого взаимодей-
ствия законодательными и ведомственными пра-

вовыми актами Минюста и ФСИН России закре-
плен порядок и процедура проведения регуляр-
ных встреч и совместных мероприятий, направ-
ленных на улучшение коммунально-бытовых 
условий содержания подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, повышение качества их меди-
цинского, санитарно-гигиенического обеспече-
ния, соблюдения права на переписку, предостав-
ления краткосрочных и длительных свиданий, 
телефонных переговоров. Оказания психологи-
ческой юридической и иной помощи в ресоциа-
лизации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации во исполнение Федерального 
закона 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Россий-
ской Федерации», Приказа Минюста России 2023 
г. № 350, предусматривающего правовой меха-
низм применения исполнительной, пенитенциар-
ной и постпенитенциарной пробации [3, с. 215-
218].

Члены ОНК активно участвуют в выявлении 
и решении наиболее острых проблем, связанных 
с условиями содержания осужденных, регулярно 
посещают ИУ и СИЗО, проводят беседы с заклю-
ченными, оказывают им консультационную и 
юридическую помощь. При этом роль и значение 
рассматриваемого вида общественного контроля 
постоянно возрастает, имеет положительную 
динамику, что свидетельствует об открытости 
УИС для институтов гражданского общества, 
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стремлении к комплексному обеспечению прав и 
свобод подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных. В данной связи можно утверждать, что вза-
имодействие УИС с ОНК и Советом ОНК явля-
ются важнейшим современным инструментом 
системы контроля и надзора за обеспечением 
прав лиц, заключенных под стражу и осужденных 
наряду с ведомственным и судебным контролем, 
контролем уполномоченного по правам человека 
и правам ребенка в Российской Федерации, 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по правам человека, надзором органов прокура-
туры за законностью исполнения уголовных 
наказаний, содержания в местах принудитель-
ного содержания [4, с. 389-393]. 

Методы и принципы исследования. В про-
цессе изучения правовых, организационных и 
психологических аспектов взаимодействия 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы с общественными наблюдательными 
комиссиями при исполнении уголовных наказа-
ний, использовались принцип диалектического 
познания, статистический и аналитический 
методы, метод структурированного интервью 
представителей общественных наблюдательных 
комиссий, работников УИС, для формирования 
многостороннего взгляда по рассматриваемой 
теме. Анализировались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также материалы, раскрывающие содер-
жание и особенности взаимодействия на данном 
направлении.

Основные результаты. Материалами тео-
ретико-эмпирического исследования установ-
лено, что деятельность ОНК осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах прину-
дительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-
жания». Детально цели и задачи ОНК, полномо-
чия членов ОНК раскрываются в статье 6 «Цели и 
задачи общественных наблюдательных комис-
сий» и статье 16 «Полномочия членов обществен-
ной наблюдательной комиссии» указанного Феде-
рального закона [5, с. 45-51].

В части 3 статьи 6 Федерального закона от 
10.06.2008 № 76-ФЗ закреплены основные задачи 
общественной наблюдательной комиссии, кото-
рыми являются:

 – осуществление общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания, расположенных 
на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором образована общественная 
наблюдательная комиссия;

 – подготовка решений в форме заключений, 
предложений и обращений по результатам 
осуществления общественного контроля;

 – содействие сотрудничеству общественных 
объединений, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, администра-
ций мест принудительного содержания, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов, осущест-
вляющих в пределах территории субъекта 
Российской Федерации полномочия по обе-
спечению законных прав и свобод, а также 
условий содержания лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания [6, с. 
24-26].
Необходимо отметить, что указанное взаи-

модействие учреждений и органов УИС с ОНК и 
Советом ОНК способствует обмену опытом и 
знаниями между членами ОНК и работниками 
УИС. Представители ОНК могут делиться инфор-
мацией о собственном опыте работы с осужден-
ными и способах решения конфликтных ситуа-
ций. Это позволяет работникам УИС расширять 
свой профессиональный кругозор и повышать 
качество своей работы.

Данные исследования показали перспек-
тивность и необходимость взаимодействия с ОНК 
и Советом ОНК не только по вопросам отбывания 
наказаний, соблюдения прав и свобод подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, содержа-
щихся в СИЗО и ИУ, но и отбывающих наказания 
без изоляции от общества (принудительные, обя-
зательные и исправительные работы, ограниче-
ние свободы, условное осуждение). Осужденные 
указанной категории также нуждаются в помощи 
со стороны ОНК и Совета ОНК, особенно при 
осуществлении в отношении них исполнительной 
и постпенитенциарной пробации [7, с. 324-329].

Заслуживает особого внимания, накоплен-
ный ФСИН России и ОНК положительный опыт 
проведения совместных мероприятий по совер-
шенствованию взаимодействия, обсуждению и 
реализации современных подходов в обеспече-
нии прав и законных интересов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. В качестве положи-
тельного примера можно указать опыт проведе-
ния Федеральной службой исполнения наказаний 
с участием Генеральной прокуратуры и Обще-
ственной палаты Российской Федерации в 2010, 
2018 - 2019 годах проекта «Прямой разговор» с 
представителями общественных наблюдатель-
ных комиссий всех регионов России. Автор 
настоящей статьи участвовал на указанном меро-
приятии и выступал с докладом о взаимодей-
ствии органов прокуратуры с ОНК по обеспече-
нию прав и законных интересов лиц, заключен-
ных под стражу и осужденных. Участники проекта 
отмечали, что данные мероприятия позволили 
наладить устойчивое сотрудничество и взаимо-
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понимание между учреждениями уголовно-ис-
полнительной системы и представителями граж-
данского общества.  

Кроме того, взаимодействие с ОНК способ-
ствует формированию у работников УИС чувства 
ответственности и уважения к правам и свободам 
человека. Члены ОНК могут проводить обучаю-
щие семинары и тренинги, направленные на 
повышение правовой грамотности и культуры 
работников.

Таким положительным примером взаимо-
действия может выступить реализация с февраля 
2015 года Советом ОНК, под руководством С. Г. 
Кирильчук, проекта «От просвещения и обучения 
к практическому результату», направленного на 
организационное и информационное обеспече-
ние деятельности общественных наблюдатель-
ных комиссий. Проект разработан на основе 
практического опыта Совета ОНК, с учётом пред-
ложений и при непосредственном участии комис-
сий, институтов гражданского общества, ФСИН 
России и МВД России, их территориальных орга-
нов и подведомственных учреждений. 

Ключевые цели Проекта – укрепление 
открытости, повышение эффективности и «циф-
ровой зрелости» общественного контроля, обе-
спечение доступности и стимулирования инте-
реса к его результатам, формирование единой 
информационной среды взаимодействия комис-
сий и их членов между собой, органами государ-
ственный власти и обществом, привлечения ОНК 
к осуществлению мероприятий ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции лиц, в отношении которых применяется про-
бация, по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 6 
Федерального закона от 06.02.2023 г. № 10-ФЗ «О 
пробации в Российской Федерации».  В указан-
ном обучение принимают совместное участие 
члены ОНК и работники УИС.

Еще одним положительным примером, 
направленным на повышение эффективности 
совместной работы и обмен опытом представите-
лей территориальных органов ФСИН России и 
членов ОНК может выступить опыт УФСИН Рос-
сии по Республике Дагестан проведения «Пря-
мых линий» для населения, где граждане могут 
получить квалифицированную консультационную 
и юридическую помощь. 

Важно отметить, что сотрудничество с ОНК 
помогает выявлять и решать проблемы, не только 
связанные с условиями труда и быта осужден-
ных, но и обращают внимание на состояние рабо-
чих мест и обеспечения безопасности работни-
ков, а также часто дают рекомендации и предло-
жения по улучшению условий их труда [8, с. 
72-74]. 

В процессе исследования правовых, орга-
низационных и психологических аспектов взаи-

модействия учреждений и органов УИС с ОНК 
было установлено, что подобное взаимодействие 
активно реализуется и развивается между Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации и 
специализированными прокуратурами субъектов 
федерации. Советом ОНК и ОНК, функционирую-
щих в регионах России. Прокурорские работ-
ники, осуществляющие надзор за законностью 
исполнения уголовных наказаний, получают от 
представителей ОНК информацию о нарушении 
прав и законных интересов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, используют                                    
ее при проведении прокурорских проверок, под-
готовки актов прокурорского реагирования [9, с. 
91-91]. Также регулярно проводятся совместные 
совещания, круглые столы, посвященные про-
блемам защиты прав лиц, заключенным под 
стражу и осужденных [10]. 

Автор участвовал в одном из таких меро-
приятий, организованном Генпрокуратурой Рос-
сии и Советом ОНК в г. Кирове в 2009 году по 
вопросам исполнения Федерального закона 2008 
г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания».  
В работе указанного круглого стола принимали 
участие представители ОНК субъектов федера-
ции.   Данное мероприятие позволило обсудить 
актуальные проблемы защиты прав и свобод ука-
занных категорий граждан, выработать подходы 
дальнейшего взаимодействия органов прокура-
туры с ОНК и Советом ОНК [11, с. 6-8]. 

Таким образом, материалы исследования 
выявили положительную динамику развития вза-
имодействия органов прокуратуры с ОНК и Сове-
том ОНК по вопросам обеспечения прав и закон-
ных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных на современном этапе [12, с. 69-71].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
13.04.2021г. Доклад на тему «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблю-
дательными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»; 

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»; 
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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. Проведенное исследование 
подтвердило актуальность изучения и дальней-
шего развития современных форм взаимодей-
ствия учреждений и органов УИС с ОНК, Советом 
ОНК по вопросам отбывания осужденными лише-
ния свободы, наказаний без изоляции от обще-
ства, соблюдения прав и условий содержания в 
СИЗО. Рассматриваемое взаимодействие в 
настоящее время является важным инструмен-
том системы контроля и надзора соблюдения 
прав и свобод лиц, заключенных под стражу и 
осужденных. Положительная динамика посеще-
ния членами ОНК и Совета ОНК СИЗО, ИУ, УИИ 
УФСИН (ГУФСИН) субъектов федерации свиде-
тельствует об открытости УИС, стремлении руко-
водства ФСИН России и ее территориальных 
органов комплексно решать вопросы обеспече-
ния прав и законных интересов подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, использовать совре-
менные формы взаимодействия, тиражировать 
положительный опыт, накопленный в ряде регио-
нов Российской Федерации на рассматриваемом 
направлении.
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Сотрудники ОВД призваны выполнять 
важную социальную роль. Их нельзя 

надолго отрывать от служебных задач, поэтому 
обучение и повышение квалификации должно 

проводиться в сжатые сроки. Важно, чтобы 
сотрудник мог сосредоточить умственные и про-
фессиональные ресурсы, освоить необходимую 
информацию достаточно быстро и качественно. 
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Как в своем выступлении отметил В.А. Колоколь-
цев, на сотрудников ОВД возросла нагрузка, это 
связано и с ростом преступности, и с недобором 
кадров. Поэтому каждый сотрудник должен не 
просто исправно нести службу на своей террито-
рии, но и принимать необходимые меры для 
повышения уровня квалификации и обеспечения 
безопасности. 

Для обеспечения безопасности граждан 
важно, чтобы правоохранители не только выпол-
няли поставленные перед ними задачи, но и 
имели личностный потенциал, который может 
расти. Для того чтобы понять, как именно влиять 
на сотрудников, чтобы развивать их потенциал, 
требуется изучить литературу по психологии и 
юриспруденции, некоторые факторы можно 
почерпнуть и из педагогической литературы. 
Потребуется совместить разные факторы, спо-
собствующие профессиональному обучению, 
повышению уровня образования, уровня лич-
ностных качеств. 

Каждый сотрудник имеет свои личност-
но-психологические особенности, которые тре-
буется учитывать и правильно работать с ними. 
Процесс обучения достаточно сложен, он должен 
учитывать тонкости педагогического процесса, а 
также особенности личности каждого обучающе-
гося, его опыт, стаж работы, если это действую-
щий сотрудник. В условиях формирования 
информационного общества необходимость раз-
вития у сотрудников ОВД готовности к распозна-
ванию и нейтрализации информационных угроз в 
сети Интернет представляется весьма важной 
задачей [1, с. 144-147]. 

Современный мир основан на огромном 
количестве негативного информационно-психо-
логического воздействия, сотрудники ОВД 
должны уметь приспосабливаться к этому, 
быстро фильтровать и обрабатывать сведения, 
отсеивать то, что им не пригодится, обращать 
внимание на полезные данные. Передовые техно-
логии помогают работать с большими объемами 
негативной информации, сокращают затраты 
времени на ее обработку. Некоторые подразде-
ления уже применяют искусственный интеллект 
для решения оперативных задач. Это значит, что 
сотрудники ОВД получают необходимые знания, 
не только проходя курсы повышения квалифика-
ции, но осваивая новые технологии в процессе 
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 заинтересованность 
[2, с. 11]. 

Не всегда правоохранитель способен само-
стоятельно 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: 

 – 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. 

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  
подготовки сотрудников, способных правильно 
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действовать в критических ситуациях. Для этого 
важно не только теоретически рассматривать 
проблемы и возможные ситуации, разрабатывать 
способы их решения, но и отрабатывать получен-
ный материал в максимально реалистичных усло-
виях, где полицейские смогут испытать всю гамму 
чувств и эмоций, присущих им в критической 
ситуации. Кроме того, подобные условия позво-
лят понять уровень самообладания, научиться 
справляться с эмоциями, быстро принимать важ-
ные, единственно верные решения, от которых 
может зависеть не только жизнь самого сотруд-
ника, 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 [4, с. 134-139]. 

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:

 – проработать действия сотрудника в различ-
ных условиях негативного информацион-
но-психологического воздействия.

 – помочь удержать интерес и внимание во 
весь период обучения.

 – научить сотрудника владеть своими эмоци-
ями и чувствами. 

 – сориентировать в ситуации, избавив от под-
сознательного страха, неуверенности. 
Новая система позволяет не только увели-

чить диапазон имеющихся средств обучения, но и 
имеет различные функции. Они классифициру-
ются как результативная и консультационная. 
Интерактивные средства обладают большой гиб-
костью, способностью подстраиваться под раз-
личные ситуации и программы, это позволяет 
применять их сразу в начале обучения, в каче-
стве источников информации, ее закрепления, 
формирования необходимых навыков [5, с. 7]. 

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. 
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Российское государство в последние годы 
активно ведет борьбу с террористиче-

ской деятельностью, в том числе принимает меры 
по уголовно- правовому противодействию созда-

нию, функционированию различных террористи-
ческих организаций и сообществ. В частности, в 
2013 году в УК РФ были включены такие статьи 
как:
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 – статья 205.4 УК РФ «Организация террори-
стического сообщества и участие в нем»;

 – статья 205.5. УК РФ «Организация деятель-
ности террористической организации и уча-
стие в деятельности такой организации».
В ходе анализа материалов судебной прак-

тики в части применения указанных статей, про-
слеживаются противоречивые приговоры, в кото-
рых правоприменители осуществляют неверную 
квалификацию, а также выделяет неверные при-
знаки преступлений, предусмотренных статьями 
205.4, 205.5 УК РФ.

Проанализируем вопросы квалификации 
преступлений, совершенных в составе террори-
стического сообщества. В случае совершения 
участником террористического сообщества кон-
кретного преступления Пленум Верховного Суда 
РФ предлагает квалифицировать его действия по 
совокупности преступлений. Полагаем, что дан-
ный подход базируется на положении ч. 5 ст. 35 
УК РФ, предполагающее, что руководитель, 
создатель сообщества несет ответственность за 
руководство, за совершенные обществом пре-
ступления, если они были охвачены его умыслом. 
А остальные участники сообщества несут ответ-
ственность лишь за те преступления, которые 
охватывались их умыслом, в подготовке совер-
шения которых они участвовали.

Данная логика подтверждается и судебной 
практикой. Например, согласно Апелляционному 
определение Верховного Суда РФ от 22.04.2022 
№ 20-АПУ14-7 по делу Б., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 205 
УК РФ, адвокат просил суд переквалифициро-
вать действия своего подзащитного на ст. 205.4 
УК РФ.

Суд отказал, поскольку в данному случае 
эпизоды охватывались умыслом виновного. При 
этом суд подчеркнул, что поглощение преступле-
ний, совершенных иными участниками сообще-
ства, не охваченные умыслом руководителя, не 
допускается. Их необходимо рассматривать как 
самостоятельные преступления.

Еще одним примером является Апелляцион-
ное определение Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ от 
24.07.2018 № 201- АПУ18-27, согласно которому, 
Самардини, Хикматуллои, Муминов, Хасанов, 
Юлдашев и Латипов признаны виновными и осуж-
дены за участие в деятельности организации, 
которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористиче-
ской; за участие в террористическом сообще-
стве; за покушение в составе организованной 
группы на террористический акт - совершение 
взрыва с целью дестабилизации деятельности 
органов власти Российской Федерации и воздей-
ствия на принятия ими решений; за незаконное 
изготовление организованной группой взрывча-

тых веществ и взрывных устройств и за незакон-
ные хранение, перевозку, ношение взрывчатых 
веществ и взрывных устройств организованной 
группой.

Самардини, Хикматуллои и Муминов, кроме 
того, осуждены за прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности. 
Преступления совершены осужденными в авгу-
сте - сентябре 2016 года в г. Москве и Москов-
ской области при обстоятельствах, изложенных в 
приговоре. Адвокаты осужденных просили выше-
стоящий суд смягчить вынесенные приговоры. 
Данные жалобы остались без удовлетворения.” 
Данное определение говорит о том, что на прак-
тике все действия, которые совершены в составе 
террористического сообщества квалифициру-
ются как отдельные преступления, предусмо-
тренные УК РФ.

Поэтому преступные деяния, совершаемые 
террористическим сообществом, не составляют 
его объективную сторону, объективная сторона 
ст.205.4 УК РФ состоит лишь в действиях, пере-
численных в ч.1 и ч.2 ст.205.4 УК РФ, а именно 
создание, руководство террористическим сооб-
ществом и участие в нем.

Для квалификации преступления по ст. 
205.4УК РФ не имеет значение объем, масштаб 
выполненной организационной деятельности, ее 
успешность с точки зрения конечных преступных 
целей и задач, которые охватывались умыслом 
виновного.

Создание и руководство террористическим 
сообществом предполагают факт непосред-
ственного участия в нем, в связи с чем, действия 
организаторов или руководителей подлежат ква-
лификации только по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и не тре-
буют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 
205.4 УК РФ.

На практике возникает вопрос при квали-
фикации преступлений, должно ли лицо заранее 
знать о том, что определенное объединение при-
знано террористической организацией, на осно-
вании ст. 24 Федерального закона «О противо-
действии терроризму» федеральный орган 
исполнительной власти, в области обеспечения 
безопасности, должен вести «один список орга-
низаций, признанных террористическими», пере-
чень этих организаций подлежит официальному 
опубликованию.

Рассмотрим практический пример: по делу 
С., констатируя нарушение ст. 7 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, Евро-
пейский Суд по правам человека указал, что «в 
отсутствие официального опубликования реше-
ния Верховного Суда Российской Федерации о 
признании <...> террористической организа-
цией», официальный список запрещенных орга-
низаций был опубликован только в июле 2006 г., 
спустя много времени после совершения престу-
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плений, а сообщение журналистами о решении 
Верховного Суда Российской Федерации не 
может заменить собой официальную публика-
цию».

Однако с такой постановкой вопроса не 
согласился Верховный Суд РФ, который подтвер-
дил, что лицо, действительно, могло быть привле-
чено к уголовной ответственности и осуждено 
лишь в случае, «если виновный знал, что органи-
зация, в которой он состоит, ликвидирована или 
запрещена по решению суда, которое вступило в 
законную силу». Вместе с тем, как следует из 
материалов уголовного дела, «С. было известно о 
решении Верховного Суда Российской Федера-
ции от 14 февраля 2003 г.». Данное обстоятель-
ство установлено также судом, постановившим 
приговор1. Анализируя представленный мате-
риал судебной практики, можно сделать вывод о 
том, что лицо должно быть в курсе существова-
ния террористической организации, но публика-
ция списка, автоматически считается информа-
цией, которой человек владеет. В отличии от 
организации лицо, участвующее в террористиче-
ском сообществе, должно лишь осознавать, что 
он совершает преступные деяния, предусмотрен-
ные ст.205.4 УК РФ, и этого достаточно для при-
знания его действия преступными в рамках 
ст.205.4 УК РФ.

На основании изложенного, можно сделать 
вывод, что при квалификации деяний по статье 
205.4 и 205.5 УК РФ возникает ряд вопросов, 
однако исследование судебной практики пока-
зало, что суды при решении вопроса о квалифи-
кации учитывают следующее:

 – «террористическое сообщество» не явля-
ется объективной стороной статьи 205.4 УК 
РФ. Объективная сторона состоит только в 
действиях, перечисленных в первой и вто-
рой частях этой статьи, а именно создание и 
руководство террористическим сообще-
ством, а также участие в нем.

 – объем и масштаб организационной деятель-
ности, а также успешность достижения пре-
ступных целей и задач не имеют значения 
для квалификации преступления по статье 
205.4 УК РФ.

 – создание и руководство террористическим 
сообществом предполагают активное уча-
стие в нем, поэтому действия организато-
ров и руководителей подлежат квалифика-
ции только по первой части статьи 205.4 УК 
РФ, без дополнительной квалификации по 
второй части этой статьи.

 – для квалификации суды должны принимать 
во внимание факт того, что лицо знало о 
запрете деятельности сообщества на тер-
ритории РФ, знало о характере его дей-
ствий. При этом публикация списка запре-

щенных организаций, автоматически счита-
ется информацией, которой человек вла-
деет.
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theory prevailing at this stage of the development of criminal law in legislation and judicial practice. An assess-
ment of the elements and indicators of guilt at the present stage is also given.

Key words: guilt, development of criminal legislation, theory of guilt, degree of guilt, the subjective side 
of the corpus delicti.

В истории уголовного права России инсти-
тут вины прошел долгий путь становле-

ния. В древности не имело уголовно-правового 
значения внутреннее отношение лица к соверша-
емому им деянию, ответственность наступала по 

принципу Талиона. Русская правда впервые раз-
делила убийство, совершенное с заранее опре-
деленным умыслом и неумышленное убийство, 
преступления со злым умыслом и правонаруше-
ния по неведению. 
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Далее Соборное Уложение закрепило 
умышленные и неумышленные деяния, а также 
деяния, совершенные «хитростно», «без хитро-
сти» и «грешным делом». В восемнадцатом веке 
наиболее значимым актом стал Артикул воин-
ский. Он конкретизировал умышленные, неосто-
рожные и случайные деяния, в характеристике 
которых использованы волевой и нарочно-при-
чинный элементы [1, с. 369].

Логичным продолжением развития инсти-
тута вины стало разделение неосторожности на 
два виды в Своде законов Российской Империи: 
«когда виновный легко мог предвидеть, что дей-
ствие его может повлечь противозаконные 
последствия» и «когда виновный совершил дей-
ствие, законом не воспрещенное, не думая, что 
из оного смогло произойти противоправное 
последствие, однако же при надлежащей осмо-
трительности, мог бы избежать противозакон-
ного последствия». Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных под виной понимало 
умышленное или неосторожное отношение лица 
к совершенному им деянию. Тогда степень вины 
начала учитываться и при назначении наказания 
[2, с. 15].

Однако после революции курс уголовной 
политики был изменен. Это можно объяснить 
тем, что в первые годы существования совет-
ского государства основной акцент в уголовном 
праве был сделан на издание положений Особен-
ной части без соответствующего совершенство-
вания Общей. Несмотря на то, что научная мысль 
в этой области начала развиваться практически с 
начала, нельзя не отметить, что прогрессировала 
она достаточно стремительно. Так, в двадцатые 
годы понятие вины отрицалось, в тридцатые - 
рассматривалось как обобщающая категория 
для понятий умысла и неосторожности и только в 
начале пятидесятых годов двадцатого века вина 
стала общим основанием уголовной ответствен-
ности [3, с. 120]. 

Стоит отметить, что Уголовный кодекс 
РСФРС, изданный в 1960 году, указанной тенден-
ции не воспринял. Понятие преступление, закре-
пленное в статье 7, указание на вину не имело [4].

Вина как уголовно-правовая категория 
сочетает в себе правовой, философский и 
моральный аспекты, а потому в научных кругах 
велись дискуссии о его содержании. В результате 
этого, были разработаны следующие концепции:

1. Теория опасного состояния личности. В 
рамках этой концепции вина отождествля-
ется с опасностью личности в целом, именно 
эта опасность является основанием для 
применения уголовно-правовых мер. Её 
придерживались Б. В. Волженкин, А. Б. 
Сахаров и др. В науке уголовного права 

России наибольшее распространение дан-
ная теория получила в советский период, 
однако и на современном этапе находит 
свое отражение в уголовном законодатель-
стве. В качестве примеров можно привести 
такие институты, как рецидив преступлений, 
судимость, учет личности виновного при 
назначении наказания и др. 

2. Нормативная (оценочная) теория. В данном 
случае имеет место «внешняя» оценка 
обстоятельств, связанных с преступлением, 
возлагаемая на судью и присяжных. Привер-
женцы данной теории – Ю. А. Язовских, С. 
В. Скляров и др. Иначе такой процесс 
оценки обстоятельств называют объектив-
ным вменением. Стоит отметить, что оце-
ночной теории вины придерживается и Пле-
нум Верховного Суда РФ, когда указывает в 
постановлениях обстоятельства, подлежа-
щие оценке судами для решения вопроса о 
наличии либо отсутствии в действиях вино-
вного субъективной стороны состава пре-
ступления. Однако в остальных случаях 
Пленум Верховного Суда РФ, излагая свои 
правовые позиции, исходит из психологиче-
ской теории вины [5, с. 60].
В современной уголовно-правовой науке 

господствующей является психологическая тео-
рия вины, или теория субъективного вменения. 
Её придерживаются такие ученые как А. В. Нау-
мов, Л. В. Иногамова-Хегай, Б. В. Здравомыслов 
и другие.

Согласно этой теории, вина – психическое 
отношение лица к совершаемому им обще-
ственно опасному деянию и его общественно-о-
пасным последствиям. Стоит отметить, что дан-
ное определение актуально для материальных 
составов, так как они предусматривают обще-
ственно опасные последствия как момент окон-
чания преступления. Для формальных составов 
более верным будет следующее определение: 
вина – психическое отношение лица к совершае-
мому им общественно опасному деянию [6, с. 
168].

Полная ответственность наступает только в 
том случае, если человек, совершая преступле-
ние, обладает свободой воли, то есть способно-
стью выбирать вариант социально значимого 
поведения. Эта способность включает в себя два 
элемента: отражательно-познавательный и пре-
образовательно-волевой. В уголовном праве ука-
занные элементы находят отражение в категории 
вменяемости, которая является предпосылкой 
вины.

Содержание вины как психического отно-
шения составляют интеллектуальный и волевой 
элементы. Эти элементы являются слагаемыми, 
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то есть выступают во взаимосвязи и должны рас-
сматриваться только в совокупности. Однако 
некоторые ученые пытаются сузить содержание 
вины. Например, Н. Г. Иванов предлагает опреде-
лять умысел только через осознание обще-
ственно опасного и противоправного характера 
совершаемого деяния. Однако такую позицию 
нельзя признать обоснованной, потому что не 
всегда лицо, умышленно совершая преступные 
действия (бездействие), стремится достичь 
наступления общественно опасных последствий, 
такая позиция может привести к объективному 
вменению.

Социальная сущность вины проявляется в 
отрицательном, пренебрежительном либо недо-
статочно бережном отношении к основным цен-
ностям общества. 

Еще один показатель вины – степень вины. 
Степень вины — это количественная характери-
стика ее социальной сущности, т.е. показатель 
глубины искажения социальных ориентаций 
субъекта, его представлений об основных соци-
альных ценностях. Помимо формы вины, степень 
вины учитывает направленность и определен-
ность умысла, личностные и социальные особен-
ности виновного, его мотивы, цели и т.д. Хотя она 
не имеет законодательного закрепления, в судеб-
ной практике применяется весьма широко [7, с 
170]. 

В частности, степень вины учитывается при 
принятии решения о взыскании с осужденных 
процессуальных издержек в солидарном порядке, 
при определении размера компенсации мораль-
ного вреда, при принятии решения о возможно-
сти отсрочить или рассрочить взыскание испол-
нительского сбора, а также уменьшить его раз-
мер, и т. д. [8].

Таким образом, в истории уголовного права 
России институт вины прошел долгий путь ста-
новления. Однако вследствие морально-фило-
софской сущности данного понятия, в доктрине 
уголовного права нет единого мнения касательно 
его содержания. На данном этапе развития науки, 
господствующей является психологическая тео-
рия, согласно которой вина – психическое отно-
шение лица к совершаемому им общественно 
опасному деянию и его общественно-опасным 
последствиям. Содержание вины как психиче-
ского отношения составляют интеллектуальный и 
волевой элементы. Социальную сущность вины 
составляет отрицательное, пренебрежительное 
либо недостаточно бережное отношение к основ-
ным ценностям общества. Еще один показатель 
вины – её степень, то есть показатель глубины 
искажения социальных ориентаций субъекта. 
Степень вины законодательно не закреплена, 
однако, при этом, она имеет важное значение для 
судебной практики.
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу – возможностям оптимизации организации 
психологической работы по недопущению рецидивных правонарушений осужденных посредством ис-
пользования психотехник воспроизведения релаксационного сеанса. От разрешенности вопроса об-
щей и психологической профилактики рецидивной преступности зависит ситуация с криминогенной 
обстановкой в стране в целом, что обуславливает актуальность работы пенитенциарных психологов в 
рассматриваемом направлении. История рассматриваемого нами проблемного вопроса насчитывает 
уже много десятков лет и знает времена и места относительных успехов в этом процессе.  Тем более 
интересен материал, приведенный в нашей публикации, посвященный передовому опыту в деле недо-
пущения рецидивных правонарушений осужденных, имевшему место несколько десятков лет назад. 
Рассматриваемый исторический опыт управления психологической работой по профилактике реци-
дивной преступности осужденных способствовал определению ряда рекомендаций в данном направ-
лении, приведенных в материалах статьи.

Известно, что существует ряд серьезных как теоретических, так и прикладных наработок по вы-
явлению подлинных мотивов поведения отдельных осужденных и их групп в местах лишения свободы. 
Тем не менее, как показываем практика пенитенциарной психологии, далеко не всегда удается своев-
ременно выявить такие мотивы и с полной уверенностью нельзя сказать, что конкретная личность 
либо группа осужденных имеет положительную направленность поведения. Это положение дел требу-
ет мер по оптимизации организации эффективной психологической работы по недопущению рецидив-
ных правонарушений осужденных в исправительных учреждениях и на постэкстремальном этапе. В 
материалах статьи приводятся примеры особенного опыта управления психологической работой по 
профилактике рецидивной преступности осужденных к числу которых относится в том числе и исполь-
зование инновационных психотехник воздействия на личность осужденного.

Ключевые слова: организация, управление, психологическая работа, осужденные, психотехни-
ки, релаксационный сеанс, рецидивные правонарушения. 
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POSSIBILITIES OF ORGANIZING EFFECTIVE PSYCHOLOGICAL 
WORK TO PREVENT RECIDIVISM OF CONVICTED PERSONS

Annotation. The article is devoted to a topical issue - the possibilities of optimizing the organization of 
psychological work to prevent recidivism of convicts by using psychotechnics of reproducing a relaxation ses-
sion. The situation with the crime situation in the country as a whole depends on the resolution of the issue of 
general and psychological prevention of recidivism, which determines the relevance of the work of peniten-
tiary psychologists in this area. The history of the problematic issue we are considering has already been 
around for many decades and knows the times and places of relative success in this process. All the more 
interesting is the material provided in our publication, dedicated to the best practices in preventing recidivism 
of convicts, which took place several decades ago. The considered historical experience of managing psycho-
logical work to prevent recidivism of convicts contributed to the definition of a number of recommendations 
in this area, given in the materials of the article. It is known that there are a number of serious theoretical and 
applied developments in identifying the true motives of the behavior of individual convicts and their groups in 
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places of deprivation of liberty. However, as the practice of penitentiary psychology shows, it is far from always 
possible to promptly identify such motives and it is impossible to say with complete certainty that a specific 
individual or group of convicts has a positive behavioral direction. This state of affairs requires measures to 
optimize the organization of effective psychological work to prevent recidivism of convicts in correctional in-
stitutions and at the post-extreme stage. The materials of the article provide examples of special experience 
in managing psychological work to prevent recidivism of convicts, which includes the use of innovative psy-
chotechniques to influence the personality of a convict.

Key words: organization, management, psychological work, convicts, psychotechnics, relaxation ses-
sion, repeat offenders.

Введение. Проблематика психологической 
профилактики рецидивной преступности была и 
остается крайне актуальным вопросом, требую-
щим своего разрешения [3, с. 29; 5, с. 212]. От 
разрешенности этого вопроса напрямую зависит 
ситуация с криминогенной обстановкой в стране 
в целом.   История этого вопроса насчитывает 
уже много десятков лет и знает времена и места 
относительных успехов в этом процессе. В этой 
связи интересен опыт прошлого. В то время, 
когда по стране уровень рецидива преступлений 
в среднем в 70-е годы прошлого столетия коле-
бался в пределах 28-30 %, в Вологодской обла-
сти он составлял порядка 11-15 %, то есть был в 
2-2,5 раза ниже [2, с. 55]. Дело в том, что прогно-
зировался постпенитенциарный рецидив не каки-
ми-то там приборами или сверхподготовленными 
психологами и воспитателями, а непосредственно 
самими осужденными, которые долгие годы про-
вели вместе с освобождающимися и лучше, чем 
кто бы то ни был, знали, на что те могут быть спо-
собны, выйдя на свободу. Технически это оформ-
лялось с помощью анонимного анкетирования, 
результаты которого становились достоянием не 
только психологов, воспитателей и администра-
ции колонии, но в первую очередь органов вну-
тренних дел, осуществляющих соответствующий 
контроль за этими лицами.

Важно иметь в виду, что это только один из 
элементов работы с осужденными, подлежащими 
освобождению, который в совокупности с дру-
гими представлял собой цельную систему. В 
частности, у освобождающихся осужденных 
фактически не возникало проблем с трудовой и 
бытовой адаптацией. Еще до освобождения осу-
жденных вывозили из учреждений и показывали 
места, где они будут жить (койка в общежитии) и 
работать (рабочие места на фабриках и заводах), 
так что, освобождаясь, они были уверены в своем 
будущем.

Цель статьи – установление организацион-
ных возможностей для проведения эффективной 
психологической работы по формированию толе-
рантности поведения осужденных и недопуще-
нию их рецидивных правонарушений. 

Использованные методы: в процессе иссле-
дования использован метод изучения теорети- 

ческих, организационных и методических осно-
ваний организации психологической работы по 
формированию толерантности поведения осу-
жденных и недопущению их рецидивных право-
нарушений, а также метод, анализа психологиче-
ской практики этого направления работы пени-
тенциарных психологов.

Результаты исследования. На примере 
того исторического опыта управлением психоло-
гической работы по профилактике рецидивной 
преступности осужденных выработались следу-
ющие рекомендации в данном направлении, к 
которым относится:

 – изменение среды исправительного учреж-
дения как средство воздействия на вну-
тренний мир осужденных и мотивацию их 
поведения (создание сада камней, клумбы, 
аллеи материнского раскаяния); 

 – оперативно-профилактические мероприя-
тия (операции, рейды) с участием сотрудни-
ков исправительного учреждения, уголов-
но-исполнительных инспекций, органов 
внутренних дел, социальных учреждений 
для осуществления оперативного обще-
ственного контроля за поведением и жиз-
нью освободившегося;

 – создание межведомственных комиссий, 
планирующих, осуществляющих и контро-
лирующих деятельность по снижению реци-
дива преступлений; 

 – проведение межведомственных круглых 
столов/конференций, в ходе которых 
обсуждаются действия исправительного 
учреждения и общественных институтов в 
решении проблем рецидивной преступно-
сти.
Примеры особенного опыта управления 

психологической работой по профилактике реци-
дивной преступности осужденных, таковы: 

 – построение системы социально-психологи-
ческого сопровождения лица, отбывающего 
наказание (в отношении несовершеннолет-
них);

 – кодирование от алкогольной зависимости с 
целью предотвращения рецидива (по 
результатам анализа причин совершения 
преступлений); 
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 – стимулирование осужденных к созданию 
медиа-продуктов, оказывающих социаль-
ное воздействие (съемка фильма для уча-
стия в международном конкурсе, съемка 
социальной рекламы);

 – использование инновационных психотехник 
воздействия на личность осужденного.
Обсуждение. Свою эффективность в 

вопросе психологической работы по профилак-
тике рецидивной преступности осужденных 
давно доказали техники воспроизведения релак-
сационного сеанса [4, с. 62; 6, с. 88]. К условиям 
применения такой техники относятся следующие: 
работа в рамках данной техники возможна как в 
группе, так и в индивидуальном порядке. Работа 
осуществляется, прежде всего, с проблематикой 
заниженной самооценки, трудностями в приня-
тии решений в жизни осужденных. Техника вос-
произведения релаксационного сеанса осущест-
вляется в сопровождении музыкального ряда с 
тематикой дождя, воды, либо нейтральная спо-
койная музыка. Это релаксационный сеанс «Путе-
шествие».

Во время проведения релаксационного 
сеанса осужденному объясняется, что он отправ-
ляется в путешествие, которое сам выбрал для 
себя. Это будет путешествие в дождь. И хотя 
воображение может унести клиента из этой ком-
наты, но всегда будет оставаться та его часть, 
которая будет контролировать все происходя-
щее. 

Клиент сможет вернуться обратно в любой 
момент, когда он этого захочешь, а ведущий со 
своей стороны постарается, чтобы путешествие 
клиента было приятным. Клиенту объясняется, 
что если он может настроиться на дождь, то это 
нужно сделать тем самым способом, которым он 
мог бы войти в образ дождя сейчас. И хотя здесь 
звучит музыка и есть голос ведущего, и есть дру-
гие звуки, но все это может стать дождем, если 
клиент этого захочешь, потому что это клиент 
превращает все внутри себя.

Далее психолог выстраивает работу от сво-
его имени следующим образом. Он поясняет, что 
даст возможность клиенту, сидя здесь, напротив, 
в этом кресле (на этом стуле), одновременно 
перенестись туда, где можно наблюдать за дож-
дем, за тем, как он струится. И может быть, кли-
енту будет удобно закрыть глаза для того, чтобы 
воображение могло позволить видеть это. И кли-
ент может сам выбирать сейчас, оставаться там, 
наблюдая за дождем, или может быть оказаться 
где-то совсем в другом месте, чтобы чувствовать 
дождь, слышать дождь, как струится, капает вода 
и может быть этот дождь уносит что-то. И можно 
позволить себе вернуться именно туда, где тебе 
было бы сейчас приятно и хорошо. Очень хорошо.

И может быть сейчас еще некоторое время 
клиент будет выбирать и искать именно тот 

дождь, который даст ему возможность почув-
ствовать себя особенно комфортно, и все ощу-
щения, которые возникают сейчас, – они, воз-
можно, только дополняют ту картину теплого 
дождя и может быть тебе захочется двигаться 
под этим дождем или даже танцевать. И клиент 
может продолжать этот поиск и выбирать, и найти 
именно то состояние, где он будет чувствовать 
себя удобно и легко. 

Клиенту поясняется, что он должен просто 
доверять себе. И он свободен в этом решении 
выбрать именно то, что больше всего подходит 
ему сейчас. И он может позволить себе слушать 
музыку, голос ведущего и другие звуки вокруг 
себя и продолжать погружаться в какое-то состо-
яние, которое было бы приятно и комфортно для 
него сейчас. Потому что так приятно иногда 
позволить себе просто быть. И чувствуя, как 
легко струится этот воздух, когда дышишь, и 
меняется музыка, и, может быть, меняется что-то 
внутри тебя, меняются образы, меняется что-то в 
лучшую для тебя сторону. Далее клиенту предла-
гается продолжить путешествие просто в то при-
ятное состояние, в котором он мог бы оказаться 
сейчас. Ему также поясняется, что возможно он 
удивится тому, что именно выберет для себя как 
приятно и комфортно это состояние или воспо-
минание. Слушая голос ведущего осужденный 
может вспоминать очень сознательно и чувство-
вать свое тело, но в то же время его бессозна-
тельное тоже здесь, и тоже слушает голос веду-
щего, и тоже участвует в этом поиске, в этом важ-
ном поиске того состояния, когда клиенту бывает 
хорошо.

Все образы, которые приходят к клиенту, 
могут иметь какое-то важное значение, и ему 
ничего не надо делать, а просто наблюдать, про-
сто отмечать и плыть по течению вместе с ними 
[1, с. 43]. И все, что происходит внутри, все ощу-
щения и может быть образы или чувства, все 
может быть интересно для клиента сейчас, 
потому что состояние поиска того места и вре-
мени, когда ему бывает хорошо, очень важно для 
него сейчас. И все, что приходит в этом поиске, 
может принести с собой радость, просто надо 
позволить всему происходить так, как это проис-
ходит. Клиент может разрешить своему бессоз-
нательному работать на более глубоком уровне. 

Осужденный сам выбирает тот уровень, ту 
глубину погружения, на которой он будет чув-
ствовать себя легко и удобно, легко и безопасно, 
легко и спокойно. И в то же время, продолжая 
поиск и выбирая, он может позволить себе быть 
свободным в своих воспоминаниях, и это тоже 
работа бессознательного внутри тебя. Потому 
что это бессознательное приносит воспомина-
ния, иногда такие неожиданные и очень важные 
воспоминания в жизни любого человека. Это бес-
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сознательное погружает нас в сон ночью и при-
носит сны, сны и образы, очень разные сны и, 
может быть, даже сны детства, в которых тоже 
есть что-то удивительное, в которых тоже совер-
шаются открытия, в которых мы тоже выбираем 
правильный путь. И иногда эти разные, разные 
сны детства и сны, которые приходят в нас во 
взрослом состоянии, дают нам возможность 
совершать эти маленькие открытия в себе. 

И сейчас, когда бессознательное клиента 
выбирает ту глубину, на которой ему хотелось бы 
оставаться сейчас, он может в то же время на 
уровне своих сознательных возможностей про-
должать свое путешествие. И можно только дога-
дываться о том богатстве ощущений и образов, 
которые могут приходить, когда клиент спокоен, 
и эта возможность, возможность нового поиска, 
и его особенные чувства, которые приходят во 
время внутреннего спокойствия. Это, может 
быть, похоже на маленький росток. И как каждое 
растение, этот маленький росток, когда его 
обильно поливает дождь, и когда он ощущает 
много солнца вокруг себя, и много энергии, 
чистой и ясной, растет и становится цветком, 
деревом или другим мощным и крепким расте-
нием. Потому что есть все условия и возможно-
сти для того, чтобы этот внутренний рост осу-
ществлялся каждый день. А, может быть, этот 
маленькими росток, который живет в каждом 
человеке, которой живет внутри клиента, и кото-
рый он знает внутри себя, и, может быть, умеет 
чувствовать его, – этот маленький росток тоже 
знает свой дождь, свой теплый дождь и свое 
солнце, и свою энергию, которая приходит, при-
ходит тогда, когда в ней нуждается росток. И это 
похоже на ту работу, которую делает для нас бес-
сознательное, потому что именно там заложены 
новые возможности, новые творческие возмож-
ности, очень важные ресурсы, которые могут 
работать для нас просто так, автоматически, без 
всяких наших усилий. Именно эту работу делает 
для нас бессознательное и ищет внутри клиента 
именно тот уровень, именно тот уровень возмож-
ностей, на котором ему было бы легче осуще-
ствить этот поиск и очень важную помощь для 
этого ростка.

Не так важно, что именно приходит в созна-
ние клиента, важно лишь то, что его бессозна-
тельное выбирает из всего богатства образов и 
ощущений, выбирает именно то, что может быть 
солнцем, что может быть теплым обильным дож-
дем для этого хрупкого, но такого красивого 
ростка. И не известно, чем именно станет этот 
росток, может быть цветком, а может быть дере-
вом, а может быть совсем другим, совсем другим 
хорошим растением. Но важно, что этот росток 
может обрести свою спокойную силу, может 
обрести спокойствие и может обрести их самым 

лучшим, самым удобным, самым комфортным 
для тебя способом. И всю эту работу делает бес-
сознательное внутри клиента. Такой эффект обе-
спечивает применение релаксационного сеанса 
«Путешествие». 

Заключение. Таковы, вкратце, организаци-
онные возможности для проведения эффектив-
ной психологической работы по формированию 
толерантности поведения осужденных и недопу-
щению их рецидивных правонарушений. Отме-
тим, что свою эффективность в вопросе психоло-
гической работы по профилактике рецидивной 
преступности осужденных давно доказали тех-
ники воспроизведения релаксационного сеанса, 
именно их реализация способствует проведению 
успешной работы психологов. Использование 
техник воспроизведения релаксационного сеанса 
эффективно с проблематикой заниженной само-
оценки, трудностями в принятии решений в жизни 
осужденных. В качестве примера в публикации 
приведена одна из техник, релаксационный сеанс 
«Путешествие». 
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Аннотация. Выполнение Российской Федерацией международных обязательств по этапному со-
кращению и в конечном счете отказ от смертной казни с одной стороны, а с другой - необходимость 
противодействия наиболее опасным преступным посягательствам определили включение в систему 
уголовных наказаний такого вида наказания, как пожизненное лишение свободы. Неоднозначность 
мнений по поводу моратория на смертную казнь и назначения пожизненного лишения свободы как 
альтернативы данному виду наказания вызывает большое количество дискуссий в научном и юридиче-
ском сообществе.
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Если обратиться к истории, то введение 
моратория на смертную казнь в Россий-

ской Федерации связано со вступлением РФ в 
Совет Европы. Россия могла стать ее участником 
только при при условии отмены смертной казни. 
Для этого 16 апреля 1997 года Россия подписала 
Протокол № 6 к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод относительно отмены 
смертной казни. Данный протокол так и не был 
ратифицирован Россией, однако с этого момента 
не было вынесено ни одного смертного приго-
вора.

Смертная казнь как отдельный вид наказа-
ния на территории РФ не отменена, она не приво-
дится в исполнение. Смертная казнь - вид нака-
зания, при котором человека лишают жизни, в 
соответствии с вступившим в законную силу при-
говором суда. На данный момент российские 
суды не назначают смертную казнь, выбирая аль-
тернативную меру наказания в виде пожизнен-
ного лишения свободы [3].

Исходя из принципа гуманизма, провозгла-
шенный в статье 7 УК РФ меры уголовного воз-
действия не должны причинять физические и 
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моральные страдания и унижение достоинства 
человека. В соответствии с этим положением, 
сравнивая данные виды наказания, можно гово-
рить о том, что замена смертной казни пожизнен-
ным лишением свободы является самым гуман-
ным решением [2].

Указом Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 
724 «О поэтапном сокращении применения 
смертной казни в связи с вхождением России в 
Совет Европы» было рекомендовано рассмо-
треть вопрос о сокращении составов преступле-
ний, за совершение которых может быть назна-
чена смертная казнь. В результате действующая 
редакция УК содержит пять составов преступле-
ний, за совершение которых может быть назна-
чена смертная казнь, а именно ч.2 ст. 105, ст. 277, 
ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ.

В научной сфере ведутся обширные дискус-
сии касательно поддержки и отвержения смерт-
ной казни. Самыми часто встречающимися аргу-
ментами поддержки являются:

1. Равенство наказания и преступления. 
Тяжесть наказания должна соответствовать 
совершенному преступлению.  Сложность 
возникает в случаях с определением срока 
лишения свободы за совершение престу-
плений против жизни, половой неприкосно-
венности несовершеннолетних в отличие от 
менее тяжких преступлений. Если говорить 
о серийных преступлениях, пожизненный 
срок лишения свободы вообще кажется 
несправедливо гуманным и несоответству-
ющим общественной опасности совершен-
ных деяний.

2. Смертная казнь является сдерживающим 
фактором для преступников. Из-за страха 
смерти преступники отказываются от 
совершения преступлений, за которые 
предусмотрена смертная казнь, поскольку 
она является самым жестким видом наказа-
ния. 

3. «Око за око – зуб за зуб». Исходя из этого 
принципа убийцы должны так же лишаться 
жизни, как лишили жизни кого-то. Основой 
этой позиции является месть и чаще всего 
родственники жертвы преступника считают 
достижением справедливости только такое 
же наступление смерти преступника. Соот-
ветственно, когда преступника приговари-
вают к пожизненному лишению свободы, 
родственники жертвы не поддерживают 
мораторий, ведь преступник не претерпе-
вает тех же лишений. 

4. Экономия государственного бюджета. При 
пожизненном лишении свободы государ-
ство вынуждено на протяжении всей жизни 
содержать преступников в колонии, на что 

тратятся огромные средства. Содержание 
одного заключённого в местах лишения 
свободы по данным ФСИН РФ составляет 
тридцать тысяч рублей в год на одного чело-
века, если это умножить на всех заключен-
ных, то можно сделать вывод, что это 
составляет колоссальную часть расходов 
государственного бюджета. При отсутствии 
моратория на смертную казнь большое 
количество финансов шло бы на другие 
цели государства, либо на улучшение содер-
жания и исправления других заключенных.

5. Пожизненное лишение свободы хуже, чем 
мгновенная смерть. Многие заключенные 
после помещения в колонию подают хода-
тайства о применении к ним смертной казни, 
так как не видят смысла жить дальше и им 
проще умереть, чем всю оставшуюся жизнь 
провести в четырех стенах.

6. Отсутствие рецидива. Особо опасные пре-
ступники не получают возможности в слу-
чае освобождения совершить преступление 
повторно. 
Приверженцы противоположной точки зре-

ния поддерживают свою позицию следующими 
аргументами:

1. Не достижение цели исправления осужден-
ного. Смертная казнь из всех целей наказа-
ния достигает только социальной справед-
ливости и предупреждения новых престу-
плений. Цель исправления осужденного не 
достигается по причине смерти осужден-
ного. 

2. Смертная казнь является жесточайшим 
видом наказания. Согласно Европейской 
конвенции о защите прав человека, «никто 
не должен подвергаться пыткам или жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему его 
достоинство обращению или наказанию»

3. Судебная ошибка. В любой судебной 
системе есть судебные ошибки, судами ни 
раз были признаны виновными не соверша-
ющие преступлений люди, поэтому нельзя 
говорить о безоговорочной правильности 
решения суда

4. Борьба с преступниками их же методами 
нецелесообразна. Необходимо вырабаты-
вать такие способы борьбы с преступно-
стью, не понижающие исполнителя приго-
вора до уровня преступника, поскольку 
человек, приводящий приговор в исполне-
ние будет считаться так же убийцей.
С каждым днем все больше людей поддер-

живают идею отмены смертной казни как вида 
наказания или поддержания моратория в целях 
устрашения, что соответствует идее тенденции 
развития гуманных ценностей в обществе.
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Одной из проблем пожизненного лишения 
свободы как вида наказания связана с его бес-
срочностью. В процессе отбывания пожизнен-
ного лишения свободы, многие осужденные, 
столкнувшись со строгими условиями содержа-
ния при отсутствии перспектив освобождения, 
испытывают сильные чувства подавленности, 
безысходности, отчаяния, проявляют суицидаль-
ные наклонности, направляют ходатайства о при-
менении к ним смертной казни и т.д. [1]. В связи с 
этим возникает вопрос о том, что лучше, умереть 
сразу или всю жизнь мучаться в одиночестве и 
строгих условиях содержания, поскольку усло-
вия исправительных учреждений для осужден-
ных за преступления, за совершение которых 
предусмотрена смертная казнь, являются 
довольно строгими. 

В случае полной отмены высшей меры нака-
зания, необходимо найти соответствующую 
замену, которая будет соответствовать целям 
исправления осужденных и их достаточной изо-
ляции от общества. Процесс полной отмены дол-
жен протекать постепенно, чтобы в определен-
ных ситуациях, возникающих в обществе, народ 
не призывал к возращению высшей меры наказа-
ния. 

Мораторий на смертную казнь в нашей 
стране порождает воспитание в обществе идео-
логию гуманности и пресечения жестокости, поэ-
тому его замена на пожизненное лишение сво-
боды является наилучшей альтернативой. Нормы 
о запрете на смертную казнь в современном 
международном праве связаны с утверждением в 
качестве принципа уважения прав и основных 
свобод человека и общее признание абсолютного 
права на жизнь. Однако сохранение смертной 
казни в российском уголовном законодательстве 
в качестве исключительной меры наказания за 

совершение преступлений особой тяжести явля-
ется необходимостью в целях предупреждения 
совершения новых особо тяжких преступлений.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности осуществления мероприятий по розы-
ску подозреваемого, возникающие в случае приостановления уголовного дела. Раскрыт процессуаль-
ный порядок проведения розыскных мероприятий следователем до приостановления уголовного дела, 
а также органом дознания после принятия такого решения. Определены условия, соблюдение которых 
является необходимым для объявления лица в розыск.
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FEATURES OF THE SEARCH FOR A SUSPECT

Annotation. This article reveals the features of the implementation of measures to search for a suspect 
that arise in the event of suspension of a criminal case. The procedural procedure for conducting search ac-
tivities by the investigator before the suspension of the criminal case, as well as by the inquiry body after mak-
ing such a decision, is revealed. The conditions that must be met to declare a person on the wanted list have 
been determined.
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Каждый человек и гражданин, находясь 
на территории Российской Федерации 

обязан соблюдать Конституцию [1], Федеральные 
законы и иные нормативные акты, а также не 
совершать преступных посягательств в отноше-
нии прав и свобод иных лиц. Однако в настоящее 
время правовые нормы часто пренебрегаются, 
что приводит к росту преступности. Ведь совер-
шая общественно опасное деяние лицо безответ-
ственно ставиться к окружающим и обществу в 
целом. Преступник, осознавая, что за совершен-
ные преступные деяния, к нему будет применено 
соответствующее наказание, стремится различ-
ными способами избежать уголовной ответствен-
ности, в частности, предпринимает меры по 
укрывательству от правоохранительных органов.

Укрывательство подозреваемого (обвиняе-
мого) от органов следствия и суда является наи-
более распространенным способом с целью 
избежать уголовной ответственности. 

Невозможность, в ряде случаев, установить 
местонахождения подозреваемого (обвиняемого) 

лица, что, исходя из этого не позволяет привлечь 
его к уголовно-правовой ответственности, влечет 
определенные негативные последствия: 1) услож-
няет реальную обстановку; 2) усложняет осу-
ществление быстрого и полного производства по 
делу, а также восстановление прав и интересов 
граждан, которые были нарушены совершением 
преступного деяния (как моральный, так и мате-
риальный ущерб); 3) может нести угрозу безопас-
ности в отношении иных участников конкретного 
уголовного процесса.

Следует учитывать, что установлению 
местонахождения скрывающихся лиц предше-
ствуют сложные розыскные мероприятия, на 
которые направлены различные как личные, так и 
профессиональные ресурсы правоохранитель-
ных органов. При этом, для таких мероприятий 
должны иметься законные основания.

Учеными розыск подозреваемого раскры-
вается как деятельность, осуществляемая следо-
вателем (как лично, так и по поручению иным 
подразделениям), по установлению места, где 
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находится подозреваемый, который уклоняется 
от правоохранительных органов, при наличие 
установленных законом условий [1]. 

Следует отметить, что уголовно-процессу-
альные нормы предусматривают порядок объяв-
ления скрывающегося лица (подозреваемого/
обвиняемого) в розыск [2], согласно которому 
следователь издает постановление и приостанав-
ливает производство по уголовному делу. По 
нашему мнению, данные условия значительно 
ограничивают возможности правоохранительных 
органов раскрыть преступное деяние и препят-
ствуют достижению задач уголовного производ-
ства. Ведь на практике редко имеют место слу-
чаи, когда подозреваемый добровольно сотруд-
ничает с органами правопорядка. Поэтому клю-
чевая цель деятельности следователя по розыску 
подозреваемого (обвиняемого) – это привлечение 
к уголовной ответственности лица, которое укры-
вается от правоохранительных органов и его 
местонахождения неизвестно.

Как следует из практической деятельности 
следователя при расследовании преступлений, в 
которых субъект преступления скрывается от 
правоохранительных органов, до момента прио-
становления дела необходимо предпринять такие 
действия: осмотреть место происшествия, допро-
сить потерпевшее лицо, возможных свидетелей, 
то есть собрать доказательства совершения кон-
кретным лицом общественно опасного деяния, и 
в связи с неизвестностью нахождения преступ-
ника объявить последнего в розыск.  Для объяв-
ления лица в розыск: 1) оно должно иметь статус 
подозреваемого, что реализуется следователем в 
порядке ст. 223.1 УПК РФ [1] посредством уве-
домления о подозрении лица; 2) арсенал, имею-
щихся доказательств следователя, должен ука-
зывать на факт укрывательства субъектом пре-
ступления от привлечения к ответственности и 
соответственно местонахождения такого лица 
правоохранительным органам является неиз-
вестным.

Обратим внимание, что факт укрыватель-
ства подозреваемого (обвиняемого) должен быть 
подтвержден соответствующими справками с 
места регистрации, места проживания, места 
работы или места обучения, содержащие сведе-
ния о длительности отсутствия лица, подтверж-
дение получения повестки о вызове, получение 
заграничного паспорта, учреждений здравоохра-
нения о прохождении лечения и т.п. Отметим, что 
в качестве доказательств укрывательства сле-
дует учитывать определенные сведения, которые 
имеются у следователя, при этом, их отсутствие 
не указывает на то, что в действительности пре-
ступник не укрывается от ответственности.

Как верно указывает Е.А. Зайцева [3], лицо, 
которое подозревается в совершении преступ-

ного деяния, можно считать осуществляющим 
укрывательство при обстоятельствах неявки к 
следователю по вызову, отсутствия появлений в 
местах проживания как своего, так и родственни-
ков, и друзей, не значащегося в реестрах лиц, 
поступивших в учреждения системы здравоохра-
нения и т.п. Проведение указанной розыскной 
деятельности в пределах населенного пункта, 
района, области подтвердит факт совершения 
умышленных действий по сокрытию своего места 
нахождения и выступит основанием для выполне-
ния следователем непосредственного задания 
рассматриваемого процесса по объявлению в 
розыск подозреваемого (обвиняемого). В даль-
нейшем розыск подозреваемого будет поручен 
органам дознания, реализация соответствующих 
мероприятий которыми на практике повышает 
эффективность расследования.

Следует заметить, что следователь прово-
дит мероприятия по розыску подозреваемого в 
том случае, когда имеет конкретную информацию 
о его местонахождении и предполагает быстрое 
осуществление его задержания, однако, если у 
следователя отсутствует информация, тогда опе-
ративно-розыскные мероприятия реализуются 
специально уполномоченными на это правоохра-
нительными органами и подразделениями.

Таким образом, человек, который умыш-
ленно укрывается от следствия реализует дей-
ствия, направленные на сокрытие своего место-
нахождения, чтобы избежать привлечения к уго-
ловно-правовой ответственности. Следова-
тельно, данное лицо осознает то обстоятельство, 
что его разыскивают за совершение преступного 
деяния, а он предпринимает различные меры для 
уклонения от ответственности посредством 
невозможности установить местонахождение. 
Исходя из этого, получение доказательств об 
укрывательстве подозреваемого (обвиняемого) 
выступает основанием для объявления лица в 
розыск. 

Итак, приостановление расследования по 
уголовному делу предполагает принятие времен-
ных мер, которые определены возникшими осно-
ваниями, закрепленными в уголовно-процессу-
альном законе, иными словами «перерыв» в уго-
ловном процессе по раскрытию преступного дея-
ния.

Отметим, что многими учеными указывается 
оказание негативного влияния на расследование 
по делу приостановление в связи с розыском 
лица, поскольку затягивание процесса усложняет 
выяснение истинных обстоятельств события, а 
также препятствует восстановлению нарушенных 
прав, заключающихся в том числе и в возмеще-
ние вреда пострадавшим лицам. Вместе с тем 
затягивание процесса в рассматриваемом 
аспекте может влечь и угрозу безопасности для 
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лиц, участвующих в деле, поскольку известны 
случаи совершения в отношении последних раз-
личных деяний противоправного характера.

Исходя из этого, следует, что в процессе 
приостановки по делу являются возможными 
проведение необходимых действий, имеющих 
процессуальный характер, к примеру, предпола-
гающих проведение ревизии, инвентаризации в 
сфере финансово-хозяйственной деятельности, 
проверки документации, а также мероприятия, 
ориентированных на устранение различных пре-
пятствий для гарантирования защиты прав и 
интересов граждан, принимающих участие в дан-
ном уголовном процессе.
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ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО 
НАДЗОРА ЗА СЛЕДСТВЕННЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ

Аннотация. Целью исследования стало изучение правовых и психологических вопросов соблю-
дения прав подозреваемых(обвиняемых) в совершении преступлений при осуществлении прокурор-
ского надзора за следственными изоляторами. Для ее достижения использовались принцип диалекти-
ческого познания, статистический и аналитический методы, метод структурированного интервью 
представителей общественных наблюдательных комиссий, работников УИС, для формирования мно-
гостороннего взгляда по рассматриваемой теме. Изучались законодательные и ведомственные право-
вые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и особенности соблю-
дения прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, организации и 
осуществления надзора в рассматриваемой сфере уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 
уголовно-исполнительных правоотношений. Проблема обеспечения законности содержания лиц, к ко-
торым применена мера пресечения в виде содержания под стражу в следственном изоляторе, имеет 
важное междисциплинарное значение для теории уголовного права, практики реализации уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного закона современной России, применения прокурор-
ского надзора для защиты прав и свобод подозреваемых(обвиняемых). Указанный институт, как пока-
зал его комплексный теоретико-прикладной анализ, имеет не только ярко выраженную правовую, но и 
психологическую природу, проявляющуюся в процессе правоохранительной и правозащитной дея-
тельности. Установлена современная, динамично совершенствующаяся правовая база, регламентиру-
ющая соблюдение прав лиц, заключенных под стражу. Определены типичные нарушения прав подо-
зреваемых (обвиняемых), содержащихся в СИЗО. Принимаемые ФСИН России комплексные систем-
ные меры кадрового, материально-технического, финансового, ресурсного, психолого-педагогическо-
го и обучающего характера, позволили существенно снизить нарушения закона по раздельному содер-
жанию лиц, заключенных под стражу, обеспечить соблюдение их прав на данном направлении. Сфор-
мулированы основные направления совершенствования прокурорского надзора деятельности СИЗО. 
Рассмотренный институт базируется на отечественных пенитенциарных традициях, принципах право-
защитной и правоохранительной деятельности, динамике развития и совершенствования прокурор-
ского надзора за законностью содержания лиц в СИЗО, обеспечения их прав. Он занимает одно из 
приоритетных мест в надзорной деятельности Генпрокуратуры России и прокуратур субъектов феде-
рации, постоянно совершенствуется методика и практика проведения прокурорских проверок, выяв-
ления нарушений закона, устранения причин и условий их совершения, внесения актов прокурорского 
реагирования. Ожидает своего дальнейшего изучения психологическое содержание правозащитной и 
надзорной деятельности, направленной на соблюдение прав подозреваемых (обвиняемых), содержа-
щихся в СИЗО.

Ключевые слова: права подозреваемых (обвиняемых), следственные изоляторы, прокурорский 
надзор, сотрудники, законность, акты прокурорского реагирования.
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LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES OF RESPECT FOR  
THE RIGHTS OF SUSPECTS (ACCUSED) IN THE COMMISSION  
OF CRIMES IN THE EXERCISE OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 
OF PRE-TRIAL DETENTION FACILITIES

Annotation. The purpose of the study was to study the legal and psychological issues of respect for the 
rights of suspects (accused) of committing crimes in the exercise of prosecutorial supervision of pre-trial de-
tention facilities. To achieve this goal, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical methods, 
the method of structured interviews with representatives of public supervisory commissions, employees of the 
UIS, were used to form a multilateral view on the topic under consideration. Legislative and departmental legal 
acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and features of the observance of the 
rights of suspects and accused held in pre-trial detention facilities, the organization and implementation of 
supervision in the field of criminal law, criminal procedure and penal enforcement relations were studied. The 
problem of ensuring the legality of the detention of persons to whom a preventive measure has been applied 
in the form of detention in a pre-trial detention facility is of important interdisciplinary importance for the the-
ory of criminal law, the practice of implementing criminal procedure and penal enforcement law in modern 
Russia, and the use of prosecutorial supervision to protect the rights and freedoms of suspects (accused). 
This institution, as shown by its comprehensive theoretical and applied analysis, has not only a pronounced 
legal, but also a psychological nature, manifested in the process of law enforcement and human rights activi-
ties. A modern, dynamically improving legal framework has been established regulating the observance of the 
rights of persons in custody. Typical violations of the rights of suspects (accused) have been identified held in 
a pre-trial detention center. The comprehensive systemic measures taken by the Federal Penitentiary Service 
of Russia, of a personnel, logistical, financial, resource, psychological, pedagogical and educational nature, 
have significantly reduced violations of the law on the separate detention of persons in custody, and ensure 
respect for their rights in this area. The main directions for improving the prosecutor’s supervision of the ac-
tivities of the pre-trial detention center are formulated. The considered institute is based on domestic peniten-
tiary traditions, principles of human rights and law enforcement activities, dynamics of development and im-
provement of prosecutorial supervision over the legality of detention of persons in pre-trial detention, ensuring 
their rights. He occupies one of the priority places in the supervisory activities of the Prosecutor General’s 
Office of Russia and the prosecutor’s offices of the constituent entities of the Federation, the methodology 
and practice of conducting prosecutorial inspections, identifying violations of the law, eliminating the causes 
and conditions of their commission, and introducing acts of prosecutorial response are constantly being im-
proved. The psychological content of human rights and supervisory activities aimed at respecting the rights of 
suspects (accused) held in pre-trial detention is awaiting further study.

Key words: rights of suspects (accused), pre-trial detention facilities, prosecutor’s supervision, em-
ployees, legality, acts of prosecutor’s response.

Введение. Проблема обеспечения законно-
сти содержания лиц, к которым применена мера 
пресечения в виде содержания под стражу в 
следственном изоляторе (далее СИЗО), имеет 
важное междисциплинарное значение для тео-
рии уголовного права, практики реализации уго-
ловно-процессуального и уголовно-исполнитель-
ного закона современной России, применения 
прокурорского надзора для защиты прав и сво-
бод подозреваемых (обвиняемых). Указанный 
институт, как показал его комплексный теорети-
ко-прикладной анализ, имеет не только ярко 
выраженную правовую, но и психологическую 
природу, проявляющуюся в процессе правоохра-
нительной и правозащитной деятельности [1, с. 
243-248]. 

Теоретическое изучение темы позволило 
установить наличие современной, динамично 

совершенствующейся правовой базы, регламен-
тирующей содержание и особенности уголов-
но-правовых, уголовно-процессуальных и уго-
ловно-исполнительных правоотношений в сфере 
соблюдения прав лиц, содержащихся в СИЗО. 
Безусловно, фундаментальным, унифицирован-
ным правовым актом является Конституция Рос-
сийской Федерации, принятая всенародным голо-
сованием 12.12.1993 с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020, содержащая нормы регулирующие 
основные права человека и гражданина, реали-
зуемые на территории российского государства.

Методы и принципы исследования. В ходе 
изучения правовых и психологических вопросов 
соблюдения прав подозреваемых (обвиняемых) в 
совершении преступлений при осуществлении 
прокурорского надзора за следственными изоля-
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торами применялись принцип диалектического 
познания, статистический и аналитический 
методы, метод структурированного интервью 
представителей общественных наблюдательных 
комиссий, работников УИС, для формирования 
многостороннего взгляда по рассматриваемой 
теме. Изучались законодательные и ведомствен-
ные правовые акты, научные публикации, а также 
материалы, раскрывающие содержание и осо-
бенности соблюдения прав подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в следственных изо-
ляторах, организации и осуществления надзора в 
рассматриваемой сфере уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных и уголовно-исполни-
тельных правоотношений.

Основные результаты. Уголовное право и 
уголовный закон направлены на защиту самых 
разнообразных прав граждан, в том числе, содер-
жащимся в СИЗО. Глава 19 УК РФ регламенти-
рует преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина при нарушении:

 – равенства прав и свобод человека и граж-
данина, неприкосновенности частной 
жизни;

 – тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообще-
ний;

 – незаконного оборота специальных техниче-
ских средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации;

 – воспрепятствовании осуществлению изби-
рательных прав или работе избирательных 
комиссий (поскольку подозреваемые и 
обвиняемые, содержащиеся в СИЗО имеют 
указанные права);

 – нарушение требований охраны труда и дру-
гих многочисленных прав [2].
Безусловно, существует специфика обеспе-

чения прав лиц, к которым в соответствии со ст. 
108 УПК РФ применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, значительно ограничи-
вающая правовой режим подозреваемого (обви-
няемого) в части личного пространства, свободы 
передвижения, социальных контактов, безопас-
ности, реализации других прав и свобод, гаранти-
рованных Конституцией РФ [3, с. 165-169]. В 
связи с этим уголовно-процессуальный закон 
уделяет приоритетное внимание правам подозре-
ваемых и обвиняемых, отраженным в ст.46-47 
УПК РФ, а также в ст. 108, 198 и других процессу-
альных нормах закона [4]. Их предметная реали-
зация осуществляется как следователем, проку-
рором, осуществляющим надзор за следствием, 
так и должностными лицами СИЗО [5, с. 41-46].

Другими фундаментальными законами в 
области обеспечения прав подозреваемых и 
обвиняемых, является Федеральный закон от 

15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых (обвиняемых) в совершении 
преступлений и уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, 
определяющие механизм и порядок содержания 
подозреваемых и обвиняемых, соблюдения их 
прав и законных интересов [6]. Именно реализа-
ция норм указанных законодательных актов явля-
ется предметом надзора специализированных 
прокуроров. В Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации - прокуроров отдела управления 
по надзору за законностью исполнения уголов-
ных наказаний, а также старших помощников 
прокуроров в субъектах федерации [7, с.45-48]. 

Указанная надзорная деятельность осу-
ществляется во исполнение Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» и Приказы Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации от 16.01.2014 № 6 
(в ред. от 13.02.2023) «Об организации надзора за 
исполнением законов администрациями учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 15.02.2011 № 33 
«Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности».   

Важными законодательными актами в 
сфере обеспечения и соблюдения прав лиц, 
заключенных под стражу, на современном этапе 
являются Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» от 26.02.1997 № 1-ФКЗ, 
Федеральный закон от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», Федеральный 
закон «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» от 21.07.2014  № 212-
ФЗ, определившими порядок оказания подозре-
ваемым(обвиняемым), содержавшимся в СИЗО 
содействия, помощи в реализации их прав и 
законных интересов, взаимодействия на этом 
направлении с администрациями изоляторов, 
должностными лицами осуществляющими ведом-
ственный контроль и прокурорский надзор [8, с. 
91-92]. 

Среди ведомственных правовых актов сле-
дует особо выделить Приказ Минюста России от 
04.07.2022 г.  № 110 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка следственных изолято-
ров уголовно-исполнительной системы, Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений и Правил внутреннего распорядка испра-
вительных центров уголовно-исполнительной 
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системы», который регламентирует обеспечение 
прав подозреваемых (обвиняемых) в процессе их 
содержания в СИЗО.

К числу международных нормативных 
актов, регулирующих пенитенциарные стандарты 
обеспечения прав заключенных в местах прину-
дительного содержания относятся Конвенция о 
защите прав человека и его основных свобод, 
ратифицированная Федеральным законом РФ от 
30.03.1998 г. 54-ФЗ; Минимальные стандартные 
правила обращения с заключенными, принятые 
на первом Конгрессе Организации Объединен-
ных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями в 1955 году; 
Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы государствам - членам Совета Европы о 
Европейских пенитенциарных правилах (принята 
Комитетом министров 11.01. 2006 г.) и другие.

Материалы теоретико-эмпирического ис- 
следования показали, что на современном этапе 
релевантной является соблюдение законности, 
прав и законных интересов подозреваемых 
(обвиняемых) администрациями СИЗО.  

Проведенный анализ статистических дан-
ных, многолетний опыт реализации данного вида 
прокурорского надзора позволяет рассмотреть и 
сформулировать предложения по его совершен-
ствованию, использованию эффективных мето-
дик проверок.

Данные исследования, полученные, в том 
числе, методом включенного наблюдения, интер-
вьюирования и опроса прокурорских работников 
показывают, что в современных условиях проку-
рорский надзор является самым эффективным 
инструментом соблюдения законности и обеспе-
чения прав человека в сфере исполнения уголов-
ных наказаний. 

Эту гипотезу подтверждает официальная 
статистика внесения актов прокурорского реаги-
рования, наиболее распространенными из кото-
рых являются представления, протесты, поста-
новления, предостережения, а также иски в 
судебные органы. Типичными нарушениями 
закона в СИЗО являются непринятие мер по 
режиму, надзору и охране, ненадлежащее комму-
нально-бытовое обеспечение подозреваемых 
(обвиняемых,) соблюдение санитарно-гигиениче-
ских и противоэпидемических требований, норм 
санитарной площади, ненадлежащее обеспече-
ние противопожарной безопасности, медицин-
ского сопровождения, а также несвоевременное 
направление и рассмотрение обращений подо-
зреваемых и обвиняемых [9, с.148-154]. 

Принимаемые ФСИН России комплексные 
системные меры кадрового, материально-техни-
ческого, финансового, ресурсного, психолого-пе-
дагогического и обучающего характера, позво-

лили существенно снизить нарушения закона по 
раздельному содержанию лиц, заключенных под 
стражу, обеспечить соблюдение их прав на дан-
ном направлении [10, с. 94-98]. 

Исследование позволяет сформулировать 
основные направления совершенствования про-
курорского надзора деятельности СИЗО, непо-
средственно отражающие соблюдение прав 
подозреваемых (обвиняемых):

 – законности их содержания в карцерах 
СИЗО; 

 – применения мер воздействия, физической 
силы, специальных средств и оружия, пси-
хологического принуждения; 

 – обеспечения режима, надзора и охраны 
учреждения;

 – коммунально-бытовое обеспечение подо-
зреваемых (обвиняемых);

 – соблюдение санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических требований, а также 
норм санитарной площади на одного заклю-
ченного под стражу;

 – обеспечение противопожарной безопасно-
сти, соблюдение законов в данной области;

 – медицинского обеспечения лиц, заключен-
ных под стражу;

 – своевременное направление и рассмотре-
ние обращений подозреваемых и обвиняе-
мых, обжалования действий должностных 
лиц, нарушивших их права и законные инте-
ресы, выявления фактов бюрократизма и 
волокиты при рассмотрении;

 – законности, полноты и своевременности 
применения мер поощрения и взыскания к 
подозреваемым (обвиняемым);

 – законности и обоснованности раздельного 
содержания различных категорий подозре-
ваемых и обвиняемых;

 – обеспечение личной безопасности заклю-
ченных под стражу лиц и персонала след-
ственных изоляторов;

 – обеспечение законности и обоснованности 
содержания лиц в транзитно-пересыльных 
пунктах при СИЗО;

 – обеспечение законности при проведении 
обыскных мероприятий сотрудниками изо-
ляторов и ОСН территориальных органов 
УИС;

 – обеспечение правомерности и законности 
осуществления должностными лицами 
СИЗО оперативно-розыскной деятельно-
сти, проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, выявлении и документирова-
нии оперативной информации о готовя-
щихся и совершенных преступлениях, нару-
шений правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов;
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 – полноту реагирования на чрезвычайные 
происшествия в СИЗО с подробным право-
вым анализом действий должностных лиц, 
причин и условий их возникновения, пол-
ноты и степени ответственности должност-
ных лиц;

 – законности и полноту издаваемых админи-
страцией следственных изоляторов прика-
зов, указаний, распоряжений и постановле-
ний по вопросам функционирования СИЗО, 
обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемых (обвиняемых);

 – полноты и своевременности общественного 
контроля за местами принудительного 
содержания граждан, взаимодействия с 
общественными наблюдательными комис-
сиями, аппаратом уполномоченного по пра-
вам человека, судебными органами;

 – своевременности проведения следствен-
ных действий с подозреваемыми (обвиняе-
мыми), направления их месту проведения 
указанных действий;

 – законности предоставления лицам, заклю-
ченным под стражу свиданий с родственни-
ками, посещений адвокатов и защитников 
[11, с. 6-8]. 
Обсуждение. Результаты исследования 

обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»; 

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 

общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 5 апреля 2024 г., на секции 
«Правовое регулирование деятельности 
подразделений УИС по обеспечению 
режима, охраны и конвоирования». Доклад 
на тему «Особенности деятельности опера-
тивных подразделений по обеспечению 
режима исправительных учреждений». 
Заключение. Исследование проблемы 

соблюдения прав подозреваемых (обвиняемых), 
содержащихся в СИЗО релевантная в современ-
ных условиях, базируется на отечественных пени-
тенциарных традициях, принципах правозащит-
ной и правоохранительной деятельности, дина-
мике развития и совершенствования прокурор-
ского надзора за законностью содержания лиц в 
СИЗО, обеспечения их прав [12].

Рассмотренный институт занимает одно из 
приоритетных мест в надзорной деятельности 
Генпрокуратуры России и прокуратур субъектов 
федерации, постоянно совершенствуется мето-
дика и практика проведения прокурорских про-
верок, выявления нарушений закона, устранения 
причин и условий их совершения, внесения актов 
прокурорского реагирования [13, с. 69-72]. 

Ожидает своего дальнейшего изучения пси-
хологическое содержание правозащитной и над-
зорной деятельности, направленной на соблюде-
ние прав подозреваемых (обвиняемых), содержа-
щихся в СИЗО [14, с. 136-139].
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Эффективность раскрытия и расследо-
вания преступлений зависит от крими-

налистически значимой информации, которой 
обладает следователь или лицо, осуществляю-
щее дознание и розыск. Содержание данной 
информации, в основном, представляют факти-
ческие данные, которые находятся в причин-
но-следственной связи с самим преступным 
событием, характеризуют способ его соверше-
ния, лиц, его совершивших, орудия, предметы и 
иные обстоятельства преступления. Рассматри-
ваемые данные профессор Белкин Р.С. обозна-
чил как «актуально криминалистически значи-
мые». Помимо этого, в рамках уголовного судо-
производства не мало важную роль играют све-
дения о качественном и количественном составе 
того или иного вещества, его происхождении, 
свойствах, которыми он обладает. Данную инфор-
мацию Белкин Р.С. определял, как «информацию, 
имеющую потенциальное криминалистическое 
значение». 

«Вместе с актуальной она составляет кри-
миналистически значимую информацию, рацио-
нальное использование которой с учетом ее объ-
ема и многообразия возможно только в рамках 
информационно-поисковой системы, обеспечи-
вающей накопление, обработку, хранение и поиск 
такой информации. Ее принято называть крими-
налистической регистрацией. Система средств 
регистрации складывается из подсистем, назы-
ваемых криминалистическими учетами» [1, С. 
165-166].  Одним из видов криминалистического 
учета является пулегильзотека, цель которого 
заключается в установлении факта применения 
одного и того же экземпляра оружия при совер-
шении нескольких преступлений, а также иденти-
фикации конкретного экземпляра огнестрель-
ного оружия. В современных реалиях внедрение 
цифровых технологий в экспертно-криминали-
стическую деятельность повышает уровень 
информационного обеспечения судебной экспер-
тизы. Различные аспекты информационного обе-
спечения судебной экспертизы рассматривались 
в ряде работ таких ученых как Е.Р. Россинская [2, 
3], Т.В. Аверьянова, В.Ю. Владимиров [4,5,6], И.В. 
Горбачев [7], И.В. Латышов [8,9], А.И. Хмыз [10], 
М.В. Николаев [11] и другие ученые-криминали-
сты. На сегодняшний день существует необходи-
мость в повышении эффективности экспер-
тно-криминалистических коллекций баллистиче-
ских учетов.  

В последние годы возможность применения 
цифровых технологий в криминалистической и 
судебно-экспертной деятельности растет. 
Сегодня мы видим активное использование циф-
ровых технологий в дактилоскопии - АДИС 
«ПАПИЛОН» используется не первый десяток лет. 
Данный комплекс предназначен для ведения дак-

тилоскопических учетов, проверок изъятых с 
мест происшествий следов рук путем сравнения 
с теми следами и отпечатками рук, которые уже 
содержатся в массиве дактилоскопического 
учета. На сегодняшний день криминалистическое 
обеспечение раскрытия и расследования боль-
шинства преступлений не обходится без наибо-
лее распространённого технико-криминалисти-
ческого метода – метода дактилоскопии. 

Целевое назначение учета следов рук 
согласно Приказу МВД России от 10.02.2006 N 70 
«Об организации использования экспертно-кри-
миналистических учетов органов внутренних дел 
Российской Федерации» [16] заключается в уста-
новлении лиц, оставивших следы рук на месте 
происшествия, фактов оставления следов рук 
одним и тем же лицом при совершении несколь-
ких преступлений.

 Развитие цифровых технологий наблюда-
ется и в трасологии. В качестве подтверждения 
можно привести проведенную по инициативе 
ЭКЦ МВД России научно-исследовательскую 
работу «Исследование возможностей автомати-
зации ведения и использования в раскрытии и 
расследовании преступлений трасологических 
экспертно-криминалистических учетов органов 
внутренних дел Российской Федерации» Шифр 
«Трасса (Верблюд)». В результате исследования 
была установлена возможность осуществления 
автоматизации ведения и использования трасо-
логических экспертно-криминалистических уче-
тов следов подошв обуви, орудий взлома, протек-
торов шин транспортных средств. 

В свою очередь, это подтверждено в рам-
ках диссертационного исследования Севастья-
нова П.В. на тему «Цифровые технологии фикса-
ции невербальной доказательственной информа-
ции», целью которого было «решение научной 
задачи, связанной с получением новых знаний о 
фиксации доказательственной информации, а 
также обоснованием возможности и целесоо-
бразности применения отдельных цифровых тех-
нологий в целях фиксации невербальной доказа-
тельственной информации в процессе предвари-
тельного расследования» [17].  

Все это говорит о развитии использования 
цифровых технологий в судебно-экспертной дея-
тельности: дактилоскопия и трасология уже 
имеют опыт, следующий шаг будет за судеб-
но-баллистической экспертизой. 

Возникает вопрос: «в чем заключается 
острая необходимость во внедрении цифровых 
технологий при производстве судебно-баллисти-
ческой экспертизы и ведении баллистических 
учетов?» Еще в свое время профессор Белкин 
Р.С. рассматривал специальный аспект проблемы 
«человека или машина» как «вопрос о том, может 
ли машина выполнять какие-либо функции чело-
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века лучше, чем он сам, справляться с какой-то 
разновидностью человеческой деятельности 
качественнее, быстрее и безошибочнее» [12, С. 
10]. Ответом же на выше поставленный вопрос 
могут послужить сведения, отраженные в анали-
тическом обзоре Всероссийского научно-иссле-
довательского института Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [18]. Согласно 
обзору в 2023 году было зарегистрировано 19 
371 преступление в сфере незаконного оборота 
оружия, наибольший рост рассматриваемого 
вида преступлений наблюдался в Белгородской 
области (+40,1%). По оконченным и приоста-
новленным уголовным делам из незаконного обо-
рота было изъято 21 725 единиц оружия и 407 785 
единиц боеприпасов.  Увеличилось количество 
убийств и покушений на убийство, совершенных 
с применением оружия (+46,1%). Число престу-
плений, совершенных с применением оружия, 
увеличилось в Центральном (+30,5) и Северо-Кав-
казском (+8,6%) федеральных округах. Число 
преступлений, совершенных с применением ору-
жия, наиболее заметно увеличилось в Белгород-
ской, Брянской и Курской областях, что обуслов-
лено близостью к зоне проведения специальной 
военной операции. В перспективе возможно уве-
личение числа преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия и совершаемых с его 
использованием. «Источником вовлечения в 
незаконный оборот такого оружия могут быть 
места боевых действий в рамках СВО, сбыт со 
стороны лиц, которым так или иначе досталось 
оружие, в этой связи стоит упомянуть раздачу 
огнестрельного оружия и патронов к нему Прави-
тельством Украины любым лицам без предъявле-
ния каких-либо разрешительных, удостовери-
тельных и иных документов» [13, С. 62-63].

Применение цифровых технологий при 
ведении баллистических учетов в отечественной 
истории не ново, однако развитие данного 
направления было неординарно. В настоящее 
время сложились, наконец, необходимые пред-
посылки для разработки и внедрения автомати-
зированной баллистической идентификационной 
системы нового поколения, которая позволит 
решить ряд проблем при производстве судеб-
но-баллистической экспертизы и ведении соот-
ветствующего экспертно-криминалистического 
учёта.

«Какие же вопросы решит возможность 
использования цифровых технологий при произ-
водстве экспертизы и ведении баллистических 
учетов?»

По мнению Кудряшова Д.А. использование 
цифровых технологий «позволяет сократить вре-
менные, трудовые и финансово-экономические 
затраты на выполнение повторяющихся, рутин-
ных процессов, связанных с организацией и про-

изводством судебных экспертиз. В частности, 
способствует более эффективному, качествен-
ному, а также, что немаловажно, своевремен-
ному и оперативному получению, использованию 
и хранению криминалистически значимой инфор-
мации» [14, С.177]. По мнению автора будет решен 
следующий ряд вопросов. 

Во-первых, будет обеспечена объективиза-
ция исследования, в связи с наличием фиксиро-
ванных параметров светового пучка и увеличе-
ния. Не будет возможности «игры светом» при 
производстве судебно-баллистической экспер-
тизы, которая позволяет создать видимость 
совпадения особенностей микрорельефа. 

Во-вторых, появится единая система, а с 
ней возможность автоматизированного и каче-
ственного обмена данными между экспертными 
подразделениями.  Данной проблеме уделял вни-
мание в своем исследовании еще профессор 
Кузнецов Андрей Владимирович. Он отмечал: 
«Нестыковка систем при обмене базами данных 
при периодических сверках региональных масси-
вов учётов, а также различное программное обе-
спечение не позволяют реализовывать в опреде-
лённой степени возможности единых информа-
ционных сетей и некоторые элементы унифика-
ции» [19].

В-третьих, создание твердотельной цифро-
вой копии позволит «уйти» от негативного влия-
ния проблемы идентификационного периода на 
процесс установления тождества объекта, в 
связи с тем, что она не подлежит окислению или 
коррозии.

В-четвертых, появится возможность учета 
неутраченного служебного боевого ручного 
стрелкового оружия с нарезным стволом.  В 
настоящий момент в качестве вида экспер-
тно-криминалистического учета его нет. Безус-
ловно, за оборот гражданского оружия отвечает 
Росгвардия, однако при изучении Приказа МВД 
России N 652, Росгвардии N 360 от 18.08.2017 «О 
некоторых вопросах участия полиции в меропри-
ятиях по контролю за обеспечением условий хра-
нения (сохранностью) гражданского, служебного, 
боевого и наградного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, находящихся в собственно-
сти или во временном пользовании граждан» [20]  
норм, регулирующих вопрос постановки граж-
данского оружия на учет, не было обнаружено. 
Системы автоматизации данного учета в МВД 
России не применяются. В данном случае веде-
ние учета пуль и гильз неутраченного служебного, 
боевого ручного стрелкового оружия с нарезным 
стволом с использованием цифровых технологий 
послужит одним из средств выполнения задачи 
особой важности. Зачастую именно оно исполь-
зуется в качестве средства совершения престу-
плений таких как «Незаконная охота» и «Незакон-
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ные добыча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) охраняемые меж-
дународным договором Российской Федерации».  
Согласно судебной статистике за 2023 год было 
осуждено 330 человек за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 258 УК РФ, и 153 по ст. 
258.1 УК РФ соответственно [21].

В-пятых, будет обеспечена обработка мас-
сивов «больших данных» идентификационно зна-
чимой информации и оцифрованных объектов 
баллистических учетов.  

В-шестых, решится проблема одномомент-
ной постановки объектов идентификационной 
судебно-баллистической экспертизы (пули, 
гильзы) на учет.  Начиная с периода внедрения 
АБИС «ТАИС» в экспертно-криминалистические 
подразделения МВД России (2004-2007 гг.), авто-
матизированное ведение баллистических учетов 
велось на федеральном и региональном уровнях. 
В каждом федеральном округе был назначен 
субъект, в котором экспертно-криминалистиче-
ское подразделение отвечало за ведение регио-
нальной пулегильзотеки. Например, в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе ЭКЦ ГУ МВД 
по Ставропольскому краю отвечает за формиро-
вание и ведение баллистического учета по всему 
федеральному округу. Для постановки же объ-
екта на учет федерального уровня (ведение феде-
ральной пулегильзотеки) экспертно-криминали-
стическому подразделению, наделенному полно-
мочиями регулятора ЭКП МВД по федеральному 
округу в части формирования и ведения балли-
стического учета рассматриваемого федераль-
ного округа, необходимо отправлять объекты в 
Москву. Данная процедура занимала значитель-
ное время, необходимое на пересылку объекта, 
что, в свою очередь, являлось условием для соз-
дания проблемы «пропуска цели», что ставило 
под большое сомнение возможность использова-
ния системы в раскрытии преступлений по горя-
чим следам. 

В данном вопросе необходимо учитывать 
масштабы нашей необъятной Родины. Экспер-
тно-криминалистические подразделения одного 
и того же федерального округа могут быть отда-
лены друг от друга на расстоянии от 600 до 3000 
км, в зависимости от размеров федерального 
округа, что играет не мало важную роль при усло-
вии недостаточной развитости транспортной 
инфраструктуры. Очевидно, что если на пере-
сылку объекта фельдъегерской связью по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу затрачи-
вается, в среднем, не более 3 суток, то по Даль-
невосточному – в районе 2 недель. После же объ-
екты должны быть направлены в Москву в целях 
формирования федеральной пулегильзотеки, что 

тоже требует времени. В то время, как примене-
ние цифровых технологий обеспечит одномо-
ментную поставку объекта на учет путем исполь-
зования его твердотельной цифровой копии, что 
значительно уменьшит затрачиваемое время и 
минимизирует возможность «пропуска цели».

Приведенные ранее сведения позволяют 
прийти к выводу о необходимости применения 
цифровых технологий при производстве судеб-
но-баллистической экспертизы и ведении балли-
стических учетов. Как отметил в одной из своих 
работ Качан В.Н. «Меняется наш мир… Однако 
техническое оснащение баллистических лабора-
торий экспертно-криминалистических подразде-
лений (далее – ЭКП) на протяжении нескольких 
десятилетий остается неизменным…» [15, С. 109]. 
Учет в криминалистике представляет собой под-
систему криминалистической регистрации, осно-
ванную на регистрации, учете, обработке и систе-
матизации информации, имеющую потенциаль-
ное криминалистическое значение. Сегодня 
пулегильзотеки представляют собой коллекции 
пуль, гильз и патронов со следами нарезного 
огнестрельного оружия. Повышение их эффек-
тивности возможно реализовать через использо-
вание автоматизированной баллистической 
идентификационной системы в экспертно-крими-
налистических подразделениях МВД России. 
Развитие данного направления обеспечит совер-
шенствование оборудования и методологии авто-
матизации ведения баллистических учетов и про-
изводства судебно-баллистической экспертизы, 
в целом. 
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Эффективность функционирования орга-
нов внутренних дел Российской Феде-

рации складывается из множества элементов, 

каждый из которых имеет своё важное значение 
и в совокупности с прочими обеспечивает общую 
устойчивость и работоспособность системы 
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органов внутренних дел в современных объек-
тивно сложных условиях правоохранительной 
деятельности. Одним из таких фундаментальных 
элементов является обеспечение надлежащих 
условий деятельности личного состава и созда-
ние благоприятного морально-психологического 
климата в каждом служебном коллективе, что 
является значимой предпосылкой для соблюде-
ния сотрудниками служебной дисциплины.

Согласно Дисциплинарному уставу органов 
внутренних дел Российской Федерации служеб-
ная дисциплина в органах внутренних дел обе-
спечивается не только обоснованным примене-
нием мер поощрения и дисциплинарных взыска-
ний и личной ответственностью каждого сотруд-
ника за выполнение своих служебных 
обязанностей. Обращает на себя внимание пря-
мое указание в Дисциплинарном уставе органов 
внутренних дел Российской Федерации, что 
ответственность за состояние служебной дисци-
плины среди подчиненных несут руководители 
(начальники), которые должны осуществлять 
повседневный контроль за выполнением подчи-
ненными своих служебных обязанностей, зани-
маться воспитанием сотрудников, формирова-
нием у них высоких личных и деловых качеств, 
проявляя уважение к чести и достоинству подчи-
ненных. 

Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации предъявляет дополнительные этиче-
ские требования к служебному поведению 
сотрудников, замещающих должности руководи-
телей, то есть тех сотрудников, которые наде-
лены полномочиями применения дисциплинар-
ных взысканий и мер поощрения. Среди таких 
требований содержится прямое указание для 
руководителей: объективно оценивать резуль-
таты служебной деятельности подчиненных, не 
допускать протекционизма и избирательности 
при принятии решений по вопросам прохождения 
службы, доброжелательно и умело мотивировать 
их к добросовестному осуществлению служеб-
ной деятельности. 

Таким образом, мы видим в законодатель-
стве прямые указания не только на недопусти-
мость предвзятого и необъективного оценивания 
действий сотрудников со стороны руководите-
лей, но и активный призыв к приоритетному 
использованию метода убеждения в работе с 
личным составом, который включает в себя меры 
поощрения, воспитания, мотивацию сотрудников. 

Отдельно стоит вопрос целесообразности 
применения взысканий в отношении сотрудни-
ков, недавно принятых на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации. Многие 
такие сотрудники могут допускать ошибки и упу-
щения в работе не злонамеренно, а в силу нео-

пытности и отсутствия достаточных знаний. В 
отношении таких сотрудников следует избегать 
действий, которые могут лишить их мотивации к 
дальнейшему профессиональному росту и разви-
тию. Поэтому случаи вынесения взысканий начи-
нающим свою служебную деятельность следует 
минимизировать, прибегая к использованию дис-
циплинарных наказаний в исключительных слу-
чаях. 

Принимая решение о применении в отноше-
нии сотрудника дисциплинарного взыскания, 
уполномоченному руководителю необходимо 
руководствоваться всей совокупностью фактов и 
обстоятельств совершения сотрудником про-
ступка, а также он должен уметь правильно спро-
гнозировать тот эффект, который окажет нало-
женное взыскание на дальнейшее отношение 
сотрудника к своей служебной деятельности – 
послужит ли оно стимулом к исправлению сотруд-
ником выявленных недостатков в работе или же 
приведёт к демотивации его и снижению инте-
реса к служебной деятельности. Таким образом, 
эффективность дисциплинарной практики тесно 
связана также с изучением руководителем лич-
ностей подчинённых ему сотрудников, знанием 
их индивидуальных особенностей и мораль-
но-психологического состояния в конкретный 
период времени. 

Наказание сотрудника должно быть обо-
снованным, соразмерным и адекватным совер-
шенному проступку, то есть необходима индиви-
дуализация взыскания. В этой связи среди иссле-
дователей этой темы уже высказывались предло-
жения по включению в законодательство, регу- 
лирующее вопросы служебной дисциплины в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
положений об обстоятельствах, смягчающих и 
отягчающих дисциплинарную ответственность 
сотрудников. Заслуживает внимания и представ-
ляется перспективным высказанное Исмайловым 
Д.А. и Репетевой О.Е. мнение о том, что «включе-
ние данных обстоятельств в нормативный право-
вой акт позволит дифференцированно назначать 
меры дисциплинарной ответственности, повышая 
эффективность применения» [1].

Сама по себе ситуация, связанная с необхо-
димостью наложения на сотрудника дисципли-
нарного взыскания, уже является сигналом того, 
что в его служебном коллективе по какой-то при-
чине не проводится надлежащим образом воспи-
тательная работа либо в ней имеются серьёзные 
недостатки и упущения, нуждающиеся во внима-
нии и устранении. Укрепление служебной дисци-
плины в органах внутренних дел должно носить 
предупредительный характер, основываться на 
стремлении к профилактике и недопущению дис-
циплинарных проступков, своевременному пре-
сечению фактов нарушений служебной дисци-
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плины. Поэтому руководитель, принимая реше-
ние о взыскании своих сотрудников, фактически 
признаёт и собственные ошибки в организации 
работы с подчиненным личным составом. 

С учётом сложившейся сложной ситуации с 
укомплектованием личного состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, постоянным 
уходом на пенсию значительного числа опытных 
и подготовленных сотрудников, сложилась объ-
ективная необходимость корректирования усто-
явшейся в последние годы практики применения 
дисциплинарных взысканий. В условиях расту-
щего дефицита кадров, увеличивающейся физи-
ческой и психологической нагрузки на находя-
щихся на службе сотрудников следует рассма-
тривать применение дисциплинарных взысканий 
именно как крайнюю вынужденную меру, когда 
нарушение служебной дисциплины произошло 
злонамеренно, имело характер серьёзного нару-
шения или привело к значительным негативным 
последствиям для органов внутренних дел, инте-
ресов государства и его граждан. Наложение 
дисциплинарных взысканий за малозначитель-
ные проступки и нарушения, допущенные по при-
чине неопытности или недостаточной подготов-
ленности следует минимизировать, в большей 
степени опираясь в таких ситуациях на потенциал 
воспитательной и разъяснительной работы с лич-
ным составом и конкретными сотрудниками. 

Некорректным и контрпродуктивным явля-
ется неоднократное и повторяющееся примене-
ние таких взысканий как выговор, строгий выго-
вор и предупреждение о неполном служебном 
соответствии замещаемой должности за относи-
тельно небольшой промежуток времени. Нело-
гичным, например, представляется многократное 
последовательное наложение такого дисципли-
нарного взыскания как предупреждение о непол-
ном служебном соответствии замещаемой долж-
ности. Если подобное имеет место, то либо ранее 
наложенные взыскания были неадекватными 
допущенным сотрудником нарушениям, либо 
сотрудник продолжает оставаться на своей 
должности не соответствуя ей. Слишком частое 
применение взысканий, по сути, обесценивает их 
значимость и суровость, превращает их в повсед-
невную рутину службы, которая не будет воспри-
ниматься личным составом как сколько-нибудь 
серьёзное наказание за допущенное нарушение. 

Кроме того, необходимо обеспечить стро-
гий и системный контроль за обоснованностью и 
адекватностью применяемых дисциплинарных 
взысканий. Дисциплинарные взыскания ни в коем 
случае не должны становится инструментом, 
используемым в возникающих межличностных 
конфликтах между руководителями и подчинен-
ными, они не могут является способом наказания 
сотрудников, находящихся в плохих личных взаи-

моотношениях со своими непосредственными и 
прямыми начальниками. Так, например, категори-
чески недопустимым является наложение взы-
сканий, когда его конечной целью является не 
восстановление служебной дисциплины, а лише-
ние конкретно взятого сотрудника или их группы 
денежных премий. 

Осуществление правоохранительной дея-
тельности само по себе является крайне слож-
ным процессом, в котором никто не застрахован 
от ошибок и неудач, поэтому многим сотрудникам 
объективно сложно добиться безупречного 
выполнения всех своих служебных обязанностей. 
Исходя из этого, если наказание сотрудника 
является самоцелью, то практически всегда воз-
можно найти пусть и малозначительный, но повод 
к наложению дисциплинарного взыскания. Необ-
ходимость такого наказания в таком случае будет 
сомнительной, обоснованность недостаточной, а 
произведённый на сотрудника и его сослуживцев 
эффект окажется явно негативным.   

При осуществлении дисциплинарной прак-
тики каждый руководитель обязан строго и неу-
коснительно следовать всем требованиям зако-
нодательства, а также обеспечивать строгое 
соблюдение условий контракта, положений долж-
ностного регламента сотрудника. 

В настоящее время объективно назрела 
необходимость разработки и внедрения в прак-
тическую деятельность новых подробных мето-
дических указаний для руководителей и началь-
ников в системе органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, обстоятельно раскрывающих 
все ключевые вопросы применения дисципли-
нарных взысканий и мер поощрения с целью обе-
спечения единообразной реализации дисципли-
нарной практики в органах внутренних дел нашей 
страны и недопущения злоупотреблений, нару-
шений и ошибок при их использовании уполномо-
ченными руководителями. 

Вопросы защиты прав и законных интере-
сов сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации затрагивают не только правовую 
и социально-экономическую сферу, но и непо-
средственную служебную деятельность этих 
сотрудников и особенно – взаимоотношения 
между начальниками и подчиненными. Грамотно 
организованная и реализуемая дисциплинарная 
практика обеспечивает сохранение кадрового 
потенциала органов внутренних дел, способ-
ствует созданию благоприятных условий для про-
фессионального роста сотрудников и достиже-
ния ими высоких результатов служебной деятель-
ности. В тоже время необъективное и непроду-
манное применение дисциплинарных взысканий 
и поощрений способно подорвать эффектив-
ность работы с личным составом и реализации 
кадровой функции органов внутренних дел, 
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может способствовать оттоку квалифицирован-
ных и перспективных сотрудников из рядов орга-
нов внутренних дел и повлечь за собой целый 
комплекс иных деструктивных явлений, подрыва-
ющих эффективную деятельность органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

В сложившихся условиях дисциплинарная 
практика в органах внутренних дел Российской 
Федерации должна быть направлена в том числе 
на сохранение кадрового потенциала органов 
внутренних дел, стимулированию опытных и пер-
спективных сотрудников к продолжению службы, 
профессиональному росту и улучшению показа-
телей служебной деятельности. 
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Сегодня налоги представляют собой важ-
нейший элемент бюджетного устрой-

ства Российской Федерации и во многом опреде-
ляют функционирование социальной и экономи-
ческий системы государства. В группе косвенных 
налогов акциз вместе с налогом на добавленную 
стоимость является важнейшим источником 
пополнения бюджета.

Примечательно, что на сегодняшний день 
повсеместно в качестве подакцизных товаров 
выступают алкогольные напитки, табачные изде-
лия и бензин. Цель установления акциза не только 
бюджетно-финансовая, но и социальная - сни-
зить потребление алкогольных напитков и сохра-
нить экологическую систему. Акциз действует в 
развитых странах, таких как Соединенные Штаты 
Америки, Канада, Великобритания Германия, 
Франция, Швеция и т.д. В Союзе Советских Соци-
алистических Республик перечень подакцизных 
товаров включал в себя значительное количество 
предметов роскоши, например ювелирные и 
меховые изделия, одежда из натуральной кожи, 
фарфор, ковры, икра осетровых и лососевых 
рыб, шоколад и др., что позволяло ограничивать 
потребление перечисленных товаров и наполнять 
бюджет.

Современные акцизы имеют меньшее зна-
чение по сравнению с прямыми налогами. В пер-
вые годы XXI века они обеспечивали лишь 10-ю 
долю доходов от поступающих налогов в бюджет 
государства. Необходимость применения акци-
зов в современных условиях связана как с 
фискальной функцией, с одной стороны, так и с 
потребностью государственного регулирования 
отдельных социальных и экономических процес-
сов, с другой стороны, что обуславливает пер-
спективу увеличения количества подакцизной 
продукции [4].

Таким образом, можно сказать, что акцизы 
– это старейшие налоги. Их происхождение свя-
зано с полезностью и качеством блага, удовлет-
воряющего особые потребности.

Сахар является неотъемлемой частью раци-
она питания современного человека. Вместе с 
тем в последние годы потребление сахара выхо-
дит за все рамки разумного. На эту проблему 
активно начали обращать внимание эксперты 
Всемирной организации здравоохранения (далее 
– ВОЗ). Так, согласно докладу ВОЗ «Меры нало-
говой политики в области питания и профилак-
тики неинфекционных заболеваний (НИЗ)» госу-
дарства, которые смогут с помощью средств 
налоговой политики повысить цену на сахаросо-
держащие напитки не менее чем на 20%, смогут в 
результате добиться пропорционального сниже-
ния потребления такой продукции.

Многие государства прислушались к реко-
мендациям ВОЗ, но в то же время многие не 

предприняли никаких мер. Основной мерой в 
борьбе с потреблением сахара на данный момент 
является налогообложение сахаросодержащих 
напитков. За этим трендом последовала и Рос-
сия, однако этой меры недостаточно.

Рассматривая текущее состояние, необхо-
димо рассмотреть практику других стран. В той 
или иной форме налог на сахар есть в следующих 
странах: Бахрейн, Бруней, Канада, Чили, Финлян-
дия, Франция, Венгрия, Индия, Ирландия, Малай-
зия, Мексика, Норвегия, Оман, Перу, Польша, 
Португалия, Филиппины, Катар, Саудовская Ара-
вия, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, 
Великобритания, Барбадос, Доминика и др.

В контексте рассматриваемой тематики 
особенно стоит обратить внимание на опыт Нор-
вегии. Если мы посмотрим на данные Global Food 
Research Program, “Sugary drink taxes around the 
world.», то обнаружим, что именно в Норвегии 
установлен самый такой налог на сахар, который 
делает его наиболее дорогим в Европе. Дело в 
том, что в Норвегии принят целый ряд акцизов; 
так, помимо акциза на сахаросодержащие 
напитки (3,34 норвежские кроны (≈28,85 рублей) 
на литр) приняты: акциз на шоколад и сахаросо-
держащие продукты (36,92 норвежские кроны 
(≈319,2 рублей) на килограмм продукта), а также, 
что самое интересное, акциз на сахар в целом 
(7,81 норвежские кроны (≈67,45 рублей) за кило-
грамм). Из-за подобного пересечения налогов на 
сахар, сахаросодержащие продукты, включая 
сахаросодержащие напитки в Норвегии стали 
самыми дорогими в Европе [1].

Данные меры привели к тому, что потребле-
ние сахара в Норвегии снизилось до рекордной 
отметки. Если говорить о конкретных цифрах, то 
потребление сахара в Норвегии снизилось, с 43 
килограмм сахара на душу населения в 2000 году, 
до 24 килограмм на душу населения. Для сравне-
ния, в России, согласно данным Росстата, потре-
бляют 31 кг сахара на человека, это в четыре 
раза больше установленной врачебным сообще-
ством нормы. 

Согласно мнению Линды Гранлунд, дирек-
тора отдела общественного здоровья в Директо-
рате здравоохранения Норвегии, налог на сахар, 
в совокупности с другими мерами борьбы с 
излишним потреблением сахара, помогли сни-
зить количество дополнительного сахара в напит-
ках на 30%. Помимо прочего, благодаря таким 
способам ограничения потребления сахара, 80% 
норвежцев говорят, что ограничивают себя в 
количестве потребляемого сахара.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
налогообложение сахара в той или иной форме - 
это общемировой тренд, а борьба с сахаром, как 
основной причиной развития диабета второго 
типа, кариеса и ожирения стала практикой для 
многих государств.
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Если говорить о прогнозах, то становится 
очевидным тот факт, что мировое сообщество 
серьезно озаботилось проблемой потребления 
сахара, в купе с теми данными, что число забо-
левших диабетом второго типа, а также лиц, 
страдающих ожирением растет, увеличение 
налога на сахаросодержащие напитки, или даже 
введения дополнительных налогов на продукцию 
станут приниматься всё чаще. Это вызвано объ-
ективными факторами, По данным Всемирной 
организации здравоохранения, с 1980 по 2014 
год число пациентов с сахарным диабетом 
выросло почти в четыре раза — со 108 млн до 
422 млн человек. 

Если говорить о России, то значения не 
лучше: по оценкам Минздрава России, в нашей 
стране зарегистрировано 5,2 млн случаев диа-
бета. Росстат подсчитал, что в год появляется 
300-400 тыс. новых пациентов. Стоит отметить, 
что эти оценки приблизительны, и, вероятно, 
занижены, т.к. россияне далеко не всегда сдают 
необходимые анализы и просто могут не знать о 
своем заболевании. Учитывая постоянный рост 
заболевших, нагрузка на здравоохранение рас-
тет с тем же темпом, соответственно, повышение 
цены на сахаросодержащую продукцию это един-
ственная возможная мера снизить экономиче-
скую и иную нагрузку на систему здравоохране-
ния страны, что в дальнейшем будет способство-
вать нормализации уровня заболеваний сахар-
ным диабетом и иными заболеваниями, развитие 
которых провоцируется чрезмерным употребле-
нием сахара, в Российской Федерации.

Перед тем как давать оценку влияния потре-
бление сахаросодержащей продукции на здоро-
вье граждан, следует рассмотреть механизм вза-
имодействия сахара с организмом человека, и 
как это влияет на здоровье.

Сахар содержит высокую концентрацию 
калорий, и излишек калорий в диете может при-
вести к набору лишнего веса. Кроме того, сахар 
вызывает резкий подъем уровня глюкозы в крови, 
что может стимулировать аппетит и привести к 
перееданию.

Резкие колебания уровня сахара в крови 
вызывают усталость и увеличенное чувство 
голода, что способствует потреблению больших 
порций пищи. Долгосрочное потребление сахара 
нарушает нормальное функционирование мета-
болизма, включая инсулинорезистентность и 
повышение уровня триглицеридов, что способ-
ствует накоплению жира.

В купе с тем, что продукты, богатые саха-
ром, часто имеют высокую калорийность и низ-
кую пищевую ценность, мы получаем ситуацию, 
при которой люди, не получают необходимое чув-
ство насыщения и потребляют больше высокока-

лорийных продуктов, что приводит к увеличению 
общего уровня потребляемых калорий и, в конеч-
ном итоге, к набору лишнего веса.

Развитие вышеупомянутой инсулинорези-
стентности, то есть ситуации, когда клетки орга-
низма становятся менее чувствительными к дей-
ствию инсулина, вызывается непосредственно 
вследствие увеличения потребления сахара, что 
приводит к резкому повышению уровня глюкозы 
в крови, перезагружая тем самым панкреатиче-
ские β-клетки, ответственные за выработку инсу-
лина.

Вызванная высоким уровнем потребление 
сахаром инсулинорезистентность приводит к 
сразу нескольким проблемам: ожирению и раз-
витию диабета второго типа, причем подавляю-
щее большинство больных сахарным диабетом 
второго типа в то же время имеют проблемы с 
лишним весом. Так, около 80—90% больных 
сахарным диабетом второго типа имеют избыточ-
ную массу тела или ожирение. При ожирении I 
степени риск сахарного диабета второго типа 
увеличивается в 2 раза, II степени — в 5 раз, Ш 
степени — более чем в 10 раз. Таким образом, 
чем выше степень ожирения, тем выше риск раз-
вития диабета [2].

Если приводить статистические данные, то 
они дают некоторые основания для волнения: по 
информации Росстата, число лиц, страдающих 
ожирением, растёт. Так с 2020 – 2022 год число 
людей, страдающих ожирением, выросло с 1909,7 
тысяч человек в 2020 году, до 2178,6 тысяч чело-
век в 2022 году. То есть рост за два года составил 
14%.

По данным Росстата, число лиц, страдаю-
щих диабетом, возросло с 5106,5 тысяч человек в 
2020 году, до 5277,6 тысяч человек в 2022 году. То 
есть рост составил 3.35%. Несмотря на то, что 
такой процент кажется незначительным, такой 
вывод обманчив, потому что, как было указано 
ранее, ожирение значительно повышает шанс 
развития диабета, а рост процента лиц страдаю-
щих ожирением, в свою очередь, является суще-
ственным.

Как было упомянуто ранее, среднестатисти-
ческий россиянин потребляет 31 килограмм 
сахара в год, что составляет ≈85 грамм сахара в 
день. Учитывая, что рекомендация Всемирной 
Организации Здравоохранения говорит о том, 
что в день необходимо потреблять не более 25 
грамм сахара, можно прийти к выводу, что росси-
яне потребляют в 3.4 раза больше установленной 
нормы сахара. Такое потребление неизбежно 
приведет к повышению числа заболевших. 

Что касается иных последствий влияния 
сахара на здоровье людей, то можно отметить 
развитие заболеваний полости рта, в частности 
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кариес. Рассмотрим механизм появления кари-
еса, и то почему сахар оказывает значительное 
влияние на его развитие.

Сахар является источником энергии для 
бактерий, которые обитают в полости рта, осо-
бенно Streptococcus mutans. Когда мы потре-
бляем сахар, эти бактерии используют его в каче-
стве пищевого источника и производят кислоты в 
результате своего обмена. Эти кислоты оказы-
вают разрушающее влияние на эмаль зубов, 
вызывая деминерализацию, которая со временем 
может привести к образованию кариеса.

Кроме того, сахар способствует образова-
нию зубного налета, который представляет из 
себя плотный слой бактерий и сахаров на поверх-
ности зубов. Этот налет является основой для 
образования зубного камня, который дополни-
тельно увеличивает риск кариеса.

Важно отметить, что частота потребления 
сахара также играет ключевую роль в развитии 
кариеса. Чем чаще мы употребляем сахарные 
продукты в течение дня, тем больше времени 
бактерии в ротовой полости имеют для производ-
ства кислот и разрушения эмали.

Регулярное потребление сахара увеличи-
вает риск развития кариеса путем обеспечения 
пищи для кариесогенных бактерий в полости рта 
и стимулирования процессов деминерализации 
эмали зубов.

Если говорить о цифрах, то согласно мне-
нию главного стоматолога России, каждый чело-
век в России имеет 6 больных зубов, в то время 
как в Европе один человек имеет только один 
больной зуб.

Подводя итоги главы можно сказать, что 
потребление сахаросодержащей продукции 
непосредственно влияет на здоровье граждан 
России. Это влияние нельзя назвать положитель-
ным, скорее отрицательным. Потребление сахара 
влечет за собой повышение числа лиц, страдаю-
щих определенными неинфекционными заболе-
ваниями, которые создают значительную нагрузку 
на систему здравоохранения и, как следствие, на 
бюджет страны.

Введение акциза на сахаросодержащую 
продукцию, может оказать следующее влияние 
на социальную сферу:

1) Повышение цен на сахаросодержащую 
продукцию приведут к изменению потреби-
тельского поведения. Среднестатистиче-
скому россиянину придется скорректиро-
вать свою потребительскую корзину, а 
также изменить рацион. Таким образом 
люди станут более осознано потреблять 
высококалорийную пищу, что сможет 
уменьшить риски развития неинфекцион-
ных заболеваний.

2) Уменьшение потребления сахара вслед-
ствие увеличения цены на содержащие его 
продукты приведут к улучшению здоровья 
среди населения. Формируя новые пище-
вые привычки, граждане снизят риск раз-
вития диабета, ожирения и кариеса. Как 
следствие повышение общественного здо-
ровья и снижения нагрузки на медицин-
скую систему.

3) Повышение популярности культуры здоро-
вого образа жизни. В силу того, что акциз 
создаст экономический стимул не покупать 
сахаросодержащую продукцию, культура 
здорового образа жизни станет значи-
тельно более востребованной, так как пре-
доставляет здоровую альтернативу слад-
ким продуктам.

4) Введение акциза может также использо-
ваться в качестве инструмента для регули-
рования потребления определенных това-
ров. Высокий уровень акциза может спо-
собствовать сокращению потребления 
сахаросодержащих продуктов, что, в свою 
очередь, может уменьшить социальные 
издержки, связанные с заболеваемостью и 
потерей трудоспособности [3].

Если говорить о бюджетной сфере, то акциз 
может оказать следующее влияние:

1) Введение акциза приведет к дополнитель-
ным доходам в бюджет государства за счет 
сбора акциза с производителей сахаросо-
держащих товаров. Эти дополнительные 
средства могут быть направлены на финан-
сирование различных программ и проек-
тов, таких как здравоохранение, образова-
ние или инфраструктурные развитие.

2) Увеличение доходов от акциза может 
помочь сократить дефицит в государствен-
ном бюджете. Это особенно актуально в 
случае, если бюджет сталкивается с финан-
совыми трудностями, которые могут быть 
вызваны различными причинами (например 
санкции, международное давление), или 
нехваткой средств на реализацию ключе-
вых программ и проектов.

3) Дополнительные доходы от акциза могут 
быть использованы для инвестирования в 
различные области общественного благо-
состояния, такие как здравоохранение, 
образование, социальная поддержка, раз-
витие инфраструктуры и другие про-
граммы, способствующие улучшению каче-
ства жизни граждан. В частности, можно 
обеспечить дополнительным финансирова-
нием федеральный проект «Борьба с 
сахарным диабетом».

В заключительной части работы авторы 
приходят к нескольким выводам:
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1) Акциз как мера налогообложения суще-
ствовал с древних времен. Этот институт 
видоизменялся с течением времени, но 
также оставался эффективным инструмен-
том взимания дополнительных средств, 
который не потерял актуальности и в наши 
дни;

2) Введение акциза на сахар в той или иной 
форме является мировым трендом: более 
50 стран уже ввели разного рода меры, 
направленные на снижение спроса на дан-
ный продукт. Введение акциза на сахаросо-
держащие напитки наиболее часто приме-
няемая мера, но недостаточно эффектив-
ная. Кроме того, новые акцизы на сахар, 
вероятнее всего, будут применяться и 
дальше, поскольку оказывают положитель-
ное влияние;

3) Избыточность потребления сахара в рос-
сийском обществе очевидна. Потребление 
сахара выше нормы приводит к различным 
негативным последствиям, к инфекцион-
ным и неинфекционным заболеваниям. 
Игнорирование проблемы не решит ее. 
Число страдающих ожирением, диабетом и 
кариесом устойчиво растет;

4) Акциз на сахаросодержащую продукцию 
является единственным возможным 
эффективным способом борьбы с распро-
странением вышеуказанных заболеваний. 
Данная мера принесет целый ряд положи-
тельных эффектов.

Данные выводы свидетельствуют о том, что 
цели и задачи исследовательской работы достиг-
нуты. Возможность получить данные выводы 
также говорит о том, что правильно были приме-
нены и выбраны методы.

В заключение исследовательской работы 
делается вывод, что акциз как мера налогообло-
жения имеет древние корни и остается эффек-
тивным инструментом взимания дополнительных 
средств даже в современных условиях. Введение 
акциза на сахар является глобальным трендом, 
что подтверждается мерами, принятыми многими 
странами для снижения потребления этого про-
дукта. Избыточное потребление сахаросодержа-
щей продукции в российском обществе приводит 
к серьезным заболеваниям, требующим внима-
ния и действий. Введение акциза на сахаросо-
держащую продукцию выступает как эффектив-
ный способ борьбы с этими заболеваниями и 

снижения потребления вредного продукта, что в 
свою очередь способствует улучшению обще-
ственного здоровья и снижению бремени для 
здравоохранительной системы.
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Применение новых технологий во всех 
сферах производственной деятельно-

сти ставит работодателей перед необходимостью 
решения задач по новым подходам к кадровому 
потенциалу. В первую очередь сейчас практиче-
ски все производственные процессы связаны с 
цифровой экономикой, поэтому и рынок труда 
меняется в зависимости от новых стандартов 
производства.

В сфере высшего образования запущена 
программа «Приоритет 2030», которая представ-
ляет собой более 30 новых инженерных школ и 
несколько десятков цифровых кафедр, целью 
которых является повышение уровня образова-
ния студентов и сотрудников предприятий по 
новым цифровым стандартам.

Также в настоящее время реализуется 
федеральный проект «Профессионалитет», цель 
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которого состоит в изменении системы среднего 
профессионального образования в сторону инно-
вационной деятельности и цифровизации про-
цессов производства. Поэтому многие средние 
профессиональные учреждения в настоящее 
время применяют такую форму экзамена как 
демонстрационный экзамен на основе требова-
ний профессиональных стандартов.

В современных рыночных условиях работо-
дателям важны такие качества, присутствующие 
у сотрудников, как интеллектуальность, умение 
работать в команде и клиентоориентирован-
ность. Также важными качествами новых сотруд-
ников являются быстрая адаптация к изменяю-

щимся рыночным условиям, гибкость и мобиль-
ность при принятии новых задач на предприятии.

Для реализации данных качеств, которые 
сейчас имеют первостепенное значение для 
работодателей, необходимо самим работодате-
лям в тесном контакте сотрудничать с вузами и 
колледжами для создания совместных исследо-
вательских центров и лабораторий. Большую 
роль при этом должны сыграть и курсы повыше-
ния квалификации при университетах. И здесь 
должен быть обеспечен контроль качества про-
фессиональной подготовки, исходя из потребно-
стей рынка труда. Рассмотрим структуру занятых 
работников по уровню образования на 2023 год в 
таблице 1.

 
Таблица 1 – Структура занятых в РФ по уровню образования (в %)

Годы

Имеют высшее и среднее образование

высшее

среднее профессиональное

среднее 
общее

Основное 
общее

не имеют 
основного 

общегопо программме 
специалистов 

среднего звена

по программме 
подготовки квали-

фицированных 
рабочих

Количество занятых чел. - всего

2019 35 25 18 17 4,3 0,7

2020 35 26 19 16 3,2 0,8

2021 34 26 19 16 4,6 0,4

2022 34 24 20 17 4,9 0,1

Мужчины

2019 30 22 24 19 4,4 0,6

2020 30 22 24 18 4,8 0,2

2021 29 23 24 18 5,9 0,1

2022 30 22 25 17 5,6 0,4

Женщины

2019 40 30 14 13 2,9 0,1

2020 41 29 13 13 3,8 0,2

2021 39 29 15 13 3,6 0,4

2022 40 30 14 13 2,7 0,3
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На основании таблицы нужно отметить, что 
необходимо более рационально подходить к 
системе непрерывного образования на предпри-
ятиях. Для этого нужно расширять реализацию 
программ ДПО, так как развитие человеческого 
капитала зависит полностью от непрерывного 
образования.

Кадровый потенциал обладает на каждом 
предприятии определенными знаниями, умени-
ями и навыками, которые необходимы для работы 
всего предприятия и каждого сотрудника в 
отдельности. Но кадровый потенциал – это не 
только совокупность компетенций, которыми 
владеет каждый сотрудник, но и возможность 
каждого сотрудника предприятия реализовать 
свои умения, уровень профессиональной подго-
товки и работоспособность для дальнейшего 
развития предприятия и повышения его конку-
рентоспособности.

Для эффективного управления человече-
скими ресурсами необходимо обеспечить сотруд-
ников предприятия такими мотивационными 
составляющими в социальной сфере, как достой-
ная заработная плата, возможность карьерного 
роста, социальные льготы. Автоматизация и 
механизация производственного процесса также 
влияет на производительность труда. Необхо-
димо учитывать и признание руководителем и 
коллегами результатов труда работников. В этом 
случае, когда поставленные цели выполняются, 
то работа приносит удовлетворение и появляется 
желание выполнять свои обязанности не только 
добросовестно, но и вносить элементы творче-
ского подхода. Поэтому практически на всех 
предприятиях сотрудники получают повышение 
своей квалификации по дополнительным про-
фессиональным программам. Рассмотрим эти 
данные в таблицах 2 и 3.

 
Таблица 2 – Численность работников предприятий, являющихся слушателями по программам 

профессионального обучения (тыс. человек)

Численность слушателей 2018 2019 2020 2021 2022

Всего, тыс. человек 1 389 1 788 1 886 2 064 2 023

В том числе по программам:

Профессиональная подготовка по профес-
сиям рабочих, должностям служащих 915 1 165 1 243 1 390 1 394

Переподготовка рабочих и служащих 173 157 243 255 176

Повышение квалификации рабочих и служа-
щих 299 355 405 370 351

 
Таблица 3 – Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам

Численность слушателей 2018 2019 2020 2021 2022

Всего, тыс. человек 5 481 6370 6 680 6 960 8 204

В том числе по программам:

Повышение квалификации 4 914 5 630 6 104 6 294 7 420

Профессиональная переподготовка 568 735 650 670 773

Присвоение новой квалификации 213 399 362 375 401

При высокой степени применения инфор-
мационных технологий на предприятиях, изменя-
ются и управленческие подходы к кадровому 
составу предприятий. Большую роль играют и 
новые организационные стратегии, которые тре-

буют корректировки кадрового менеджмента. В 
связи с этим обучение и повышение квалифика-
ции являются ключевым моментом в процессе 
управления.
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Для развития кадрового потенциала на 
предприятиях применяют разные методы, исходя 
из потребностей конкретной организации. Одним 
из таких методов является обучение сотрудников, 
о чем выше в таблицах 2 и 3 нами уже было отме-
чено. Повышение квалификации и переподго-
товка помогают сотрудникам предприятий не 
только познакомиться с новыми технологиями, 
но и научиться работать по новым технологиям.

Другим методом является индивидуальный 
подход к работникам для выявления творческого 
потенциала каждого сотрудника и, соответ-
ственно, в определении места каждого работника 
на данном предприятии для рационального 
использования возможностей персонала. Поэ-
тому здесь важно подобрать каждому сотруднику 
оптимальное место для работы.

Помимо перечисленных выше методов 
работы с персоналом, должны присутствовать и 
методы мотивации. Для этого необходимо созда-
вать на предприятиях действенную систему по 
профессиональному росту сотрудников.

Каждая организация используем разные 
методы работы с персоналом, которые являются 

наиболее доступными для данной организации. К 
наиболее действенным инструментам по разви-
тию кадрового потенциала можно назвать такие 
инструменты, как формирование регламентов. К 
ним относятся правила внутреннего распорядка 
и инструкции данной организации, которые дол-
жен знать каждый сотрудник. Также это может 
быть корпоративный портал. На корпоративном 
портале размещается информация о проводимых 
в организации мероприятиях, объявления и раз-
личные информационные источники. 

Обычно на производственных предприя-
тиях наиболее действенным будет регламент. 
Каждый сотрудник таких организаций знает, по 
какому вопросу и к кому из руководителей он 
может обратиться. А в творческом коллективе 
больше подойдет корпоративный портал. 

Сегодня экономике не хватает кадрового 
состава около1,9 млн человек [7]. Самыми вос-
требованными на рынке труда являются инже-
нерные специальности, медицинские работники, 
IT – специалисты. В таблице 4 рассмотрим 
потребность самых востребованных кадров в 
стране на 2024 год.

 
Таблица 4 – Самые дефицитные профессии на рынке труда  РФ в 2024 году  в 2024 году [8]

№ 
п/п Специальность Дефицит  (в %)

1. IT - специалисты 66 %

2. Рабочие профессии 51 %

3. Врачи 38 %

4. Специалисты по нанотехнологиям 31 %

5. Инженеры 31 %

6. Строители 28 %

7. Аналитики 22 %

8. Медсестры 19 %

9. Менеджеры по продажам 19 %

10. Дизайнер 12 %

В 2024 году востребованность в специали-
стах осталась на таком же уровне, как и в 2023 
году. Но работодателей, в первую очередь, инте-
ресует качество труда кадрового состава. Чело-
веческий труд сейчас заменяется роботизиро-
ванной техникой на основе искусственного интел-
лекта, поэтому число вакансий на IT – специали-

стов увеличилось на 20 %. Особый спрос сейчас 
наблюдается на разработчиков программного 
обеспечения и квалифицированных программи-
стов. Также роль специалистов по обеспечению 
информационной безопасности сейчас считается 
одной из основных, учитывая возрастающие 
угрозы кибератак.
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Большую потребность испытывает рынок 
труда и в таких специалистах, как менеджеры 
проектов. Растет спрос кадров и в сфере дизайна, 
особенно в условиях цифровой экономики. 

Таким образом, спрос на кадры определя-
ется запросом экономики в связи с постоянными 
изменениями на новые технологии. Ряд отраслей 
испытывает в настоящее время потребность в 
кадрах по причине высокой специализации. С 
другой стороны – многие сотрудники, работаю-
щие на предприятиях, не всегда отвечают необ-
ходимым высоким стандартам в своей деятель-
ности. Поэтому человеческий капитал, несмотря 
на растущую цифровизацию на предприятиях, 
остается основным приоритетом для работода-
теля.  
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Введение
Вопросы исследования мотивации и регуля-

ции хозяйственной деятельности за последнее 
время стали, пожалуй, наиболее актуальными в 
современной правовой и экономической науке 
[1–11]. Это связано с той фундаментальной транс-
формацией, которую переживает российская 
экономика в современных условиях. Традици-
онно, под мотивацией понимается процесс стиму-
лирования и побуждения кого-либо к действию. 
Соответственно, этот кто-либо (в нашем случае, 
отдельный человек или группа людей) становится 
субъектом хозяйственной деятельности, а цели и 
задачи, которые им ставятся и решаются, рас-
сматриваются в качестве предмета деятельно-
сти: объектом деятельности становятся те про-

цессы и явления в окружающем нас мире, кото-
рые, в соответствии с поставленными целями и 
задачами, человек намерен каким-либо образом 
изменять. При этом современные авторы спра-
ведливо различают «регуляторы мотивации» и 
«основные мотиваторы» [2, с. 61]. 

Различаются также «мотивы» и «стимулы»: 
мотивы относятся к самому субъекту хозяйствен-
ной деятельности, они «находятся «внутри» чело-
века», имеют «персональный» характер», тогда 
как «стимулами выступают любые блага, получе-
ние которых предполагает трудовую деятель-
ность» [5, с. 1112]. Правда есть и несколько иное 
мнение, согласно которому «мотивацию можно 
представить как совокупность внутренних и 
внешних движущих сил, побуждающих человека 
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к деятельности» [6]. В этом случае оказывается, 
что мотив и стимул составляют некую «общую 
совокупность» и их различие становится бес-
смысленным, поскольку они существуют и функ-
ционируют «слитно», «совокупно».  

Существуют расхождения не только в фило-
софском, но и в психологическом понимании 
мотивов. «Разнообразие и неоднородность взгля-
дов на природу мотивов встречается даже в 
справочной литературе» [4, с. 47]. Подробный 
анализ современных теорий мотивации приведен 
в работе Ю. Т. Глазунова [3] и Т. Г. Озерниковой [9]. 
Но, при этом считается, что «мотивы – это сово-
купность психических движущих причин, обу-
словливающих поведение, действие и деятель-
ность» [10, с. 2]. Такая постановка вопроса спо-
собствует «психологизации» преставлений о 
мотивах и мотивации и явно не учитывает фило-
софский и социально-экономический их контент. 
Бывает и наоборот, когда эвристический контент 
мотива и мотивации сводится к сугубо экономи-
ческому содержанию, или даже к одной из сфер 
экономического поведения, а именно к сфере 
управления [7; 11]. При этом сфера организации 
производства, обмена, распределения и потре-
бления рассматривается исключительно через 
призму управления, хотя менеджмент – это всего 
лишь один, хотя и очень важный, элемент дея-
тельности вообще, а хозяйственной деятельно-
сти, в частности.

Таким образом, в понимании сущности рас-
сматриваемых понятий обнаруживается, с одной 
стороны, гносеологическая редукция (отнесение 
проблематики мотива и мотивации исключи-
тельно к одной конкретной области научного зна-
ния), а, с другой стороны, наоборот, дизъюнкция 
(обобщение, соединение в одном представлении 
о мотивах и мотивации разных, порой принципи-
альных различных представлений). Это ставит 
перед гуманитарной наукой вопрос о поиске сущ-
ности мотивации (мотива) как условия дальней-
шего предметного исследования данной про-
блемы. 

Результаты
При определении сущности мотива и моти-

вации и их влиянии на хозяйственную деятель-
ность людей необходимо исходить из того про-
стого факта, что они являются не каким-то исклю-
чительно психическим, экономическим или фило-
софским феноменом, а представляют собой 
социальное отношение, а именно отношение 
человека к самому себе по поводу его взаимоот-
ношений с другими людьми. Тем самым, мотива-
ция – это диалектически сложная социальная 
связь, имеющая две плоскости: «субъект – объ-
ектную» и «субъект – субъектную». Вопрос о вза-
имосвязи и взаимодействии этих двух плоскостей 

данного отношения и их ценностной детермина-
ции, равно как и вопрос рассмотрения ценностей 
в качестве мотивов и регуляторов деятельности 
людей, в т. ч. и их хозяйственной деятельности, 
все еще крайне слабо изучен в науке. Нет пока 
ответов и по поводу представлений о ранге (зна-
чимости) той или иной стороны данного отноше-
ния, о характере связи (взаимосвязи) меду ними, 
динамике их формирования и развития и т. д.  
практически все еще крайне слабо изучен совре-
менной наукой. И, точно также, как в определе-
ниях понятий «мотив», «регулятор», «институт», 
«институция», «отношение», «связь», существуют 
значительные разночтения и в преставлениях о 
«ценностях», «потребностях», «интересах», «дея-
тельность» и др. Такое состояние в научном дис-
курсе обусловлено многими обстоятельствами: 
разные смыслы и определения появляются либо 
от сложности самих предметов и объектов иссле-
дования, либо в силу специализации и диффе-
ренциации самой современной науки, областей 
ее знания и слабых междисциплинарных связей, 
либо из-за сложности переводов разных текстов 
(деконструкция, декомпозиция, интерпретация и 
т. д.) и др.

Тем не менее, понятно, что сама необходи-
мость и специфика «само-отношения» состоит в 
том, что человек для продолжения своей жизни 
должен регулярно (регулятивно) и постоянно 
(непрерывно) удовлетворять свои самые разные 
потребности и интересы. Мы здесь используем 
союз «и», постольку, поскольку далеко не всегда 
и не все объективные интересны человеком осоз-
наются и становятся потребностями, что не отме-
няет необходимости их удовлетворения. Принято 
считать, что именно потребности составляют 
ценность, которая лежит в «основе» мотива и 
мотивации, т. е. составляет их сущность. Именно 
так – «потребность как ценность», рассматривает 
вопрос Е. П. Ильин, который критикует, с одной 
стороны, стремление отдельных некоторых авто-
ров к «вневедомственному» (междисциплинар-
ному) подходу к трактовке понятия «потреб-
ность», а, с другой стороны, упрекает тех авто-
ров, которые трактовали понятие «потребность» 
с историко-материалистических (социально-эко-
номических) позиций [15, с. 65 и др.]. В самом 
деле, существуют не только материальные 
потребности, но и духовные потребности чело-
века. И роль последних ничуть не меньше, а, 
вероятнее всего и больше, чем роль материаль-
ных потребностей. Известно, что «духовное про-
изводство» – производство идей, смыслов, зна-
ний играет огромную роль в формировании и 
удовлетворении интересов и потребностей чело-
века. «Не хлебом единым живет человек» (Еван-
гелие от Матфея, 4: 4), хотя «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» (Евангелие от Матфея, 6: 11).
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В реальности далеко не потребности как 
таковые определяют направление, сущность, 
содержание и характер хозяйственной деятель-
ности людей. Сознательный человек – homo 
sapiens – формулирует свои идеи, цели и задачи, 
сообразуясь со своими потребностями лишь в 
той мере, в какой они отвечают или не отвечают 
его объективным интересам. Собственно говоря, 
потому он и homo sapiens. Не случайно еще М. 
Вебер утверждал, что «интересы (материальные 
и духовные), а не идеи непосредственно господ-
ствуют над деятельностью людей» [1].

В самом деле, потребности представляют 
собой субъективные представления человека о 
своих объективных интересах. Без удовлетворе-
ния отдельных своих потребностей человек 
может вполне комфортно существовать, но без 
удовлетворения хотя бы одного единственного 
своего объективного интереса он уже сделать 
этого не может. Он, например, может не удовлет-
ворить свою потребность и не выпить лимонада 
или кока-колы, воды или настоя. Но он не может 
не удовлетворить своего объективного интереса 
в утолении жажды без угрозы собственной 
смерти.

 Пройдя через психику и сознание субъекта 
хозяйственной деятельности (производителя, 
потребителя, посредника и т. д.) потребности пре-
вращаются в мотивы (мотиваторы), т. е в своего 
рода субъективные детерминанты его деятельно-
сти. Но наряду с такими субъективными детерми-
нантами, в качестве которых выступают мотивы и 
мотивация, существуют и объективные детерми-
нанты, роль которых выполняют социальные 
институты (институции) – определенные нормы и 
правила поведения, принятые личностью и обще-
ством. Если мотивы направляют хозяйственную 
деятельность человека, то институты (институ-
ции) ее регламентируют (посредством правопри-
менительной практики или следования традициям 
обычаям и т. д.).  Синтез мотивации и регламента-
ции создает то, что принято называть регулиро-
ванием и что порой совершенно безосновательно 
сводится исключительно к управлению деятель-
ностью. Помимо управления особую роль в ее 
осуществлении играет и самоуправление, кото-
рое имеет существенные отличия по отношению к 
управлению как по своей сущности, характеру и 
содержанию, так и по месту и роли в организации 
и осуществлении хозяйственной деятельности 
человека. Если управление имеет внешнюю при-
роду и все задачи и цели задаются субъектам 
хозяйственной деятельности «извне» (правитель-
ство, собственники, администрация, менед-
жмент), то  в случае самоуправления цели и 
задачи хозяйственной деятельности субъект 
формулирует и задает себе сам [12]. В той мере, в 

какой развито самоуправление в самой хозяй-
ственной деятельности, в той же мере достига-
ется и одна из ключевых ценностей, определяю-
щих мотивацию и регламентацию, именно цен-
ность свободы хозяйственной деятельности. 
Однако, в настоящее время все чаще «прихо-
дится сталкиваться с мнением, что термин «само-
управление» устарел, а обозначенное им понятие 
утратило свою актуальность в свете последних 
политических событий в стране» [13, с. 30]. Тем не 
менее, оперативно-хозяйственная свобода, как и 
оперативно-хозяйственная деятельность или 
оперативно-хозяйственный учет предусмотрены 
нормами действующего административного и 
хозяйственного права.

В настоящее время мера хозяйственной 
свободы (свободы в хозяйственной деятельно-
сти) зависит от колоссальной бюрократизации 
систем управления и характеризуется практиче-
ски полной формализацией систем самоуправле-
ния на предприятиях и в организациях. А деваль-
вация этой одной из высших ценностей в струк-
туре современной хозяйственной деятельности 
обусловливает и реальный, а не формальный 
(подотчетный, статистический) уровень всей 
эффективности хозяйствования. 

Формально следует признать, что «перво-
степенный смысл свободы экономической дея-
тельности заключается в том, что это базовый 
конституционный принцип, значение которого 
трудно переоценить» [14, с. 178]. Но, на практике, 
существуют значительные ограничения свободы 
хозяйственной деятельности. И достижение 
необходимого баланса между, с одной стороны, 
стремления к максимальной свободе в области 
хозяйственной деятельности, а, с другой сто-
роны, необходимости определенных ее ограниче-
ний (обременений), предусмотренных ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации, как нам пред-
ставляется, находится в поле переосмысления 
ранга и содержания многих человеческих потреб-
ностей и их ранжирования по той индивидуаль-
ной и личной значимости, которую они приобре-
тают в конкретных условиях. 

Рассматривая мотивацию в контексте цен-
ностей как «ценностную мотивацию», К. Х. 
Момджян совершенно справедливо отмечает, что 
«особое место в системе универсальных челове-
ческих ценностей занимает мотивационное вле-
чение к свободе, в основе которого лежит объек-
тивная человеческая потребность в самоопреде-
лении» [8, с. 34]. Только необходимо сделать сле-
дующий очередной шаг в области конкретизации 
и углубления научных представлений о таком 
«мотивационном влечении к свободе», а имен- 
но определить его основу – «объективную чело-
веческую потребность» в качестве «объективного 
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интереса» человека. Это же касается и других 
«мотивационных ценностей», таких как социаль-
ная справедливость, самоактуализация, позна-
ние и осознание мира, стремление к красоте [8, с. 
34 – 35]. 

Заключение
Представляется необходимым, для полноты 

наших представлений о «мотивационных ценно-
стях», которые выступают в качестве мотивов 
(мотиваторов) и должны выступать в качества 
институций (регуляторов) хозяйственной деятель-
ности человека, дополнить данный перечень, 
включив в него ценности социальной безопасно-
сти, социального партнерства (сотрудничества), 
социальной ответственности (бизнеса перед 
обществом), социальной взаимопомощи. Воз-
можно, это не будет исчерпывающим перечнем 
всех «мотивационных ценностей», но дополнен-
ный перечень позволит более последовательно и 
грамотно формировать, формулировать и удов-
летворять наши потребности, соотнося их с объ-
ективными интересами, а именно: структуриро-
вать оптимальную иерархию своих потребностей, 
соотносить их с пространством и временем как 
их важнейшими онтологическими характеристи-
ками, более последовательно определять струк-
туру и иерархию самих ценностей, среди которых 
абсолютные ценности человеческого бытия 
имеют и должны иметь безусловный приоритет 
по отношению к вторичным, производным, функ-
циональным ценностям – «ценностям по выбору». 

Кроме того, конкретизация и дополнение 
структуры «мотивационных ценностей», служа-
щих мотиваторами – регуляторами хозяйствен-
ной деятельности и системы общественных отно-
шений позволит, на наш взгляд, более правильно 
определять и сами процессы мотивации, в т. ч. 
«положительной мотивации» и «отрицательной 
мотивации», оптимальная комбинация которых 
необходима для повышения эффективности 
самой хозяйственной деятельности людей.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания в образовательной 
среде, особенно среди студентов и преподавателей вузов. Описываются причины и последствия дан-
ного феномена, включая влияние стресса и высоких профессиональных нагрузок на психоэмоцио-
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Маслач и однофакторную модель А. Пайнза. Обсуждаются факторы, способствующие выгоранию, та-
кие как недостаточная коммуникативная компетентность, высокие требования к профессиональной 
деятельности и стрессовые ситуации. Выявляются риски для студентов педагогических специально-
стей, которые особенно подвержены выгоранию. Предлагаются меры профилактики, включая оптими-
зацию учебного процесса, улучшение условий труда, психологическую поддержку и активное вовлече-
ние в общественную деятельность. В статье подчеркивается важность комплексного подхода к реше-
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Annotation. The article examines the problem of emotional burnout in the educational environment, 
especially among students and teachers of higher education institutions. The causes and consequences of 
this phenomenon are described, including the impact of stress and high professional loads on the psychoemo-
tional state. The main theories of burnout are analyzed, including the multifactorial theory of K. Maslach and 
the single-factor model of A. Pines. The factors contributing to burnout are discussed, such as insufficient 
communicative competence, high demands on professional activity and stressful situations. The risks for stu-
dents of pedagogical specialties, who are especially susceptible to burnout, are identified. Preventive mea-
sures are proposed, including optimization of the educational process, improvement of working conditions, 
psychological support and active involvement in social activities. The article emphasizes the importance of an 
integrated approach to solving the problem and the need for systematic work to prevent burnout in order to 
maintain health and professional well-being.
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В современном мире интенсивных инфор-
мационных потоков и высоких требова-

ний к эффективности, проблема эмоционального 
выгорания становится все более актуальной. 
Особенно остро она проявляется в образова-
тельной среде, где студенты и преподаватели 
сталкиваются с постоянным стрессом, вызван-
ным высокими учебными и профессиональными 
нагрузками. Эмоциональное выгорание в универ-
ситете — это не просто усталость, а сложный 
психологический феномен, который может при-
водить к снижению мотивации, ухудшению акаде-
мических результатов, профессиональной неу-
довлетворенности и даже к серьезным послед-
ствиям для здоровья.

Эмоциональное выгорание — это состоя-
ние, при котором у человека постепенно исся-

кают эмоциональные ресурсы, что приводит к 
глубокому истощению. Термин появился в 1974 
году благодаря американскому психиатру Гер-
берту Фрейденбергеру, который впервые описал 
этот феномен. Выгорание влияет на характер 
взаимодействия человека с окружающими и, по 
мнению Фрейденбергера, тесно связано с моти-
вацией. Английское слово burnout передает идею 
эмоционального истощения, в сочетании с поте-
рей внутреннего стимула к действию. Однако в 
российской психологии термин был уточнен как 
«эмоциональное выгорание», что, по мнению 
некоторых исследователей, сузило его первона-
чальный смысл. Фрейденбергер указывал, что 
наибольший риск выгорания испытывают те, кто 
работает продолжительное время без должной 
поддержки со стороны коллег и руководителей. 



383 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Недостаток позитивной обратной связи и одо-
брения приводит к разочарованию, подрывает 
профессиональную мотивацию и снижает эффек-
тивность труда. Со временем человек теряет про-
дуктивность и энтузиазм, что затрудняет дости-
жение успеха. За более чем сорок лет, прошед-
ших с момента первых исследований Фрейден-
бергера, было выявлено множество других 
факторов, которые также способствуют разви-
тию этого состояния. [11]. 

Одной из ведущих теорий, изучающих при-
роду эмоционального выгорания, является мно-
гофакторная модель, разработанная Кристиной 
Маслач и Сьюзен Джексон. В рамках этой кон-
цепции выгорание рассматривается как синдром, 
включающий три ключевых компонента: физиче-
ское и эмоциональное истощение, снижение чув-
ства собственной ценности и развитие негатив-
ного отношения к профессиональной деятельно-
сти, сопровождающееся утратой эмпатии по 
отношению к клиентам. Это определение было 
сформулировано в 1976 году. Среди основных 
причин, способствующих развитию выгорания, 
выделяются интенсивное и частое взаимодей-
ствие с клиентами, регулярное столкновение с 
негативной обратной связью, а также недостаток 
внутренних ресурсов, необходимых для эффек-
тивного преодоления стресса.

Исследование выгорания на своем станов-
лении прошли несколько этапов методологиче-
ского развития. В рамках индустриально-органи-
зационного подхода были созданы методики диа-
гностики этого явления, включавшие специализи-
рованные психологические опросники. Одним из 
ключевых инструментов стал опросник MBI, 
который предназначен для выявления и измере-
ния степени выгорания. С тех пор выгорание рас-
сматривается как форма профессионального 
стресса, связанная с особенностями организаци-
онной культуры, уровнем удовлетворённости 
работой и текучестью кадров [4, 6, 9].

В противовес многофакторным подходам к 
изучению выгорания существуют однофакторные 
модели. Так, например, наиболее популярной 
является модель, предложенная А. Пайнз и Е. 
Аронсоном. В ней выгорание описывается как 
состояние истощения физической, психической и 
эмоциональной сфер, а причинами его возникно-
вения считается продолжительное пребывание в 
ситуациях с высокими эмоциональными нагруз-
ками. Согласно данной модели, физическое исто-
щение проявляется в снижении общего уровня 
энергии, ощущении постоянной усталости, сла-
бости, а также в физическом и психосоматиче-
ском дискомфорте [8]. 

Эмоциональное выгорание представляет 
собой реакцию организма на продолжительное 
стрессовое воздействие, возникающее в про-

цессе межличностного взаимодействия. У педа-
гогов это явление наблюдается особенно часто, 
поскольку их профессиональная деятельность 
сопровождается высокой интенсивностью труда, 
увеличением объёма обязанностей, повышен-
ными требованиями и значительной ответствен-
ностью за результаты образовательного про-
цесса. Финские ученые обнаружили, что эмоцио-
нальное выгорание у студентов тесно связано с 
их учебной активностью и стремлением к успеху. 
Особенно ярко такие признаки проявляются у 
учащихся педагогических вузов, часто становясь 
заметными после завершения педагогической 
практики. Это состояние не только отрицательно 
влияет на их будущую профессиональную дея-
тельность, но и существенно ухудшает качество 
жизни в целом. [10]. 

Исследование, проведенное среди препо-
давателей нескольких вузов, показало, что 76,5% 
участников рассматривают эмоциональное выго-
рание как профессиональный синдром, прису-
щий тем, чья работа требует активного взаимо-
действия с людьми. Актуальность проблемы 
выгорания в академической среде отметили 
79,4% респондентов. При этом 26,5% указали, 
что их коллеги часто сталкиваются с психосома-
тическими заболеваниями на фоне выгорания. 
Только 14,6% опрошенных заявили, что данный 
феномен у них не проявляется. [1, 3]. 

Большинство исследователей связывают 
развитие профессиональной деформации с осо-
бенностями профессиональной деятельности и 
индивидуальными качествами работников. Эти 
факторы часто делят на внешние и внутренние, 
либо на личностные и организационные. В препо-
давательской профессии к внешним факторам 
относят ненормированный график работы, высо-
кие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки, 
сложность точного прогнозирования результатов 
своей деятельности, а также сравнительно низ-
кий уровень заработной платы. Внутренние фак-
торы включают недостаточную коммуникативную 
компетентность, слабые навыки саморегуляции, 
склонность к пессимизму и низкий уровень креа-
тивности [2, 7].

К основным факторам возникновения эмо-
ционального выгорания у студентов относятся: 
условия их проживания, различия между мужчи-
нами и женщинами, отношение к учёбе и наличие 
трудовой занятости. Также выгоранию могут спо-
собствовать личные особенности, такие как 
повышенная тревожность и эмоциональная неу-
стойчивость, что сказывается на учебных успехах 
и восприятии выбранной профессии [5]. 

Студенты первых курсов часто сталкива-
ются со стрессом, который возникает из-за рез-
кой смены формата обучения. У некоторых из них 
недовольство вызывают дисциплины, не связан-
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ные с их основной специальностью, или чрезмер-
ная учебная нагрузка. На старших курсах эмоци-
ональное выгорание чаще связано с разочарова-
нием в выбранной профессии и сомнениями в 
достаточности своих профессиональных навы-
ков.

Для снижения риска выгорания требуется 
комплексный подход. Важно пересмотреть и 
улучшить учебный процесс, чтобы снизить его 
монотонность и перегрузки. Одновременно сле-
дует создавать возможности для активного вов-
лечения студентов в разнообразные виды дея-
тельности. Научные исследования, участие в 
спортивных мероприятиях, развитие культурных 
проектов и участие в общественной жизни уни-
верситета помогают студентам находить допол-
нительные источники вдохновения, улучшать 
социальные связи и чувствовать себя более удов-
летворёнными и мотивированными.

Для профилактики эмоционального выгора-
ния студентов и преподавателей вузов важно 
уделять внимание организации учебного и рабо-
чего процесса. Оптимизация расписания и гра-
мотное распределение нагрузки помогут снизить 
уровень стресса, а обязательные перерывы в 
течение рабочего дня создадут возможность для 
восстановления сил. Гибкость в установлении 
сроков выполнения задач также играет важную 
роль, позволяя учитывать индивидуальные обсто-
ятельства и избегать излишнего давления.

Особое значение имеет психологическая 
поддержка. Доступные услуги психологов, прове-
дение тренингов по управлению стрессом и регу-
лярные встречи для обсуждения трудностей спо-
собствуют укреплению эмоционального состоя-
ния участников образовательного процесса. 
Подобные мероприятия создают пространство 
для выражения переживаний и поиска конструк-
тивных решений.

Развитие навыков тайм-менеджмента помо-
гает студентам и преподавателям лучше управ-
лять своим временем и приоритизировать задачи. 
Это уменьшает вероятность перегрузки и спо-
собствует поддержанию баланса между учебой, 
работой и личной жизнью. Умение правильно 
планировать задачи и отдых становится важным 
инструментом в борьбе с выгоранием.

Ключевую роль играет также создание бла-
гоприятной атмосферы в учебном заведении. 
Поддержание культуры взаимоуважения, прове-
дение мероприятий, направленных на укрепле-
ние командного духа, и развитие открытого 
общения создают чувство поддержки и единства. 
Это позволяет ощущать свою значимость и 
уменьшает уровень стресса.

Не менее важным является стимулирование 
здорового образа жизни. Регулярная физическая 

активность, достаточный сон и сбалансирован-
ное питание способствуют повышению устойчи-
вости к стрессу. Организация спортивных меро-
приятий, йога-классов или лекций о пользе здо-
рового образа жизни помогает укрепить физиче-
ское и эмоциональное здоровье студентов и 
преподавателей, что снижает вероятность выго-
рания.

Заключение. Проблема эмоционального 
выгорания в образовательной среде требует ком-
плексного подхода. Она влияет не только на 
мотивацию и профессиональные результаты сту-
дентов и преподавателей, но и на их здоровье. 
Причины выгорания связаны как с внешними 
условиями, так и с личностными особенностями. 
Для профилактики необходимо улучшение учеб-
ного процесса, снижение перегрузок, создание 
возможностей для разнообразной деятельности 
и психологической поддержки. Важно также 
оптимизировать рабочий процесс, внедрять тре-
нинги по управлению стрессом и поддерживать 
баланс между работой и отдыхом. Эффективные 
меры помогут предотвратить выгорание и под-
держать эмоциональное благополучие участни-
ков образовательного процесса.
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The relevance of the topic of the article proposed by the authors is determined by the needs of the 
practice of performing document examinations, where the objects of research are signatures made using 
modern technical methods and means. When performing technical and forensic examinations on such types 
of objects, experts in practice have some methodological and practical difficulties in determining how to 
simulate the authentic signatures of performers in the objects of research.

In this article, the authors present the most common modern means and methods of technical imitation 
of signatures in documents, and describe in detail the complex of features of each method of imitation of 
authentic signatures. Methodological and practical recommendations are offered for identifying specific 
methods and signs of imitation in the original signatures of performers in documents.

Key words: methods of technical imitation of signatures, diagnostic signs, electrophotography, 
facsimile, copying, plotters.

При совершении различных видов пре-
ступлений, особенно экономической 

направленности преступники для достижения 
своих целей часто имитируют (подделают) основ-
ные реквизиты документов, к которым относится 
и подпись определенного лица. Имитация (под-
делка) подлинной подписи исполнителя в экс-
пертной практике выполнения экспертиз доку-
ментов в последние годы осуществляется с 
использование современных способов и техниче-
ских средств. Об этом свидетельствуют и резуль-
таты проведенного авторами анализа заключе-
ний экспертов данного вида исследований и лич-
ный практический опыт их производства [1].

Наиболее часто имитация подлинных под-
писей встречается при совершении экономиче-
ских преступлений, при этом злоумышленники 
стремятся достичь максимального их сходства с 
подлинными их вариантами.

«Под технической имитацией подлинной 
подписи понимается исполнение ее от имени дру-
гого лица с использованием различных техниче-
ских приспособлений и приемов, позволяющих 
достичь максимального сходства с подписью 
оригинала» [2, С. 46].

Известны две группы способов имитации 
подлинной подписей:

 – воспроизведение подписи оригинала путем 
подражания «по памяти» или на «глаз» с 
предварительной подготовкой;

 – воспроизведение подписи с помощью тех-
нических средств и способов.
Под технической имитацией подлинной под-

писи понимается исполнение ее от имени другого 
лица с использованием различных приспособле-
ний и технических приемов, позволяющих 
достичь максимального сходства с подписью 
оригинала. Техническая подделка подписи заклю-
чается, как правило, в копировании подписи ори-
гинала [2, С. 46].

В целом морфологические признаки, харак-
теризующие способы имитации подлинных под-

писей достаточно подробно описаны в специаль-
ной литературе. В тоже время результаты ана-
лиза заключений экспертов практиков показы-
вает, что они не всегда в полном объеме 
указывают в них диагностические признаки ими-
тации подлинной подписи характерные опреде-
ленному способу их выполнения. Как правило, 
эксперты ограничиваются лишь одним или двумя 
морфологическими признаками, характеризую-
щими способ их выполнения, и на их основании в 
(36%) случаях делают вывод о способе нанесения 
подписи на документ. Что является недостаточ-
ным для обоснования вывода эксперта и в резуль-
тате может привести к экспертной ошибке. 

Анализ результатов практики выполнения 
технико-криминалистических экспертиз доку-
ментов также показал, что в (12%) случаев экс-
пертами не в полном объеме выполняется мето-
дика исследования объектов экспертизы данного 
вида, что также может повлиять на объектив-
ность и обоснованность экспертных выводов. 

Современная практика выполнения экспер-
тиз данного вида показывает, что наиболее 
активно преступники используют следующие 
способы имитации подлинных подписей: электро-
фотография (59%) случаев, использование фак-
симиле (17%), копирование на просвет   - 7%; с 
помощью плоттеров в (2%), другие (15%) случаев.  

Рассмотрим наиболее распространенные 
способы имитации подлинных подписей, встреча-
ющиеся в современной экспертной практике.    

Электрофотографический способ имитации 
подлинных подписей является самым распро-
странённым в экспертной практике (59% случаев) 
и выполняется с помощью компьютерных техно-
логий с последующим их нанесением на документ 
с использованием черно-белых (27%), цветных 
(32%) лазерных и струйных печатающих устройств 
(принтеров). 

Электрофотографический способ нанесе-
ния подписи на документ характеризуется следу-
ющими морфологические признаки (см. Рис. 1):
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Рис. 1 Иллюстрация подписи и ее фрагменты. выполненные 
 электрофотографическим способом. 

 – наличие поверхностных частиц тонера на 
поверхности бумаги в виде мелкозернистых 
штрихов (черных или цветных);

 – краситель штрихов имеет характерный 
блеск;

 – отсутствие рельефа следов пишущего при-
бора с оборотной стороны бланка доку-
мента;

 – как правило, наличие загрязнений (точ-
ки-марашки) по всей поверхности бумаги; 

 – отсутствие вещества красителя (тонера) в 
штрихах, в местах сгиба документа.
При нанесении подписи на документ с 

использованием струйных принтеров характерны 
следующие морфологические признаки (см. Рис 
2):

 

Рис. 2 Иллюстрация подписи и ее увеличенные фрагменты, нанесенные 
 с помощью струйного принтера. 

 – конфигурация штрихов подписи не четкая, 
хаотичная в виде пятен (точек); 

 – глубокое проникновение вещества краси-
теля в бумажную поверхность;

 – ровные края элементов и штрихов подписи;
 – отсутствие объемных следов давления от 

пишущего прибора с оборотной стороны 
документа;

 – растекание элементов и штрихов подписи 
при воздействии жидкой среды на доку-
мент. 
Характеристика имитации морфологиче-

ской структуры признаков подписи нанесенной 

на документ с помощью струйного принтера с 
последующей обводкой ее штрихов пастой шари-
ковой ручки подтверждается  результатами прак-
тики выполнения экспертиз документов и пока-
зана авторами примерами на рис. 3. Иллюстра-
ция данной подписи и ее фрагментов приведена  
из фототаблицы к заключению эксперта выпол-
ненной в ЭКЦ ГУМВД по Волгоградской области. 
Данная экспертиза проводилась в 2023 году по 
факту хищения денежных средств, с помощью 
мошеннических действий из одного из финансо-
вых учреждений города Волгограда.  
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Рис. 3 Иллюстрация подписи и ее увеличенные фрагменты, нанесенные с помощью струйного 
принтера, с последующей обводкой ее контура пастой шариковой ручки. 

В данной иллюстрации штрихов фрагмента 
подписи наблюдаются признаки предваритель-
ной ее подготовки в виде не четких, хаотично рас-
положенных пятен (точек), проникновения крася-
щего вещества в поверхность бумаги и другие 
характерные для этого способа признаки.

Признаки копирование подписи на доку-
мент на просвет с помощью карандаша, с после-
дующей обводкой пастой шариковой ручки под-
разделяются на три группы (см. Рис.4):

Рис. 4 Иллюстрация общего вида исследуемой подписи 

1) признаки необычности выполнения иссле-
дуемой подписи:

 – низкая координация движений при медлен-
ном темпе;

 – наличие на поверхности документа хао-
тично расположенных следов от пишущего 
прибора (необычные остановки);

 – изменяющийся нажим письма;
 – изменение прямолинейной структуры штри-

хов на извилистую; 
 – утолщение и сдвоенность штрихов в эле-

ментах подписи.
2) признаки обводки контура подписи пастой 

шариковой ручки:
 – края штрихов ровные со следами давления 

в поверхность бумаги;
 – наличие рельефа штрихов с оборотной сто-

роны бумаги;
 – расположение вдоль основных штрихов 

посторонних частиц красящего вещества;
 – характерный металлический блеск в пер-

вичных штрихах предварительной подго-
товки подписи;

 –  неравномерное нанесение вещества краси-
теля в элементах и штрихах (в отдельных 

местах имеются сгустки и неокрашенные 
участки). 

3) признаки перекопированния подписи 
карандашом устанавливаются микроскопи-
ческим исследование штрихов, а также с 
помощью приборов в инфракрасных и уль-
трафиолетовых лучах и характеризуются 
следующим образом:

 – наличие посторонних частиц (матовых, чер-
ных) вдоль основных штрихов подписи; 

 – неравномерное расположение красящего 
вещества в штрихах в виде отдельных «глы-
бок», наличие посторонних частиц вдоль 
основных элементов.

 – в отраженных инфракрасных косопадаю-
щих лучах наблюдается непрозрачность 
красящего вещества посторонних штрихов 
(поглощение ими инфракрасных лучей), в то 
время как красящее вещество основных 
штрихов прозрачно для инфракрасных 
лучей и на экране прибора невидимо (Рис. 
5). 

 – вещество карандашной подготовки штри-
хов подписи в УФЛ – светится, а основных 
штрихов пасты шариковой ручки прозрачно 
и на экране прибора невидимо (Рис. 5).
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Рис. 5. Вид подписи ИК-лучах                                    Рис. 6 Вид подписи в УФЛ - лучах  

Перечисленные признаки характерны для 
штрихов, выполненных карандашом.

Данные признаки позволяют считать контур 
подписи, обнаруженный под ее основными штри-
хами, следами предварительной карандашной 
подготовки, и обводки ее штрихов пастой шари-
ковой ручки синего цвета. 

В качестве примера из экспертной прак-
тики, где подпись на документ была нанесена с 
помощью карандашной подготовки ее контура  с 

последующей обводки ее пастой шариковой 
ручки, можно привести результаты выполнение 
экспертизы документов в ЭКЦ ГУМВД по Волго-
градской области в  2022 года по факту хищения 
материальных средств из супермаркета в городе 
Волгограда. В фото-таблице к заключению экс-
перта были   проиллюстрированы описанные 
выше характерные для этого способы признаки, 
см. фото 7,8.

Рис. 7 Иллюстрация подписи и ее увеличенные фрагменты, нанесенные с помощью 
 предварительной карандашной подготовки, с последующей обводкой ее контура 

 пастой шариковой ручки.

     

Рис. 8. Иллюстрация подписи и ее увеличенные фрагменты, нанесенные с помощью  
предварительной карандашной подготовки, с последующей обводкой ее контура  

пастой шариковой ручки.
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Использование факсимиле для нанесения 
подписи применялось в 17% случаях.

Данные подписи, наносятся на документ 
печатной факсимильной формой. Поэтому по 

общим признакам транскрипции они похожи на 
оригинал. позволяющими распознать данный 
способ получения изображения подписи явля-
ются (см. рис): 

Рис.9 Иллюстрация подписи, нанесенной на документ с помощью факсимиле 

 – красящее вещество частично проникает в 
поверхность бумаги;

 – штрихи матовые, поверхностные, без сле-
дов давления;

 – образование бортика вещества красителя 
за край штриха;

 – края штрихов не ровные;
 – внутри штрихов имеются неокрашенных 

участки;
В экспертной практике имеются случаи 

нанесение подписей на документ с помощью 

современного технического средств, таких как 
плоттеры.   

Плоттер – это устройство, которое предна-
значено для воспроизведения графических эле-
ментов букв (в основном подписей) и других изо-
бражений с помощью специального функцио-
нального элемента (блока) сопряженного с про-
граммным устройством компьютера (см. рис 
10,11).

Рис.10 Иллюстрация оригинала подписи.             Рис.11 Иллюстрация подписи, нанесенной  
                                                                                       с помощью плоттера. 

Характеристика основных признаков пишу-
щего устройства плоттера на документе следую-
щая:

 – полукруглая форма начальных и заключи-
тельных элементов и штрихов букв:

 – штрихи одинаковые по ширине и размеще-
нию в них красящего вещества;

 – поверхностное распределение штрихов, 
без нажима, темп движений равномерный.
Для наиболее результативного решения 

диагностических вопросов установления техни-

ческих способов имитации подлинной подписей, 
следует в полном объеме выполнять методику 
экспертного исследования и при этом использо-
вать современные и эффективные экспертные 
методы и средства. 

Результаты изучения и анализа заключений 
экспертов по технико-криминалистической экс-
пертизе документов, где объектом исследования 
являлись подписи, выполненные с помощью тех-
нических средств и методов, по нашему мнению, 
могут быть полезны экспертом на практике.
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ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЙ 
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Целью исследования явилось изучение правовых и психологических основ органи-
зации прокурорского надзора за исполнением наказаний без изоляции осужденных от общества. Для 
ее достижения использовались принцип диалектического познания, статистический и аналитический 
методы, метод структурированного интервью должностных лиц уголовно-исполнительных инспекций, 
на учете которых состоят осужденные, отбывающие наказание без изоляции от общества, представи-
телей общественных наблюдательных комиссий, работников УИС, для формирования многосторонне-
го взгляда по рассматриваемой теме. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, 
научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и особенности организации и 
осуществления надзора на рассматриваемом направлении. В процессе теоретико-прикладного иссле-
дования определена правовая база надзорной деятельности органов прокуратуры, выявлены психоло-
гические особенности и механизмы организации деятельности надзирающих прокуроров при анализе 
и оценке состояния законности при исполнении наказаний без изоляции осужденных от общества, 
подготовки проведения плановых и внеплановых прокурорских проверок, выявления нарушений зако-
на, подготовки и внесения актов прокурорского реагирования, устранения причин и условий, способ-
ствующих нарушению закона в рассматриваемой сфере уголовно-исполнительных правоотношений. 
Установлено, что аналитические документы, подготавливаемые прокурорами, аргументируют решения 
органов государственной и исполнительной власти, принимаемых в этом направлении, помогают фор-
мированию позитивного имиджа уголовно-исполнительной системы. Отмечается положительная тен-
денция привлечения психологов УИС для осуществления психодиагностических и психокоррекцион-
ных мероприятий в отношении состоящих на учете в инспекциях осужденных, проведения с ними вос-
питательной работы. Институт наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества являет-
ся важнейшей составляющей в современной уголовной и уголовно-исполнительной политики Россий-
ской Федерации.        Организация исполнения наказаний без изоляции от общества нуждается в со-
временном, научно обоснованном кадровом и техническом обеспечении, внедрении в деятельность 
УИИ новых информационных технологий, осуществлении информационной трансформации и цифро-
визации работы сотрудников, прошедших соответствующую профессиональную подготовку. Совер-
шенствовании организации прокурорского надзора путем активизации его правовых и психологиче-
ских основ.

Ключевые слова: прокурорский надзор, исполнение наказаний без изоляции от общества, уго-
ловно-исполнительные инспекции, сотрудники, осужденные, исполнительная и постпенитенциарная 
пробация.  
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Annotation. The purpose of the study was to study the legal and psychological foundations of the or-
ganization of prosecutorial supervision over the execution of sentences without isolating convicts from soci-
ety. To achieve it, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical methods, the method of struc-
tured interviews of officials of penal enforcement inspections, which account for convicts serving sentences 
without isolation from society, representatives of public supervisory commissions, employees of the criminal 
justice system, were used to form a multilateral view on the topic under consideration. Legislative and depart-
mental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and features of the organi-
zation and implementation of supervision in the area under consideration were studied. In the process of 
theoretical and applied research, the legal basis of the supervisory activities of the prosecutor’s office was 
determined, psychological features and mechanisms of organizing the activities of supervising prosecutors 
were identified in the analysis and assessment of the state of legality in the execution of punishments without 
isolating convicts from society, preparing planned and unscheduled prosecutor’s inspections, identifying vio-
lations of the law, preparing and submitting acts of prosecutorial response, eliminating the causes and condi-
tions that contribute to the violation of the law in the area of criminal enforcement relations under consider-
ation. It has been established that analytical documents prepared by prosecutors substantiate the decisions 
of state and executive authorities taken in this direction, help to form a positive image of the penal enforce-
ment system. There is a positive trend in attracting psychologists of the Criminal justice System to carry out 
psychodiagnostic and psychocorrective measures in relation to convicts registered in inspections, conducting 
educational work with them. The institution of punishments unrelated to the isolation of convicts from society 
is an important component in the modern criminal and penal enforcement policy of the Russian Federation. 
The organization of the execution of punishments without isolation from society needs modern, scientifically 
based personnel and technical support, the introduction of new information technologies into the activities of 
the Institute, the implementation of information transformation and digitalization of the work of employees who 
have received appropriate professional training. Improving the organization of prosecutorial supervision by 
activating its legal and psychological foundations.

Key words: prosecutorial supervision, execution of sentences without isolation from society, penal in-
spections, employees, convicts, executive and post-penitentiary probation.

Введение. Важнейшим элементом совре-
менной уголовной и уголовно-исполнительной 
политики, реализуемой в Российской Федерации, 
свидетельствующим о ее гуманизации, является 
широкое применение наказаний без изоляции 
осужденных от общества, на долю которых в 
настоящее время приходится около 70 % всех 
осужденных, отбывающих уголовные наказания. 
В последние годы значительно увеличилось коли-
чество приговоров судов в отношении впервые 
осужденных за малозначительные не имеющие 
высокой общественной опасности преступления, 
совершенные женщинами, в том числе имею-
щими малолетних детей, несовершеннолетними, 
инвалидами.

Фундаментальными правовыми актами их 
регулирующими, безусловно выступают уголов-
ный и уголовно-исполнительный кодексы Россий-
ской Федерации. Законодатель в УК РФ в ст. 44 
установил 9 видов наказаний без изоляции осу-
жденных от общества, активно применяемые 
судами:

 – штраф; 
 – лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 
деятельностью;

 – лишение специального или воинского зва-
ния, классного чина и государственных 
наград;

 – обязательные работы;
 – исправительные работы;
 – ограничение по военной службе;
 – ограничение свободы;
 – принудительные работы;
 – арест [1].

УИК РФ в разделе 2 подробно регламенти-
рует порядок и особенности исполнения уголов-
ных наказаний без изоляции от общества. В гла-
вах 4-9 содержатся правовые механизмы испол-
нения обязательных работ; штрафа; права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; исправительных 
работ; ограничения свободы; принудительных 
работ; дополнительных видов наказаний [2]. 
Более подробно правовые механизмы исполне-
ния указанных наказаний изложены в ведом-
ственных правовых актах Минюста и ФСИН Рос-
сии (Положении об уголовно-исполнительных 
инспекциях, Приказа Минюста России № 350 
2023 г. «Об исполнении Федерального закона № 
10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» и 
др.) [3, с.118-123].

Другим законодательным актом, регламен-
тирующим деятельность уголовно-исполнитель-
ных инспекций (далее УИИ) при осуществлении 
исполнительной и постпенитенциарной пробации 
в отношении осужденных, состоящих на их уче-
тах, является Федеральный закон 2023 г. № 10-ФЗ 
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«О пробации в Российской Федерации» [4]. Дан-
ный закон кроме правовых механизмов реализа-
ции пробации в отношении нуждающихся в ней 
осужденных, обивающих наказания без изоляции 
от общества и освобожденных из мест лишения 
свободы предусмотрел в главе 9 (ст. 36-37) осу-
ществление надзора и общественного контроля 
за осуществлением пробации ее субъектами, 
возложив надзорные функции на органы проку-
ратуры в соответствии с действующим законода-
тельством [5, с. 215-218].

Базовым нормативным актом, регулирую-
щим порядок организации и осуществления про-
курорского надзора за законностью исполнений 
уголовных наказаний без изоляции осужденных 
от общества, безусловно, является Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
[6]. Указанные закон регулирует надзорную дея-
тельность органов прокуратуры, в том числе на 
рассматриваемом направлении, законодательно 
закрепляет предпосылки ее эффективности и 
совершенствования [7, с.45-48].

Правовая детализация рассматриваемого 
федерального закона нашла свое отражение в 
Приказе Генпрокуратуры России 2014 г. № 6 [8]. В 
котором кроме базовых подходов организации 
прокурорской деятельности по надзору за испол-
нением наказаний, в том числе без изоляции от 
общества, нашли отражение вопросы взаимодей-
ствия с институтами гражданского общества [9, 
с. 91-92]. Реализации прав и свобод осужденных, 
их правового статуса при исполнении наказаний 
без изоляции от общества [10, с. 67-70].

Методы и принципы исследования. В про-
цессе изучения правовых и психологических 
основ организации прокурорского надзора за 
исполнением наказаний без изоляции от обще-
ства использовались принцип диалектического 
познания, статистический и аналитический 
методы, метод структурированного интервью 
должностных лиц уголовно-исполнительных 
инспекций, на учете которых состоят осужден-
ные, отбывающие наказание без изоляции от 
общества, представителей общественных наблю-
дательных комиссий, работников УИС, для фор-
мирования многостороннего взгляда по рассма-
триваемой теме. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также материалы, раскрывающие содер-
жание и особенности организации и осуществле-
ния надзора на рассматриваемом направлении.

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-эмпирического исследования показывают, 
что реализуемая в настоящее время Концепция 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сии на период до 2030 года делает особый акцент 
на необходимости совершенствования исполне-
ния наказаний без изоляции от общества, чему в 

полной мере служат ведомственный, судебный и 
общественный контроль, а также прокурорский 
надзор, система функционирования которого за 
последние десятилетия доказала его эффектив-
ность в контексте не только соблюдения закона 
при исполнении уголовных наказаний, но и разви-
тия положительных тенденций его организации и 
осуществления.        

В указанный период времени отмечается 
значительная активизация прокурорского над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний. После принятия в 1992 году Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
была создана полноценная, разветвленная 
система надзора за деятельностью УИИ в Генпро-
куратуре России и прокуратурах субъектов феде-
рации, создана и модернизируется ведомствен-
ная правовая база на этом направлении деятель-
ности органов прокуратуры.         

Деятельность прокурора не ограничивается 
проведением проверок и внесением актов проку-
рорского реагирования с целью устранения 
выявленных нарушений закона и наказания вино-
вных должностных лиц. Органы прокуратуры 
помогают Министерству юстиции и Федеральной 
службе исполнения наказаний Российской Феде-
рации корректировать современную уголов-
но-исполнительную политику. Аналитические 
документы, подготавливаемые прокурорами, 
аргументируют решения органов государствен-
ной и исполнительной власти, принимаемых в 
этом направлении, формируя тем самым имидж 
уголовно-исполнительной системы (далее УИС).

Президент и Председатель Правительства, 
Федеральное Собрание Российской Федерации 
систематически информируются Генеральной 
прокуратурой о состоянии правопорядка и 
соблюдения законности в УИС.  При подготовке 
Концепций ее развития, обосновании федераль-
ных целевых программ, Правительством Россий-
ской Федерации используются данные Генпроку-
ратуры России, которая выносит заключения по 
проектам изменений законов, касающихся дея-
тельности ФСИН России. Согласовывает списки 
руководителей территориальных органов, вклю-
чаемых в резерв на вышестоящие должности, 
выполняет другие важные организационно-рас-
порядительные функции в данной области. 

Одним из направлений надзора за законно-
стью исполнения уголовных наказаний является 
надзор за исполнением наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества. Показатель внесения 
актов прокурорского реагирования на данном 
направлении находится на втором месте после 
исправительных колоний, что подтверждает 
релевантность рассматриваемого вида надзора.

Наиболее распространенными являются 
нарушения закона в части:
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 – порядка постановки осужденных на учет и 
их регистрации;

 – не своевременного оказания помощи осу-
жденным в трудоустройстве;

 – сроков исчисления, привлечения, направле-
ния и исполнения наказания в виде обяза-
тельных работ, соблюдения перечня органи-
заций, предприятий и учреждений, опреде-
ленных органами местного самоуправления 
местами их отбывания;

 – исполнения контрольных функций запрета 
занимать осужденными определенные 
должности, заниматься определенной дея-
тельностью, исполнением администраци-
ями организаций данных требований;

 – сроков направления к местам отбывания 
исправительных работ, порядка их осущест-
вления (продолжительности отпусков, 
увольнений, удержаний из заработной 
платы и перечисления удержанных сумм), 
проведения с осужденными воспитательной 
работы;

 – не своевременного привлечения к ответ-
ственности осужденных, нарушающих 
порядок, длительное время уклоняющихся 
от отбывания исправительных работ;

 – исчисления сроков и организации исполне-
ния ограничения свободы;

 – не своевременная выдача документов об 
отбытии или освобождении от обязатель-
ных и исправительных работ;

 – исполнения контрольных функций за соблю-
дением отсрочки отбывания наказаний осу-
жденным беременным женщинам и женщи-
нам, имеющим малолетних детей;    

 – реализации контрольных функций за пове-
дением условно осужденных, исполнении 
ими возложенных судом обязанностей [11, 
с. 10-14]. 
Нарушения законности при осуществлении 

контроля за условно осужденными выявляются 
органами прокуратуры по следующим позициям: 

 – отсутствие контроля по месту жительства, 
учебы или работы;

 – несвоевременное проведение первоначаль-
ных мероприятий по розыску осужденных;

 – некачественная подготовка материалов об 
отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда; 

 – несвоевременное снятие осужденного с 
учета УИИ.

 – Также не направление в суды представле-
ний на:

 – отмену условного осуждения при наличии 
оснований и исполнение наказания, назна-
ченного приговором суда;

 – продление испытательного срока при нали-
чии предупреждений;

 – вменение дополнительных обязанностей 
при наличии достаточных оснований.
Имеют место нарушения закона при органи-

зации контроля за осужденными, признанными в 
установленном порядке больными наркоманией, 
исполнение наказания в отношении которых 
отсрочено (ст. 82.1 УК РФ), выявляются органами 
прокуратуры по следующим основаниям:

 – отсутствии или несвоевременном осущест-
влении контроля за поведением осужден-
ных, прохождением ими курса медико-со-
циальной реабилитации; 

 – не направлением в суды представления об 
отмене отсрочки отбывания наказания при 
наличии оснований [12]. Прокурорами также 
выявляются нарушения законности при вза-
имодействии УИИ с органами внутренних 
дел [13, с. 6-8]. 
Анализ надзорной деятельности в рассма-

триваемой сфере позволил установить типичные 
причины, к которым можно отнести загружен-
ность сотрудников УИИ, недостаточный уровень 
развития их профессиональных компетенций.  
Для устранения указанных и других причин и 
условий представляется целесообразным про-
должить реализацию осуществить комплекса 
мер, направленных на активизацию материаль-
но-технического обеспечения УИИ и их филиа-
лов, увеличения финансирования на техническое 
обеспечение таких мер пресечения как домаш-
ний арест и запрет определенных действий. 

В последнее время отмечается позитивная 
тенденция привлечения психологов УИС для осу-
ществления психодиагностических и психокор-
рекционных мероприятий в отношении состоя-
щих на учете в инспекциях осужденных, проведе-
ния с ними воспитательной работы.   Подобный 
подход можно только приветствовать и развивать 
вместе с психологической службой УИС, уни-
кальной организационно-психологической струк-
турой, не имеющей аналогов в пенитенциарных 
системах зарубежных стран [14, с. 69-72].

Целесообразно провести дополнительное 
комплексное исследование вопросов обеспече-
ния личной безопасности сотрудников УИИ. В 
целях обеспечения и совершенствования перво-
начальной розыскной работы сотрудникам УИИ 
целесообразно использовать базы данных ИБД, 
которой обладают сотрудники МВД России, а 
также программу «Безопасный город». 

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с общест- 
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венными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»; 

 – Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не 
связанных с лишением свободы: историче-
ские, теоретические, правовые и организа-
ционные аспекты» во Владимирском юри-
дическом институте ФСИН России 7 дека-
бря 2023 года. Доклад на тему «Организа-
ция исполнения наказаний без изоляции от 
общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отече-
ственной пенитенциарной практике»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулиро-
вания применения различных видов наказа-
ний: уголовно-правовой, криминологиче-
ский и уголовно-исполнительный аспекты», 
посвященной 145-летию создания уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации и 30-летию со дня образования 
учебного заведения, которая состоявшейся 
в Самарском юридическом институте ФСИН 
России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации 
исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденного от общества: про-
блемы и перспективы»;

 – 24 Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики» состоявшейся в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк) 
16-17 октября 2024 г., с докладом на тему 
«Принудительные работы: современное 
состояние и перспективы исполнения»;
Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Служба пробации: перспективы раз-
вития в России», состоявшейся 25 октября 2024 г. 
в Псковском филиале Санкт-Петербургского уни-
верситета ФСИН России. Доклад на тему «Ком-
плексный подход к исполнению УИИ меры пресе-
чения в виде домашнего ареста». 

Заключение. Материалы теоретико-эмпи-
рического исследования показали, что институт 
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества является важнейшей составля-
ющей современной уголовной и уголовно-испол-
нительной политики Российской Федерации.

В настоящее время отмечается устойчивая 
тенденция увеличения их применения судами, а 
значит и роста числа лиц, состоящих на учете в 
УИИ ФСИН России.         

Организация исполнения наказаний без 
изоляции от общества нуждается в современном, 
научно обоснованном кадровом и техническом 
обеспечении, внедрении в деятельность УИИ 
новых информационных технологий, осуществле-
нии информационной трансформации и цифро-
визации работы сотрудников, прошедших соот-
ветствующую профессиональную подготовку.

Представляется целесообразным модерни-
зировать учебные и тематические планы образо-
вательных организаций ФСИН России, осущест-
вляющих подготовку сотрудников для УИИ, уве-
личить объем учебного времени на проведение 
практических форм обучения курсантов и слуша-
телей (занятий, тренингов, тактических учений, 
использования полигонов и рабочих мест, обору-
дованных как в образовательных организациях, 
так и в УИИ). Совершенствовать систему перво-
начальной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников УИИ.

Органам прокуратуры возможно активизи-
ровать осуществление организационно-методи-
ческих мероприятий, направленных на повыше-
ние роли и статуса надзора за законностью 
исполнения наказаний без изоляции от общества. 
Генеральной прокуратуре и прокурорам субъек-
тов Российской Федерации целесообразно при-
нять дополнительные меры системного контроля 
за фактическим устранением нарушений законов 
в этой сфере, а также причин и условий их порож-
дающих.
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ЭКОНОМИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОЛНЕЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества применения солнечного освеще-
ния для удаленных территорий. Обоснована актуальность использования солнечных панелей, учиты-
вая особенности работы в сложных климатических условиях и важность повышения безопасности на 
рабочих местах.  В качестве конкретного примера анализируется ситуация на железнодорожной стан-
ции Янаул, где недостаток наружного освещения приводит к повышенным рискам травматизма и сни-
жению производительности труда. Предложенное решение – установка солнечных световых башен – 
обеспечивает не только значительную экономию средств, но и улучшение качества освещения, что в 
свою очередь снижает вероятность несчастных случаев на производстве. Статья подчеркивает необ-
ходимость интеграции устойчивых технологий в инфраструктуру удаленных территорий для создания 
безопасной и эффективной рабочей среды.

Ключевые слова: солнечное освещение, удаленные территории, специальная оценка условий 
труда, световые башни, возобновляемые источники энергии, безопасность труда.  
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SAVINGS AND FUNCTIONALITY: THE BENEFITS OF SOLAR 
LIGHTING FOR REMOTE AREAS

Annotation. This article discusses the benefits of using solar lighting for remote areas. The relevance 
of using solar panels is substantiated, taking into account the specifics of work in difficult climatic conditions 
and the importance of improving safety in the workplace. As a specific example, the situation at the Yanaul 
railway station is analyzed, where the lack of outdoor lighting leads to increased risks of injury and reduced 
productivity.

The proposed solution – installation of solar light towers – provides not only significant cost savings but 
also improves the quality of lighting, which in turn reduces the likelihood of industrial accidents. The article 
highlights the need to integrate sustainable technologies into the infrastructure of remote areas to create a 
safe and efficient working environment.

Key words: solar lighting, remote areas, special assessment of working conditions, light towers, renew-
able energy sources, occupational safety.

Цель – изучить преимущества применения 
солнечного освещения для удаленных 

территорий и оценить его влияние на безопас-
ность, экономию и устойчивое развитие в усло-
виях ограничения доступа к централизованным 
источникам электроэнергии.

Задачи: 
 – анализ существующих методов освещения 

удаленных территорий и их ограничений.
 – оценка влияния солнечного освещения на 

безопасность работников и улучшение 
условий труда в удаленных зонах, таких как 
железнодорожные станции.
Методы исследования – аналитический 

метод исследования. Анализ условий труда на 
конкретном объекте.

 – обзор литературных источников, касаю-
щихся солнечного освещения и его приме-
нения в различных отраслях.
Железнодорожный транспорт в России 

является основным средством перевозки грузов 
и пассажиров на дальние расстояния. Тем не 
менее, это также отрасль с повышенными 

рисками, особенно для работников, находящихся 
в непосредственной близости к движущемуся 
подвижному составу. Производственный травма-
тизм остаётся серьёзной проблемой, с ежегод-
ным числом случаев травматизма, достигающим 
200-223 человек, из которых 20-28 имеют смер-
тельный исход. Условия труда на железных доро-
гах требуют тщательной оценки и управления 
рисками, включая освещение рабочих зон [1].

Недостаточное освещение труда на желез-
нодорожных станциях, таких как станция Янаул 
Ижевского центра Горьковской железной дороги, 
может привести к ряду негативных последствий: 

 – Снижение производительности труда из-за 
визуальной усталости;

 – Увеличение риска профессиональных забо-
леваний, связанных с длительной работой в 
условиях недостаточной видимости;

 – Повышение вероятности травматизма, 
включая случайные столкновения и травмы.
В связи с вышеописанными проблемами, 

было рекомендовано установить световые башни 
на солнечных батареях для освещения междупу-
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тий и стрелочных переводов на станции Янаул. 
Эта инициатива обусловлена проблемами с пода-
чей электроэнергии от существующих линий 
электропередач АО «Башкирские электросети» и 
недостаточностью освещения [2]. На основе дан-
ных полученных при проведении специальной 
оценки условий труда было установлено, что 
освещение междупутий и стрелочных переводов 
парка «Б» не соответствует установленным нор-
мам  и по световой среде относятся к  классу 
условий труда 3.2, что соответственно может 
привести к травмированию составителей поез-
дов в процессе маневровой работы [3]. 

Установка солнечных световых башен 
позволит значительно сократить расходы на 
освещение. Эффект от данной меры выражается 
в следующих аспектах: 

 – Экономия в размере 172016,22 руб. в год за 
счет отказа от подключения к устаревшим 
линиям электропередач;

 – Снижение эксплуатационных расходов бла-
годаря использованию возобновляемых 
источников энергии;

 – Срок окупаемости проекта составляет 4,8 
года, что делает инвестицию экономически 
обоснованной.
Эти преимущества показывают не только 

финансовые выгоды, но и благоприятное влияние 
на безопасность работников. Повышение каче-
ства освещения на железнодорожной станции за 
счет использования солнечных батарей может не 
только улучшить условия труда, но и снизить уро-
вень травматизма, создавая более безопасную и 
продуктивную рабочую среду.

Солнечное освещение удаленных террито-
рий предоставляет множество преимуществ [4]. 
Вот некоторые из них:

 – Энергонезависимость: Солнечное освеще-
ние не требует подключения к электросе-
тям, что особенно важно для удаленных или 
труднодоступных мест, где прокладывание 
линий электричества может быть дорого-
стоящим и сложным.

 – Экономия на затратах: После первоначаль-
ных инвестиций в солнечные панели и обо-
рудование затраты на обслуживание и экс-
плуатацию значительно ниже по сравнению 
с обычными системами освещения, завися-
щими от централизованного электроснаб-
жения.

 – Экологическая безопасность: Использова-
ние солнечной энергии уменьшает зависи-
мость от ископаемых видов топлива и сни-
жает выбросы углекислого газа, что способ-
ствует защите окружающей среды [5].

 – Простота установки: Системы солнечного 
освещения легко монтируются и не требуют 
специальных навыков или оборудования 

для подключения к электрической сети, что 
сокращает время установки.

 – Возможность автономного функционирова-
ния: Солнечные панели могут работать 
независимо, что позволяет обеспечить 
освещение в тех местах, где нет надежного 
электрического питания.

 – Долговечность и низкие эксплуатационные 
расходы: Солнечные панели и светодиоды 
имеют длительный срок службы и требуют 
минимального обслуживания, что делает их 
экономически выгодными в долгосрочной 
перспективе.

 – Улучшение безопасности: Освещение уда-
ленных территорий способствует повыше-
нию безопасности, так как снижает вероят-
ность преступлений и несчастных случаев в 
темное время суток.

 – Непрерывное освещение: Современные 
технологии аккумуляторов позволяют нака-
пливать энергию, полученную в течение 
дня, для использования в ночное время, что 
обеспечивает стабильное освещение даже 
в условиях плохой погоды.
Таким образом, решение проблемы недо-

статочного освещения на железнодорожных 
станциях, таких как Янаул, путём установки сол-
нечных световых башен является эффективным 
шагом к повышению безопасности и производи-
тельности труда. Этот подход соответствует 
современным экологическим требованиям и обе-
спечивает независимость от традиционных 
источников энергии, что особенно важно для 
удаленных территорий.
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Аннотация. В исследовании анализируется процесс криминологического планирования в пра-
воохранительных органах субъектов Российской Федерации, по результатам которого выделяются ос-
новные его этапы, требования, благодаря которым возможно достижение положительного результата 
такого планирования. Автором обосновывается необходимость формирования единого информаци-
онного пространства правоохранительных ведомств, планирования мероприятий, направленных на 
пресечение преступлений на стадии приготовления и покушения, а также минимизацию виктимологи-
ческого риска, использования возможностей оперативно-розыскных подразделений. В работе обо-
значается необходимость модернизирования механизма и форм взаимодействия и координации тер-
риториальных подразделений правоохранительных органов регионального уровня с органами испол-
нительной власти субъектов РФ.
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Annotation. The study analyzes the process of criminological planning in law enforcement agencies of 
the subjects of the Russian Federation, the results of which highlight its main stages, the requirements through 
which it is possible to achieve a positive result of such planning. The author substantiates the need to form a 
unified information space for law enforcement agencies, planning measures aimed at suppressing crimes at 
the stage of preparation and assassination, as well as minimizing victimological risk, using the capabilities of 
operational search units. The paper highlights the need to modernize the mechanism and forms of interaction 
and coordination of territorial divisions of law enforcement agencies at the regional level with the executive 
authorities of the subjects of the Russian Federation.
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Введение. Взаимодействие правоохрани-
тельных органов всех уровней в сфере преду-
преждения преступлений традиционно осущест-
вляется путем обмена информацией, проведения 
совместного анализа преступности, в том числе 
по отдельным направлениям, совещаний с приня-
тием коллегиальных решений, совместного пла-

нирования и осуществления профилактических 
мероприятий, подведения итогов деятельности.

Важной частью региональной системы пла-
нирования таких мер является разработка и реа-
лизация различных ведомственных документов 
планирования, которые фактически детализи-
руют для основных субъектов регионального 
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криминологического планирования (правоохра-
нительных органов) положения, отраженные в 
региональных документах стратегического 
характера, затрагивающих вопросы профилак-
тики преступности, а далее – в комплексных и 
целевых программах субъектов РФ.

При этом к документам ведомственного 
планирования необходимо относить не только 
исключительно планы, которые следует рассма-
тривать как обобщающее понятие, а также и раз-
личные виды плановых документов таких, как 
директива, график, перечень мероприятий, про-
грамма, концепция и т.п. 

Основная часть. Существующий порядок 
планирования определен нормативными актами 
правоохранительных ведомств [1; 2; 3; 4], анализ 
которых показывает, что планы должны быть 
ориентированы не только на решение вопросов 
борьбы с преступностью, но и на всю совокуп-
ность мер по обеспечению законности, охране 
правопорядка, реализации прав граждан на 
обслуживаемой правоохранительным органом 
территории.

Наиболее характерной в данном случае 
может служить организация планирования в 
системе органов внутренних дел, так как именно 
сотрудники полиции в повседневной работе на 
всех уровнях взаимодействуют с гражданами в 
вопросах предупреждения и пресечения престу-
плений и, соответственно, по результатам именно 
их деятельности население делает вывод об 
эффективности проводимых мероприятий в дан-
ном направлении.

Основным ведомственным нормативным 
актом, регламентирующим составление плано-
вых документов, является приказ МВД России от 
1 октября 2020 г. № 683, утвердивший Инструк-
цию по организации планирования в органах вну-
тренних дел Российской Федерации [1], в которой 
определены виды планов, основные требования к 
их структуре и содержанию, контролю за их 
выполнением. За истекший с момента принятия 
вышеуказанного приказа временной промежуток 
уже сложилась определенная система разраба-
тываемых планов на различных уровнях управле-
ния. Всего в системе МВД России на региональ-
ном уровне управления разрабатывается порядка 
10 типов планов (графиков, «дорожных карт» и 
т.п.), которые могут содержать мероприятия кри-
минологического характера. 

Также в настоящее время на региональном 
уровне широко используется практика проведе-
ния межведомственных и координационных 
совещаний по проблемным вопросам предупреж-
дения преступности. Участие в них принимают 
руководители органов исполнительной, законо-
дательной и судебной власти региона, правоох-
ранительных органов субъекта РФ (например, 

только в Курганской области в 2020-2023 годах 
проведено 38 таких заседаний, на каждое полуго-
дие составляется план основных мероприятий по 
координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью). 

С учетом выработанных в ходе заседаний 
решений, а также предложений субъектов про-
филактической деятельности формируется пере-
чень мероприятий по координации деятельности 
правоохранительных органов региона по преду-
преждению преступлений в том или ином направ-
лении. Вместе с тем, сроки их реализации рас-
считаны на краткосрочный период и в подавляю-
щем большинстве случаев не превышают одного 
года. Подготовка таких документов не предпола-
гает проведение глубокого анализа в рассматри-
ваемой сфере, прогнозные показатели в них, 
соответственно, не учитываются, что уже изна-
чально свидетельствует о слабом управленче-
ском влиянии на криминологическую обстановку.

В результате можно сделать вывод, что дан-
ный способ координации действий правоохрани-
тельных органов субъекта РФ в современных 
условиях уже устарел. В частности, по словам 
Голика Ю.В. «главная беда заключается в том, что 
вся координация сводится к «посиделкам»: 
собрались, посидели, обсудили и договорились о 
ближайших действиях. Это тоже координация, но 
всего лишь ее простейший вид: согласование 
позиций. О других формах координации (коорди-
нация полномочий, делегирование полномочий 
по «горизонтали» или по «вертикали», например) 
никто и не помышляет» [5].

Таким образом, положительных результатов 
в осуществлении регионального криминологиче-
ского планирования в правоохранительных орга-
нах успеха можно достичь только при выполне-
нии трех условий: 

 – запланированные мероприятия проводятся 
на регулярной основе;

 – не допускается формализм и шаблонность 
при определении мероприятий (например, 
дублирование действующих нормативных 
актов, иных актов управления, касающихся 
основных задач и функций, других планов); 

 – планирование носит коллективный харак-
тер.
В качестве примера изучен Перечень мер 

проведения региональной межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак – 2023» на территории Курганской 
области от 1 июня 2023 г. № 2264. Рассматривае-
мая операция проводится ежегодно в основном в 
2 этапа, имеет место коллективное планирование 
мероприятий, субъектами которого выступают 
областные подразделения МВД, ФСБ, Росгвар-
дии, Таможни, Военного комиссариата, а также 
Правительство региона. 
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Вместе с тем, содержание предложенных 
мероприятий в Перечне мер свидетельствует об 
их шаблонности, дублировании повседневных 
обязанностей сотрудников указанных ведомств 
(органов): «ориентировать сотрудников на полу-
чение оперативной информации…», «обеспечить 
освещение резонансных преступлений в СМИ», 
«организовать работу по предупреждению и 
выявлению наркопреступлений естественного 
происхождения» и т.д. При этом, несмотря на 
коллективное планирование, по 18 из 21 меро-
приятия основным исполнителем являлось реги-
ональное УМВД. Как итог - результаты в виде 
выявления 55 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а также 181 административ-
ных правонарушений достигнуты исключительно 
сотрудниками полиции. 

Данные обстоятельства свидетельствуют об 
отсутствии четкой правовой дифференциации 
роли каждого из участников совместного плани-
рования, механизма координации и контроля за 
реализацией мероприятий, подведением итогов 
совместной деятельности, в конечном счете - 
необходимости внесения корректив в совмест-
ное планирование правоохранительных ведомств.

В целом изучение организации и практики 
планирования в различных правоохранительных 
органах субъекта РФ показало необходимость 
формирования единых стадий в данной работе:

 – получение информации о складывающейся 
криминологической обстановке в том или 
ином направлении профилактики преступ-
ности, ее обработка и последующий анализ 
с учетом динамики внутренних и внешних 
угроз региональной криминологической 
безопасности; 

 – определение целей и задач планирующего 
документа с учетом возможностей ресурс-
ного обеспечения; 

 – подготовка документа планирования, его 
согласование, утверждение и доведение до 
исполнителей; 

 – проведение мониторинга и оценки состоя-
ния криминологической ситуации по направ-
лению реализации запланированных меро-
приятий.
В связи с ориентацией современной уголов-

ной политики на карательное направление, о чем 
свидетельствует тот факт, что в 2023 году на ста-
дии покушения или приготовления пресечено 
только 6,1% преступлений, при этом существенно 
данная доля не изменилась как по сравнению с 
2021-2022 годами (4,8%, 5,4%, соответственно), 
так и с 2013 годом (4,9%) [6; 7; 8; 9], в планах пра-
воохранительных органов субъектов РФ требу-
ется сместить акцент с организации работы по 
выявлению и раскрытию уже совершенных пре-
ступлений на пресечение уголовно наказуемых 

деяний на стадии приготовления и покушения, 
что позволит существенно сократить «цену» пре-
ступления [10, с. 46; 11, с. 15-20]. При этом осо-
бое внимание следует обращать на принятие 
соответствующих мер по «малозначительным» 
преступлениям (в настоящее время данное поло-
жение применимо лишь к тяжким и особо тяжким 
посягательствам), так как неисполнение данного 
правила может привести уже к всплеску «тяж-
кой» преступности. 

В планах работы правоохранительных орга-
нов регионального уровня не находят свое отра-
жение конкретные мероприятия, направленные 
на минимизацию виктимологического риска, на 
что указал проведенный автором опрос специа-
листов, из которых 65,4% ответили, что не учиты-
вают данный аспект в своей деятельности, еще 
18,3% затруднились ответить, что также не 
позволяет утвердительно говорить об участии в 
данной работе. 

При этом обеспечение прав потерпевших от 
преступных посягательств является одной из 
задач правоохранительных органах, а формаль-
ное отношение к ее реализации обесценивает 
всю систему правосудия, что справедливо вызы-
вает непонимание и тревогу у общества в целом. 
На данное обстоятельство еще в 2008 году обра-
тил особое внимание бывший Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукин в специальном докладе о проблемах 
защиты прав потерпевших от преступлений [12], в 
дальнейшем данное направление рассмотрено в 
работах Киселева А.А., Олейника В.В., Попова 
Е.И. [13, с. 43-48; 14, с. 148-149; 15, с. 447-450] и 
др.

В связи с этим региональным правоохрани-
тельным органам следует планировать меропри-
ятия по психологической, социальной, медицин-
ской и иной поддержке жертв уже совершенных 
преступлений, а также контактной работе с ними 
в обозначенных направлениях.

Современное состояние и тенденции разви-
тия криминологической ситуации в стране объек-
тивно свидетельствуют, что сложившиеся десяти-
летиями традиционные подходы к противодей-
ствию преступности не удовлетворяют ожиданий 
общества, что негативно влияет на авторитет 
правоохранительных органов, о чем свидетель-
ствует тот факт, что обозначенная цель кримино-
логического планирования не находит своего 
отражения в критериях оценки основных право-
охранительных ведомств. Так, в самом конце 
2013 года изменилась оценка деятельности тер-
риториальных органов внутренних дел субъектов 
РФ [16], что, по мнению руководства МВД России, 
должно было полностью искоренить так называ-
емую «палочную систему». 
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В то же время, системное изучение данного 
документа показало, что несмотря на обозначен-
ный отказ от сравнения показателей с аналогич-
ными периодами в прошлом, по-прежнему, оста-
лась необходимость достижения положительной 
оценки путем сравнения с иными субъектами РФ 
за определенный период. Это не могло не ска-
заться на работе ОВД, где в практическую дея-
тельность стали внедряться расчеты по необхо-
димости достижения определенных показателей 
для получения «удовлетворительной» оценки и, 
соответственно, составления прогнозов на кра-
ткосрочную перспективу по достижению требуе-
мых цифровых критериев.

В пункте 5.2.2.1 Инструкции, утвержденной 
приказом МВД России от 31 декабря 2013 г. № 
1040, указано, что расчет статистической оценки 
производится по показателям, отражающим 
конечный результат деятельности территориаль-
ного органа МВД России, в том числе по такому 
направлению, как предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонаруше-
ний. Вместе с тем, стимулы по активизации 
работы по предотвращению и предупреждению 
преступлений в тексте приказа до сентября 2023 
года не были отражены, когда был определен 
показатель 2.5 «Доля преступлений, выявленных 
сотрудниками ОВД на стадии приготовления или 
покушения, от числа зарегистрированных пре-
ступлений в отчетном периоде» [17], введенный в 
действие с 1 января 2024 года. Ранее же оценке 
подлежали только показатели работы по уже 
совершенным преступлениям (например, «Коли-
чество предварительно расследованных престу-
плений по статьям 112, 115, 116, 1161, 117, 119, 
150, 151, 151.1 УК РФ» и т.д.). В результате дея-
тельность сотрудников полиции в регионах РФ 
была слабо мотивирована на опережение дей-
ствий преступников, что отражалось в планиро-
вании соответствующей работы [18, с. 47-52].

Анализ результатов работы сотрудников 
полиции по вышеуказанному «оценочному» кри-
терию 2.5 за 9 месяцев 2024 года показал, что 
доля выявленных ими преступлений на стадии 
приготовления или покушения от числа зареги-
стрированных уголовных деяний, составила 
6,4%, показывая незначительный рост по срав-
нению с 2023 годом. При этом даже сделанный 
впервые акцент в рассматриваемой оценке на 
предупредительную деятельность вызывает 
серьезные сомнения в проведении территори-
альными подразделениями уголовного розыска, 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции, других оперативных служб фактиче-
ской работы по профилактике, предотвращению, 
пресечению преступлений, учитывая, что десяти-
летиями их деятельность сводилась лишь к выяв-
лению и раскрытию уже совершенных преступле-

ний, несмотря на то, что именно данные подраз-
деления полиции, имея в своем арсенале мощный 
инструмент профилактики, предотвращения и 
пресечения преступлений – оперативно-розыск-
ную деятельность, могут и должны вносить 
основной вклад в предупреждение преступлений 
(статья 2 Закона «О полиции» гласит, что деятель-
ность полиции осуществляется, в том числе по 
такому направлению, как предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных пра-
вонарушений) [19]. 

Суть имеющей место проблемы при осу-
ществлении криминологического планирования в 
правоохранительных органах субъектов РФ 
заключается в формировании несовпадающих по 
своей направленности интересов граждан, кото-
рые желают получить более высокий уровень 
своей защищенности, и правоохранительных 
ведомств, формирующих свою повестку путем 
принятия мер по нейтрализации вновь возникаю-
щих криминальных угроз и рисков, действуя во 
многом в ущерб требуемой населением реальной 
защиты от криминала.

Перед подготовкой правоохранительными 
органами планирующих документов региональ-
ного уровня по определенным направлениям 
борьбы с преступностью не проводится изучение 
соответствующей криминологической ситуации в 
соседних субъектах РФ. Например, в Перечне 
межведомственных мероприятий УМВД России 
по Курганской области и УФСБ России по Кур-
ганской области от 25 августа 2023 г. № 1/8264 по 
противодействию актам терроризма и экстре-
мизма на территории области, отсутствует кака-
я-либо информация об обстановке в Свердлов-
ской, Челябинской и Тюменской областях при 
наличии значительных дестабилизирующих эле-
ментов в указанных субъектах РФ.

Также имеет место определенная внутри-
ведомственная обособленность при обмене 
информацией в процессе осуществления регио-
нального криминологического планирования, 
обусловленная противопоставлением ведом-
ственных задач и целей общим задачам и целям, 
стоящим перед всеми правоохранительными 
органами в сфере противодействия преступно-
сти, низким уровнем межведомственного взаи-
модействия и координации, различием в спосо-
бах получения, обработки и хранения информа-
ции, показателях деятельности. 

В данном случае важным шагом по повы-
шению эффективности взаимодействия при осу-
ществлении процесса криминологического пла-
нирования всей правоохранительной системой 
должно стать создание единого информацион-
ного пространства, что позволит обеспечить 
территориальные органы правоохраны ком-
плексной информацией о криминологической 
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ситуации в регионе, подготовить прогнозы ее 
развития, спланировать совместную работу, 
внедрить в практику положительно зарекомен-
довавшие себя информационные технологии, 
снизить бюрократический аспект путем автома-
тизации и оперативности взаимодействия. При 
этом в процесс формирования единого инфор-
мационного пространства обязательно следует 
включить подразделения, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность, так как по 
утверждениям А.Р. Абдуллина и А.С. Яровикова 
[20, с. 152-156; 21, с. 210-215] существующее 
положение дел приводит к дублированию и удо-
рожанию работ, в том числе по сбору первичной 
информации, эксплуатации имеющихся много-
численных информационных систем, принятию 
управленческих решений без комплексного ана-
лиза деятельности всех субъектов, отсутствию 
контроля и оценки деятельности всей системы в 
целом, а не каждого субъекта в отдельности. Все 
это накладывается на обозначенные ранее недо-
статки в управленческой деятельности внутри 
самих ведомств при реализации криминологиче-
ских документов планирования, что обусловли-
вается сформированным за многие десятилетия 
стилем руководства.

Безусловно главное место в обеспечении 
правопорядка в субъектах РФ занимают право-
охранительные органы. Однако очевидно, что 
его устойчивое состояние может быть достиг-
нуто только при системном, согласованном вза-
имодействии территориальных подразделений 
федеральных органов правоохраны и органов 
государственной власти субъектов РФ. В связи с 
чем были подготовлены Указы Президента РФ от 
2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 
координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» и от 11 декабря 
2010 г. № 1535 «О дополнительных мерах по обе-
спечению правопорядка», в которых функции по 
координированию всех органов в сфере обеспе-
чения правопорядка возложены на высших долж-
ностных лиц субъектов РФ. В результате сотруд-
ничество и конструктивное взаимодействие реги-
ональных органов государственной власти и пра-
воохранительных органов путем четкого раз- 
граничения их компетенции и соответствующих 
полномочий является важнейшим условием в 
механизме осуществления криминологического 
планирования и основой для определения мер по 
поддержанию правопорядка.    

Заключение. Существующая система кри-
минологического планирования в правоохрани-
тельных органах субъектов РФ требует совер-
шенствования по следующим направлениям:

 – при подготовке региональных криминологи-
ческих документов планирования следует 
использовать современные информацион-
ные технологии, доступные в рамках еди-
ного информационного пространства пра-
воохранительных ведомств; проводить 
предварительное изучение соответствую-
щей криминологической ситуации в сосед-
них субъектах РФ; использовать профилак-
тические возможности оперативно-розыск-
ных подразделений; 

 – в планирующих документах криминологиче-
ской направленности в правоохранитель-
ных органах регионального уровня необхо-
димо сместить акцент в работе в сторону 
защиты людей, общества и государства, с 
целью показать им реальную готовность и 
способность предоставить защиту от любых 
противоправных посягательств, обеспече-
ния надежного контроля над преступно-
стью; отражать конкретные мероприятия, 
направленные на пресечение преступлений 
на стадии приготовления и покушения, а 
также на минимизацию виктимологического 
риска (подготовка алгоритмов поведения 
граждан в различных криминогенных ситуа-
циях, информирование о виктимологиче-
ских ситуациях-ловушках, защита и реаби-
литация потерпевших от преступлений и 
т.д.);

 – модернизирование механизма и форм взаи-
модействия, координации территориальных 
подразделений правоохранительных орга-
нов регионального уровня с органами 
исполнительной власти субъектов РФ, мето-
дического сопровождения данной деятель-
ности, в которой основную координирую-
щую роль выполняет высшее должностные 
лицо субъекта РФ.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Аннотация. В данной статье поднимается вопросы духовно-нравственного воспитания молоде-
жи, что является сегодня одной из актуальных проблем современной системы высшего образования. 

Духовно-нравственное воспитание в Уральском ГАУ осуществляется не только через систему 
внеучебной работы, но и во время учебного процесса. Предметы гуманитарного цикла ориентированы 
на формирование нравственных качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, вы-
работанным человечеством и передаваемым им духовные ценности.

В практике преподавателей Уральского ГАУ уже прочно утвердилась такая педагогическая тех-
нология как включение экскурсии в учебно - воспитательный процесс.

В статье обобщен педагогический опыт проведения литературной экскурсии «Поэт, видевший 
сердцем», посвященной творчеству поэта и прозаика Э. Асадова, как одного из средств духовно-нрав-
ственного воспитания студентов. Авторы приходят к выводу, что данная экскурсия актуализирует ин-
терес к творчеству поэта, воссоздавая культурный ландшафт Екатеринбурга, и способствует форми-
рованию чувства прекрасного, уважения к памяти поколений.

В статье использовалась совокупность следующих методов исследования: системный, сравни-
тельный методы, теоретический анализ научной литературы; изучение, обобщение и анализ собствен-
ного педагогического опыта преподавателей, опытно - экспериментальная работа.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, студенты, вуз, литературная 
экскурсия, поэзия.
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LITERARY EXCURSION AS A MEANS OF SPIRITUAL AND MORAL 
EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS

Annotation. This article raises the issues of spiritual and moral education of young people, which is 
today one of the urgent problems of the modern higher education system.

Spiritual and moral education in the Ural State University is carried out not only through the system of 
extracurricular work, but also during the educational process. The subjects of the humanitarian cycle are fo-
cused on the formation of moral qualities based on acquaintance with the historical experience of peoples, 
developed by mankind and the spiritual values transmitted to them.

In the practice of Ural State University teachers, such pedagogical technology as the inclusion of excur-
sions in the educational process has already been firmly established.

The article summarizes the pedagogical experience of conducting a literary excursion “the poet who 
saw with his heart” dedicated to the work of the poet and prose writer E. Asadov, as one of the means of 
spiritual and moral education of students. The authors conclude that this tour actualizes interest in the poet’s 
work, recreating the cultural landscape of Yekaterinburg, and contributes to.

Key words: spiritual and moral education, patriotism, students, university, literary excursion, poetry.

Вижу я озеро с сонной ряской,
Белоголовых кувшинок дым…
Край мой застенчивый, край уральский,
Край, что не схож ни с каким иным.
«Свидание с детством». Э. Асадов

Одной из актуальных проблем современной 
системы высшего образования является про-
блема духовно-нравственного воспитания моло-
дежи. В условиях духовного кризиса, обнажив-
шего множество проблем в системе воспитания 
молодежи, необходимо искать действенные педа-
гогические методики.

Образовательные учреждения являются 
основными социальными институтами, обеспечи-

вающими воспитательный процесс и реальную 
интеграцию различных субъектов воспитания [1]. 

В Уральском государственном аграрном 
университете духовно-нравственное воспитание 
студентов играет большую роль в образователь-
ном процессе, обеспечивая комплексный подход 
к развитию личности. 

Согласно Программе воспитательной 
работы с обучающимися на 2021-2025 годы дан-
ного вуза одним из важнейших направлений вос-
питания является духовно-нравственное. В числе 
задач - приобщение учащихся к отечественной и 
мировой культуре, формирование и развитие 
системы духовно-нравственных, эстетических и 
этических знаний и ценностей.
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Реализация данного направления заключа-
ется в проведении следующих мероприятий: 
организации цикла лекций по основам морали и 
нравственности, этики и этикета, духовной безо-
пасности студенческой молодежи; коллективное 
посещение студентами спектаклей и концертов 
(театр музыкальной комедии, филармония, театр 
оперы и балета, драматический театр и др.), тема-
тических и творческих выставок в музеях; прове-
дение экскурсий в музее истории университета, 
по историко-культурным достопримечательно-
стям города Екатеринбурга и Свердловской 
области; организация творческих встреч с деяте-
лями культуры и литературы и искусства и др.

Духовно-нравственное воспитание в вузе 
осуществляется не только через систему внеу-
чебной работы, но и во время учебного процесса. 
Предметы гуманитарного цикла ориентированы 
на формирование нравственных качеств на 
основе знакомства с историческим опытом наро-
дов, выработанным человечеством.

В практике преподавателей вуза уже прочно 
утвердилась такая педагогическая технология 
как включение экскурсии в учебно - воспитатель-
ный процесс.

В данной статье рассмотрим одну из форм 
реализации духовно-нравственного и эстетиче-
ского воспитания - литературную экскурсию.

Сегодня в России наблюдается всплеск 
интереса к историко-культурному туризму, одной 
из составляющих которого является литератур-
ный туризм. Главная цель данного вида туризма 
– возрождение интереса к истории, культуре и 
литературе своего края. В его основе – литера-
турная экскурсия, отличающаяся от традицион-
ной экскурсии акцентом на произведении, ее 
авторе, исторических личностях, которые стали 
прототипами художественного произведения, 
истории появления книги.

Литературные экскурсии по содержанию 
делятся на литературно-биографические или 
монографические; историко-литературные или 
обзорные; литературно-художественные или 
поэтико-текстовые.

Предлагаемый педагогами университета 
литературный маршрут «Поэт, видевший серд-
цем» включает в себя посещение мест, связанных 
с жизнью в Свердловске любимого многими 
читателями советского поэта Эдуарда Асадова. 
Данную экскурсию можно отнести к литературно 
– биографической, а также к поэтико-текстовой.

Идея создания экскурсии возникла во 
время посещения авторами статьи моноспекта-
кля «Асадов. Слепой поэт, который видел серд-
цем» в Доме актера в Екатеринбурге в исполне-
нии актера, режиссера, телеведущего Владимира 
Глазунова.

Эдуард Асадов по праву считается одним из 
ярких и неоднозначных поэтов современности 
благодаря своему таланту поднимать злободнев-
ные темы. Нравственность и гуманизм, любовь и 
сострадание - основные точки лирической 
морали Асадова. В двадцать лет потеряв зрение, 
поэт все же «находит» себя и, оправившись от 
пережитого, начинает по-новому смотреть на 
мир. Его творчество - это жизненный путь чело-
века, не дрогнувшего перед бедой и прошедшего 
его с гордо поднятой головой [2]. 

Однако имя Асадова долгие годы остава-
лось в тени, несмотря на колоссальную популяр-
ность. В Союзе писателей относились без долж-
ного внимания к его лирике, в десяток антологий 
поэзии о войне, изданных на Урале, его стихи ни 
разу не включались. Известно, что только в 1978 
г. в газете Уральского военного округа «Красный 
боец» появляется подборка Асадова в рубрике 
«Поэты-фронтовики на перекличке», эти же тек-
сты вошли в сборник «Эстафета», выпущенный 
издательством «Молодая гвардия» [3]. Слово Аса-
дова, сколь бы ни были велики к нему претензии 
поэтических эстетов, проросло к читателям, его 
не затоптали копыта прагматики и эгоизма [4]. И 
сегодня его бессмертные строки живут, потому 
что людям оказалось по-настоящему близким 
все, о чем он писал.

Литературная экскурсия, посвященная 
памяти  «народного» поэта, включает несколько 
точек показа: 

1. Дом, где провел свою юность Эдуард 
Аркадьевич (проспект Ленина, д. 5);

2. «Дом актера», где проходят поэтические 
спектакли, посвященные его творчеству (ул. 
8 марта, д. 8); 

3. Усадьба Расторгуева – Харитонова (ул. 
Карла Либкнехта, д. 44), где ранее распола-
гался драмкружок Дворца пионеров, посе-
щаемый Асадовым в детстве.
Будущий поэт родился в 1923 г. в Туркме-

нии, однако в 1929 г. после смерти отца семья 
уехала в Свердловск, где жил дед  Асадова Иван 
Калустович Курдов - организатор санитарно-эпи-
демиологического дела и лечебно-профилакти-
ческой помощи на Урале и дядя Валентин Ивано-
вич Курдов - известный художник. 

В Свердловске Асадов прожил недолго (с 
1929 по 1939 гг.), но это время всегда вспоминал 
с теплотой. Здесь Эдуард пошел в школу, где 
мать стала работать учителем, вступил в ряды 
пионеров, начал ходить на репетиции драм-
кружка во Дворце пионеров и был принят в ком-
сомол. 

В 8 лет он сочинил свои первые стихотворе-
ния. Он писал стихи обо всем, что он видел, чув-
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ствовал, любил. Мать Эдуарда Аркадьевича 
смогла привить сыну любовь к литературе, теа-
тру, творчеству. 

За годы жизни на Урале Асадов объехал 
едва ли не весь Урал, каждое лето уезжая в город 
Серов, где жил его дядя  - Курдов Виктор Ивано-
вич. 

Он навсегда полюбил строгую и даже суро-
вую природу этого края и его жителей. Именно 
Урал поэт всегда считал любимым местом на пла-
нете, страною своего детства и посвящал ему 
стихи: «Поэма о первой нежности», «Лесная 
река», «Свидание с детством». Все прочили маль-
чику блестящее будущее, настолько он был 
талантлив, пылок, разносторонен. 

«Урал – это страна моего детства! Никогда 
не забуду красоты труда, добрых улыбок и удиви-
тельной сердечности рабочего человека», – писал 
Асадов многие годы спустя [5]. 

Литературная экскурсия «Поэт, видевший 
сердцем» включает в себя поэтическую про-
грамму: на каждой точке показа экскурсанты 
читают любимые стихи Асадова, тем самым ста-
новясь участниками действа, погружаясь в 
атмосферу творчества. Таким образом, в сюжет 
экскурсии вводятся элементы иммерсивного теа-
тра. 

Преподавателю важно создать атмосферу 
сотрудничества в совместной деятельности педа-
гога и студента [6]. Подготовка к проведению экс-
курсии способствует сплочению студенческого 
коллектива, развитию коммуникативных способ-
ностей. Для студентов, обучающихся по направ-
лению «Туризм», экскурсия может стать важным 
элементом профессиональной практики в про-
цессе изучения экскурсионной деятельности. 

Чему может научить творчество Асадова? 
Заречнев Д.О и Федулов Б.А. выделяют сле-

дующие принципиальные особенности духовной 
направленности стихотворений Э. Асадова, кото-
рые целесообразно реализовать в воспитатель-
ном процессе: духовные качества делают самого 
человека счастливым от того, что он полезен 
обществу и совершенствует окружающий мир. 
Основными проявлениями духовных качеств сле-
дует считать: любовь; единение - уважение и 
ощущение общности со всеми людьми, доброе и 
справедливое отношение к ним, бережное отно-
шение к природе; созидание; служение [7].  

Через много лет Асадов посетил город сво-
его детства: в начале 1970-х гг. Асадов был на 
Урале, в Свердловске провел встречу с писате-
лями.

Задача экскурсии - вызвать интерес у сту-
дентов к чтению. Побывав на литературной экс-
курсии, ее участники проявят в дальнейшем инте-

рес к творчеству Асадова, поэзии в целом, исто-
рии  Екатеринбурга. Экскурсия для многих ста-
нется началом работы по самообразованию. 

Таким образом, актуализируя интерес к 
творчеству Э.Асадова, воссоздавая культурный 
ландшафт Екатеринбурга, данная литературная 
экскурсия способствует формированию чувства 
прекрасного, уважения к памяти поколений. 
«Патриотическое воспитание заключается в фор-
мировании правильных ценностных ориентиров у 
молодежи посредством изучения истории и куль-
туры своей страны и своего народа в общем, а 
родного края, родной земли - в частности» [8, с. 
79]. 

Список литературы:

[1] Харьковская Е. В., Мешков В. А. Роль 
эстетического воспитания студентов в образова-
тельно-воспитательном пространстве вуза // 
Наука. Искусство. Культура. 2014. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-esteticheskogo-
vospitaniya-studentov-v-obrazovatelno-
vospitatelnom-prostranstve-vuza-1.

[2] Мгдесян А. Г. Концепция гуманизма в 
творчестве Эдуарда Асадова / А. Г. Мгдесян // 
Современная наука: проблемы и перспективы: 
Сборник статей IX Международной научно-прак-
тической конференции, Ставрополь, 01–31 марта 
2018 года. Ставрополь: Центр научного знания 
«Логос», 2018. С. 62-70.

[3] См. Эстафета: На перекличке - поэ-
ты-фронтовики: [сборник] / составитель Д. Алек-
сеев [и др.]. Москва: Молодая гвардия, 1979. 255 
с.

[4] Балтин А. Феномен Асадова. К 100 –
летию  популярнейшего советского поэта // Лите-
ратурная газета. 7 сентября 2023 года

[5] См. Асадов Э. Доброта. М., 1972, с. 4-5.
[6] Хутчева А. И. Литературная экскурсия 

как форма организации обучения и воспитания 
студентов в вузе / А. И. Хутчева // Государство и 
право в изменяющемся мире: правовая система в 
условиях информатизации общества: Материалы 
IV научно-практической конференции c междуна-
родным участием, Нижний Новгород, 29 марта 
2018 года. Нижний Новгород: «Автор», 2019. С. 
559-563.

[7] Заречнев Д.О., Федулов Б.А. Особенно-
сти духовно-нравственного воспитания моло-
дежи на творчестве Э. Асадова // МНКО. 2023. 
№1 (98). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-
molodezhi-na-tvorchestve-e-asadova.

[8] Пугачев С.В. Роль историко-литератур-
ного краеведения в патриотическом воспитании 
молодежи // International scientific review. 2019. № 
LXV. С. 78-80.



415 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Spisok literatury:

[1] Kharkov E. V., Meshkov V. A. The role of aes-
thetic education of students in the educational and 
educational space of the university // Nauka. Art. 
Culture. 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/rol-esteticheskogo-vospitaniya-studentov-
v-obrazovatelno-vospitatelnom-prostranstve-
vuza-1.

[2] Mgdesyan A. G. The concept of humanism 
in the work of Eduard Asadov / A. G. Mgdesyan // 
Modern science: problems and prospects: Collec-
tion of articles of the IX International Scientific and 
Practical Conference, Stavropol, March 01-31, 2018. 
Stavropol: Logos Center for Scientific Knowledge, 
2018. pp. 62-70.

[3] See Relay race: At roll call - front-line poets: 
[collection] / compiled by D. Alekseev [et al.]. Mos-
cow: Molodaya Gvardiya, 1979. 255 p.

[4] Baltin A. Asadov phenomenon. To the 100th 
anniversary of the most popular Soviet poet // Liter-
aturnaya gazeta. September 7, 2023.

[5] See Asadov E. Dobrota. M., 1972, pp. 4-5.
[6] Hutcheva A. I. Literary excursion as a form 

of organization of education and upbringing of stu-
dents.

[7] Zarechnev D.O., Fedulov B.A. Features of 
spiritual and moral education of youth based on the 
work of E. Asadov // MNKO. 2023. No.1 (98). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-molodezhi-na-
tvorchestve-e-asadova .

[8] Pugachev S.V. The role of historical and lit-
erary local lore in the patriotic education of youth // 
International scientific review. 2019.  № LXV.  pp. 
78-80.



416  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

ГЕЛЯХОВА Лейла Абдуллаховна,
начальник кафедры организации 

правоохранительной деятельности 
Северо-Кавказского института

 повышения квалификации (филиал)
 Краснодарского университета МВД России,

 майор полиции, к.ю.н., 
e-mail: mail@law-books.ru

ГУКОВА Наталья Анатольевна,
преподаватель кафедры административного права 

и административной деятельности органов внутренних дел 
Омской академии МВД России, майор полиции,

 e-mail: mail@law-books.ru

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, 
СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация. Коммуникативная компетентность является важнейшим качеством сотрудника ор-
ганов внутренних дел как представителя власти во взаимоотношениях с общественностью выступает 
наличие коммуникативной компетентности, включающей владение как устной, так и письменной ре-
чью.

В психологии профессионализма исследуемая категория «является блоком в структуре общей 
профессиональной компетентности специалиста и может быть причислена к ключевым, являющихся 
основой широкого круга профессий и не теряющих своего значения при изменениях в производстве, 
в социальной практике» [1].

В статье авторы определяют понятие коммуникативной компетентности, а так же основные эле-
менты его содержания.

Ключевые слова: компетентность, психология общения, речь, органы внутренних дел, речевые 
обороты.

GELYAKHOVA Leila Abdullakhovna,
Head of the Department of Law Enforcement 
Organization of the North Caucasus Institute 

for Advanced Studies (branch) of the Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, police major, Ph.D.

GUKOVA Natalia Anatolyevna, 
Lecturer, Department of Administrative Law 

and Administrative Activities of the Internal Affairs Bodies 
of the Omsk Academy of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia, Police Major 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF AN EMPLOYEE OF THE 
INTERNAL AFFAIRS BODIES: CONCEPT, ESSENCE, CONTENT

Annotation. Communicative competence is the most important quality of an employee of the internal 
affairs bodies as a representative of the authorities in relations with the public. The presence of communicative 
competence, including proficiency in both oral and written speech, is the most important quality.

In the psychology of professionalism, the category under study “is a block in the structure of the gen-
eral professional competence of a specialist and can be classified as key, which are the basis of a wide range 
of professions and do not lose their significance with changes in production, in social practice.”

In the article, the authors define the concept of communicative competence, as well as the main ele-
ments of its content.

Key words: competence, psychology of communication, speech, internal affairs bodies, speech pat-
terns.

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-12-416-420
NIION: 2021-0079-12/24-931
MOSURED: 77/27-025-2024-12-931



417 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Коммуникативная компетентность явля-
ется ценным ресурсом, который способ-

ствует успешности личности в общественной и 
профессиональной сферах. Включая в себя раз-
личные элементы, такие как социальный интел-
лект, система межличностных отношений, специ-
альные профессиональные знания и потенциал 
развития личности при овладении коммуникатив-
ной деятельностью, коммуникативная компетент-
ность играет важную роль в общении и взаимо-
действии с окружающим миром [2]. Социальный 
интеллект позволяет эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми, понимать их эмоции, 
мотивации и поведение. Система межличностных 
отношений включает в себя умение строить и 
поддерживать отношения с окружающими 
людьми, учитывая их потребности и ожидания. 
Специальные профессиональные знания помо-
гают применять коммуникативные навыки в кон-
кретной сфере деятельности, а потенциал разви-
тия личности при овладении коммуникативной 
деятельностью позволяет постоянно совершен-
ствоваться и улучшать свои коммуникативные 
навыки.

Умение правильно интерпретировать невер-
бальные сигналы, умение эффективно выражать 
свои мысли и чувства, адаптироваться к различ-
ным коммуникативным ситуациям и аудиториям 
— все это является частью коммуникативной 
компетентности. Коммуникативная компетент-
ность также включает в себя способность к само-
регуляции и самоанализу, что позволяет человеку 
оценивать и корректировать свое общение для 
достижения лучших результатов во взаимодей-
ствии с окружающим миром.

Коммуникативная компетентность – это не 
только знание эффективных стратегий общения, 
но и способность к адаптации в разнообразных 
коммуникативных контекстах. Коммуникативная 
компетентность включает в себя гибкость мыш-
ления и способность адаптироваться к различ-
ным коммуникативным ситуациям, критическое 
мышление и умение анализировать информацию 
перед её передачей, межкультурную компетент-
ность, позволяющую эффективно общаться с 
представителями разных культур и народностей, 
а также технологическую грамотность, обеспечи-
вающую использование современных средств 
коммуникации для решения профессиональных 
задач.

Коммуникативная компетентность является 
многоаспектным и сложным понятием, которое 
характеризуется наличием определенной струк-
туры и включает в себя ряд уровней, каждый из 
которых обладает своей спецификой и особенно-
стями. Люди с высоким уровнем коммуникатив-
ной компетентности обладают позитивными цен-
ностными установками, стремятся к равноправ-

ному диалогу и проявляют доброжелательность, 
что способствует успешной профессиональной 
деятельности. Средний уровень с тенденцией к 
высокому характерен для людей общительных, 
доброжелательных, стремящихся к диалогу и 
взаимопониманию, а также способных адекватно 
оценивать собеседника. Люди со средним уров-
нем коммуникативной компетентности демон-
стрируют высокую коммуникативную активность 
и стремление к установлению отношений сотруд-
ничества и взаимопонимания. Представители 
среднего уровня коммуникативной компетентно-
сти с тенденцией к низкому стремятся к эффек-
тивному общению и взаимопониманию, но могут 
испытывать трудности в реализации этих стрем-
лений. Люди с низким уровнем коммуникативной 
компетентности могут проявлять неприязнь, 
высокомерие и подозрительность, а также стрем-
ление навязывать свою точку зрения и слепо 
доказывать свою правоту.

Применительно к коммуникативной компе-
тентности сотрудников органов внутренних дел 
следует согласиться с З.З. Маздоговой, указыва-
ющей что она «позволяет анализировать любые 
ситуации в области профессиональной деятель-
ности, оперативно включаться в процессы обще-
ственного развития, успешно сотрудничать в еди-
ной команде с коллегами, устанавливать целесо-
образные взаимоотношения как с ними, так и с 
различными группами и слоями населения, всегда 
сохраняя при этом выдержку и самообладание» 
[3]. 

Сотрудник органов внутренних дел должен 
обладать следующими коммуникативными навы-
ками:

 – владеть монологической и диалогической 
речью, т.е. уметь вступать в речевое обще-
ние, участвовать в диалоге (понимать точку 
зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение); свободно, правильно изла-
гать свои мысли как в устной форме, так и в 
письменной речи, которая должна быть 
логичной, последовательной, связанной;

 – исследовать практические ситуации, выдви-
гать предположения;

 – воспринимать и передавать содержание 
прослушанного в развернутом виде;

 – уметь сравнивать, сопоставлять, классифи-
цировать, ранжировать информацию, раз-
личать факт, мнение, доказательство, гипо-
тезу, аксиому;

 – приводить примеры, подбирать аргументы, 
формулировать выводы;

 – уметь отражать как в устной, так и в пись-
менной речи результаты своей деятельно-
сти.
Важным элементом коммуникативной ком-

петентности сотрудника органов внутренних дел 
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является владение диалогической речью. Умение 
вести диалог и эффективно общаться играет 
ключевую роль в различных сферах жизни, будь 
то профессиональная деятельность, социальное 
взаимодействие или личное общение. Диалог 
способствует пониманию и разрешению кон-
фликтов, помогает строить доверительные отно-
шения, улучшает коммуникацию и сотрудниче-
ство. В контексте служебных обязанностей, уме-
ние вести диалог позволяет сотрудникам органов 
внутренних дел эффективно решать проблемы, 
взаимодействовать с иными субъектами. Пони-
мание других людей помогает находить компро-
миссы и достигать взаимопонимания. Диалог 
также способствует развитию критического 
мышления, умению аргументировать свою точку 
зрения и осознавать различные аспекты сложных 
социальных ситуаций, что способствует приня-
тию обоснованных решений и эффективной дея-
тельности.

Таким образом, развитие навыков диалога и 
коммуникации является важным аспектом успеш-
ного выполнения служебных, социальных и про-
фессиональных обязанностей, а также решения 
личностных проблем.

Способность сотрудника органов внутрен-
них дел адаптироваться к нестандартным ситуа-
циям общения и применять знания в области 
риторики и профессионального общения явля-
ется важной частью его квалификации. Знание 
основ риторики способствует построению гра-
мотной и доступной речи, позволяет быть убеди-
тельным и эффективным в общении как на уровне 
группы, так и на уровне индивидуального кон-
такта. Не менее важно для сотрудника органов 
внутренних дел понимать специфику профессио-
нального общения для успешного взаимодей-
ствия с коллегами, представителями других 
служб и общественностью. 

Важным аспектом является знание и приме-
нение правил оформления различных организа-
ционных документов, что является ключевым 
элементом в работе с документацией. Официаль-
но-деловой стиль требует от сотрудников орга-
нов внутренних дел не только знания правовых 
норм и процедур, но и умения ясно, четко и пра-
вильно излагать информацию в письменной 
форме. Использование точных фраз, понятий и 
терминов в официальном документообороте 
играет ключевую роль. Недостаточное владение 
официально-деловым стилем, а также непра-
вильное оформление документов может приве-
сти к серьезным последствиям.

Не менее значимым является понимание и 
соблюдение норм речевого поведения, которые 
помогают поддерживать профессиональный 
стиль общения и создавать доверительные отно-
шения с гражданами. 

Соблюдение культуры общения является 
залогом профессиональной речи сотрудника 
органов внутренних дел. Например, речь должна 
быть грамотной, соответствовать всем нормам 
литературного языка, в связи с чем для сотрудни-
ков важны знания по стилистике русского языка. 
Так, например, фраза «признан умершим» с точки 
зрения юридической регламентации возможна, 
так как это клише для обозначения причины 
смерти, в то время как за пределами юридиче-
ских терминов может вызывать боль, обиду. 
Важно этично выражать свои мысли, а также 
продумывать содержание сказанного или напи-
санного, например, в доме повешенного не гово-
рят о веревке. Также при общении важно выби-
рать форму общения «Вы» вместо «Ты», исполь-
зование имени и отчества, выбор лексики должен 
соответствовать ситуации общения.

Кроме этого, важным в коммуникативном 
общении является критерий – понятность адре-
сату. В речи сотрудника органов внутренних дел 
неуместно употребление иноязычных слов, мало-
употребительных слов (жаргонизмов, диалектиз-
мов, специальных терминов, которые хоть и вхо-
дят в литературный язык, но могут быть поняты 
не всеми). Каждый сотрудник органов внутренних 
дел в речи должен избегать многословия и одно-
образия речи, четко определять цель речи, изла-
гать мысли кратко, точно, ясно, находить общий 
язык с собеседником. 

Главный компонент культуры общения 
сотрудника органов внутренних дел – целесоо-
бразность речи. При этом важен не выбор самих 
слов или форм, а в их соответствии ситуации 
общения, включая в нее соотношение адресанта 
и адресата [4]. Соблюдение этикета и этики обще-
ния является одной из главных коммуникативных 
компетенций сотрудника органа внутренних дел, 
который помимо прочего должен обладать таким 
качеством как умение слушать, что говорит о 
культуре слушания.

Профессиональный речевой этикет сотруд-
ника органов внутренних дел заключается также 
и в толерантности. Умение выслушать человека 
иной национальности, не переходя на личности – 
важный элемент юридического этикета. Сотруд-
ник не должен унижать и оскорблять собесед-
ника, использовать в речи сквернословия. 
Соблюдение профессиональной речевой куль-
туры позволяет построить конструктивный диа-
лог.

Точное и профессиональное использование 
языка является важным аспектом работы сотруд-
ников органов внутренних дел. Соблюдение 
орфоэпических, лексических и грамматических 
норм русского литературного языка помогает 
избежать недопонимания и ошибок в передаче 
информации. Это особенно важно при оформле-
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нии официальных документов, проведении 
допросов, общении с гражданами и другими слу-
жебными обязанностями.

Уделять внимание динамике функциональ-
ной стилистики также важно, поскольку язык 
постоянно развивается, и умение адаптировать 
свою речь к изменяющимся требованиям обще-
ства помогает эффективнее выполнять служеб-
ные обязанности. Так, например, в юридической 
сфере принято говорить (осУжден, возбУждено), 
вместе с тем существует закрепленная норма 
произношения, поэтому недопустимо професси-
ональное нарушение норм. Правильно говорить: 
согласно законУ, вопреки расписаниЮ, благо-
даря жителЯм, по истечениИ срока давности, по 
возвращениИ из мест заключения, по приездЕ на 
место и т.д.) [5]. Ключевые слова, правильное 
произношение которых важно в работе сотрудни-
ков правоохранительных органов: обеспЕчение, 
каталОг, некролОг, осуждЁнный, шпрИцы, при-
бЫвший, ходАтайствовать, умЕрший и т.д.

В речи сотрудников органов внутренних дел 
важно также правильное употребление морфо-
логических норм, в частности употребление чис-
лительных (двухтысячный год, до двухтысячного 
года, к двухтысячному году, две тысячи первый 
год, до две тысячи первого года, к две тысячи 
первому году).

Развитие культуры устной речи и умение 
применять различные стили и жанры деловой 
речи являются важными аспектами профессио-
нальной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел. Культура устной речи, включая 
интонацию, выбор доводов и структурирование 
выступлений, имеет огромное значение при взаи-
модействии с обществом, проведении допросов, 
а также при выступлениях на совещаниях или 
перед публикой. Интонация способна изменить 
смысл и эмоциональную окраску высказывания, 
может подчеркнуть важность информации или 
выразить уверенность в своих словах. Кроме 
того, хорошо подобранные доводы помогают убе-
дить собеседников, установить доверительные 
отношения и эффективно донести информацию.

Невербальные элементы общения, такие 
как жесты, мимика и позы, играют значительную 
роль в коммуникации сотрудников органов вну-
тренних дел с различными категориями граждан. 
Они могут дополнять, подчеркивать или даже 
противоречить вербальной части высказывания. 
Звук голоса, интонация и тон голоса также могут 
передавать большой объем информации о 
настроении, уверенности, эмоциональном состо-
янии и даже о намерениях человека. Важно уметь 
адекватно интерпретировать эти невербальные 
сигналы в процессе взаимодействия с гражда-
нами, особенно в ситуациях, связанных с право-
порядком и безопасностью.

Таким образом, речевое поведение совре-
менного сотрудника правоохранительных орга-
нов, основанное на соблюдении культуры обще-
ния, дополняется правильным невербальным 
поведением.

Для профессионального общения сотруд-
ников органов внутренних дел характерны неко-
торые особенности:

«1) нормативная регламентация: правоохра-
нительная деятельность довольно четко регла-
ментирована различными нормативными доку-
ментами, определяя соответствующие стерео-
типы поведения и общения, что с одной стороны 
облегчает процесс общения, структурирует его, а 
с другой – осложняет выполнение профессио-
нальных обязанностей;

2) временные ограничения, связанные с 
целевой направленностью общения, ограничи-
вают свободу в общении, что может привести к 
использованию речевых штампов в проведении 
«стандартных» бесед;

3) властный характер профессиональных 
полномочий. Закон наделяет сотрудника органов 
внутренних дел достаточно широкими властными 
полномочиями, реализация которых может при-
обретать конфликтный характер» [6].

В заключение следует отметить, что совре-
менное общество предъявляет повышенные тре-
бования к сотрудникам правоохранительных 
органов: безупречность, тактичность при обра-
щении с гражданами, умение быстро адаптиро-
ваться в новых условиях, самостоятельно попол-
нять знания, определять и решать проблемы, а 
также владение культурой речи, что предопреде-
ляет актуальность формирования и совершен-
ствования коммуникативной компетентности 
сотрудников органов внутренних дел. В связи с 
этим сотруднику полиции следует обращать 
повышенное внимание к повышению коммуника-
тивной подготовке.
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В последнее время все большее распро-
странение для решения задач фиксации 

следственных действий, на открытой местности и 
необходимости охвата значительных территорий, 
находят беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) или беспилотные воздушные судна [1, с. 
48]. Такой подход к решению задач повышения 
эффективности осмотра и наглядности реальной 
обстановки получил в связи с развитием и 
использовании гражданских и военных беспилот-
ных систем в последние годы. Это связано с сни-
жением стоимости, габаритов, повышением вре-
мени использования, возможностей устанавлива-
емой цифровой фото- видеоаппаратуры, так и 
перспективной возможностью дальнейшего 
исследования изображений с помощью про-
граммного обеспечения. В настоящее время 
беспилотные технологии по доступности прибли-
жены к уровню бытовых технологий, что привело 
к установлению ряда правил их использования в 
рамках законодательной регламентации запре-
тов и ограничений. Функциональные задачи раз-
личных правоохранительных органов и мини-
стерства обороны служат предметом научных и 
практических дискуссий и получают методиче-
ское сопровождение с различных сторон дея-
тельности.

Использование БПЛА при расследовании 
преступлений, столкнувшись с консервативным 
подходом к внедрению новых технических 
средств [2, с.166], не желанием закупать дорого-
стоящую технику и необходимостью специальной 
подготовки операторов, все же повсеместно 
начинает получать распространение. Информа-
тивность фото и видеосъёмки при проведении 
осмотров мест происшествий, проверки показа-
ний на месте, следственного эксперимента, с 
использованием возможностей БПЛА уже не 
вызывает сомнений, так как бесспорно оптими-
зируют и повышают качество отдельных аспектов 
профессиональной деятельности. Многие уче-
ные, такие как Д.В. Бахтеев, Е.А. Лаппо, Р.М. Лео-
ненко, С.Ю. Рывкин, А.Ю. Шапошников и др., 
сейчас отмечают положительные стороны 
использования БПЛА при ОМП по фактам ДТП, 
лесных пожаров, обнаружения трупов на откры-
той или труднодоступной местности и расследо-
вании преступлений против мира и человечества.

Последующее составление фототаблиц на 
основе фотоснимков, полученных с помощью 
БПЛА, позволяет полноценно детализировать и 
отражать фактографическую обстановку [3, 
c.100] Одновременно технические возможности 
просмотра территории с высоты, существенно 
упрощает следователю составление план-схемы 
к протоколу осмотра места происшествия и ино-
гда проиллюстрировать время протекания зафик-
сированного события. Так и установление на 

БПЛА средств спутниковой навигации, позволит 
проводить по определение местоположения (гео-
графических координат) конкретных территорий 
осмотра и расположения объекта съемки.

Указанные обстоятельства по внедрению 
криминалистикой такого научно-технического 
средства как БПЛА в следственные действия, 
осуществляемые сотрудниками органов предва-
рительного следствия, требует разработки мето-
дов и тактико-технических рекомендаций, облег-
чающих решение задач раскрытия и расследова-
ния преступлений в рамках судебной фотографии 
и видеозаписи. Рассматривая вопрос о произ-
водстве фото-видеосъемки с помощью БПЛА в 
ходе следственных действий, с использованием 
уже имеющихся в криминалистике видов, мето-
дов и приемов, отметим возможность их адапта-
ции с учетом специфики аэросъемки и охватыва-
ния большого квадрата пространства открытой 
местности. Дифференциация правил и рекомен-
даций по применению фотографических средств, 
при использовании аэросъемки, для получения 
видимого изображения с заданными характери-
стиками и параметрами, на сегодняшний день в 
судебной фотографии не нашла полного научного 
обоснования и разработанные отдельно виды, 
методы и приемы криминалистической аэро-
съемки отсутствуют.

Положительно отмечая возможности запе-
чатлевающих методов панорамирования для 
фиксации масштабных объектов, такие как 
линейная и круговая панорама, при отсутствии 
выраженных теней объектов от солнечного света 
(съемка в облачную погоду), приемов аэросъемки 
путем наезда и отъезда, производства статиче-
ских кадров при зависании БПЛА на одном месте, 
хотим акцентировать внимание на использовании 
измерительного (метрического) метода фикса-
ции. Данный метод применим как при обзорной, 
узловой и детальной съемке мест происшествий.

Многими криминалистами отмечена необхо-
димость в определении по фотоснимкам (видео-
записи) действительных размеров сфотографи-
рованных объектов, следов или расстояний 
между ними, выделяя такие устоявшиеся методы 
запечатлевающей (следственной) измерительной 
фотосъемки как метрическую и масштабную [4, 
с.164]. В практике следственных органов можно 
уже отметить применение измерительных средств 
большего масштаба, которые хорошо видны с 
высоты – сигнальные конусы, или квадраты-кубы 
с окрашиванием квадратами 10х10 см в шахмат-
ном порядке.

Учебная специализированная литература 
предусматривает использование следующих 
методов измерительной фотографии: плановую 
съемку с линейным масштабом (масштабную), 
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перспективно-горизонтальную съемку (с глубин-
ным или с квадратным масштабом) и перспектив-
но-наклонную съемку [5, c.13]. Фотосъемка с 
помощью БПЛА вносит технические коррективы 
в изученные методы.

Для этого считаем целесообразным прове-
сти исследование в направлении получения опти-
мизированного формата метода измерительной 
фотосъемки с БПЛА, как наглядно-образного 
способа фиксации доказательств и моделирова-
ния события преступления, без перспективного 
направления 3d моделирования и использования 
беспилотных аэромобильных систем [6]. 

Осуществляя фотосъемку с помощью фото-
аппарата БПЛА, следователь или специалист 
ориентируется на правила криминалистической 
судебной измерительной фотографии, которые 
не сильно отличаются от традиционных. Такие 
приемы предусматривают для линейного мас-
штаба параллельность фокальной плоскости 
фотокамеры поверхности объекта и наличие в 
кадре масштабной линейки. Вычисление произ-
водится на основе найденного коэффициента 
изменения линейных величин. Для глубинного и 
квадратного масштаба фокальная плоскость 
фотоаппарата составляет с плоскостью объекта 
угол 90° и ленту с делениями черного и белого 
цвета, по 20, 50 или 100 см. Такие измерительные 
ленты предполагают их изготовление из гибкого 
материала длиной  до 10 м и шириной до 20 см. 
Съемка с квадратным масштабом предусматри-
вает расположение в кадре квадрата с окрашен-
ного в шахматном порядке в черные и белые тона 
по 25 см или 50 см. Указанные методы требуют 
соблюдение многих правил для дальнейшего осу-
ществления расчетов с мерным объектом, учета 
фокусного расстояния объектива, высоты фото-
графирования, использования формул для опре-
деления предметного расстояния [5, с.13-17].

Вышеуказанные приемы, с учетом повсе-
местного внедрения цифровой фотосъемки (в 
том числе фотокамер мобильных телефонов), не 
актуальны или требуют использования специаль-
ного фотограмметрического программного обе-
спечения «PhotoModeler Scanner», применяя ори-
ентиры (опорные точки) с известными координа-
тами путем непосредственного измерения [7, c. 
121]. В то же время, используемые измеритель-
ные приспособления возможно использования 
при фотосъемке при помощи БПЛА. В частности 
мы считаем целесообразным и оптимальным при-
способление квадратного масштаба при фикса-
ции с БПЛА, который также позволит определить 
степень искривленности объекта по фотоизобра-
жению.

Предлагаемое техническое решение явля-
ется расширением функциональных возмож- 

ностей метода фотосъемки при помощи квадрат-
ного масштаба. Это требует изготовления из 
полимерного плотного материала или матовой 
плотной бумаги, квадратов (блоков) со сторонами 
— 50 х 50 см или 100 х 100 см, которые будут 
иметь окрашивание в шахматном порядке опре-
деленных квадратов черного и светло-желтого 
цветов (по принципу масштабной криминалисти-
ческой линейки) – разбиваясь на отрезки по 10х10 
см, 20х20 см и 50х50 см. Повторение различных 
размеров таких блоков удобно при нечетких 
снимках, когда более мелкие деления плохораз-
личимы с большой высоты. Соответственно для 
удобства транспортировки необходимо учесть 
складывание такой линейки. Условием эффек-
тивности также является необходимость разме-
щения окружности, разделенной на секторы, 
может быть обусловлена измерения угла между 
фокальной плоскостью и поверхностью объекта. 
Если плоскости совпадают (угол = 0) окружность 
на фотографии будет выглядеть как окружность, 
при несовпадении плоскостей - как овал разной 
величины. Линии, образуюшие сектора, позво-
ляют оценить, как выглядят углы в плоскости 
объекта. Также на наш взгляд необходимо исполь-
зование чередования желтого и черного цветов 
блоков шахматного порядка в измерительном 
квадрате. Это связано с контрастированием на 
снегу или асфальте, возможными отражением и 
бликами от солнца или искусственного освеще-
ния.

Указанные квадраты, разложенные на земле 
в нескольких местах, позволят более объективно 
и наглядно оценить размеры и расстояния места 
происшествия, а также не займут много места 
передвижной криминалистической лаборатории 
и имеют возможность складывания для хранения 
с чемоданом для БПЛА. Также возможно нанесе-
ние сантиметровых и миллиметровых делений, 
так как скорость БПЛА при производстве видео-
съемки не мешает получению качественного и 
достаточного изображения (при условии, что 
поток воздуха от винтов не сместит важные объ-
екты) и, главное, он может работать в режиме 
вертолета - зависать над местностью и произво-
дить фотосъемку с различных фиксируемых 
высот, в том числе и низких.

Расчет расстояний между объектами или 
размеров интересуемых объектов будет осу-
ществляться посредством подсчета размеров 
измерительного квадрата.

Учитывая совокупность действующих пред-
писаний и наличие отдельных ведомственных 
наставлений (рекомендаций), а также учебно-ме-
тодических работ, в которых имеются отдельные 
критерии, которым должны отвечать фото- и 
видеоматериалы, также стоит обратить внимание 
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на отдельную специфику такого иллюстративного 
материала, как удобство измерений. В отноше-
нии данного критерия криминалистической фото-
съемки необходимо переориентировать операто-
ров БПЛА на повышение наглядности отображе-
ния в метрической составляющей взаимосвязи 
следов и объектов в кадре, для целостной кар-
тины произошедшего события. Типовой формат 
печати аэроснимков в фототаблице к следствен-
ному действию, в соотношении сторон кадра 3:4 
– 15х10 см, в исключительных случаях может 
достигать значений 17х25 см (ввиду необходимо-
сти пустых мест на листе формата А4 для фикса-
ции в материалах дела, нанесения обозначений, и 
подписи к кадру). Возможности фоторедакторов 
в обрезке кадра существенно не увеличивают 
размер при печати фотографии.

Не затрагивая проблемы «человеческого 
фактора», проблемой которого является, то что 
человечество постепенно теряет способность 
мыслить самостоятельно доверяясь компьютер-
ным технологиям [8, с. 175], все же имеется необ-
ходимость создания методических рекомендаций 
использования криминалистических линеек для 
фиксации следственных действий с помощью 
БПЛА. Последующая разработка приемов и мето-
дов фото и видео фиксации, программного обе-
спечения, гарантирующего точность и надеж-
ность обработки изображения, позволит полу-
чить защиту от умышленных и неосторожных 
искажений. Рассмотренный вид съемки необхо-
димо специально приспособить криминалистами 
в целях получения снимков, которые могут 
использоваться в уголовном судопроизводстве.

В то время как совершенствование высоко-
технологичного оборудования за счет прогресса 
информационных технологий и появления новых 
форм реализации функционального применения 
дронов позволит в дальнейшем модифицировать 
БПЛА и расширит возможности по изъятию кри-
миналистически значимой информации на уда-
ленных или в труднодоступных и опасных для 
жизни и здоровья членов следственно-оператив-
ной группы местах [9, C.100].

Исходя из сказанного, предпринята попытка 
акцентировать внимание на значимости научного 
накопления опыта применения метода измери-
тельной аэросъемки, для решения криминали-
стически важных задач, поставленных перед пра-
воохранительными органами, эффективность 
выполнения которых в значительной мере может 
быть повышена с помощью беспилотной техники. 
А предлагаемое техническое решение при фото-
съемке при помощи БПЛА представляет собой 
пригодное для исследовательских целей, долго-
вечное, удобное надежное и простое по кон-
струкции в полевых условиях изделие.
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К 200-ЛЕТИЮ ПРЕБЫВАНИЯ АЛЕКСАНДРА I В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(К ИСТОРИИ ВОПРОСА)
Аннотация. Статья посвящена 200-летию пребывания императора Александра I в Екатеринбур-

ге. Подробно изучены события, связанные с его визитом в город. 
Авторы акцентируют внимание на необходимости формирования бережного отношению к исто-

рическому прошлому города, сохранению и осмыслению накопленных им интеллектуальных, научных 
и культурных традиций.

Сделан вывод о том, что посещение императором Екатеринбурга явилось уникальным, знако-
вым событием в жизни города. Память об этом визите отражена в живописи, мемуарной литературе, 
научных исследованиях, топонимике и др. К числу коммеморативных практик, которые можно реали-
зовывать в образовательном пространстве вуза, относится апробированная историческая экскурсия, 
посвященная юбилею пребывания императора Александра I в Екатеринбурге.

Источниковой базой для выявления сведений являются архивные материалы, краеведческая ли-
тература, мемуары, периодическая печать.
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Annotation. The article is devoted to the 200th anniversary of the stay of Emperor Alexander I in Yekat-
erinburg. The events related to his visit to the city have been studied in detail. 

The authors emphasize the importance of forming a careful attitude towards the historical past of the 
city, preserving and comprehending the intellectual, scientific and cultural traditions accumulated by it.

It is concluded that the Emperor’s visit to Yekaterinburg was a unique, landmark event in the life of the 
city. The memory of this visit is reflected in paintings, memoir literature, scientific research, toponymy, etc. 
Among the commemorative practices that can be implemented in the educational space of the university is a 
proven historical tour dedicated to the anniversary of the stay of Emperor Alexander I in Yekaterinburg.

The source base for identifying information is archival materials, local history literature, memoirs, peri-
odicals.

Key words: education, patriotism, students, university, historical tour, history, manor, emperor.

Сегодня одним из важных направлений 
стратегии развития государственной 

политики в Российской Федерации является 
патриотическое воспитание молодежи. Несо-
мненно, будущее страны может быть построено 
только на прочном фундаменте патриотизма, 
основой которого является уважение к истории и 
традициям России, духовным ценностям наших 
народов, тысячелетней культуре и уникальному 
опыту добрососедского сосуществования более 
сотни народов на территории нашей страны, а 
также ответственность за свою страну и ее буду-
щее [1].

Знание истории нашей страны является 
важным фактором мировоззренческой и дея-
тельностной мотивации в жизни молодого поко-
ления. 

Преподавание курса «История России» с 
2023 г. 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.

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. Необходимо 
показать, как те или иные тенденции общерос-
сийского исторического развития проявились в 
истории края, а также отразить и особенности 
истории края, его вклад в развитие страны [2, с. 
101].

Задача преподавателей истории – не только 
обучение, но и воспитание историей, воспитание 
бережному отношению к историческому про-
шлому города, сохранению и осмыслению нако-
пленных им интеллектуальных, научных и куль-
турных традиций. От того, как молодое поколение 
сумеет распорядиться доставшимся ему наслед-
ством, во многом зависит не только настоящее, 
но и будущее страны.

Интерес обучающихся к истории пробужда-
ется, в том числе, и при восстановлении связи 
поколений. Изучение страниц истории вуза, 
города, региона, малой Родины стимулирует мыс-
лительную деятельность студентов, формирует 
систему ценностей, тем самым влияя на форми-
рование активной жизненной позиции [3, с. 344]. 
Крайне важно в деятельности преподавателей 
дисциплины «История России» найти грани инте-
ресов обучающихся. 
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Уральский государственный аграрный уни-
верситет находится в историческом месте Екате-
ринбурга - Вознесенской горке - уникальном 
историко-культурном пространстве: здесь сосед-
ствуют усадьба Расторгуева-Харитонова, Храм 
Вознесения Господня, Храм-памятник на Крови 
на месте печально известного Ипатьевского дома 
и другие достопримечательности [4, с. 8].

Практика преподавания истории России в 
УрГАУ показывает, что эффективной формой 
актуализации знаний по отечественной истории 
является историческая экскурсия, главным преи-
муществом которой является «эффект присут-
ствия»: экскурсанты видят воочию памятники 
истории и культуры. Исторические экскурсии 
осуществляют принцип наглядности преподава-
ния истории. Изучение уникального истори-
ко-культурного своеобразия  города формирует у 
студентов чувство сопричастности к историче-
ским событиям, разворачивающимся здесь много 
лет назад. Использование исторического визу-
ального материала в образовательном процессе 
актуализирует знания об особенностях жизни 
екатеринбуржцев в прошлом. Все это вызывает 
интерес к изучаемому предмету и дальнейшей 
исследовательской деятельности.

В данной статье анализируется историче-
ский материал, используемый в экскурсии по 
теме «Александр Первый в Екатеринбурге». 
Авторы использовали следующие методы иссле-
дования: системный, сравнительный, ретроспек-
тивный, проблемно-хронологический; теоретиче-
ский анализ научной литературы; изучение, обоб-
щение и анализ собственного педагогического 
опыта преподавателей, опытно-эксперименталь-
ная работа.

Центральное место на уже упомянутой Воз-
несенской горке занимает архитектурный уса-
дебно-парковый ансамбль -  усадьба Расторгуе-
вых-Харитоновых, имеющая богатую историю, 
окутанную легендами, и описанную в романе 
«Приваловские миллионы» Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка и рассказе А.Н. Толстого «Харитоновское 
золото».

В 2023 г. на фасаде главного дома усадьбы 
открыли мемориальную доску императору Алек-
сандру I, единственному российскому импера-
тору, посещавшему Урал и, в частности, Екате-
ринбург в период своего царствования. Алек-
сандр I внес неоценимый вклад в развитие Урала, 
продолжив дело Петра I и своего отца Павла I, 
начав восстановление заводов и налаживание 
производств на них.

А как же побывавшие в Екатеринбурге 
позже Александр II и Николай II? Дело в том, что 
Александр II приезжал на Урал в 1837 г. и тоже 
останавливался в усадьбе Расторгуева - Харито-
нова, но тогда он еще был цесаревичем, а Нико-

лай II трагически закончил свою жизнь непода-
леку (в Ипатьевском доме) в 1918 г. уже после 
отречения от престола.

Интересный факт - установить памятный 
знак в честь пребывания императора жители Ека-
теринбурга просили еще у последнего дореволю-
ционного городского головы - Александра Обу-
хова. Однако реализовать эту идею потомки 
могли лишь спустя 199 лет.

Цель поездки императора - инспекция 
уральской промышленности. Подробности путе-
шествия монарха по России описаны в путевых 
дневниках придворного хирурга Дмитрия Тара-
сова. В воспоминаниях он не столько рассказы-
вает о городах и местностях, посещаемых с госу-
дарем, сколько раболепно описывает каждый 
шаг обожаемого им монарха [5].

К сожалению, до 2024 г. не было единого 
исторического источника в рамках темы исследо-
вания поездки императора Александра I на Урал. 
Можно отметить небольшое количество публика-
ций [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Поэтому большим подар-
ком для всех, кто интересуется этим вопросом, 
стал выпуск издания «Император Александр I на 
Урале: иллюстрированный сборник статей», 
посвященный  200-летию посещения Урала импе-
ратором [13].

В альбом включены публикации и подлин-
ные документы, освещающие состояние горного 
дела на Южном Урале в XIX в. и подробно описы-
вающие поездку императора в 1824 г. Впервые 
документальные, иллюстративные, картографи-
ческие материалы представлены в издании в хро-
нологической последовательности, что также 
является подтверждением научной новизны; 
также впервые были собраны иллюстративно-ху-
дожественные материалы того исторического 
периода - художественные зарисовки П.П. Сви-
ньина. Фактологические данные маршрута импе-
ратора содержат точное время и даты поездки. 
Воссозданы точный маршрут и событийный ряд 
мероприятий императора, его повестка дня. 
Кроме того, в издание включены современные 
фотографии тех мест, где проходил маршрут 
Александра I.

По итогам своей поездки на Урал в 1824–
1825 гг. П.П. Свиньин создал порядка 15 акваре-
лей, тем самым подкрепляя визуальными обра-
зами словесные описания. 

В данном издании документальные очерки 
П.П. Свиньина представляют большое количе-
ство специфической и ценной информации, каса-
ющейся особенностей заводской службы, под-
робностей производства оружейных снарядов, 
работы станков, а также иные факты, доказываю-
щие его высокий уровень компетентности как 
журналиста и ученого. С ноября 1824 по 1827 гг. 
на страницах «Отечественных записок» он публи-
ковал подробную хронику высочайшего путеше-
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ствия, большая часть которого была посвящена 
знакомству монарха с городами и заводами 
Урала. 

Поездка Александра I обросла мифами и 
легендами, пополнила топонимику региона 
новыми названиями (Александровская площадь в 
Оренбурге, Царский мост в Екатеринбурге, Алек-
сандровская сопка в Златоусте, Царево-Алек-
сандровский рудник в Миассе и т. д.) [14, с. 88]. В 
Екатеринбурге на пересечении улиц Московска-
я-Ленина воссоздали обелиски «Московской 
заставы»: они повторяют образ верстовых стол-
бов, установленных к приезду императора Алек-
сандра I.

Итак, первое столетие Екатеринбурга 
совпало с путешествием по Уралу императора 
Александра I, который обращал особенное вни-
мание на развитие горного дела в России. 25 сен-
тября1824 г. Александр I приехал в Екатеринбург 
в рамках ознакомительного путешествия по 
империи — императорский маршрут шел с 
Южного Урала. Путешествие Александра I по 
Уралу вообще составляло знаменательное собы-
тие: это был первый государь, который посетил 
далекую украйну. То особенное внимание, с каким 
отнесся высокий путешественник к Екатерин-
бургу, точно открыло для этого города особую 
эру, именно тридцатые, сороковые и пятидесятые 
годы, составляющие в буквальном смысле слова 
«золотой век» [15].

Город тщательно готовился к приезду почет-
ного гостя. Из протокола заседания Екатерин-
бургской городской думы о подготовке к приему 
императора Александра I: «… со стороны думы 
остаются неоконченными следующие предметы: 
1. на рыночных площадях около Гостиного двора, 
где находились прежде деревянные шалаши 
между харчевен и мучных лавок, не сделано 
насыпки соком и песком; 2. Бывший сенный, а 
нынешний хлебный рынок тоже не усыпан песком, 
и не заровнены на оном ямы; 3. Не снесены ста-
рые мясницкие лавки и часть изломанного против 
оных через реку Исеть моста; 4. Не дано прилич-
ного вида общественному дому, назначенному на 
перенос для помещения незаконнорожденных, и 
богадельне у Златоустовской церкви, и не поправ-
лены в оных окна; 5. Не выкрашено палевою кра-
скою здание, выстроенное для училища, - пое-
лику же городская дума все означенное исправ-
ление обязалась кончить к 15 числу настоящего 
месяца, но сего не исполнила и кончить к сему 
сроку как уже весьма близкому не успеет, следо-
вательно, по краткости времени, остающегося до 
прибытия Его Императорского Величества, и по 
недостаточно употребляемыми ею мерами 
должны они остаться без окончания, и началь-
ство при всей своей заботливости и попечении о 
благоустройстве города по одному слабому ее 
действию может подвергнуться неприветному 
замечанию. Все сии причины убеждают Его Высо-

кородие исправить по месту те статьи за счет 
виновных, подвергнув их ответственности как 
неисполнителей» [16].

Был построен новый мост через Исеть (Цар-
ский мост), исправлена дорога из Екатеринбурга 
на Березовские золотые промыслы; изготовлены 
на казенный счет хорошие белые фартуки для 
мастеровых, которые будут работать в присут-
ствии Государя; в составе горной полиции при-
бавлено 18 казаков, временно взятых из масте-
ровых монетного двора, и заготовлена для них 
обмундировка; также на время прикомандиро-
вано к полиции несколько расторопных горных 
чиновников; исправлены фабрики монетного 
двора. Вообще екатеринбургскими горными 
заводами израсходовано на приготовление к при-
ему Императора более 84 000 рублей. Расходы 
эти потом отчасти отнесены на счет строительной 
суммы, отчасти введены в цену металлов, получа-
емых на заводах.

По легенде, император хотел провести 
время в уральской столице инкогнито, однако 
сделать ему этого не удалось. Не доезжая 12-ти 
верст до Екатеринбурга, Государь изволил оста-
новиться в Нижне-Исетском казенном железоде-
лательном заводе у церкви, где был встречен 
местным духовенством с крестом и святой водой. 
Император посетил храм, заводские фабрики: в 
кузнице собственноручно отковал два гвоздя и 
топор, потом, выйдя на заводскую плотину, сел 
вместе с бароном Дибичем в коляску и поехал в 
Екатеринбург, куда прибыл 25-го сентября в 
начале 4-го часа пополудни.

В 1824 г. в Екатеринбурге (это был уездный 
город Пермской губернии) было зарегистриро-
вано около 14000 жителей. Но чтобы посмотреть 
на Александра I - победителя Наполеона, при-
были гости из Шадринска, Камышлова, Тюмени, 
Верхотурья, Тобольска и других городов. Весть о 
прибытии царской особы разнеслась по неболь-
шому уездному городку, и экипаж Александра 
был встречен ликующей толпой. Это был настоя-
щий праздник! Три дня производился колоколь-
ный звон. В честь такого знаменательного собы-
тия город был иллюминован. Даже погода была 
на стороне участников праздника – осенние дни 
были тихие, теплые и ясные, благоприятствовав-
шие торжеству города и всеобщей и неописанной 
радости жителей и гостей.

«Звон колоколов, раздавшийся во всех 
церквах города, возвестил жителям о всерадост-
нейшем прибытии Государя Императора, народ 
тысячами толпившийся во всех улицах, по коим 
происходило высочайшее шествие, сгоравший от 
не¬терпения насытиться лицезрением возлю-
бленного своего Монарха, изъявлял восторг 
радости своей веселыми кликами, и громоглас-
ное «ура», сливаясь со звоном колоколов, разда-
валось по воздуху» [17]. 
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Поначалу государь остановился в особняке 
предпринимателя Якима Рязанова. Хозяину дома 
он подарил перстень, а его супруге — фермуар, 
украшенный бриллиантами.

Императора сопровождали барон Дибич, 
баронет Виллие, лейб-хирург Тарасов и др. 

«Квартира для Государя приготовлена была 
в большом и великолепном доме купца и вла-
дельца Кыштымских горных заводов Расторгуева 
(ныне этот дом принадлежит наследникам Хари-
тонова, зятя Расторгуева); свита Его помещалась 
в находящемся вблизи оттуда доме Зотова» [18]. 
Сегодня на месте усадьбы Зотова расположены 
корпуса Уральского ГАУ.

«Да это же настоящий дворец!» — восклик-
нул Александр I, увидев дом Льва Расторгуева. С 
балкона Главного дома он приветствовал народ.

За время пребывания в Екатеринбурге госу-
дарь побывал в Екатерининском соборе, 
Ново-Тихвинском девичьем монастыре, осмотрел 
местный Монетный двор, гранильную фабрику, 
химическую и золотосплавочную лабораторию, 
Верх-Исетский завод. Император оказался так 
доволен экскурсией, что на следующий день 
вызвал к себе главного приказчика Верх-Исет-
ского завода Григория Зотова. Царь беседовал с 
ним полтора часа, а по окончании разговора 
велел изложить в письменном виде и отправить в 
Петербург предложения по улучшению горноза-
водского хозяйства на Урале. Приказчика завода 
в одном из писем жене Александр описал так: 
«Первый раз в жизни встретил мужика с таким 
светлым умом и опытностью во всех отраслях 
горного искусства».

Хозяева дома Расторгуева встречали импе-
ратора хлебом-солью. Гостя накормили ухой из 
шарташских ершей, от которой он был в вос-
торге. Обрадованные екатеринбуржцы предло-
жили царю поставлять эту рыбу к царскому столу 
в Петербург, на что царь согласился. 

Во время пребывания в Екатеринбурге Госу-
дарь пожаловал 2000 рублей для раздачи рабо-
чим.

Уральские старообрядцы с благоговением 
вспоминают Благословенного, который так 
гуманно отнесся к их кровным интересам. По 
дороге на Березовские золотые промыслы Алек-
сандр I останавливался в Шарташе и посетил 
старообрядческую часовню, что навсегда оста-
лось в благодарной народной памяти. Старооб-
рядцы вообще возлагали большие надежды на 
высокого гостя, но им не суждено было сбыться: 
преждевременная кончина Александра I унесла в 
могилу все...

Екатеринбург произвел на императора бла-
гостное впечатление. Выезжая из города в обрат-
ный путь 28 сентября в 6 часов пополудни, Госу-
дарь остановился у горной лаборатории, где в 
присутствии Его Величества расплавили 1 пуд 
добытого на Урале зернистого золота, вылили его 

в форму и в тоже время произвели пробу, по коей 
золото оказалось высшего качества и чистоты.

Распростившись весьма благосклонно с 
жителями Екатеринбурга, Его Величество прибыл 
на ночлег в Билимбаевский завод, принадлежа-
щий гр. Строгановым.

«Император в последнее десятилетие сво-
его царствования заново открывал для себя 
страну, которую не успел как следует узнать до 
того в круговороте придворных, военных, дипло-
матических дел. Возможно, модернизационный 
потенциал «просвещенного абсолютизма» Алек-
сандра Павловича еще не был исчерпан, поиск 
новых путей в прямом и переносном смысле еще 
продолжался. Однако этому потенциалу не 
суждено было раскрыться…» [19].

Несомненно, посещение Александра I Ека-
теринбурга явилось уникальным, знаковым собы-
тием в жизни города. Память об этом визите 
отражена в живописи, мемуарной литературе, 
научных исследованиях, топонимике и др. К числу 
коммеморативных практик, которые можно реа-
лизовывать в образовательном пространстве 
вуза, относится историческая экскурсия, посвя-
щенная 200 – летию пребыванию императора 
Александра I в Екатеринбурге.
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Сушенные овощи – это хороший источник 
витаминов, микроэлементов, раститель-

ных белков и клетчатки в зимнее время. Изучение 
и подбор сортов овощных культур, режимов 
сушки, сушилок представляет большой интерес с 
точки зрения переработки, транспортировки и 
хранения данной продукции отвечающей требо-
ваниям высокого качества.

Свежие овощи как правило хорошо хра-
нятся, но в период хранения претерпевают физи-
ческие, химические и ферментативные измене-
ния, что приводит к снижению их качества. Одним 
из способов предотвращения данных явлений 
является высушивание овощной продукции. 
Сушка овощной продукции позволяет не только 
сохранить качество продукции, но и увеличить 
срок хранения [7].

Подбор метода сушки играет важную роль 
для удовлетворения потребностей потребителя, 
т.к. высушенная овощная продукция должна 
отвечать органолептическим и физико-химиче-
ским свойствам [1, 2. 4].

Овощи всегда занимали важное и почетное 
место среди продуктов питания человека. Еще в 
древние времена человек инстинктивно выбирал 
растения не только для питания, но и в лечебных 
целях. В настоящее время польза фруктов и ово-
щей научно доказана. Полезные свойства обу-
словлены их химическим составом. В состав вхо-
дят: вода, минеральные вещества, углеводы, 
сахара, крахмал, клетчатка, органические кис-
лоты, эфиры, витамины [3].

Оценка «борщевого набора» последнее 
время получила большую распространение и 
популярность. Борщевой набор – это условный 
набор продуктов, используемый для приготовле-
ния популярного блюда. В него входят картофель, 
капуста, лук, свекла, морковь и чеснок. Их стои-
мость оценивают регулярно в каждом регионе. В 
связи с сокращение импорта овощей открытого 
грунта после введения санкций увеличение объе-
мов производства представляет особый интерес 
для сельхозтоваропроизводителей [6]. 

Из всех видов сушеных овощей сушеная 
морковь и свекла занимают стабильное положе-
ние в структуре многих коммерческих предприя-
тий, так как пользуются устойчивым спросом [9, 
10].

По мнению многих компетентных специали-
стов, для сушки рекомендуется использовать 
сорта моркови, которые имеют однородное пло-
довое тело темно-красно-оранжевого цвета, а 

внутренняя часть, так называемая сердцевина, 
такая же, а не более светлого или желтого 
оттенка. Желательно, чтобы плоды были не вытя-
нутыми, а короткими и толстыми. Важно, чтобы 
проникновение листьев внутрь тела плода не 
распространялось слишком далеко. Что касается 
качества продукции, то решающим фактором 
является количество каротина и степень «дере-
вянности» корнеплода, с точки зрения рентабель-
ности обработки - подходящая форма, высокое 
содержание сухого вещества, хороший выход и 
высокая степень сохранности [3, 5].

Выбор сортов сушеной свеклы для сушки 
основывается на подборе созревших корнепло-
дов, но еще не успевших развиться в одревеснев-
шие большого размера. По мнению большинства 
специалистов в области сушки овощей, лучшими 
сортами для сушки являются сорта сферической 
формы и однородного красного цвета, которые 
не имеют «белых колец» [8].

Цель исследования. Разработать элементы 
технологии переработки овощного сырья.

Материал и методика исследования. Иссле-
дование выполнялось на кафедре «Овощевод-
ства и плодоводства им. проф. Н.Ф.Коняева» 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ в декабре 2023 года. 
Объектом исследования были выбраны корне-
плоды моркови столовой и свеклы столовой, раз-
ной формы нарезки и использования двух видов 
сушилок для сушки сырья (инфракрасной и воз-
душно-циркуляционной).

Результаты исследования. 
В результате проведенных исследований 

были отобраны 4 варианта по следующим крите-
риям: внешний вид, форма нарезки, содержание 
сахаров. Отвечающих требованиям ГОСТ 34130-
2017 «Фрукты и овощи сушёные. Методы испыта-
ний». Из всех имеющихся вариантов выделены 
следующие:

 – морковь столовая при воздушно-циркуля-
ционной сушке: нарезка пластинками, 
содержание сахаров 27,90%, при влажно-
сти 11,6%, время сушки 6,0 часов;

 – морковь столовая при воздушно-циркуля-
ционной сушке: нарезка кубиком, содержа-
ние сахаров 28,62%, при влажности 12,6%, 
время сушки 9,5 часов;

 – морковь столовая при инфракрасной сушке: 
нарезка пластинками, содержание сахаров 
30,96%, при влажности 13,9%, время сушки 
5,5 часов;
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 – морковь столовая при инфракрасной сушке: 
нарезка кубиком, содержание сахаров 
31,23%, при влажности 12,5%, время сушки 
8,0 часов;

 – свекла столовая при воздушно-циркуляци-
онной сушке: нарезка пластинками, содер-
жание сахаров 41,34%, при влажности 
9,4%, время сушки 6,0 часов;

 – свекла столовая при воздушно-циркуляци-
онной сушке: нарезка кубиком, содержание 
сахаров 42,10%, при влажности 10,9%, 
время сушки 10,0 часов;

 – свекла столовая при инфракрасной сушке: 
нарезка пластинками, содержание сахаров 

42,01%, при влажности 13,7%, время сушки 
5,5 часов;

 – свекла столовая при инфракрасной сушке: 
нарезка кубиком, содержание сахаров 
42,65%, при влажности 14,9%, время сушки 
8,5 часов.
В инфракрасной сушился овощная продук-

ция высушивается более равномерно, чем в воз-
душно-циркуляционной, потеря влаги в продукте 
проходит более медленно.

Далее определим затраты на сырье и 
ресурсы необходимые для сушки моркови столо-
вой в зависимости от метода сушки и формы 
нарезки сырья (рис. 1).

Рисунок 1 – Себестоимость, прибыль и уровень рентабельности сушки моркови столовой 

Ввиду высокой энергоёмкости воздуш-
но-циркуляционной сушилки затраты на произ-
водство 1 кг сушенной моркови на 42,38 руб./кг 
выше, чем при сушке в инфракрасной сушилке. 
При нарезке моркови столовой пластинками 
себестоимость 1 кг продукции не превысила 
84,23 руб. при сушке в воздушно-циркуляцион-
ной сушилке и 61,59 руб. при сушке в инфракрас-
ной сушилке.

Проанализировав структуру себестоимости 
1кг сушеной моркови столовой можно сделать 
вывод о том, что наибольшую долю занимают 
затраты на электроэнергию от 77,7 до 86,6%.

Прибыль в результате реализации 1 кг суше-
ной моркови при воздушно-циркуляционной 
сушке составит 151,84 руб., а при инфракрасной 
– 186,06 руб. Уровень рентабельности производ-
ства 1 кг сушеной моркови при воздушно-цирку-
ляционной сушки 10,1%, при инфракрасной 
сушке – 14,9%. 

За счет высоких затрат на электроэнергию 
при сушке моркови столовой нарезанной куби-
ком прибыль по данному варианту минимальная 
114,50 руб./кг, уровень рентабельности – 5,3%. 

Далее определим эффективность сушки 
свёклы столовой в зависимости от формы 
нарезки и использования вида сушилки (рис. 2).
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Рисунок 2 – Себестоимость, прибыль и уровень рентабельности сушки свеклы столовой 

При нарезке свеклы столовой пластинками 
себестоимость 1 кг продукции не превысила 
97,06 руб. при сушке в воздушно-циркуляцион-
ной сушилке и 75,67 руб. при сушке в инфракрас-
ной сушилке.

Прибыль в результате реализации 1 кг суше-
ной свеклы столовой при воздушно-циркуляци-
онной сушке составит 224,77 руб., а при инфра-
красной – 265,64 руб. Уровень рентабельности 
производства 1 кг сушеной свеклы столовой при 
воздушно-циркуляционной сушки 15,2%, при 
инфракрасной сушке – 18,3%.

Таким образом в работе предложена сушка 
моркови столовой и свеклы столовой в инфра-
красной сушилке. С предпочтительной нарезкой 
для мороки столовой – пластинками, свеклы сто-
ловой – кубиком. Следовательно, сушка моркови 
в инфракрасной сушилке наиболее прибыльная и 
конкурентоспособная за счет высокого качества 
производимого товара и низкой себестоимости. 
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В профессиональной среде межличност-
ные конфликты представляют распро-

страненное и в то же время сложное явление, 
проявляющееся в различных формах и с разной 
интенсивностью [2]. В процессе взаимодействия, 
общения индивидуумов из-за различий во взгля-
дах, мнениях и интересах могут возникать кон-
фликты [6].Конфликт – это ситуация соперниче-
ства, в которой стороны осознают несовмести-
мость возможных позиций, и каждая сторона 
стремится занять положение, несовместимое с 
тем, которое хочет занять другая [5]. Распознава-
ние конфликтов внутри организации заключается 
в понимании его сущности. 

Социальное взаимодействие является 
основным из способов распознавания конфлик-
тов.  Под социальным взаимодействием понима-
ется разнообразные методы и формы связи 
между участниками в рамках их совместного 
социального партнерства. Определяющим фак-
тором социального партнерства являются мотивы 
участников такого партнерства, которые тесно 
связаны с личными интересами. В зависимости 
от того на что направлены личные интересы, 
каким образом они достигаются в социальном 
партнерстве, само взаимодействие может при-
нять оду из следующих форм: сотрудничество, 
соперничество, конфликт. 

Сотрудничество – один из приоритетных 
направлений социального взаимодействия, 
акцент делается на общих целях, при соперниче-
стве конкурирующие стороны реализуют свои 
интересы, которые ограничиваются рамками 
морали и требованиями законодательства. При 
конфликте разрешение противоположных инте-
ресов происходит через противостояние и взаим-
ный вред. В этом и заключается различие кон-
фликта от других форм социального взаимо- 
действия.

В сфере современных трудовых отношений 
конфликты отличаются спецификой структуры, 
проявления, а также особенностями методов их 
урегулирования по предотвращению возникнове-
ния конфликтных ситуаций в будущем [8].

Поскольку конфликты являются неотъемле-
мой частью жизни организации необходимо гра-
мотно ими управлять [5]. Конфликты разделяются 
по среде, где они возникают, они делятся на 
рабочие (трудовые), семейные, политические и 
др. Трудовой конфликт возникает, когда работ-
ники из-за возникающих проблем не могут при-
йти к согласию.

Под организацией в данном исследовании 
подразумевается группа людей, которые объеди-
нились для выполнения определённых задач, 
достижения определенных целей. У каждого 
человека есть своя роль, функции, обязанности и 
ответственность. Также на работе существует 
иерархия, где у каждого сотрудника имеются 
отношения подчинённости.

Конфликты трудовые классифицируются по 
критериям, представленным на рисунке 1.

Экономические конфликты возникают в 
случае разногласий по условиям оплаты труда и 
другим материальным вопросам, социальные 
связаны с нарушением прав работников или 
недостатком социальных гарантий, организаци-
онные конфликты связаны со структурными вза-
имоотношениями. Небольшие конфликты легко 
разрешимы, не влияют или незначительно влияют 
на рабочий процесс, серьезные конфликты могут 
иметь длительные последствия и требуют вмеша-
тельства, критические конфликты могут привести 
к забастовкам, прямые конфликты возникают в 
процессе работы постоянно и требуют немедлен-
ного реагирования, потенциальные могут возник-
нуть в будущем из-за неразрешенных вопросов. 

У трудовых конфликтов имеются плюсы и 
минусы. Негативные последствия конфликта 
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заключаются в том, что они могут привести к сни-
жению трудового настроя и психосоматическим 
проблемам у участников конфликта, а также 
создать ощущение незащищенности, что нега-
тивно складывается на эффективности работы и 
социальной активности работника. Во время кон-
фликта стороны часто искаженно воспринимают 
посыл оппонентов, приписывают негативные 
черты, при этом ослабевает самокритика в отно-
шении собственных действий. Вместо решения 
трудовых задач фокус конфликтующих смеща-
ется на эмоциональные реакции и желанию побе-
дить. Организация при наличии конфликта несет 
потери экономические, конфликт мешает вне-
дрению инноваций, ухудшает социально-психо-
логическую атмосферу в коллективе и качество 
выполненной работы, усложняет решение твор-
ческих задач, способствует увеличению текуче-
сти кадров.

Неразрешенный конфликт имеет свойство 
нарастать и распространяться, создавать угрозу 
для интересов участников, в некоторых случаях 
жизни и здоровью людей. 

Позитивные аспекты конфликта заключа-
ются в способствовании развитию отношений и 
улучшению социальных систем. 

Благоприятное воздействие конфликта на 
работника заключается в его, возможности акти-
визировать человека, ускорять его самопозна-
ние. В процессе поиска аргументов в свою 
защиту, работник интенсивнее анализирует 
информацию, что помогает осознать собствен-
ные интересы в этом конфликте, рассмотреть 
чужие, расставить приоритеты, повысить про-
фессиональный статус человека, изменить роле-
вые восприятия, и возможно переосмыслить 
свои ценности. Такое возможно при адекватном 
поведении в конфликтной ситуации. 

Положительное воздействие конфликта 
заключается в том, что внутри коллектива орга-

низации может произойти выявление и разреше-
ние противоречий внутри конфликтующей группы 
через диалог, осознание и формализацию исхо-
дов конфликтного процесса, объединение людей 
с общими взглядами и целями, формирование 
альянсов. Разрешение конфликтов могут приве-
сти возникновению инновационных идей, коррек-
тировке ценностей, переоценке организационных 
норм и функциональных ролей, обнаружению 
скрытых проблем.

Таким образом, конфликт способен запу-
скать процессы изменения и улучшения в рабо-
чей среде, мотивировать на разработку методов 
оперативного и эффективного предотвращения, 
решения и управления конфликтными ситуаци-
ями.

Управление конфликтом в трудовом коллек-
тиве важнейшая функция руководства организа-
ции. 

Управление конфликтом – целенаправлен-
ное воздействие на процесс конфликта, обеспе-
чивающее решение социально значимых задач 
[5].

Рассмотрим основные способы и методы 
управления трудовым конфликтом:

Постоянный анализ социального взаимо-
действия в коллективе, внедрение превентивных 
мер (создание положительного рабочего кли-
мата, формирование доверия в коллективе, чет-
кая, понятная структура организации и распреде-
ление задач, проведение тренингов по коммуни-
кации и разрешению конфликтов.

Поощрение открытых диалогов, обмена 
мнениями между руководством и работниками, 
при этом выслушивать все стороны, понять их 
позиции.

При существующем конфликте привлече-
ние нейтральной стороны, которая поможет кон-
фликтующим найти взаимопонимание.

Рисунок 1 – Классификация трудовых конфликтов
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Проведение открытых и конструктивных 
переговоров конфликтующими сторонами.

Создание локальных нормативных актов, 
инструкций, помогающих определиться со сво-
ими действиями конфликтующим сторонам.

Для руководителей очень важно понимать, 
что и первичная профилактика, и деятельность, 
направленная на предотвращение рецидивов 
конфликтов, должна включать в себя работу со 
всеми видами возможных причин противоречий 
[8].

Изучение теоретических аспектов управле-
ния трудовыми конфликтами позволили сформу-
лировать следующие заключение: 

 – конфликты – неизбежная составляющая 
хозяйствования любой организации, 

 – разрешение конфликтов является прямой 
обязанностью лиц, реализующих функции 
управления;

 – управление конфликтами имеет положи-
тельный результат и может влиять на дости-
жение высоких результатов;

 – понимание классификации трудовых кон-
фликтов и основных причин их возникнове-
ния необходимо для их успешного разреше-
ния. 
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арной литературе, научных исследованиях.

Роль нашего города в жизни страны определяется не только его экономическим и социальным 
капиталом, но и тем культурно-историческим, интеллектуальным, духовно-творческим потенциалом, 
который обеспечивает сохранение и воспроизводство исторической памяти, способствует консолида-
ции общества.

Авторы акцентируют внимание на том, что особая роль в процессе сохранения памяти о про-
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В 2023 г. Екатеринбург отметил свое 300-
летие. Более двухсот лет он был цен-

тром горнозаводской жизни России. Сердце его 
билось в унисон с сердцем империи. Екатерин-
бургские мастерские обрабатывали черные, 
цветные и драгоценные металлы, поделочные и 
облицовочные камни; давали армии пушки, флоту 
-  якоря, заводам и фабрикам  - машины и станки, 
дворцам Москвы и Санкт- Петербурга - каменное 
убранство, золото, платину и медную монету - 
казне. Славными делами, трудом пишется исто-
рия Екатеринбурга.

Роль нашего города в жизни страны опре-
деляется не только его экономическим и соци-
альным капиталом, но и тем культурно-историче-
ским, интеллектуальным, духовно-творческим 

потенциалом, который обеспечивает сохранение 
и воспроизводство исторической памяти, спо-
собствует консолидации общества.

Проблема сохранения исторической памяти 
города является одной из наиболее актуальных 
проблем нашего времени.

Память о прошлом в пространстве города - 
это память материализованная, воплощенная, 
прежде всего, в городских зданиях и различного 
рода сооружениях, выступающих в качестве наи-
более знаковых и масштабных символов и арте-
фактов прошлого: парках, мостах, дворах, скве-
рах, улицах, площадях и т. д. «Улицы, площади, 
каналы, отдельные дома, парки напоминают, 
напоминают, напоминают... Ненавязчиво и не- 
настойчиво входят впечатления прошлого в 
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духовный мир человека, и человек с открытой 
душой входит в прошлое. Он учится уважению к 
предкам и помнит о том, что в свою очередь 
нужно будет для его потомков», -  писал  Д. С. 
Лихачев [1, с. 206]. 

Также это память нематериальная - память 
жителей города, которая сохраняется в их созна-
нии, отражается в устных воспоминаниях и днев-
никовых записях и представляет собой в настоя-
щее время быстро меняющийся и стремительно 
ускользающий социальный феномен [2].

В 2023 г. на фасаде главного дома усадьбы 
Расторгуева - Харитонова на Вознесенской горке 
в Екатеринбурге открыли мемориальную доску 
императору Александру I, единственному рос-
сийскому императору, посещавшему Урал и, в 
частности, Екатеринбург в период своего цар-
ствования. 

После возвращения Александра I в декабре 
1815 г. с Венского конгресса в последнее десяти-
летие его жизни не было ни одного года, когда бы 
он не совершал длительных поездок по России. 
Предпоследней поездкой его жизни стало дли-
тельное путешествие по маршруту: Торопец, 
Боровск, Рязань, Тамбов, Пенза, Симбирск, Став-
рополь, Самара, Бузулук, Оренбург, Екатерин-
бург, Пермь, Вятка, Вологда, Череповец.

Император совершал поездку с целью 
инспекции промышленности Урала. Сам же он о 
причине поездки говорил следующее: «Славы 
для России довольно, больше не нужно; оши-
бется, кто больше пожелает. Но когда подумаю, 
как мало еще сделано внутри государства, то эта 
мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая 
гиря» [3].

«Императора явно заинтересовало увиден-
ное в Поволжье и на Урале, понравились эти 
места и их жители. Освоение и развитие восточ-
ных областей страны приобретало в его глазах 
все большую значимость» [4].

Несомненно, посещение Александром I 
Екатеринбурга явилось уникальным, знаковым 
событием в жизни города. Память об этом визите 
отражена в архитектуре, живописи, мемуарной 
литературе, научных исследованиях.

Поездка Александра I также обогатила 
топонимику региона новыми названиями (Алек-
сандровская площадь в Оренбурге, Алексан-
дровская сопка в Златоусте, Царево-Алексан-
дровский рудник в Миассе и т. д.) [5, с. 88].

«Екатеринбург, расположившийся вдоль 
небольшой уральской реки Исети, по сей день 
продолжает стремительно расти… Постепенно 
меняется его архитектурный облик, в котором 
нашла свое отражение история. Время оказалось 
беспощадно даже к каменным строениям: вместо 
разрушившихся особняков с уютными двориками 
и скверами вырастают из стекла и бетона 

высотки, наполненные энергией крупного торго-
вого мегаполиса. Но на лице города все еще 
можно найти отпечатки прошлых столетий – архи-
тектурное наследие, без которого Екатеринбург 
потерял бы своеобразие» [6, с. 100].

В качестве своеобразной памяти о визите 
императора в Екатеринбурге остался Царский 
мост или Александровский мост: сначала был 
возведен новый деревянный мост через реку 
Исеть. Однако достоверно неизвестно - проехал 
ли кортеж Александра I по сооруженному специ-
ально к его приезду мосту или воспользовался 
другой дорогой. Царский мост в конце XIX в. было 
решено реконструировать. На месте прежнего 
деревянного, который обветшал, в 1889-1890 гг. 
был возведен добротный каменный мост по про-
екту архитектора Сергея Козлова. Этот мост 
существует и сегодня и имеет статус памятника 
архитектуры федерального значения.

Нынешняя улица Декабристов до 1920-х гг. 
называлась Александровский проспект.

К 300-летию Екатеринбурга на пересечении 
улиц Московская-Ленина воссоздали обелиски 
«Московской заставы»: они повторяют образ 
верстовых столбов, установленных к приезду 
императора Александра I в 1824 г. для обозначе-
ния таможенной и физической границы Екате-
ринбургского завода. Однако их снесли для стро-
ительства трамвайной ветки в 20-е годы про-
шлого века. 

Подробности путешествия монарха по Рос-
сии описаны в путевых дневниках придворного 
хирурга Дмитрия Тарасова.

По легенде, император хотел провести 
время в уральской столице инкогнито, однако 
сделать ему этого не удалось. Не доезжая 12 
верст до Екатеринбурга, Государь изволил оста-
новиться в Нижне-Исетском казенном железоде-
лательном заводе у церкви, где был встречен 
местным духовенством с крестом и святой водой. 

Император посетил храм, заводские 
фабрики: в кузнице собственноручно отковал два 
гвоздя и топор, потом, выйдя на заводскую пло-
тину, сел вместе с бароном Дибичем в коляску и 
поехал в Екатеринбург, куда прибыл 25-го сентя-
бря в начале 4-го часа пополудни.

«В кричной Фабрике производима была 
ковка железа и отделка сереброплавочного 
горшка. Огромность раскаленной массы железа, 
из коего обрабатывался горшок, удары молото-
бойцев, жар и трудность работы заняли довольно 
долго время внимание Его Величества, наконец, в 
кузничной Фаб¬рике Государь, осматривая 
работы, остановился при одном из кузничных 
горнов, на котором производилась отковка 
гвоздя, всматриваясь в работу, соблаговолил 
взять из рук кузнеца молот, трудился сам с про-
стым работником, отковал два гвоздя. На другом 
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горну, где производилась наварка топоров, 
взявши также молот, отковал с кузнецом топор» 
[7].

Вот это событие было запечатлено в кар-
тине «Александр I на Нижнеисетском заводе в 
1824 году» Алексеем Ивановичем Корзухиным 
(1835 - 1894). Это был первый екатеринбуржец, 
получивший высокое звание академика живо-
писи. Корзухин исполнил картину по заказу 
Министерства императорского двора к столетию 
Александра I.

Художник, родившийся в семье уральских 
горнозаводских крестьян в 1835 г. в небольшом 
поселении Уктусский завод, был хорошо знаком с 
заводской жизнью изнутри: прежде чем стать 
профессиональным художником, он более 10 лет 
работал мастеровым на Нижне-Исетском заводе 
и Екатеринбургском монетном дворе, поэтому 
правдиво передал на полотне заводскую обста-
новку (инструменты, печи, огонь в них). Это все  
нашло отражение в художественном решении 
сюжета. Император, изображенный среди свиты, 
купцов и рабочих, собирается нанести ритуаль-
ный удар молотом по расплавленному куску 
металла и одновременно выслушивает колено-
преклоненного просителя. Картина открывает 
индустриальную тему в русской живописи.

«Уже будучи известным художником, весьма 
популярным портретистом Петербурга, Корзухин 
решил принять участие в академической 
выставке, посвященной 50-летию со дня смерти 
Императора Александра I. В списке предложен-
ных тем увидел заказ на полотно «Александр I на 
Н-Исетском заводе». Нижне-Исетский завод он 
помнил по отрывочным и далеким впечатлениям 
детства. Когда-то вместе с отцом он ходил по 
закопченный цехам этого железоделательного 
завода. И ему захотелось в мир своего детства, 
снова потянуло на родной Урал... У себя, на 
Невском, Корзухин засел за новую картину... 
Алексей Иванович с азартом взялся за работу» 
[8, с. 78-79]. 

Хранится данное произведение в Государ-
ственном Русском Музее в Санкт – Петербурге. 
Однако на сайте Виртуального Русского музея 
данная картина называется «Александр I на 
Верх-Исетском заводе в Екатеринбурге в 1824 
году». 

В коллекции Свердловского областного 
краеведческого музея находится картина «Пано-
рама Bерх-Исетского завода». Есть несколько 
версий, для кого написано это произведение 
художником Поповым в 1820-е гг.: по одной вер-
сии — для императора Александра I, по другой 
— для цесаревича Александра, побывавшего в 
окрестностях Екатеринбурга в 1837 г. Однако 
подарок так и не вручили ни одному из предпола-
гаемых адресатов. Картина висела в служебном 

кабинете управляющего металлургическим 
Верх-Исетским заводом. Позднее передали 
полотно в музей. 

Картина написана маслом, а в нижней ее 
части художник расположил самоцветы и камни, 
которыми славится Урал (малахит, изумруд, хру-
сталь, турмалин, агат, орлец и образцы различ-
ных руд), поэтому панораму назвали насыпной. 

В центре панорамы нарисован Верх-Исет-
ский пруд, а на его берегу стоит здание завод-
ской конторы. За прудом возвышаются Ураль-
ские горы. В нижней части картины автор изо-
бразил карету с царственной особой, которая 
въезжает на территорию. То есть момент посе-
щения Александром I данного завода.

Вот так описывает посещение Bерх-Исет-
ского завода лейб-хирург Тарасов: «26-го же сен-
тября, после обеда, император осматривал нахо-
дящийся подле самого Екатеринбурга Верх-Исет-
ский корнета Яковлева завод, который красиво-
стию своего устройства, местоположения и 
великолепными строениями как бы составлял 
лучший квартал Екатеринбурга, с которым он 
соединялся прекрасно устроенным бульваром. 
Государь осмотрел все подробности этого пре-
восходного завода; гранитная, отлично устроен-
ная плотина на реке Исети, обширные каменные 
мастерские, превосходные машины для произ-
водства многоразличных чугунных и железных 
изделий, и, в особенности, для выделки кровель-
ного листового железа, великолепный корпус для 
заводского училища, великолепный заводской 
госпиталь изящной архитектуры, снабженный 
всеми принадлежностями, даже с роскошью, на 
150 больных, превзошли всякое ожидание его 
величества и произвели справедливое удивле-
ние, потому более, что все осмотренные им на 
Урале казенные заводы по управлению и устрой-
ству были несравненно ниже Верх-Исетского 
завода. В то время этим заводом управлял воспи-
танник и ученик Григория Зотова – Китаев, ибо 
Зотов, после 20-летнего управления заводами, 
получил увольнение от своего господина Яков-
лева и жил в Екатеринбурге свободным гражда-
нином. <…> По осмотре заводского госпиталя, 
который действительно был в превосходном 
положении, его величество отозвался: «Все здесь 
отлично устроено, и мне остается сожалеть, что я 
не могу содержать так больных моих солдат» [9].

«Верх-Исетский завод, существующий в 
настоящий момент и успевший сменить ряд 
названий и владельцев, является одним из ста-
рейших на Урале» [10, с. 157].

Посетивший завод император Александр I 
выковал кузнечный гвоздь, который был поме-
щен в стеклянную витрину в одном из кабинетов 
здания заводоуправления [11].  
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Также Александр I побывал на знаменитой 
Екатеринбургской гранильной фабрике. Он испы-
тал себя в роли камнереза и принял участие в 
обработке рельефа великолепной массивной 
чаши из серо-зеленой калканской яшмы. По его 
отъезду из Екатеринбурга плинт этой чаши опра-
вили золоченой бронзой, украшенной памятной 
надписью «Государь Император Александр Пав-
лович, во время посещения своего Екатеринбург-
ской гранильной фабрики 26 Сентября 1824 года 
соизволил участвовать в обработке украшений 
сей Чаши». Произведение было завершено уже 
после его смерти и сегодня экспонируется в 
Эрмитаже.

В октябре 2024 г. в храме во имя иконы 
Божией Матери «Казанская» на Химмаше (район 
Екатеринбурга, где располагался Нижне-Исет-
ский завод) состоялся праздник, посвященный 
200-летию визита императора в Екатеринбург: 
была проведена экскурсия  по маршруту следо-
вания императора по городским предприятиям и 
достопримечательностям, где посмотрели фильм 
о прибытии Александра I в Екатеринбург и др.

В «Доме Поклевских-Козелл» – главной 
выставочной площадке Свердловского област-
ного краеведческого музея - открыта экспозиция 
«Дом Романовых и Урал», раскрывающая роль 
Дома Романовых в освоении и развитии Ураль-
ского региона. 

Уникальным проектом является ежегодный 
городской историко-культурный фестиваль «Цар-
ский мостъ», целью которого – раскрыть про-
странство Екатеринбурга, сохранившее истори-
ческую застройку, раскрыть потенциал места как 
перспективного общественного культурного цен-
тра [12]. 

Особая роль в процессе сохранения памяти 
о прошлом принадлежит молодежи, поэтому 
необходимо искать способы воспроизводства 
памяти в образовательном и воспитательном 
пространстве вуза, используя различные формы: 
реконструкции знаковых исторических событий в 
виде балов, уроки - экскурсии по достопримеча-
тельностям города, связанных  с  Александром I, 
посещение музеев, фестивалей, традиционные 
формы исследовательской и просветительской 
деятельности студентов (конференции, научные 
проекты, конкурсы) и др.

Память о прошлом играет важную роль в 
жизни города: без знания истории разрушается 
связь эпох и преемственность поколений.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ 
В КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Многонациональный состав России (свыше 
147 млн. человек, более 193 национальностей, 
277 языков и диалектов) обуславливает необхо-
димость развития межкультурной компетенции 
сотрудников полиции. 

Межкультурная коммуникативная компе-
тенция, это способность человека устанавливать 
взаимопонимание с представителями других 
культур, учитывая их ценности и проявляя толе-
рантность к различиям. В современном мире она 
становится необходимым условием успешной 
жизни и профессиональной реализации [3].

Само понятие «культура» (от лат. cultura – 
возделывание, обрабатывание) является одним 
из ключевых в гуманитарных науках, отражая 
многогранность человеческой деятельности и ее 
результатов. В широком смысле культура охваты-
вает всё, что создано человеком, в отличие от 
явлений природы. Она возникает из потребно-
стей социальной жизни и представляет собой 
сложную систему ценностей, представлений, 
норм, образцов поведения, передаваемых из 
поколения в поколение. 

Культуру можно рассматривать как сово-
купность с одной стороны нематериальных объ-
ектов: орудий труда, технологий, произведений 
искусства, архитектуры, словом всего того, что 
является результатом преобразующей деятель-
ности человека, с другой - нематериальных ком-
понентов: языка, верований, традиций, норм 
морали, ритуалов, т.е. того, что формирует духов-
ный мир человека и регулирует социальные отно-
шения. [6]. 

Каждое общество обладает своей уникаль-
ной культурой, обусловленной историческим 
опытом, географическими условиями, особенно-
стями менталитета. В то же время, существуют и 
универсальные черты, объединяющие разные 
культуры и свидетельствующие о единстве чело-
веческого рода. Культура не статична, она посто-
янно развивается, взаимодействуя с другими 
культурами, обогащаясь новыми идеями и фор-
мами. Глобализация и информационные техноло-
гии ускоряют этот процесс, делая культурный 
ландшафт мира все более сложным и многооб-
разным. Культура по своей сути, это сложное, 
многоуровневое явление, выполняющее ряд важ-
нейших функций в жизни общества [1]. 

Культура это живой, динамичный феномен, 
постоянно развивающийся, обогащающийся 
новыми формами и содержанием. Изучение куль-
туры во всей ее многогранности – увлекательное 
и бесконечное путешествие в мир человеческого 
духа и творчества. Организационная же культура 
– это сложный феномен, представляющий собой 
систему ценностей, традиций, норм поведения, 
стереотипов и установок, присущих конкретной 
организации. 

Культура - это система сообщений, переда-
ваемых в рамках определенного сообщества. 
Коммуникация, как механизм передачи информа-
ции и взаимодействия, лежит в основе любой 
социальной системы. Различия между людьми, 
обусловленные временем, статусом, возрастом, 
культурой и индивидуальными особенностями, 
динамичны и формируют особенности сообще-
ства. Коммуникация, являясь неотъемлемым эле-
ментом социальной системы, обеспечивает как 
единство, так и сохранение индивидуальности ее 
членов. 

Как отмечал Эдвард Т. Холл, «культура - это 
коммуникация, а коммуникация - это культура», 
что подчеркивает их тесную взаимосвязь и взаи-
мозависимость [2].

Межкультурная коммуникация представ-
ляет собой сложный процесс обмена информа-
цией между представителями различных культур, 
национальностей и стран. В современных усло-
виях, характеризующихся глобализацией и интен-
сивным развитием международного сотрудниче-
ства, межкультурная коммуникация становится 
ключевым фактором успеха во многих сферах, 
особенно в международном бизнесе, где взаимо-
действуют люди с различным культурным бэкгра-
ундом. 

Процесс общения изучается различными 
гуманитарными науками, каждая из которых 
фокусируется на своих аспектах. В последнее 
время термин «коммуникация» получил широкое 
распространение, и многие исследователи, такие 
как Л.С. Выготский, В.Н. Курбатов, А.А. Леонтьев, 
рассматривают его как синоним «общения». В 
межкультурной коммуникации каждый человек 
сталкивается с задачей сохранения своей куль-
турной идентичности и включения в чужую куль-
туру. 

Выделяют четыре формы: 
 – прямую;
 – косвенную;
 – опосредованную;
 – непосредственную. 

Прямая коммуникация предполагает непо-
средственный обмен информацией, косвенная - 
через произведения искусства и СМИ, опосредо-
ванная - с участием посредника, непосредствен-
ная – прямой контакт. 

В современном мире межкультурное обще-
ние играет важную роль в социальной жизни 
человека. Неполная общность сознания комму-
никантов, часто обусловленная принадлежно-
стью к различным национальным культурам, 
может стать причиной непонимания. 

Межкультурная коммуникация, с одной сто-
роны, подчиняется общим принципам общения, 
но, с другой стороны, имеет свои особенности, 
которые могут нарушать эти правила. Основные 
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категории успешного общения в этой связи ста-
новятся: количество, качество, уместность и спо-
соб. 

Внутри одной культуры участники коммуни-
кации уже знакомы с общими знаниями, поэтому 
избыточная информация может быть неуместна. 
Однако в межкультурной коммуникации этот 
принцип может не работать из-за разного уровня 
знания о разных культурах. 

Неверная референция, или неправильное 
понимание информации, может возникать из-за 
различий в мировоззрении коммуникантов. 

Свойство человеческой памяти, позволяю-
щее автоматически ассоциировать понятия, 
может приводить к формированию ложных ассо-
циаций и использованию неверной информации в 
межкультурной коммуникации.

Внутри одной культуры коммуникация часто 
строится на скриптах – стереотипных моделях 
поведения, которые экономят когнитивные 
ресурсы. Однако в межкультурной коммуникации 
эти скрипты могут не совпадать, приводя к пута-
нице и ошибкам в общении. 

Кроме того, культурная память, включаю-
щая в себя коннотации, пресуппозиции и фоно-
вые знания, сильно отличается в разных культу-
рах. 

Различия в культурной памяти, в представ-
лениях об истинности, времени, пространстве, 
оценках и морали могут приводить к недоверию 
между участниками межкультурного общения. 

Несовпадение семиотических систем 
(жестов, мимики, интонации) также затрудняет 
межкультурную коммуникацию, нарушая семан-
тическую связность и создавая барьеры для 
понимания.

Межкультурная коммуникация отличается 
от обычного общения наличием культурных раз-
личий, которые становятся ключевой проблемой 
для взаимопонимания. 

Культура и язык каждого народа содержат 
как универсальные, так и специфические эле-
менты. Универсальные значения являются осно-
вой для межкультурного общения, а специфиче-
ские значения могут приводить к непониманию и 
дискомфорту. 

Категория уместности и способ коммуника-
ции приобретают особую важность в межкуль-
турной коммуникации. Различия в культурных 
знаниях и восприятии могут вести к коммуника-
тивным сбоям. 

Близость культур не всегда гарантирует 
взаимопонимание. Иногда иллюзия близости 
может увеличивать вероятность ошибок в обще-
нии. 

Межкультурная коммуникация - это обмен 
информацией и ценностями между представите-
лями разных культур. Она требует не только зна-

ния языка, но и глубокого понимания культуры и 
традиций другого народа.

Умение осуществлять межкультурную ком-
муникацию предполагает способность изучать и 
адаптироваться к культурным паттернам, харак-
терным для той или иной культуры, и использо-
вать полученные знания в процессе взаимодей-
ствия с представителями других культур. Пони-
мание чужой культуры, способность декодиро-
вать культурные коды различных стран и 
использовать эти знания в общении - незамени-
мые навыки для любого коммуникатора. 

Эффективная межкультурная коммуника-
ция предполагает понимание культурных границ и 
способность преодолевать их, переводя инфор-
мацию на язык и ценности собеседника. 

Преимущества межкультурной коммуника-
ции: 

Улучшение взаимодействия в условиях уда-
ленной работы: в современном мире, когда ком-
паниям доступны сотрудники из различных стран, 
межкультурная коммуникация играет ключевую 
роль в успешном взаимодействии. Знание англий-
ского языка и других иностранных языков позво-
ляет сотрудникам выполнять свои функции, а 
умение строить эффективные межкультурные 
отношения способствует профессиональному 
росту. 

Предотвращение конфликтов на рабочем 
месте: компетентный менеджер по межкультур-
ному общению умеет учитывать культурные осо-
бенности всех членов команды, предупреждать 
конфликты и находить компромиссы. 

Повышение вовлеченности сотрудников: 
чувство принадлежности, уважения и понимания 
со стороны коллег и руководства способствует 
улучшению морального климата в коллективе и 
повышает уровень вовлеченности сотрудников. 

Организации, внедряющие межкультурную 
коммуникацию как одну из своих ценностей, 
часто имеют более высокие показатели произво-
дительности и успешности. Поэтому важность 
межкультурной коммуникации нельзя недооцени-
вать.

В теории межкультурных коммуникаций 
выделяют шесть основных барьеров, препятству-
ющих эффективному взаимодействию между 
представителями разных культур. 

1. Этноцентризм - это склонность рассматри-
вать свою культуру как эталон и оценивать 
другие культуры через призму собственных 
ценностей и норм. Это приводит к невер-
ному восприятию и искаженному суждению 
о других культурах. 

2. Стереотипы - это обобщенные представле-
ния о представителях той или иной куль-
туры, которые не всегда соответствуют дей-
ствительности. Полагаясь на стереотипы, 
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мы рискуем неверно оценить индивидуаль-
ные особенности человека, игнорируя его 
уникальность. 

3. Чтобы освоить межкультурную коммуника-
цию, необходимо переосмыслить свои соб-
ственные ценности, стереотипы и привычки. 
Это может быть непростым и требовать 
изменений в поведении и мышлении. 

4. Языковой барьер - это одна из самых оче-
видных преград в межкультурной коммуни-
кации. Знание языка собеседника позво-
ляет лучше понять его культурные нюансы, 
оттенки значения слов, и улучшить эффек-
тивность общения. 

5. Географический барьер отражает расстоя-
ние между людьми, что может усложнять 
межкультурную коммуникацию. В условиях 
удаленной работы, где сотрудники рассе-
яны по разным странам, важно находить 
способы устранения географического 
барьера и обеспечивать равные условия 
для взаимодействия. 

6. Ценности - это глубинные убеждения и 
принципы, определяющие поведение людей. 
В межкультурной коммуникации необхо-
димо учитывать различия в ценностях 
между представителями разных культур. 
Например, отношение к времени, стилю 
коммуникации, конфликтам может сильно 
отличаться в разных культурах. 
Для преодоления барьеров в межкультур-

ной коммуникации необходимо развивать толе-
рантность, открытость к новому, изучать культур-
ные особенности других стран. Важно также 
учиться активному слушанию, учитывать невер-
бальные сигналы и избегать стереотипизации.

В теории межкультурной коммуникации 
выделяют несколько основных форм, каждая из 
которых фокусируется на различных аспектах 
взаимодействия между представителями разных 
культур. 

1. Социально-научная форма предполагает 
наблюдение за поведением человека, пред-
ставляющего другую культуру, и сравнение 
его с поведенческими нормами собствен-
ной культуры. Полученные данные исполь-
зуются для корректировки собственного 
поведения в процессе общения. 

2. Интерпретативная форма основывается на 
сборе информации о другой культуре через 
общение с ее представителем. Она фокуси-
руется на субъективном и индивидуальном 
опыте, что делает ее менее применимой для 
обобщений о целой культуре. 

3. Диалектическая форма предлагает ком-
плексный подход к межкультурной комму-
никации, учитывая индивидуальные особен-

ности человека, культурные нормы, кон-
текст общения, исторические и политиче-
ские факторы. 

4. Критическая форма акцентирует внимание 
на различиях между культурами и их пред-
ставлении в средствах массовой информа-
ции. 
Преимущества и недостатки различных 

форм: 
 – социально-научная форма: предоставляет 

возможность изучать культурные паттерны, 
но может быть ограничена субъективным 
восприятием; 

 – интерпретативная форма: позволяет глу-
боко понять индивидуальный опыт, но менее 
пригодна для обобщения о культуре в целом; 

 – диалектическая форма: обеспечивает ком-
плексный подход, но может быть слишком 
сложной для практического применения; 

 – критическая форма: позволяет оценить вли-
яние медиа на формирование культурных 
стереотипов, но менее применима в практи-
ческом общении. 
Выбор определенной формы межкультур-

ной коммуникации зависит от конкретной ситуа-
ции и целей взаимодействия [3].

Межкультурная коммуникация на рабочем 
месте - необходимый навык для успешного взаи-
модействия с коллегами, улучшения soft skills и 
укрепления командного духа. 

Основные принципы межкультурной комму-
никации на рабочем месте: 

 – принятие культурного разнообразия: ува-
жение к разным точкам зрения, традициям 
и религиям коллег, отказ от сравнения своей 
культуры с другими; 

 – открытое общение: готовность к диалогу, 
демонстрация откровенности и уважения к 
мнению других; 

 – развитие отношений: построение довери-
тельных отношений в команде, инициатива 
в создании комфортной атмосферы для 
взаимодействия.
Практические шаги по развитию межкуль-

турной коммуникации на рабочем месте: 
 – обучение персонала: проведение тренингов 

и семинаров по межкультурной коммуника-
ции, ознакомление с основами различных 
культур; 

 – создание инклюзивной среды: введение 
политики инклюзивности, установление 
правил поведения и коммуникации в меж-
культурных командах; 

 – поощрение взаимодействия: организация 
мероприятий и инициатив, способствующих 
взаимопониманию и укреплению отношений 
между членами команды. 
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В условиях глобализации межкультурная 
коммуникация стала неотъемлемой частью 
повседневной жизни, особенно в профессио-
нальной сфере. Навыки межкультурной коммуни-
кации становятся все более важными для успеш-
ной профессиональной деятельности в совре-
менном мире. 

Межкультурная коммуникативная компе-
тенция является неотъемлемой частью профес-
сиональной компетенции любого специалиста. 
Она включает в себя способность эффективно 
взаимодействовать с представителями других 
культур, учитывая их ценности и особенности. 

Сегодня, в условиях современной социаль-
но-политической обстановки, характеризую-
щейся нестабильностью, возникает острая необ-
ходимость в обеспечении правопорядка. Право-
порядок должен быть ориентирован на защиту 
личности, ее прав и интересов, а также на сохра-
нение культурных ценностей. Деятельность пра-
воохранительных органов, осуществляемая пре-
имущественно в форме правоприменения, тре-
бует от сотрудников не только полномочий, но и 
высокой профессиональной культуры. 

Профессиональная культура правоохрани-
тельных органов представляет собой сплав пра-
вовых и нравственных ценностей, а также устой-
чивую совокупность знаний, навыков и качеств, 
составляющих системную целостность. 

Правоохранительные органы, включая 
полицию, должны соответствовать ожиданиям 
общества, обеспечивая порядок и безопасность. 
Однако, как отмечает Р.М. Линден, бюрократиче-
ские структуры подвержены риску снижения 
эффективности и потери доверия. 

Примером в данном случае может служить 
деятельность полиции Монголии. При переходе к 
демократическому стою государства, полиция 
Монголии столкнулась с новыми вызовами, вклю-
чая фрагментацию правоохранительных функций 
и потерю монополии в борьбе с преступностью. 
Это требует разработки четкой стратегии разви-
тия полицейского образования и правоохрани-
тельной системы в целом, учитывая риски распы-
ления ресурсов и снижения доверия.

Сегодня система полицейского образова-
ния в Монголии нуждается в модернизации. Уста-
ревший подход, основанный на формальном обу-
чении, уступает место парадигме пожизненного 
образования («lifelong learning»). Однако, иссле-
дования показывают низкую готовность правоох-
ранительных органов к реализации этой концеп-
ции [4].

Для эффективного внедрения пожизнен-
ного (беспрерывного) обучения в МВД Монголии 
необходимо: 

1. Стратегия развития человеческого капи-
тала, учитывающая интересы сотрудников и 
общества. 

2. Атмосфера открытости и доверия в коллек-
тивах, стимулирование инициативы и 
обмена опытом. 

3. Переход к менеджменту поддержки, рас-
крывающему потенциал каждого сотруд-
ника. 
Реализация этих мер поможет сформиро-

вать высококвалифицированные и современные 
полицейские кадры в Монголии.

Для успешной реформы и адаптации к 
новым реалиям, полицейским органам необхо-
димо стать «обучающейся организацией», где 
ключевыми задачами становятся: 

1. Программа поддержки непрерывного обра-
зования (lifelong learning) для повышения 
квалификации и формирования позитив-
ного имиджа. 

2. Трансформация в самообучающуюся струк-
туру, способную к постоянному совершен-
ствованию. 

3. Культура обмена знаниями и опытом, осно-
ванная на принципах «5 Н»: новый ментали-
тет, научная обоснованность, новаторство, 
новая ступень развития, новый образ. 

4. Стимулирование инноваций и творческого 
потенциала сотрудников. 

5. Справедливая система служебного роста, 
основанная на оценке достижений. 

6. Мотивация к повышению качества услуг и 
клиент ориентированный подход.
Россия - многонациональная страна, где 

важно умение взаимодействовать с представите-
лями разных культур. Актуальной задачей явля-
ется формирование личности в системе этниче-
ских отношений и культуры межличностного вза-
имодействия. Исследования показывают, что 
негативная этническая идентичность препят-
ствует гармоничным межэтническим отноше-
ниям. 

Межгрупповое восприятие, согласно тео-
рии Дж. Тернера, основано на категоризации, 
формирующей этническую идентичность. Успеш-
ность сотрудников правоохранительных органов 
зависит от их компетентности - не только про-
фессиональной, но и этнокультурной, включаю-
щей понимание и принятие ценностей других 
культур. 

В условиях многонационального общества 
правоохранительным органам важно учитывать 
этнопсихологические особенности сотрудников. 
Эффективное управление в полиэтнической 
среде требует от руководителей специальной 
подготовки и этнокультурной сензитивности. 
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Недостаток знаний в этой области может 
привести к межнациональной напряженности и 
снижению эффективности работы. Важно фор-
мировать этнопсихологическую компетентность 
руководителей, а также развивать соответствую-
щие навыки у всех сотрудников. 

Профессиональная подготовка должна 
включать не только узкоспециальные знания, но 
и обучение навыкам межкультурной коммуника-
ции, профилактике и разрешению конфликтов. 
Необходимо также проводить воспитательную 
работу с учетом этнопсихологических особенно-
стей личного состава, реализовывать меры пси-
хологической поддержки, включая тренинги по 
этнопсихологии [5].

Сплочённость команды, прочные горизон-
тальные связи, доверительные отношения между 
руководством и сотрудниками – все эти факторы 
являются не просто красивыми лозунгами, а жиз-
ненно важными условиями для достижения высо-
ких результатов. Успех становится достижимым, 
когда все члены команды объединяют свои уси-
лия для достижения общих, чётко сформулиро-
ванных целей. Важно, чтобы эти цели были реа-
листичными, понятными каждому сотруднику и 
отражали уникальность и миссию компании. 
Человеческий фактор становится ключевым 
ресурсом.

Организационная культура, это цемент, 
скрепляющий отдельные элементы в единое 
целое, создающий атмосферу доверия и взаимо-
понимания, способствующую раскрытию потен-
циала каждого сотрудника и направлению его 
энергии на достижение общих целей.

Многочисленные исследования, проведён-
ные западными учёными, такими как Милтон Бен-
нет и другими [7], позволили выявить типологию 
реакций на межкультурные различия, однако 
данные типы не являются статичными характери-
стиками личности, а скорее отражают динамику 
восприятия «иного» в зависимости от опыта, зна-
ний и конкретной ситуации: 

1) отрицание различий;
2) защита собственного превосходства 

(защитная реакция), особенно ярко прояв-
ляется в ситуациях социального неравен-
ства, межэтнических конфликтов, миграци-
онных процессов. По мере углубления меж-
культурных контактов человек проходит 
различные стадии в своём отношении к 
«иному». Если первые реакции часто харак-
теризуются настороженностью и стремле-
нием дистанцироваться, то более зрелые 
стадии предполагают открытость, принятие 
и даже интеграцию культурного многообра-
зия. 

3) минимизация различий. На этом этапе дела-
ется акцент на поиске универсальных, 

общечеловеческих черт. Примером может 
служить концепция «советского народа» в 
СССР, где национальные различия стреми-
лись нивелировать общими идеологиче-
скими установками. 

4) принятие различий. Этот тип восприятия, 
более редкий, чем предыдущие, характери-
зуется уважением к самобытности другой 
культуры и готовностью к диалогу. При этом 
активное проникновение в инокультурную 
среду не является обязательным условием. 

5) адаптация к новой культуре. Этот этап пред-
полагает не просто признание, но и актив-
ное освоение норм и ценностей другой 
культуры, умение жить и действовать в 
соответствии с ними, сохраняя при этом 
собственную культурную идентичность. 

6) интеграция в родную и новую культуры. 
Высшей стадией межкультурной сензитив-
ности является интеграция, когда ценности 
и нормы другой культуры интериоризиру-
ются, становясь органичной частью соб-
ственного мировоззрения. Формируется 
поликультурная личность, способная сво-
бодно переключаться между культурными 
кодами. 

Исследования показывают, что адаптация к 
незнакомой культуре проходит ряд этапов: от 
первоначального шока и дезориентации до посте-
пенного привыкания и формирования новых 
культурных навыков. 

Теории межкультурного менеджмента, раз-
работанные Хофстеде, Холлом, Тромпенаарсом и 
другими исследователями, предлагают ценные 
инструменты для понимания культурных разли-
чий [8]. Однако, их применимость к органам вну-
тренних дел (ОВД) ограничена рядом факторов: 

1. Специфика деятельности ОВД: 
 – модели, подчеркивающие горизонтальность 

взаимодействия (низкая дистанция власти, 
феминность), могут быть не вполне приме-
нимы в условиях строгой субординации. 

 – силовое применение: Культурная чувстви-
тельность должна быть сбалансирована с 
необходимостью обеспечения безопасно-
сти и правопорядка, что может требовать 
более директивных подходов. 

 – работа в условиях стресса: В экстренных 
ситуациях культурные различия могут усугу-
блять трудности коммуникации. 

2. Ограниченность классических моделей: 
 – культуры не статичны, они динамично раз-

виваются. ОВД должны быть готовы к адап-
тации к новым вызовам и изменениям в 
обществе; 

 – модели описывают тенденции, но не отра-
жают всю сложность индивидуального 
поведения; 
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 – многие теории сфокусированы на биз-
нес-среде и могут недостаточно учитывать 
специфику правоохранительной деятельно-
сти. 

3. Необходимость учета контекста: 
 – многообразие культур внутри стран. Внутри 

одного государства могут существовать 
значительные культурные различия; 

 – миграция: ОВД все чаще сталкиваются с 
необходимостью взаимодействия с пред-
ставителями разных культур; 

 – изменение демографического состава 
самих ОВД. Важно обеспечить инклюзив-
ную среду для сотрудников из разных куль-
тур. 
Как повысить эффективность: 

 – адаптация существующих теорий: Необхо-
дима разработка специальных моделей 
межкультурного менеджмента для ОВД; 

 – обучение сотрудников: Важны тренинги по 
межкультурной коммуникации, разрешению 
конфликтов, преодолению стереотипов;  

 – создание инклюзивной организационной 
культуры: Важно уважать и ценить культур-
ное разнообразие внутри ОВД; 

 – сотрудничество с представителями разных 
культурных сообществ. Диалог и понима-
ние, это ключ к эффективному взаимодей-
ствию, но теории межкультурного менед-
жмента не панацея, а инструмент, который 
нужно применять осознанно и критически. 
ОВД должны адаптировать эти теории к 
своей специфике и активно развивать соб-
ственные подходы к управлению культур-
ным разнообразием.
Россия, занимающая уникальное геополи-

тическое положение на стыке Европы и Азии, 
выстраивает многовекторную политику междуна-
родного сотрудничества. При этом, как справед-
ливо отмечают исследователи [8], успех такого 
сотрудничества зависит не только от политиче-
ской воли, но и от глубины понимания культурных 
особенностей и законодательных систем 
стран-партнеров. 

Исходя из анализа исследований, проведен-
ных учеными по межкультурному взаимодей-
ствию в социальных (человеческих) сообществах 
и изучению опыта правоохранительных органов, 
можно предложить некоторые рекомендации 
руководителю органа внутренних дел по реализа-
ции программы подготовки личного состава в 
условиях мультикультурной среды, направленной 
на повышение уровня межкультурной компетент-
ности как внутри организации, так и при работе 
сотрудников с населением.

Основные компонентами этой программы 
могут быть: 

1. Понимание культурных различий и их влия-
ние на межличностное и профессиональное 
взаимодействие, в этой связи рекоменду-
ется: 
1) проведение тренингов по межкультурной 
компетентности для руководителей и 
сотрудников ОВД, охватывающих: 

 – анализ культурных особенностей предста-
вителей разных этнических групп (вербаль-
ное и невербальное общение, ценности, 
нормы поведения, стили принятия реше-
ний); 

 – развитие навыков межкультурного диалога 
(активное слушание, уважительное обще-
ние, разрешение конфликтов);

 – профилактика стереотипов и предубежде-
ний; 

 – проведение анализа межкультурных про-
блем в коллективе и на территории обслу-
живания с учетом этнического состава 
населения.  
2) Регулярные дискуссии: 

 – организация дискуссий и форумов для 
обмена опытом и знаниями о межкультур-
ном взаимодействии. 

2. Создание благоприятной атмосферы для 
межкультурного диалога: 
1) Прозрачность и открытость: 

 – создание атмосферы доверительного и 
открытого общения в коллективе, где каж-
дый чувствует себя услышанным и уважае-
мым; 
2) Культурное разнообразие: 

 – создание условий для знакомства с культу-
рой и традициями разных этнических групп 
(организация культурных мероприятий, изу-
чение языков, демонстрация видеоматериа-
лов и фотографий);

 – профилактика дискриминации: активное 
пресечение проявлений дискриминации и 
нетерпимости, пропаганда толерантности и 
взаимоуважения. 

3. Разработка программ адаптации для 
сотрудников из разных культур: 

 – разработка индивидуальных программ 
адаптации для новых сотрудников из других 
культур, включающих обучение основам 
работы в ОВД, ознакомление с корпоратив-
ной культурой, поиском жилья и другими 
аспектами интеграции;

 – введение системы наставничества для 
помощи сотрудникам из других культур в 
адаптации к новой среде и работе в коллек-
тиве. 

4. Оценка эффективности модели.  
Проведение регулярных опросов сотрудни-

ков и населения для оценки эффективности при-
меняемых методов и практик в области межкуль-
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турного взаимодействия, анализ конкретных слу-
чаев межкультурного взаимодействия для иден-
тификации проблемных зон и разработки новых 
подходов к их решению. 

Разработка регламента межкультурного 
взаимодействия: четкие правила и стандарты 
общения в многонациональной среде. 

Сотрудничество с общественными органи-
зациями: заключение соглашений с обществен-
ными организациями, работающими в области 
межкультурного взаимодействия.

Выводы: Культурные различия оказывают 
существенное влияние на организационное пове-
дение в органах внутренних дел, стиль руковод-
ства, коммуникационные процессы и эффектив-
ность взаимодействия. Недостаточное внимание 
к культурным особенностям может привести к 
недопониманию, конфликтам и снижению резуль-
тативности работы. 

Межкультурные коммуникации в ОВД имеют 
свою специфику, обусловленную характером 
деятельности и необходимостью взаимодействия 
с представителями разных этнических и социаль-
ных групп. Руководителю ОВД/полиции важно 
владеть навыками межкультурного общения, 
быть чувствительным к культурным различиям, 
уметь предотвращать и разрешать конфликты на 
межнациональной основе. 

В таких условиях особую актуальность при-
обретает проблема организации деятельности 
руководителя в кросс-культурной среде. В орга-
нах внутренних дел/полиции, работающих с насе-
лением, межкультурные аспекты приобретают 
особое значение. 
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Согласно статистике, подтвержденной 
Министерством внутренних дел Россий-

ской Федерации, около 70% лиц, употребляющих 
запрещенные вещества, являются представите-
лями современного молодого поколения. Так, 
например, только за 2022 год количество смер-
тей от наркотической интоксикации возросло 
более чем в 2,5 раза. Более 40% процентов смер-
тей отмечаются среди подростков (15–24 года) – 
это около полутысячи людей каждый день. Но 
почему происходит рост наркотической зависи-
мости, а также употребления алкогольной и 
табачной продукции?

Основной причиной, по официальным дан-
ным, является стремление к получению различ-
ных эффектов, таких как эйфория, галлюцинации 
и расслабление. Но также, обратив свое внима-
ние, можно заметить то, как в нашем мире все 
больше и больше романтизируют именно эти 
стили существования человека. Музыка, кинема-
тограф, современные произведения литературы, 
а также произведения литературы прошлого 
века, в которой часто затрагивают нездоровый 
образ жизни, — именно в этом отражается 
романтизация нездорового образа жизни. В 
современной музыке часто можно заметить то, 
как исполнитель обостряет внимание на употре-
бляющем наркотики, пьющем алкоголь и куря-
щем сигареты персонаже. 

Так, например, строчки Серафима Сидо-
рина, больше известного под творческим псевдо-
нимом «МУККА», в песне «Девочка с каре» даже 
не стараются скрыть любовь героини к запре-
щенным веществам: 

«А у меня во дворе ходит девочка с каре,
Она любит мефедрон, она любит мефедрон».

Романтизация употребления подобного 
вида наркотических веществ особо опасна для 
современной молодежи, потому что мефедрон — 
один из самых сильных психостимуляторов, кото-
рый к тому же очень доступен по цене и имеет 
множество вариаций по содержанию в нем сме-
сей, что заметно усложняет борьбу с его распро-
странением. Из-за невысокой цены молодые 
люди часто решаются на первое «пробное» упо-
требление, посчитав, что после одного употре-
бления у них не заступит зависимость от наркоти-
ческих веществ, но даже разовая попытка упо-
требления мефедрона может привести употре-
бляющего к нарушению психики, зависимости, а 
в случае некачественного вещества, содержа-
щего большое количество тяжелых примесей в и 
без того одном из самых опасных видов наркоти-
ков, — к инвалидности и даже летальному исходу. 

Также романтизируется мефедрон в песне 
«Капкан» Андрея Цимлякова и Константина 
Молахова, больше известных под псевдонимами 
INSPACE и Katanacss соответственно: 

«Носик любит порошок».

Именно из-за такого вида его употребления 
он часто предлагается в клубах, где подростки 
чаще всего и пробуют его в первый раз, приобре-
тая при этом зависимость от наркотических 
веществ. 

Эстетично говорится об употреблении нар-
котиков в песне под названием «Девочка Эконом 
вариант» группы «Три Дня Дождя» и музыканта 
Кирилла Мисанa, больше известного под псевдо-
нимом «Роки»:

«Конечно, дело не в наркотиках,  
                                                    а в воспитании».

Эти строчки говорят нам о том, что все про-
блемы людей, по мнению главного героя, связаны 
именно с их воспитанием, а не с употреблением 
наркотических веществ, основываясь на том, что 
это вполне нормально для современного чело-
века.

Данная музыкальная группа также романти-
зирует употребление и дальнейшую «хорошую» 
жизнь в песне под названием «Демоны»:

«Эти два грамма вернут мне мое лицо».

В этих строчках остро показано то, как упо-
требление сказывается на дальнейшей жизни 
человека, невозможность жить и выглядеть 
хорошо без принятия очередной дозы, от чего 
самостоятельно он вряд ли сможет отказаться — 
именно это является самым опасным и фаталь-
ным при употреблении наркотических веществ, 
из-за которых как физическое, так и ментальное 
здоровье человека, употребившего наркотик, 
стремительно ухудшается, потому что зависи-
мость, а именно ее последствия чаще всего при-
водят к мучительной смерти людей. 

Согласно официальным статистическим 
данным за 2023 год, в России более 12 млн чело-
век систематически употребляют наркотические 
вещества, а более 40% процентов имеют патоло-
гическую зависимость, которую они не способны 
побороть. При этом заметен рост употребления 
наркотических веществ у молодежи, и это только 
по официальным данным, на деле количество 
наркозависимых намного больше, потому что 
далеко не все употребляющие встают на нарко-
логический учет и часто об их зависимости стано-
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вится известно только после их смерти от пере-
дозировки или иных губительных факторов, 
вызванных употреблением наркотиков.

Также очень часто в текстах исполнителей 
можно заметить романтизацию употребления 
алкоголя, который только кажется безопаснее 
наркотиков, однако злоупотребление им намного 
чаще вызывает зависимость, ломающую жизни 
людей. Помимо того, что каждый год по вине 
водителей, находившихся за рулем автомобиля в 
состоянии алкогольного опьянения, погибают 
тысячи людей, очень часто под воздействием 
алкоголя человек, не контролируя своих дей-
ствий, наносит травмы различной тяжести тем, 
кто в этот момент находится рядом, а также 
нередко совершает убийства или самоубийства 
под влиянием алкогольного опьянения. 

Так, например, романтизируется употребле-
ние алкоголя в строчках уже ранее упоминав-
шихся Кирилла Мисана и Андрея Цимлякова в 
песне «На утро»: 

«Если Андрей не пишет, значит он это  
                                                             празднует,
Кладбище засияло в стаканчике  
                                                одноразовом».

Эти строчки прямо намекают на вред, но в 
то же время и на «плюсы» алкоголя, которые, 
судя по строкам этой песни, котируются намного 
выше, нежели вред, отражаемый на организме 
человека. Именно из-за эффектов, которые 
наступают во время алкогольного опьянения, 
люди все чаще склоняются к чрезмерному упо-
треблению алкогольных и алкосодержащих 
напитков, иногда считая это не только безвред-
ным, но и полезным времяпрепровождением. 

Но статистика говорит о том, что алкоголь 
является самым популярным психоактивным 
депрессантом в связи со своей доступностью 
практически в каждом магазине и легким спосо-
бом его приобретения благодаря его цене. Частое 
употребление алкоголя становится причиной 
патологической зависимости человека, употре-
бляющего алкоголь, что может привести к инток-
сикации организма, нарушению психики и леталь-
ному исходу, особенно часто последнее происхо-
дит из-за употребления некачественной продук-
ции, содержащей вещества, способные убить 
человека.

Также можно заметить небезразличное 
отношение к алкоголю человека в песне Владис-
лава Кособуцкого, известного под псевдонимом 
«Aikko», в песне «Я в домике»:

«Я с утра напиваюсь до полусмерти».

По этим строчкам можно с уверенностью 
сказать о следах зависимости от алкоголя и о 
том, что жизнь зависимого от алкоголя человека 
завязана на употреблении именно такого рода 
напитков, что сказывается появлением новых 
психических расстройств и развитием уже имею-
щихся у лица проблем с ментальным и психиче-
ским здоровьем. Опираясь на статистику, можно 
с уверенностью сказать, что около 42 млн чело-
век эпизодически употребляют алкоголь, а около 
13 млн имеют проблемы с алкоголем, став зави-
симыми от его употребления. Более 46 тысяч 
человек умерли из-за возникших на фоне алкого-
лизма проблем со здоровьем, в которые входит 
кардиомиопатия, отравление и болезни печени. 
Ежегодно около 10 тысяч алкозависимых замер-
зают насмерть в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

Кто-то же находит в употреблении алкоголя 
весь смысл своей жизни, не видя своего буду-
щего без спиртного. Такие строчки прозвучали в 
песне Максима Фисенко, известного как 
«Кишлак»: 

«Я счастливый, когда пьяный,
Или пьяный, но в мечтах».

По статистике, люди, употребляющие алко-
голь в зависимой стадии, лишь в 32% случаев 
смогли полностью избавиться от зависимости, 
остальные 68% не могут этого сделать самостоя-
тельно.

Не менее пагубно сказывается на человеке 
и курение табачной продукции, вызывающее про-
блемы с дыхательной системой человека, также 
оно вредит сердечно-сосудистой системе, сни-
жает иммунитет человека и приводит к стомато-
логическим проблемам. Около трех миллионов 
подростков систематически курят, снижая свое 
здоровье и иммунитет. Это не является чем-то 
неожиданным, потому что помимо продажи 
табачной продукции практически каждом сквере, 
парке или магазине табакокурение активно 
романтизируется в современной музыке.

Так, например, звучат строчки из песни 
Андрея Федоровича, больше известного как 
Pyrokinesis: 

«Но без кнопки сигареты в куртке
Забыть людей для нас легко,
                             как потушить окурки».

В этих строчках прямо говорится о постоян-
ной тяге к потреблению табачной продукции.

Для некоторых людей курение является 
неотъемлемой частью жизни. В строчках Алек-
сандра Ясюкевича:
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«Дым сигарет, мои волосы все рано
                                                пахнут тобой».

Именно запах сигарет часто становится 
причиной начала курения. Являясь пассивным 
курильщиком, человек начинает пробовать куре-
ние сигарет и иной курительной продукции, что 
чаще всего приводит к зависимости. По стати-
стике, около 70% процентов людей, начавших 
курить в возрасте с 15 до 21 года, продолжили 
курить, не остановившись на пробных употребле-
ниях. Также следует сказать о том, что каждый 
год в России из-за частого или долгого курения 
умирают около 350 тысяч людей. Главными болез-
нями, возникающими из-за курения, следует 
называть хроническую обструктивную болезнь 
легких, рак горла и ротовой полости и рак легких, 
а также инсульт и инфаркт.

Также следует упомянуть про зависимость 
от медикаментов, не запрещенных к продаже в 
аптеках. Самым популярным подобным сред-
ством является фенибут — препарат, выписывае-
мый при проблемах со сном, неврозах, астении, 
заикании, нервных тиках и депрессиях. Но его 
чрезмерное употребление вырабатывает син-
дром отмены, а при смешивании с алкоголем упо-
требивший испытывает эффект эйфории, подоб-
ной наркотической.

Употребление фенибута очень часто роман-
тизируется в современной музыке. Так, напри-
мер, в строчках группы «Три Дня Дождя» можно 
отметить следующие строки:

«Километры из букв, кофеин, фенибут…

Сколько мне ехать по трассе в мой дом?»
Важно отметить, что фенибут становится 

активным участником метаболизма в организме, 
и, перестав его употреблять, человек начинает 
испытывать к нему тягу, подобную тяге при упо-
треблении наркотиков, а влияние на психическое 
и ментальное здоровье настолько сильное, что 
без квалифицированной помощи человек не в 
силах справиться с подобного рода зависимо-
стью.

Проблематика деструктивного поведения 
зачастую является предметом психолого-педаго-
гических исследований в различных науках, 
включая не только педагогику, психологию или 
философию, но и социологию, культурологию и 
филологию. 

В современном информационном обществе 
существует множество способов для распро-
странения деструктивной культуры среди совре-
менной молодежи. С нашей точки зрения, нема-
ловажное значение в данном направлении играют 
музыкальные произведения.

В настоящее время, в процессе научных 
исследований, лингвисты без труда могут опре-
делить наличие деструктивной, вредоносной 
информации в текстах песен вышеуказанных и 
многих других современных исполнителей.
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Аннотация. Необходимость внедрения цифровых образовательных технологий и цифровых эко-
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стороны, создание цифровой образовательной экосистемы. В процессе исследования определено, 
что цифровое образование - актуальная и перспективная область образовательной цифровой экоси-
стемы, имеющая огромное количество преимуществ необходимых в профессиональной подготовке 
кадров для цифровой экономики. 
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educational ecosystem. In the process of research, it was determined that digital education is a relevant and 
promising area of the educational digital ecosystem, which has a huge number of advantages necessary in the 
professional training of personnel for the digital economy.

Key words: digital ecosystem, digital educational technologies, general competencies, educational 
environment, professional activity, digital transformation, competency-based approach, activity modeling, 
testing.

Индустрия 4.0 - вектор развития цифро-
вого общества. Цифровое общество 

подразумевает модернизацию экономических и 
технологических направлений развития обще-
ства и пересмотра парадигмы процесса профес-
сионального образования. Цифровое образова-
ние - это тренд развития образования будущего, 
организация научно-образовательных центров 
нового типа и возможность будущим специали-
стам экономистам аграрных вузов выстроить 
карьерную траекторию в соответствии с требова-
ниями развития цифрового общества [3]. Разви-
тие цифрового общества, использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий подра-
зумевает подготовку профессионалов, владею-
щих цифровыми компетенциями.  По мнению 
авторов, цифровое образование – это коллаба-
рация классического и виртуального образова-
ния, основанная на творчестве, инициативе, вза-
имодействии, объединении и обратной связи 
преподавателя и обучающегося. Цифровые ком-
петенции-это навыки и активности по созданию 
цифровых продуктов для дальнейшего их вне-
дрения и масштабирования в отрасли экономики.

Цель исследования заключается в форми-
ровании развития цифровой экосистемы в обра-
зовании. 

Задачи исследования: 
1. определить векторы развития цифровой 

экосистемы;
2. определить значимость применения цифро-

вых технологий в образовании.
Теорико-методологической основой яви-

лись общенаучные, частные и экономические 
методы исследования, монографического иссле-
дования, абстрактно-логические, статистиче-
ские. Общенаучным методом в данном случае 
выступает диалектический метод, а в числе част-
ных: анализ, наблюдение, гипотеза, научная 
абстракция. В качестве статистического инстру-
ментария использовались методы факторного 
анализа, метод группировок, а также табличные и 
графические приемы визуализации статистиче-
ских данных. 

Научные труды отечественных педагогов и 
психологов о внедрении компетентностного под-
хода в подготовку студентов колледжа Белканова 
H.A., Долженко О.В., Дунюшина A.A., Кондакова 
И.М., Кузовлева В.П, Новоселова A.A., Подаевой 
Н.Г., Румянцевой JI.H., Саввиной O.A.

Среди зарубежных исследователей, зани-
мающихся проблемами и перспективами образо-
вания труды С.В Цирель, Dicheva D., Dichev C., 
Agre G., Angelova G о феномене геймифика- 
ции в образовательном процессе и прогнозах 
развития общества в период цифровой транс-
формации;

Вопросы концепции интеллектуальной тех-
нологии и информационного общества, цифрови-
зации, цифровой трансформации АПК и плат-
форменной экономики рассматривались в рабо-
тах отечественных и зарубежных ученых, таких, 
как О. Шпенглер, К. Кларк, Ф. Махлуп, Э. Тоф-
флер, П. Друкер, Д.Белл, О.А. Моторин, А.О. 
Рада, Е.А. Федулова, П.Д. Косинский, Е.В Худя-
кова, исследования Lai K. W., Hong K. S. Fenwick 
T., Edwards R о влиянии цифровых технологий на 
профессиональную практику педагогов.

По аналитическим данным Министерства 
науки и высшего образования, использование 
информационных систем в образовательном 
процессе ограничивается визуализацией и 
демонстрацией учебного материала и упрощен-
ным процессов тестирования и проведением 
экзаменов, в связи с этим существует противоре-
чие между потребностью в увеличении и расши-
рении образовательных экосистем и недостатком 
квалифицированных профессиональных кадров. 
В связи с этим авторы считают, что необходима 
модернизация учебного процесса и образова-
тельной экосистемы в подготовке специалистов с 
цифровыми компетенциями на всех уровнях 
образования.

В исследованиях, посвященных проблемам 
формирования общих компетенций студентов, 
можно выделить:

 – качественный анализ вопросов психоло-
го-педагогического сопровождения про-
фессиональной подготовки; 

 – формирования цифровой образовательной 
среды (экосистемы);

 – получения цифровых компетенций СПО.
Современные цифровые технологии стали 

неотъемлемой частью жизни общества. 
По мнению авторов, система индустриаль-

ного образования состоит из стандартизирован-
ных образовательных программ и отдельных 
закрытых элементов (школа, техникум, универси-
тет и так далее), которые минимальным образом 
связаны друг с другом [2]. 
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Современное образование трансформиру-
ется в связанную цифровую экосистему, которая 
формируется и развивается с учетом разноо-
бразных образовательных элементов, от крупных 
хабов до локальных центров; онлайн-курсов и 
форумов, мобильных приложений и устройств, 
приложения дополненной реальности, массовые 
игры и множество других образовательных фор-
матов. Формирование развития новой цифровой 
образовательной экосистемы должно строиться 
не на уничтожение существующей модели обра-
зования, а выделяться из нее, предлагая суще-
ствующим институтам новые роли и «экологиче-
ские ниши».

Потенциал школ, колледжей и университе-
тов позволяет стать новыми образовательными 

хабами (узлами), вокруг которых строится циф-
ровые образовательные экосистемы.

Вышеперечисленные учебные заведения: 
 – имеют специализированные пространства, 

подходящие для широкого набора индиви-
дуальных и коллективных образовательных 
активностей (аудитории, залы, дворы), а 
также специальное образовательное обору-
дование (лаборатории, спортинвентарь и 
т.д.).

 – являются местом встречи различных сооб-
ществ, групп и индивидов, обладают богат-
ством знаний и навыков. 

 – признаны как «безопасная гавань» или кон-
тейнеры, в которых могут проходить раз-
личные типы образовательных и социаль-
ных экспериментов (рис. 1).

Рисунок 1 – Индустриальная образовательная система 

Цифровое образование (экосистема) – это 
многомерное пространство, покрывающее широ-
кий спектр образовательных потребностей чело-
века на протяжении всей жизни. 

Образовательную экосистему рассматри-
вать как минимум в двух плоскостях:

 – человек/технология: какой-либо образова-
тельный опыт может произойти только при 
личном общении с ментором или в сообще-
стве практики, в то же время значимая 
часть обучение будет опираться на техноло-
гии или даже проходить полностью в циф-
ровом формате.

 – локальность/глобальность: образователь-
ный процесс должен быть связан с локаль-
ной ситуацией, опираться на физический 
контакт (например, городское обучение, 
локальные проекты в школах), но в то же 
время он должен осуществляться в гло-
бальном взаимодействии (например, с 
помощью глобальных образовательных 
платформ);
Школы, колледжи и университеты посте-

пенно развиваются, тем самым помогают в нави-
гации по индивидуальному образовательному 
маршруту и предлагают среду для коллективного 
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обучения. Можно выделить три сферы, которые 
станут неотъемлемой частью образовательной 
экоситемы:

 – глобальные (онлайн) образовательные плат-
формы, которые станут основными постав-
щиками знания и контента;

 – городские образовательные форматы, 
которые будут поддерживать участников 

непрерывного образования и предлагать 
разные образовательные услуги, исходя из 
запроса студента; 

 – сообщества практики, которые будут 
построены вокруг групп мастеров и станут 
опираться на человеческое взаимодей-
ствие, сотворчество, передачу опыта и тех-
нологий.

Рисунок 2 – Элементы новой образовательной экосистемы 

В процессе исследования определено, что 
цифровое образование - актуальная и перспек-
тивная область образовательной цифровой эко-
системы [4]. Цифровая образовательная экоси-
стема имеет огромное количество преимуществ: 

 – дает возможность непрерывного удален-
ного образования; 

 – применение индивидуальных образователь-
ных программ;

 – формирует и развивает цифровые компе-
тенции у учащихся;

 – сетевое взаимодействие позволяет обучаю-
щимся обмениваться опытом и знаниями; 

 – открывают новые возможности для обучаю-
щихся и преподавателей;

 – индивидуализируют обучение;
 – увлекают обучающихся и активизируют 

образовательные процессы.
Развитие цифровых платформ и ресурсов 

предполагает возможность обучаться самостоя-
тельно в любое удобное для них время и в любом 
месте (при наличии интернета). Это особенно 
важно для дистанционного обучения и снижения 

географических и социальных ограничений. 
Онлайн-форумы, сетевые проекты и образова-
тельные сообщества способствуют развитию 
коммуникационных и креативных навыков. Век-
торы и тренды цифрового образования важны 
для обеспечения качественного образования, 
развития компетенций и адаптации к современ-
ному миру. 
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Современное общество невозможно 
представить без использования инфор-

мационных технологий. Нынешнее поколение 
детей уже рождается «с телефоном в руках», это 
несет в себе как положительные, так и отрица-
тельные аспекты. 

Актуальным становится вопрос о влиянии 
цифровой среды на человека. Цифровые устрой-
ства изменяют формы взаимодействия с внеш-
ним миром, дополняют жизнь человека и сильно 
влияют на процесс социализации. Они позволяют 
быстро и легко получить доступ к огромному 
количеству информации, с их помощью развива-
ются навыки коммуникации и общения. 

Но в то же время человеку важно научится 
мыслить критически, так как в медиапростран-
стве огромное количество ложной информации и 
той, которая может нести негативное влияние. 
Также чрезмерное время, проводимое в цифро-
вой среде, может привести к зависимости, ухуд-
шению концентрации внимания и даже вызвать 
проблемы со здоровьем. Важно научить обучаю-
щихся грамотно использовать технологии, кон-
тролировать свое время и оставаться активными 
участниками образовательного процесса.

Развитие критического мышления и инфор-
мационной грамотности важно для успешного 
обучения, работы и повседневной жизни. Крити-
ческое мышление и информационная грамот-
ность жизненно необходимы.

Критическое мышление – это умение анали-
зировать информацию, отличать факты от мне-
ний, а также оценивать достоверность источни-
ков. Оно помогает избегать дезинформации и 

манипуляций, развивать аналитические навыки, 
формировать собственное мнение на основе 
фактов.

Этические и моральные аспекты использо-
вания цифровых технологий связаны с пробле-
мами безопасности данных, уважения к частной 
жизни и соблюдения авторских прав. Безопас-
ность данных касается защиты личной информа-
ции от посторонних, уважения к частной жизни 
— соблюдения законов о конфиденциальности и 
норм поведения, которые защищают приватность 
человека в информационной среде. Важно чтобы 
все эти аспекты правильно исходили из тех сфер 
жизни, которые больше всего влияют на нас. 

У человека, погруженного в виртуальное 
пространство, страдает эмоциональный интел-
лект,  так как  невозможно испытать  полноценно 
эмоции в  виртуальном  мире, потому  что они  не 
сопровождаются  экспрессивным и вербальным 
компонентом. От этого страдает личностное вос-
приятие и самоощущение. 

Личность — субъект социокультурной 
жизни, самораскрывающий свою индивидуаль-
ность в контексте социальных отношений, обще-
ния и предметной деятельности [1].

Следует различать понятия «личность» и 
«индивидуальность». Под индивидуальностью 
понимают главенствующую особенность лично-
сти, проявляющуюся в чертах темперамента, 
характера, специфике восприятия, интеллекте, 
потребностях и способностях [2].

Формирование личности происходит с 
самого рождения и продолжается на протяжении 
всей жизни. На этот процесс влияют наслед-
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ственность, окружающая среда, воспитание, 
образовательные учреждения, культурные и 
социальные факторы, психологические особен-
ности, жизненный опыт и самосознание [3].

Образование – неотъемлемая часть разви-
тия нас как личности. В современном мире обра-
зование все больше и больше попадает под влия-
ние цифровизации. Под цифровизацией понима-
ется переход на цифровую передачу данных с 
помощью цифровых устройств. Главная цель 
информатизации образовательной деятельности 
— подготовка обучающихся к жизни в условиях 
информационного общества и компьютеризиро-
ванной среды обитания, переход на качественно 
новый уровень в подходах к использованию ком-
пьютерной техники и информационных техноло-
гий в образовательной среде. 

Для современных студентов использование 
возможностей инфокоммуникационных техноло-
гий – норма жизни. Вот почему на сегодняшний 
день электронное обучение – это объективная 
закономерность. Его актуальность обусловлена 
парадигмой информационного общества, нужда-
ющегося в формирования личности XXI века [4].

Сейчас человеку предоставляется множе-
ство вариантов обучения, например, очное в уни-
верситете, индивидуальное или онлайн-обучение. 

Большинство студентов выбирают образо-
вание в университетах в очной или заочной 
форме. Информационные технологии играют всё 
большую роль в сфере высшего образования, 
значительно изменяя процессы обучения, препо-
давания и научных исследований. Современные 
занятия гораздо упрощает наличие проекторов, 
интерактивных досок, электронных платформ 
обучения и учебной литературы. Внедрение 
информационных технологий в процесс обучения 
позволяет сделать его более эффективным, 
доступным и интерактивным.

Во многих университетах практикуется 
индивидуальное обучение, которое связано, 
например, с ограниченными возможностями здо-
ровья у студента. Этот формат обучения гораздо 
упрощает существование информационных тех-
нологий.

Онлайн-обучение набирает все большую 
популярность, это связано с удобным форматом 
и свободой выбора времени, которое ты можешь 
уделить. Онлайн-обучение предоставляет множе-
ство возможностей для развития коммуникатив-
ных навыков и командной работы за счет видео-
конференций, мессенджеров, образовательных 
платформ.

Преимущества использования информаци-
онных технологий в образовании:

1. Гибкость и удобство: электронное обучение 
позволяет студентам изучать материалы 
курса, выполнять задания и оценивать свои 

знания онлайн, независимо от их местопо-
ложения и времени суток. Это особенно 
удобно для занятых студентов и тех, кто 
предпочитает учиться в своём собственном 
темпе.

2. Интерактивность: платформы для дистан-
ционного обучения, например такие как 
Moodle, включают в себя форумы, чаты и 
другие средства коммуникации, которые 
делают процесс обучения более живым и 
интересным. Студенты могут взаимодей-
ствовать друг с другом и с преподавате-
лями, задавать вопросы и получать мгно-
венные ответы.

3. Персонализация обучения: использование 
больших данных и аналитики позволяет 
адаптировать образовательный процесс 
под индивидуальные потребности каждого 
студента. Анализ данных о прогрессе и 
предпочтениях студентов помогает разра-
батывать персонализированные программы 
обучения, что увеличивает эффективность 
усвоения материала.

4. Безопасное хранение и доступ к данным: 
облачные технологии обеспечивают безо-
пасное хранение данных и удобство доступа 
к ним из любой точки мира. Студенты и пре-
подаватели могут совместно работать над 
проектами, используя общие файлы и 
ресурсы, что упрощает координацию и 
обмен информацией.

5. Участие в занятиях удаленно: видеоконфе-
ренцсвязь и вебинары позволяют студентам 
участвовать в лекциях и семинарах в 
режиме онлайн. Это особенно полезно для 
заочных форм обучения и международных 
программ обмена.

6. Доступ к актуальной информации: благо-
даря неограниченному доступу к информа-
ции через интернет, студенты могут быстро 
находить нужные данные для выполнения 
учебных заданий, подготовки докладов и 
проектов. Это способствует развитию кри-
тического мышления и аналитических спо-
собностей.
Получить действительно качественное 

образование, вне зависимости от формы обуче-
ния, легче под руководством хороших педагогов. 
Педагоги играют важную роль в становлении лич-
ности обучающегося. Они оказывают поддержку 
и помощь в освоении новых знаний и навыков, а 
также в формировании ценностных ориентиров. 
Помогают обучающимся развивать навыки само-
регуляции и самоорганизации в процессе пости-
жения знаний через цифровые инструменты и 
ресурсы. Исключительно важно вовлечение 
педагогов в подготовку учащихся к цифровой 
эпохе, поскольку именно они являются ключе-
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выми фигурами в формировании обучающихся 
как компетентных и самостоятельных личностей 
в цифровой среде. Использование проектного 
обучения, нацеленного на решение реальных 
проблем, может помочь учащимся не только 
погрузиться в процесс исследования, но и раз-
вить творческое и аналитическое мышление.

Тем не менее, невозможно игнорировать и 
влияние технологий на межличностные отноше-
ния. Уроки, включающие элементы эмоциональ-
ного интеллекта, помогут ученикам лучше пони-
мать себя и других, развивая навыки взаимодей-
ствия в цифровом обществе. Таким образом, 
сочетание интеллектуального и эмоционального 
развития станет ключом к успешному становле-
нию личности в условиях цифровизации [5].

Этого можно добиться, если в образовании 
применять личностно-ориентированный подход. 

Он представлен различными концепциями 
(В.В. Серикова, И.С. Якиманской, Е.В. Бондарев-
ской и др.).

В.В. Сериков выделяет три главных направ-
ления в разнообразии трактовок личностно-ори-
ентированного подхода [6]:

1. Личностно-ориентированный подход – 
общегуманистический феномен, основан-
ный на уважении прав, достоинств ребенка 
при выборе им образовательного маршрута, 
учебного плана, учебного учреждения и т.д.

2. Личностно-ориентированный подход – цель, 
программа педагогической деятельности, 
базирующаяся на стремлении воспитать 
личность.

3. Личностно-ориентированный подход – 
специальный вид образования, в основе 
которого – создание определенной образо-
вательной системы, которая «запускала» бы 
механизмы функционирования и развития 
личности.
В основу модели личностно-ориентирован-

ного образования, разработанной В.В. Серико-
вым, положена идея С.Л.Рубинштейна, согласно 
которой сущность личности проявляется в ее 
способности занимать определенную позицию. 
По мнению ученого, «личностно-ориентирован-
ное образование — это не формирование лично-
сти с заданными свойствами, а создание условий 
для полноценного проявления и соответственно 
развития личностных функций воспитанников» 
[7].

Целью личностно-ориентированного обуче-
ния в концепции И.С. Якиманской является созда-
ние условий, необходимых для раскрытия и целе-
направленного развития личностных черт учаще-
гося. Ценность же заключается в выращивании 
личности ребенка как индивидуальности в ее 
неповторимости и уникальности.

Говоря о реализации субъектно-личност-
ного подхода в обучении, И.С. Якиманская выдви-
гает понятие «способ учебной работы (СУР)», 
подразумевая под этим понятием путь развития 
познавательных способностей учащихся. Способ 
учебной работы, считает исследователь, есть 
«устойчивое индивидуальное образование, вклю-
чающее в себя мотивационную и операционную 
сторону познавательной деятельности, характе-
ризующее индивидуальную избирательность уче-
ника к проработке учебного материала разного 
научного содержания, вида и формы». Именно 
СУР, по мнению И.С. Якиманской, является основ-
ной единицей учения, в которой формируются 
познавательные потребности, а, следовательно, 
проявляется накопленный учеником опыт позна-
ния, субъектный опыт. Однако не стоит смеши-
вать такие понятия как «прием» и «способ» учеб-
ной работы. Под приемом учебной работы, 
утверждает И.С. Якиманская, следует подразуме-
вать правило, образец, алгоритм той или иной 
деятельности. Прием входит в содержание зна-
ний, описывается в учебнике, объясняется учите-
лем, закрепляется на уроке. В отличие от приема 
способ учебной работы вырабатывается учени-
ком самостоятельно в процессе его взаимодей-
ствия с окружающим миром [8].

Таким образом, главным фактором, способ-
ствующим реализации личностно-ориентирован-
ного подхода на уроке, по мнению И. С.Якиман-
ской, является опора на субъектный опыт учаще-
гося с целью самостоятельной выработки им спо-
соба учебной работы, необходимого для 
реализации опыта познания, и дальнейшего раз-
вития [10].

Концепция личностно-ориентированного 
образования и реализации личностно-ориенти-
рованного подхода Е.В. Бондаревской несколько 
отлична от концепции В.В. Серикова [9]. В ее 
основу заложен принцип культурносообразно-
сти, предполагающий определение отношений 
между культурой и образованием как средой, 
растящей и питающей личность, а также между 
воспитанием и развитием ребенка как человека 
культуры. Суть данной концепции заключается в 
рассмотрении образования как части культуры, а 
основной целью образования, по мнению Е.В. 
Бондаревской, становится воспитание человека 
культуры. Это означает, что основным методом 
проектирования такого образования должен 
стать культурологический подход. Компонентами 
культурологического подхода в личностно-ори-
ентированном образовании выступают: отноше-
ние к ребенку как субъекту жизни, способному к 
культурному саморазвитию; отношение к педа-
гогу как посреднику между ребенком и культу-
рой; отношение к образованию как к культурному 
процессу; отношение к школе как целостному 
культурно-образовательному пространству.
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В условиях реализации такого подхода 
несколько изменяются личностные качества, 
которые необходимо формировать в процессе 
обучения. Е.В. Бондаревская заменяет понятие 
«личность» на понятие «человек культуры», харак-
теризуя его, исходя из гуманистических и духов-
но-нравственных позиций.

Вышеперечисленные концепции перспек-
тивны, а подходы действенны, но наиболее акту-
альными, являются субъектно-личностный под-
ход в концепции И.С. Якиманской и личностно-о-
риентированный подход в концепции В.В. Сери-
кова, которые не противоречат друг другу, а, 
скорее, могут взаимно дополняться. Реализация 
этих подходов в учебном процессе направлена 
преимущественно на ценности, а не на конечные 
цели; означает определение индивидуальных 
образовательных траекторий, способствующих 
возникновению и усилению познавательных инте-
ресов и способностей, личностно значимых цен-
ностей и жизненных установок; предполагает 
ориентацию на развитие личности, а не отдель-
ных ее свойств; подразумевает отношение к 
каждому ребенку как к уникальности, несхоже-
сти и неповторимости [10].
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Цифровые финансовые активы (сокр. 
ЦФА) представляют собой одно из наи-

более значимых направлений развития мировой 
финансовой системы в условиях стремительной 
цифровизации экономики и распространения 
блокчейн-технологий, предлагая экономическим 
субъектам новые возможности для инвестиций, 
торговли и управления капиталом. 

Россия не осталась в стороне от вышеупо-
мянутых современных тенденций: отечественные 

инвесторы, бизнес и государственные институты 
все более активно включаются в работу с цифро-
выми активами, видя в них не только перспектив-
ный инвестиционный инструмент, но и способ 
повышения эффективности финансовых опера-
ций, ускорения расчетов и привлечения капитала.

Тем не менее, важно отметить, что несмотря 
на возрастающий интерес к цифровым активам, в 
России рынок ЦФА сталкивается с рядом про-
блем и вызовов, связанных прежде всего с нор-
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мативно-правовой неопределенностью и отсут-
ствием четких механизмов регулирования на 
законодательном уровне. Принятый в 2020 году 
закон «О цифровых финансовых активах» зало-
жил основу для правового регулирования дан-
ного сектора, однако он не охватывает всей пол-
ноты аспектов, связанных с функционированием 
рынка цифровых активов, и требует доработки. В 
частности, в фокусе внимания остаются вопросы 
налогообложения операций с ЦФА, правовая 
защита инвесторов, предотвращение использо-
вания цифровых активов в незаконной деятель-
ности, а также интеграция блокчейн-технологий в 
существующие финансовые структуры.

Кроме того, российский рынок ЦФА разви-
вается на фоне глобальных тенденций, таких как 
рост интереса к стейблкоинам, активное участие 
институциональных инвесторов в цифровом про-
странстве и появление новых форм цифровых 
активов, включая токенизацию традиционных 
активов. Данные фундаментальные процессы 
оказывают влияние и на отечественный рынок, 
формируя запрос на более гибкое и современное 
регулирование, способное обеспечить баланс 
между инновациями и стабильностью финансо-
вой системы.

Перспективы развития рынка ЦФА в России 
связаны не только с регулированием, но и с 
широким внедрением цифровых технологий в 
экономику в целом. Переход к цифровому рублю, 
развитие платформ для токенизации активов, 
внедрение смарт-контрактов и расширение 
использования блокчейна в банковском секторе 
открывают новые горизонты развития цифровых 
финансовых активов, а также интеграции России 
в глобальную цифровую экономику. В условиях 
сильнейшего санкционного давления и множе-

ственных ограничений на доступ к международ-
ным финансовым рынкам цифровые активы 
могут сыграть ключевую роль в обеспечении 
финансовой независимости страны и создании 
альтернативных каналов международных расче-
тов.

Таким образом, изучение текущей рыночной 
ситуации и перспектив развития цифровых 
финансовых активов в России представляет 
собой важнейшую задачу, позволяющую оценить 
их потенциал для российской экономики. Анализ 
глобальных и внутренних факторов, влияющих на 
рынок, а также выявление основных барьеров и 
возможностей для его роста является необходи-
мым для разработки стратегии устойчивого и 
безопасного развития анализируемого сегмента 
в условиях глобальной трансформации финансо-
вых систем.

На сегодняшний день рынок ЦФА в России 
находится в стадии активного формирования, 
хотя его развитие началось сравнительно недавно 
с принятием первых законодательных актов в 
2020 году. Согласно данным провайдера данных 
по финансовым рынка Cbonds.ru, на текущий 
момент объем рынка ЦФА в России составляет 
порядка 147 млрд. рублей. Данные рисунка 1 
позволяют сделать вывод о существенном росте 
данного показателя за последние 7 кварталов. 
Так на момент 1 января 2023 года в обращении 
находилось одно ЦФА стоимость 1 млн. рублей. 
За неполные два года объем отечественного 
рынка ЦФА вырос в 147 215 раз, что свидетель-
ствует о крайне стремительном развитии инстру-
мента. Внушительное увеличение можно конста-
тировать не только по данному показателю, но и 
количество выпусков ЦФА в обращении – оно 
выросло в 535 раз. 

Рисунок 1.  
Динамика  
ключевых  

показателей ЦФА 
 в России  

в 2023 – 2024 гг [5].
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Интерес к новому финансовому инстру-
менту постепенно увеличивается на протяжении 
последних нескольких лет, что проявляется в 
постоянно возрастающем совокупном объеме 
новых размещений и их количестве, изображен-
ном на рисунке 2. Одним из важнейших драйве-

ров данного роста популярности является уча-
стие крупных компаний в развитии ЦФА в России. 
Компании меньших размеров могут использовать 
данный финансовый инструмент, поскольку он 
уже считается надёжным и протестированным 
лидерами рынка. 

Рисунок 2. Динамика новых размещений ЦФА в России в 2022-2024 гг [5]. 

На текущий момент в отечественной эконо-
мике отмечается активизация участия бизнеса и 
институциональных инвесторов в работе с циф-
ровыми активами. За последние два года значи-
тельно увеличилось количество проектов, свя-
занных с выпуском токенов и цифровых облига-
ций. При этом важным аспектом рынка ЦФА в 
России является существенная рыночная кон-
центрация, так как, например, за 2024 год свыше 
87% рыночного объема привлекли семь крупных 
отечественных компаний – Альфа-Банк, Банк 
ВТБ, Ростелеком, Промсвязьбанк, АФК Система, 

Атомэнергопром и Вайлдберриз, что подтвержда-
ется данными рисунка 3. Отраслевыми лидерами 
в рамках ЦФА являются первые два названные 
ранее банка, имеющие кардинально разную стра-
тегию размещения ценных бумаг. Если Аль-
фа-Банк делает акцент на большом количестве 
эмиссий разного размера, то ВТБ размещает 
ЦФА редко, но в крупном размере. Подобная ста-
тистика может свидетельствовать о незрелости 
данного рынка и неготовности большинства ком-
паний работать с современными инструментами 
заимствования денежных средств. 

Рисунок 3. Крупнейшие эмитенты ЦФА в 2024 гг [5].



472  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

Также на отечественном рынке ЦФА начи-
нают зарождаться и иные тренды. Так, например, 
средний срок заимствования через данный 
инструмент за год вырос в три раза с 0,2 года до 
0,6 года несмотря на то, что доля размещений на 
срок до 3 месяцев остаётся существенной – 35%, 
что говорит о том, что каждый третий эмитент 
предпочитает занимать денежные средства и 
после перефинансировать долг, что наглядно 
видно на рисунке 4. Вероятно, данная тенденция 
связана с жесткой денежно-кредитной полити-
кой Центрального Банка России, направленной 

на снижение инфляции, из-за которой компании, 
прогнозируя скорое снижение ключевой ставки, 
эмитируют долговые обязательства на короткой 
срок, надеясь после повторить операцию, но уже 
по сниженной ставке. Как отмечают Sber CIB, в 
будущем весьма вероятен рост анализируемого 
показателя до уровня классических облигаций 
[6]. Однако важно иметь в виду, что существует 
также вероятность того, что ЦФА в будущем 
может стать инструментом привлечения преиму-
щественно краткосрочной ликвидности. 

Рисунок 4. Сроки обращения ЦФА в России по объему выпуска [8]. 

Кроме того, постепенно ЦФА начинает при-
обретать новые форматы, отличительной особен-
ностью которых является привязка к рыночной 
цене базового актива, которым может выступать 
как индекс Мосбиржи инвестиционных брилли-
антов, так и средняя цена квадратного метра 
жилой площади в Москве. Подобное разнообра-
зие привлекает инвесторов, желающих диверси-
фицировать свои портфели посредством надеж-
ных инструментов. 

Также значительным фактором, влияющим 
на развитие рынка ЦФА, является переход к циф-
ровому рублю, который планируется ввести в 
оборот в ближайшие годы. В 2023 году Централь-
ный банк России провел первые пилотные про-
екты с использованием цифрового рубля для 
расчетов между банками и компаниями. Ожида-
ется, что полное внедрение цифровой валюты 
Центрального банка (сокр. ЦВЦБ) произойдет в 
2024–2025 годах, что может изменить структуру 
рынка цифровых активов и стимулировать появ-
ление новых инструментов на его основе. Кроме 

того, Центральный банк продолжает активное 
обсуждение вопросов регулирования криптова-
лют и ЦФА, но пока придерживается строгой 
позиции по отношению к их использованию в 
качестве платежного средства [3].

Ключевой проблемой остается налогообло-
жение операций с цифровыми активами. В 2022 
году были внесены изменения в налоговое зако-
нодательство, касающиеся необходимости 
декларировать доходы от операций с ЦФА, 
однако механизм взимания налогов по-прежнему 
вызывает вопросы, что создает правовую нео-
пределенность для участников рынка и ведет к 
рискам нелегальной деятельности [7]. Более того, 
существует опасение, что отсутствие четких норм 
может препятствовать притоку иностранных 
инвесторов, которые традиционно проявляют 
интерес к цифровым активам.

Глобальные санкции и ограничение доступа 
к международным финансовым рынкам также 
внесли свои коррективы в динамику развития 
рынка ЦФА в России. В условиях ограниченного 
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доступа к традиционным каналам капитала мно-
гие компании ищут альтернативные пути привле-
чения средств через токенизацию активов и 
выпуск цифровых облигаций. В то же время санк-
ции создают риски для операций с зарубежными 
цифровыми активами, что ограничивает возмож-
ности использования иностранных криптовалют 
и стейблкоинов.

С точки зрения законодательства, главным 
нормативным актом в сфере ЦФА является Феде-
ральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», принятый в июле 2020 
года, который впервые на законодательном 
уровне ввел понятия «цифровые финансовые 
активы» и «цифровая валюта».

Федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации» ввел налогообложение операций с циф-
ровыми активами. В частности, он обязал декла-
рировать доходы, полученные от операций с ЦФА, 
и устанавливает налоговые обязательства для 
резидентов России, получающих прибыль от 
таких активов. Нарушение этих требований вле-
чет штрафы и другие меры ответственности [9].

Кроме того, важной частью правовой базы 
в сфере цифровых активов является разработка 
и внедрение цифрового рубля. В 2021 году Цен-
тральный банк России опубликовал концепцию 
цифрового рубля, согласно которой предполага-
лось интегрировать его в качестве третьей 
формы денег, наряду с наличными и безналич-
ными средствами. Цифровой рубль должен стать 
доступным для всех участников экономики и 
будет контролироваться Банком России.

Также в 2022 году был издан Указ Прези-
дента РФ, усиливший контроль за оборотом циф-
ровых валют, включая криптовалюты, с акцентом 
на предотвращение их использования в незакон-
ной деятельности, в частности в отмывании денег 
и финансировании терроризма. Указ также уси-
лил обязанности финансовых организаций по 
мониторингу операций с цифровыми активами и 
установлению личности участников таких опера-
ций.

Таким образом, правовая база в России 
постепенно адаптируется к развитию цифровых 
активов, фокусируясь на их контроле, регулиро-
вании и интеграции в национальную финансовую 
систему при соблюдении строгих требований 
безопасности.

Подводя итоги, важно отметить, что теку-
щая ситуация на рынке ЦФА в России характери-
зуется быстрым ростом интереса к цифровым 
активам со стороны бизнеса и инвесторов, 
однако дальнейшее развитие рынка требует 
более четкого правового регулирования, осо-

бенно в вопросах налогообложения, правовой 
защиты инвесторов и использования криптова-
лют.

Введение цифрового рубля и интеграция 
блокчейн-технологий, таких как ЦФА, в россий-
скую экономику могут стать важными драйве-
рами дальнейшего роста рынка, но для этого 
необходимо устранить существующие барьеры и 
развить правовые механизмы, соответствующие 
международным стандартам.
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формат, где будет больше диалогов. Это позво-
ляют имитировать деятельность преподавателя, 
лучше усваивать материал, а также предостав-
ляет возможность задействовать ряд других пре-
имуществ, к которым относятся: 

 – Рост заинтересованности слушателей, воз-
можность выбирать материал. 

 – Возможность самостоятельно развивать 
практические навыки, интеллектуальные 
способности. 

 – Приобретение коммуникационного опыта, 
расширение деятельности обучающихся. 
Перед процессом подготовки ставится 

несколько задач: 
 – Повышение профессионального уровня и 

самосознания обучающихся.
 – 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.
 – 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 условиях негативного информацион-
но-психологического воздействия. 

Новая система позволяет не только увели-
чить диапазон имеющихся средств обучения, но и 
имеет различные функции. Они классифициру-
ются как результативная и консультационная. 
Интерактивные средства обладают большой гиб-
костью, способностью подстраиваться под раз-
личные ситуации и программы, это позволяет 
применять их сразу в начале обучения, в каче-
стве источников информации, ее закрепления, 
формирования необходимых навыков [1]. 

Одним из основных средств интерактивных 
способов обучения является визуализация. Она 
позволяет обучающимся легче воспринимать 
материал, создать более спокойную атмосферу, 
при которой информация лучше усваивается, 
запомнить визуальные изображения, схемы, 
создать между объектами коммуникацию. Слу-

шатель таким образом участвует в активном 
общении с программой, может отвечать, зада-
вать вопросы, получать ответы. За счет визуали-
зации становится возможной фиксация каждого 
этапа учебной деятельности, при этом каждый 
обучающийся сможет контролировать получае-
мый поток информации, не перегружать себя, 
воспринимая столько, сколько возможно отдель-
ным человеком. Кроме этого, данный метод имеет 
следующие возможности: 

 – Выработка рефлексов. 
 – Исполнение функции контроля за счет регу-

лирования обратной связи.
 – Проведение оценки полученной негативной 

информации.
 – Возможность делать корректировки.
 – Можно пользоваться навигацией, это позво-

ляет выстраивать процесс обучения в виде 
диалогов, делать его более конструктив-
ным. 
Также предлагаются разные формы инте-

рактивности: 
 – Реактивную. 
 – Действительную.
 – Взаимную.

Благодаря этому обучающийся может выби-
рать максимально удобную для него последова-
тельность действий, повторять и закреплять 
информацию, выбирать удобную модель обуче-
ния. За счет визуализации слушатели могут 
адаптироваться к любому курсу в максимально 
удобном для них формате. Они смогут самостоя-
тельно выбирать варианты и ступени решения 
задач, корректировать и контролировать про-
цесс обучения, скорость подачи информации. 

Одним из самых популярных средств, 
используемых для визуализации, является проек-
тор. Также можно использовать интерактивные 
доски, планшеты, видеоматериалы, цифровые 
лаборатории, мультисенсорные регистраторы 
данных и прочую современную технику. Каждый 
вариант требует программного обеспечения, 
соответствующего назначению конкретного вида 
техники. За счет этого возникает возможность 
эффективно взаимодействовать с материалом и 
техническими средствами. 

Можно использовать разные форматы для 
лучшего освоения и закрепления информации. 
Процесс обучения должен затрагивать разные 
виды памяти, быть максимально доступным для 
осмысления, активировать психофизиологиче-
ские процессы, которые помогут усвоить мате-
риал. Если слушатель будет активно участвовать 
в образовательном процессе, он сможет лучше 
освоить материал, обучение станет более инте-
ресным. Если даже полезную информацию пода-
вать скучно, слушатели быстро теряют к ней 
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интерес, внимание снижается, и результат стано-
вится намного хуже, чем если аналогичный мате-
риал будет подаваться в активном формате [3]. 

Визуализация не всегда реализуется 
посредством проектора. Для этого можно исполь-
зовать игровые формы обучения, дидактические 
игры, разбор различных ситуаций в игровой 
форме. Обучение в интерактивном, развлека-
тельном формате более эффективное, так как 
вызывает активное участие слушателей, вызы-
вает в них интерес, что способствует лучшей 
запоминаемости материала. 

В качестве программного обеспечения 
часто применяется SMART Notebook. Оно имеет 
следующие особенности: может применять гото-
вые записи и воспроизводить их в формате AVI 
или WMV, становится доступной современная 
технология «Drag and Drop». Можно использовать 
и вспомогательные программы, например 
Network Simulator. Это ПО дает возможность ими-
тировать коммуникационные взаимодействия. В 
результате появляются готовые смоделирован-
ные файлы, которые требуется сохранить: это 
«Файл графической анимации» и «Файл событий в 
сети». 

За счет первого реализуется контроль над 
тем, как обучающиеся усваивают информацию, 
работают с ней, можно отслеживать их успевае-
мость. Второй позволяет оценить качество усво-
ения материала, успеваемости слушателей. Для 
удобства можно создавать графики и таблицы, 
пользоваться 2D или 3D-изображениями. Эти 
программы применяются для контроля успевае-
мости, достижения целей, поставленных перед 
учебным процессом. Программа имеет широкий 
спектр возможностей, за счет чего применима 
для цифровой лаборатории. Ее можно использо-
вать для мультимедийной обработки курсов лек-
ций, модулирования разнообразных визуальных 
инструментов [4]. 

Используя средства визуализации в обра-
зовательном процессе, можно решать сразу 
несколько задач: 

 – Презентации можно заменить на контакт-
ные формы взаимодействия. Это намного 
эффективнее, так как первые имеют успех 
только в кратковременный период в начале 
обучения, потом обучающиеся теряют к ним 
интерес. 

 – Структурирование материала. За счет этого 
программа будет усваиваться быстрее, так 
как легче будет понять и запомнить предла-
гаемые данные. 

 – Обучающиеся будут лучше усваивать 
информацию, у них появится возможность 
не только увидеть ее, но и потрогать за счет 

сенсорных устройств. Воздействие на 
органы восприятия будет комплексным, а 
программный материал — более содержа-
тельным. 

 – Для усвоения материала будут использо-
ваться коммуникабельные, активные формы 
воздействия. Обучающийся будет вовлечен 
в процесс обучения, сможет сохранять вни-
мание и интерес на всем протяжении обуче-
ния. 
Из-за ограничений в 2020 году большинство 

учебных заведений перешло на удаленный фор-
мат обучения. Вузы МВД не стали исключением и 
многим преподавателям, как и обучающимся, 
пришлось осваивать возможности интерактив-
ного и удаленного метода обучения. Эксперимент 
с цифровыми технологиями показал, что они 
достаточно эффективно работают, положительно 
влияют на процесс обучения, информация усваи-
вается и без личного контакта обучающихся и 
преподавателя в аудитории. Однако преподава-
тельский состав не был готов использовать циф-
ровые технологии. 

В заключение отметим, что Вузам МВД при-
шлось в срочном порядке направить своих 
сотрудников на курсы профессионального обу-
чения, на которых они обучались не только поль-
зоваться современными гаджетами, но и органи-
зовывать учебный процесс удаленно. Требова-
лось освоить информацию административно-ор-
ганизационного и инженерно-технического 
характера, а также изучить соответствующие 
методические материалы, в которых разъясня-
лось, как именно работать дистанционно. Реали-
зация дистанционного обучения в целом прошла 
успешно, однако у нее есть свои положительные 
и отрицательные качества. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВЛИЯНИЕ 
ИГРОВЫХ ПОДХОДОВ НА МОТИВАЦИЮ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В статье исследуется феномен геймификации как инновационного метода повыше-
ния мотивации студентов и эффективности образовательного процесса. Рассмотрены основные 
аспекты внедрения игровых элементов в обучение, включая их влияние на академическую успевае-
мость, развитие критического мышления, навыков командной работы, самообразования и творческих 
способностей. Приводятся примеры практического применения геймификации, включая использова-
ние видеоигр, VR-технологий, настольных игр и веб-сервисов. Также обсуждаются преимущества, 
ограничения, перспективы развития данного подхода, а также его роль в подготовке студентов к про-
фессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке труда. Делается вывод, что гейми-
фикация способствует созданию более структурированной, увлекательной и мотивирующей образова-
тельной среды, позволяя сохранять гибкость и возможности для творчества. Показана важность си-
стематического подхода к разработке и реализации игровых технологий в учебном процессе.

Ключевые слова: геймификация, игра, мотивация, игровые элементы, студенты, высшее обра-
зование.
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GAMIFICATION IN HIGHER EDUCATION: THE IMPACT OF GAME-
BASED APPROACHES ON STUDENTS’ MOTIVATION AND 
ACADEMIC ACHIEVEMENT

Annotation. The article examines the phenomenon of gamification as an innovative method for increas-
ing student motivation and the effectiveness of the educational process. The main aspects of introducing 
game elements into education are considered, including their impact on academic performance, development 
of critical thinking, teamwork skills, self-education and creativity. Examples of practical application of gamifica-
tion are given, including the use of video games, VR technologies, board games and web services. The ad-
vantages, limitations, development prospects of this approach, as well as its role in preparing students for 
professional activities and competitiveness in the labor market are also discussed. It is concluded that gami-
fication contributes to the creation of a more structured, engaging and motivating educational environment, 
while maintaining flexibility and opportunities for creativity. The importance of a systematic approach to the 
development and implementation of gaming technologies in the educational process is shown.
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В последние десятилетия в области обра-
зования наблюдается значительное вли-

яние различных инновационных подходов, среди 
которых геймификация занимает особое место. 
Геймификация, или использование игровых эле-
ментов и механик в образовательном процессе, 
постепенно становится неотъемлемой частью 
современных методов обучения. Этот подход 
основывается на применении таких игровых 
аспектов, как баллы, уровни, награды, соревно-
вательные элементы и другие, с целью повыше-
ния вовлеченности и мотивации студентов. Осо-
бенно ярко его эффективность проявляется в 
высшем образовании, где студенты сталкиваются 
с необходимостью самостоятельного освоения 
значительных объемов информации, а также с 
проблемами мотивации и дисциплины.

Влияние геймификации на академические 
достижения студентов становится все более 
актуальным вопросом для исследователей и пре-
подавателей. Использование игровых методов 
может не только повысить интерес к учебному 
процессу, но и улучшить результаты обучения, 

способствуя развитию критического мышления, 
творческого подхода и коллаборации среди сту-
дентов. В данной статье будет рассмотрено, как 
геймификация влияет на мотивацию учащихся, а 
также исследовано, каким образом эти измене-
ния сказываются на их академических достиже-
ниях.

У современных студентов наблюдается тен-
денция к снижению мотивации к обучению, что 
может негативно сказаться на их учебных резуль-
татах. В условиях высокой нагрузки и постоянных 
отвлекающих факторов важно поддерживать и 
развивать их интерес к учебному процессу. 
Одним из эффективных способов стимулирова-
ния мотивации является геймификация, которая 
помогает сделать обучение более увлекательным 
и интерактивным, привлекая студентов к актив-
ному участию и достижению учебных целей.

Геймификация заключается в применении 
элементов видеоигр к сферам, не имеющим отно-
шения к играм. Г. Цикерманн считает это явление 
перспективной новой областью. В связи с этим 
активно разрабатываются исследования, кото-
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рые анализируют природу и особенности гейми-
фикации, а также вырабатываются различные 
подходы, такие как превращение образователь-
ного процесса в игру, предложенное Л. Шелдо-
ном. В настоящее время основное внимание уде-
ляется внедрению геймификации в образова-
тельные процессы. Многие работы подтверждают 
необходимость использования игровых техноло-
гий в обучении и предлагают различные способы 
их реализации. Тем не менее, некоторые специа-
листы сомневаются в универсальности геймифи-
кации как метода обучения. Вместе с тем, сто-
ронники этого подхода продолжают изучать его 
эффективность и возможные ограничения в 
сфере образования, выявляя как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты применения 
игровых техник в обучении [4, 11].

Геймификация ранее использовалась как 
маркетинговый инструмент для привлечения вни-
мания потребителей к брендам и компаниям. Так, 
например, ее использовали американские торго-
вые марки, внедрявшие в XX веке розничные про-
граммы лояльности. Применялись также про-
граммы летнего чтения, которые были направ-
лены на сохранение знаний, умений и навыков, 
приобретенных детьми в течение учебного года. 
Авиакомпании предлагали бонусные программы. 
Так геймификация перетекла в XXI век, сегодня с 
ее помощью решаются многие педагогические 
проблемы и задачи.

Обращаясь к определению термина гейми-
фикация, необходимо заметить, что у него суще-
ствует несколько трактовок. Геймификация — это 
процесс внедрения игровых элементов в повсед-
невные ситуации; использование игровых прин-
ципов и методов для улучшения вовлеченности 
людей в выполнение задач, которые не имеют 
отношения к играм; применение игровых меха-
низмов и дизайнерских решений в областях, где 
традиционно игры не используются. [2, 7, 9].

Карл Капп, автор книги «Игрофикация обу-
чения», подчеркивал, что игра является одной из 
самых эффективных форм освоения знаний, 
доступной даже тем, кто не связан с педагогиче-
ской сферой. Он описывал геймификацию как 
внедрение игровых технологий в различные 
образовательные процессы для повышения вов-
леченности учащихся и успешного решения учеб-
ных задач. Этот подход включает множество 
методик и инструментов для организации обуче-
ния. В современном образовательном процессе 
активно применяются видеоигры для изучения 
предметов, онлайн-платформы, виртуальная 
реальность, настольные игры и другие иннова-
ции. Одной из ключевых характеристик геймифи-
кации является возможность управлять процес-
сом обучения, что перекликается с принципами 

программированного обучения. Такой подход 
предполагает использование специально разра-
ботанных программ с учебным материалом, кото-
рые поэтапно контролируют процесс его освое-
ния с помощью обратной связи и регулярного 
уточнения целей обучения [6, 10]. 

В основе геймификации лежит естествен-
ное человека к конкуренции и самореализации. 
Реализация стремления человека к конкуренции 
достигается за счет использования игровых эле-
ментов, поскольку они мотивируют студентов 
достигать учебных целей, чем способствуют уве-
личению продуктивности самостоятельной 
работы и улучшению взаимодействия с препода-
вателем. Механика реализации соперничества 
заключается во введении разных уровней, таких 
же, какие присутствуют в играх, а также поощре-
ний и вознаграждений. Так использование игры 
становится возможным в деятельности препода-
вателя и способствует установлению контакта 
преподавателя со студентами. Игровые техноло-
гии направлены на развитие когнитивных функ-
ций.  К положительному влиянию игрового воз-
действия относится также создание расслабляю-
щей атмосферы и уменьшение уровня тревожно-
сти. Помимо усвоения материала, геймификация 
помогает изучать новые темы. 

Однако реализация игровых технологий 
требует специальной подготовки, включая знание 
теории и практики геймификации, а также навы-
ков в области проектирования игровых элемен-
тов и создания интерактивных опытов. Это также 
подразумевает умение адаптировать игровые 
механики под конкретные задачи и аудиторию, 
анализировать поведение пользователей и на 
основе этих данных оптимизировать взаимодей-
ствие. Кроме того, необходимо учитывать психо-
логические аспекты восприятия и мотивации 
участников, чтобы игровые элементы действи-
тельно способствовали повышению их вовлечен-
ности и достижения поставленных целей. Несмо-
тря на некоторые сложности, современные педа-
гоги активно используют игры, благодаря разно-
образию видов и возможности адаптации под 
образовательные цели. Некоторые игровые тех-
нологии не требуют длительной подготовки. 
Выделяют три типа игровых технологий: короткие 
игры для поддержания интереса), игровые обо-
лочки, занимающие целое занятие, и развиваю-
щие игры длительностью от недели до года [3, 8].  

Геймификация в высшем образовании 
направлена на создание условий, которые спо-
собствуют развитию таких важных навыков, как 
коммуникация, критическое мышление, способ-
ность принимать решения и работать в команде. 
Она стимулирует студентов к самостоятельному 
обучению и раскрывает их творческий потенциал. 
В отличие от традиционного подхода, где препо-
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даватель делится знаниями, геймификация 
позволяет студентам самостоятельно искать 
решения, развивая их способность к независи-
мому мышлению. Введение игровых элементов в 
образовательный процесс помогает студентам 
адаптироваться к реальной профессиональной 
деятельности, так как они учат выбирать страте-
гии для достижения целей, решать задачи раз-
ного уровня сложности и пробовать новые под-
ходы. Этот метод способствует развитию само-
стоятельности и саморегуляции, что повышает 
конкурентоспособность студентов на рынке 
труда. Таким образом, геймификация улучшает 
процесс обучения, создавая структурированную, 
но в то же время гибкую среду, где есть место для 
экспериментов и творчества [5].

Согласно результатам исследований, 
использование игровых элементов повышает 
мотивацию студентов к посещению занятий. Сту-
денты активно участвуют в учебном процессе, 
выполняют дополнительные задания. Важную 
роль в образовательном процессе также играет 
конкуренция. Также геймификация может быть 
использована для проверки знаний студентов. 
Использование преподавателями игровых техно-
логий при этом требует тщательной специализи-
рованной подготовки, но позволяет внести раз-
нообразие в учебную программу. Также игра спо-
собствует развитию компетенций и навыков сту-
дентов [1]. 

Заключение. Геймификация зарекомендо-
вала себя как эффективный инструмент для 
повышения вовлеченности студентов в образова-
тельный процесс и улучшения их академических 
результатов. Игровые элементы помогают разви-
вать ключевые профессиональные и личностные 
навыки, включая критическое мышление, комму-
никативные способности и умение работать в 
команде. При этом внедрение геймификации тре-
бует тщательной подготовки со стороны препода-
вателей, что повышает качество учебных матери-
алов и разнообразие практических занятий. Дан-
ный подход способствует не только достижению 
образовательных целей, но и подготовке студен-
тов к трудовой деятельности в условиях совре-
менного рынка. Несмотря на существующие 
ограничения, геймификация открывает значи-
тельные перспективы для модернизации образо-
вательного процесса, делая его более увлека-
тельным, гибким и ориентированным на потреб-
ности обучающихся.
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ВЕДЕНИЕ БЛОГА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО 
БРЕНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Аннотация. В статье анализируется влияние ведения блога в социальных сетях на развитие лич-
ного бренда педагога. Проводится исследование понятия «блогинг», раскрывают его особенности в 
педагогической сфере деятельности, рассматривают практические аспекты ведения блога, включая 
стратегии создания контента, взаимодействие с аудиторией и использование блога как платформы 
для обратной связи с целевой аудиторией. Цель исследования заключается в изучении возможностей 
использования блогинга как инструмента развития личного бренда преподавателя. Авторы проводят 
поиск в ключевых факторах, влияющих на успешное формирование и развитие личного бренда педа-
гога в онлайн-пространстве, определяя роль и значение блогинга в профессиональном развитии педа-
гога и создании их личного бренда.  Выявляют основные преимущества использования блога педаго-
гами для повышения своей репутации и авторитета среди студентов, родителей и коллег.  Авторы 
указывают, что при регулярном ведение блога происходит повышение узнаваемости в профессиональ-
ном сообществе и это может стать ключевым элементом в стратегии построения личного бренда. В 
заключение, авторы подчеркивают необходимость адаптации к меняющимся цифровым трендам и по-
стоянного самообразования для поддержания актуальности личного бренда педагога в онлайн-про-
странстве. 
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BLOGGING AS A TOOL FOR DEVELOPING A TEACHER’S 
PERSONAL BRAND

Annotation. The article analyzes the impact of blogging on social networks on the development of a 
teacher’s personal brand. The concept of “blogging” is studied, its features in the pedagogical field of activity 
are revealed, practical aspects of blogging are considered, including content creation strategies, interaction 
with the audience and the use of the blog as a platform for feedback with the target audience. The purpose of 
the study is to study the possibilities of using blogging as a tool for developing a teacher’s personal brand. The 
authors conduct a search for key factors influencing the successful formation and development of a teacher’s 
personal brand in the online space, determining the role and importance of blogging in the professional de-
velopment of a teacher and the creation of their personal brand. The authors identify the key benefits of using 
a blog for teachers to increase their visibility and authority among students, parents, and colleagues. The au-
thors point out that regular blogging increases awareness in the professional community and can become a 
key element in a personal branding strategy. In conclusion, the authors emphasize the need to adapt to chang-
ing digital trends and constantly educate themselves to maintain the relevance of a teacher’s personal brand 
in the online space.

Key words: teacher’s personal brand, target audience; blogging.

Блог, это сетевой дневник, который 
ведется одним или несколькими авто-

рами и рассчитан на определенную аудиторию 
читателей. В настоящее время блогинг является 
модным и современным трендом, это возмож-
ность говорить и быть услышанным. Социальные 
сети в современном мире играют ключевую роль 
в развитии и продвижении личного бренда. Они 
предоставляют широкие возможности для публи-
кации и взаимодействия с аудиторией.  Ведение 
блога помогает выделиться среди других, позво-
ляет поделиться своими знаниями, опытом и 
взглядами на жизнь.  Интересно продуманный 
блог открывает возможность для профессио-
нального и личностного роста, а также формиро-
вания личного бренда, который характеризуется 
в глазах целевой аудитории представлениями о 
профессиональной деятельности и личностных 
характеристиках человека [1, с. 146]. Блогинг 
зародился в 1990-х годах и зарекомендовал себя 
с появлением первых персональных веб-страниц, 
на которых пользователи делились своими мыс-
лями, идеями и жизненными наблюдениями.  С 
развитием интернета и социальных сетей блоги 
стали популярным инструментом для самовыра-
жения и распространения контента. Наша статья 
раскрывает блогинг, как личный бренд препода-
вателя с уникальным набором ценностей, кото-
рые лектор сознательно формирует в восприятии 
окружающих. По мнению многих авторов, разви-
тие личного бренда преподавателя – это долгий и 
кропотливый процесс, который, с одной  стороны,  

ведет построение  взаимоотношений  с    аудито-
рией,  с  другой – собственное самопознание и 
саморазвитие [2, с. 18]. В развитии бренда необ-
ходимы три условия: доверие к бренду, автори-
тетность бренда и приверженность  бренду  [3,  с.  
612].  Блоги создают возможности  отстаивания 
собственной позиции и налаживания связей с 
единомышленниками. Таким образом, блогинг 
становится мощным инструментом для продви-
жения личных и профессиональных достижений. 
Ведение  активной  деятельности  в  социальных  
сетях,  таких  как  Facebook,  Instagram  и  др. 
позволяет создавать и передавать уникальный 
образ, демонстрировать экспертизу и ценности, 
а также эффективно взаимодействовать с ауди-
торией. Блогинг  основывается  на  ключевых  
принципах открытости,    регулярности публика-
ций  постов,  что  позволяет  пользователю  уста-
навливать  личный  контакт  с  целевой аудито-
рией и формировать доверительные отношения   
[4, с. 418]. Теоретические основы блогинга вклю-
чают в себя концепции личного бренда, управле-
ния репутацией и  контент-маркетинга. Следует 
отметить, что блогинг играет ключевую роль в 
формировании и продвижении личного бренда  
педагога.  Регулярное  ведение  блога  позволяет  
преподавателю эффективно  представить  себя  
как эксперта  в  своей  области,  делиться  про-
фессиональными  знаниями  и  опытом,  а  также  
выстроить доверительные отношения с аудито-
рией. Блог становится площадкой, где педагог 
может раскрыть свои  уникальные качества, цен-
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ности и компетенции,  тем самым создавая  узна-
ваемый  и привлекательный образ   [5, с. 133]. В 
целях повышения авторитетности в глазах ауди-
тории необходимо привлечь: рациональный отбор 
учебного материала с выделением дополненной 
информации и учетом новейших психолого-педа-
гогических и информационных  исследований;  
внедрение  инновационных  образовательных  
технологий,  форм обучения  и  воспитания;  раз-
работка  индивидуальных  образовательных  тра-
екторий  обучающихся  с опорой на когнитивные 
стили и типы мышления обучающегося; гибкая 
система оценки в виде портфолио компетенций и 
достижений; сетевых сообществ и открытых 
онлайн-курсов и т. д. [6, с. 179]. Преподаватель  
формирует  положительное  мнение  о  себе  у  
своей  аудитории (студентов, родителей и коллег),  
публикуя  содержательные  посты,  отражающие  
его  профессионализм,  креативность  и  увлечен-
ность  педагога. Кроме того, активность в соци-
альных  сетях  и регулярный  отклик  на  коммен-
тарии  целевой  аудитории  позволяют  педагогу 
наладить  доверительную  коммуникацию  и  укре-
пить  авторитет.  Тем  самым  блогинг  становится 
важным инструментом формирования сильного 
личного бренда преподавателя.

Успешный  блог  педагога  должен  иметь 
четкую  структуру  и  содержать  разнообразные 
тематические  материалы.  Рекомендуется  в  
шапке  профиля  указать   цели.  Это позволит 
быстро понять, чем занимается автор, и какую 
пользу он может принести. В хайлайтсах должны 
присутствовать такие разделы, как «Методиче-
ские материалы», где педагог публикует занятия, 
презентации, дидактические пособия, статьи  об  
интересных  педагогических  практиках и  твор-
ческих  проектах.  Кроме  того,  педагог  может  
завести  рубрику,  где показывает  всем заинтере-
сованным  читателям различные  аспекты  своей  
работы.  Мультимедийный  контент,  такой  как  
фото  и видео,  вносит  в текстовые  материалы  
блога привлекательность, делая  его  интереснее.  
Нужно отметить, что  именно это и позволяет сде-
лать личный бренд более запоминающимся  и 
привлекательным. Согласно литературным источ-
никам, примерно 75% информации воспринима-
ется через  органы зрения  и лишь 25% прихо-
дятся на остальные органы чувств [7, с. 63]. Мар-
кетинговая стратегия довольно часто в своих 
стратегиях использует этот факт визуального  
восприятия  с дополнением акустического. Регу-
лярность  и систематичность публикации кон-
тента,  ответы на комментарии  и вовлечение 
аудитории способствуют укреплению доверия и 
лояльности. Успешные личные бренды в социаль-
ных сетях часто становятся ориентиром для дру-
гих и источником их вдохновения. Создание  лич-
ного  бренда  преподавателя  посредством  веде-
ния  блога  включает  в  себя  несколько ключевых  
моментов:

1. этап – определение концепции бренда, 
включающей ценности и уникальное пред-
ложение и ценности, транслируемые блоге-
ром. 

2. этап – разработка контента, определяющего 
тематику постов, форматы контента и пери-
одичность публикаций. Важным аспектом 
является визуальная идентификация 
бренда, где создается фирменный стиль и 
дизайн блога.  

3. этап – продвижение бренда, направленное 
на привлечение и взаимодействие с целе-
вой аудиторией. 

4. этап – постоянный анализ эффективности, с 
учетом которого корректируется стратегия 
достижения максимального результата. 
В последнее время проблема блогинга ста-

новится предметом исследования многих ученых 
[8, с 181]. Сегодня к блогеру предъявляют требо-
вания частой публикации. Наблюдения показы-
вают, что успешные блоги педагогов характери-
зуются регулярными публикациями качествен-
ного, актуального и креативного контента. Реко-
мендуется публиковать авторские материалы, 
основанные на опыте и знаниях, которые помогут 
подписчикам решить их проблемы или развить 
свои навыки. Оформление блога должно быть 
эстетичным и легким для  восприятия, запомина-
ющимся [9, с. 112]. Вместе с тем, преподаватели 
выделяют ряд сложностей, с которыми сталкива-
ются при ведении  блога.  Это, нехватка времени, 
трудности с выбором идеи постов, недостаток  
навыков  ведения  блога  и  низкая  вовлеченность  
аудитории.  Эти сложности  могут затруднять 
процесс развития блога, требуя от педагога 
дополнительных усилий и ресурсов. 

Эффективность оценивают по росту и вов-
леченности аудитории блога, то есть количеству  
подписчиков,  комментариев,  лайков  и  реакций  
на  публикации [10, с. 39].Также важно проводить 
анализ узнаваемости, репутации, ассоциаций, 
возникающих у целевой аудитории. Для этого 
проводят онлайн-опросы и мониторинг в соци-
альных сетях. Кроме того, эффективность можно 
оценить по таким показателям, как количество 
новых студентов,  приглашений на выступления, 
предложений  о сотрудничестве, полученных 
автором блога [11, с. 94]. Помимо количествен-
ных показателей, важно проанализировать и 
качественные результаты – изменение лояльно-
сти  аудитории,  рекомендации  блога  знакомым,  
рост  доверия  к  бренду  преподавателя. Регуляр-
ный анализ  эффективности поможет скорректи-
ровать стратегию ведения блога  и повысить его 
влияние на личный бренд. 

Заключение. Ведение блога значительно 
расширяет профессиональные знания. Это гово-
рит о том, что педагоги видят блог как средство 
для постоянного обучения и самосовершенство-
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вания и подтверждает, что блогинг может быть 
эффективным инструментом саморазвития и 
обмена опытом для педагогов. Кроме  того,  блог 
может быть важным элементом развития имиджа 
преподавателя и его авторитета в образователь-
ном сообществе. На основе комплексного ана-
лиза можно сделать вывод, что ведение блога 
является полезным инструментом для развития 
личного бренда преподавателя. 
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Манипуляции в интернете – это широкий 
спектр техник и тактик, используемых 

для убеждения, введения в заблуждение или кон-
троля над поведением пользователей в цифро-
вом пространстве. Деструктивное и негативное 
воздействие манипуляций в глобальной сети 
может оказывать серьезное воздействие на пси-
хическое и эмоциональное состояние людей, а 
также на общественные процессы [1].

Деструктивные манипуляции могут вклю-
чать в себя распространение дезинформации, 
фейковых новостей и ложной информации с 
целью создания конфликтов, подрыва доверия к 
государству или политическим процессам [4].

Негативное воздействие манипуляций также 
может проявляться через целенаправленное 
навязывание стереотипов, создание и поддержа-
ние онлайн-хейта или цифрового буллинга, а 
также манипулирование эмоциями и поведением 
пользователей.

Также они могут быть использованы посред-
ством киберпространства для манипулирования 
массовым сознанием, воздействия на обще-
ственное мнение, а также для достижения поли-
тических или экономических целей, зачастую 
незаконных. Для противодействия деструктив-
ным манипуляциям важно развивать критическое 
мышление, осознанность при потреблении кон-
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тента в интернете, и активно бороться за инфор-
мационную безопасность и пропаганду здоро-
вого онлайн-поведения.

Злоумышленники используют манипуляции 
в интернете для достижения различных целей, 
включая мошенничество, кибербуллинг, кибер-
скам и другие виды преступной деятельности. 
Хотелось бы выделить некоторые способы, кото-
рые могут быть использованы в интернете:

1. Фишинг: правонарушители создают под-
дельные веб-сайты, электронные письма 
или сообщения, имитирующие легитимные 
организации, с целью выманивания чув-
ствительной информации, такой как пароли, 
номера кредитных карт и другие личные 
данные.

2. Социальная инженерия: преступники 
используют манипуляции и манипулятивные 
техники для убеждения пользователей раз-
глашать личную информацию или совер-
шать действия, противоречащие их интере-
сам.

3. Мошенничество с помощью киберпреступ-
ности: злоумышленники используют мани-
пуляции, чтобы обмануть людей и убедить 
их вложить деньги в финансовые пирамиды, 
фальшивые инвестиционные проекты или 
другие виды афер.

4. Кибербуллинг: преступник применяют мани-
пуляции и цифровые технологии для устра-
шения, запугивания и домогательства дру-
гих людей в онлайн-среде.
Преступники могут использовать различ-

ные методы манипуляции в интернете, чтобы 
незаконно получать доступ к личной информа-
ции, совершать финансовые преступления, 
устраивать деструктивные кибератаки и многое 
другое. Для защиты от подобных действий важно 
быть бдительным, обученным в сфере кибербез-
опасности и следовать рекомендациям экспер-
тов по интернет-безопасности.

Особое внимание хотелось бы обратить на 
то, что последнее время все чаще данным спосо-
бом деструктивного воздействия на общество и 
конкретных индивидов не пренебрегают предста-
вители различных экстремистских и иных нега-
тивных крайне радикальных субкультур. 

Представители различных экстремистских 
и террористических организаций активно исполь-
зуют манипуляции и цифровые технологии для 
продвижения своей идеологии, рекрутинга новых 
членов и планирования террористических дей-
ствий. Вот некоторые способы, которыми они 
могут использовать манипуляции в интернете:

1. Рекрутинг: экстремистские организации и 
террористические группировки могут 
использовать социальные сети, мессен-
джеры и другие онлайн-платформы для 

поиска и радикализации новых членов. Они 
могут убеждать, в особенности молодежь, 
вступить в их ряды, пропагандируя ложные 
ценностные установки.

2. Пропаганда: представители экстремистских 
и других негативных субкультур могут соз-
давать и распространять контент, подстре-
кающий к ненависти, расизму, дискримина-
ции и насилию. Они также могут использо-
вать манипулятивные техники, чтобы воз-
действовать на эмоции и убеждения людей, 
заставляя их принять их идеологию [2].

3. Координация действий: террористы могут 
использовать шифрование и другие техно-
логии для планирования и координации 
своих террористических действий, обсуж-
дения тактики и стратегии, а также для обе-
спечения безопасности своих коммуника-
ций.

4. Проведение кибератак: радикалы могут 
использовать кибератаки для разрушения 
инфраструктуры, сбора конфиденциальной 
информации или проведения кибершпио-
нажа ради достижения своих целей.
Преступные и в особенности террористиче-

ские группировки используют различные манипу-
ляции в интернете, чтобы усилить свою воздей-
ствующую мощь, распространять свою идеоло-
гию и координировать свою деятельность. 

Для борьбы с этими угрозами жизненно 
важно развивать кибербезопасность, монито-
ринг и ограничения в окружающих мирах для 
выявления и противодействия экстремистским и 
террористическим действиям в онлайн-про-
странстве. 

События последних дней показали, что 
радикальные экстремисты и представители дру-
гих негативных субкультур начали более активно 
использовать киберпространство для достиже-
ния своего преступного замысла и последующего 
ухода от заслуженного юридического преследо-
вания [5].

Хотелось бы заострить внимание на роли 
правоохранительных органов в противодействии 
обозначенному негативному элементу. Правоох-
ранительные органы играют важную роль в про-
тиводействии манипуляциям в интернете. Они 
занимаются выявлением, расследованием и пре-
сечением случаев манипуляций, используя раз-
личные методы и технологии для нейтрализации 
воздействия преступников и экстремистов в 
онлайн среде. Органы внутренних дел и другие 
специализированные ведомства и подразделе-
ния могут взаимодействовать с интернет-провай-
дерами и другими организациями для быстрого 
блокирования и удаления контента, распростра-
няющего дезинформацию, провокации или при-
зывы к насилию. Они также могут проводить 
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мониторинг и анализ социальных сетей и онлайн 
платформ с целью выявления потенциально 
опасных активностей.

Кроме того, правоохранительные органы 
могут проводить профилактическую работу, обу-
чая пользователей интернета различным призна-
кам манипуляции и алгоритмам действий в случае 
их обнаружения. Они также могут сотрудничать с 
образовательными учреждениями и обществен-
ными организациями для повышения осведом-
ленности о цифровой безопасности и развития 
навыков критического мышления у пользовате-
лей интернета. В целом, правоохранительные 
органы играют ключевую роль в обеспечении 
безопасности и законности в онлайн простран-
стве.

При этом стоит отметить, что противодей-
ствие манипуляциям преступников в интернете 
требует комплексного подхода, с использова-
нием технологий, обучения и осведомленности об 
интернет-безопасности [6]. 

Противодействие манипуляциям преступни-
ков в киберпространстве требует скоординиро-
ванных усилий различных структур и общества в 
целом. Кроме того, важно продолжать развивать 
меры безопасности и обучать людей, как узна-
вать и предотвращать различные виды интер-
нет-мошенничества и экстремистской деятельно-
сти.

В целом, манипуляции преступников имеют 
потенциально деструктивные последствия для 
общества, индивидуумов и государства в целом. 
Противодействие этим угрозам требует совмест-
ных усилий правоохранительных органов, обще-
ственных активистов, технологических компаний 
и общества в целом. Развитие кибербезопасно-
сти, укрепление резилиентности общества и 
повышение осведомленности о манипуляциях в 
глобальной сети являются важными шагами для 
предотвращения деструктивного воздействия 
преступников и террористов.
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Тема данной статьи является актуальной 
на сегодняшний день, так как за счет 

активной преобразовательной деятельности 
человека был сформирован новый тип окружаю-
щей среды - техносфера, которая является 
результатом взаимодействия технологий и среды 
обитания. В каждом центре субъекта Российской 
Федерации существуют такие социально-значи-
мые объекты, как медицинские и образователь-
ные учреждения, производственные и транспорт-
ные предприятия, а также места массового пре-
бывания людей. Особая значимость определен-
ных мероприятий, направленных на гаран- 
тирование безопасности граждан, соблюдения 
законности и сохранение экологического благо-
получия каждого региона в Российской Федера-
ции, определяется наличием разнообразных 
угроз для окружающей среды, системы водоот-
ведения и природных ресурсов. 

АПК «Безопасный город» был разработан 
для обеспечения защиты жизнедеятельности 
населения города от природных, техногенных, 
криминогенных и террористических угроз была 
разработана концепция комплексного обеспече-
ния безопасности. Согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 3 декабря 2014 года № 2446-р 
«О концепции построения и развития аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город»», 
АПК «Безопасный город» – это совокупность 
функциональных и технических требований к 
аппаратно-программным средствам, норматив-
ных правовых актов и регламентов межведом-
ственного взаимодействия, направленных на 
противодействие угрозам общественной безо-
пасности, правопорядку и безопасности среды 
обитания, формирующих вместе с действующими 
федеральными системами обеспечения безопас-
ности интеллектуальную многоуровневую 
систему управления безопасностью субъекта 
Российской Федерации в целом и муниципаль-
ного образования в частности, за счет прогнози-
рования, реагирования, мониторинга и преду-
преждения возможных угроз, а также контроля 
устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Для улучшения общественной безопасно-
сти и окружающей среды необходима более 
эффективная координация действий сил и служб, 
ответственных за эти задачи. Одним из возмож-
ных решений является внедрение комплексной 
информационной системы на базе муниципаль-
ных образований. Такая система будет обеспечи-
вать мониторинг возможных угроз, их прогнози-
рование и предупреждение, а также контроль и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений. Для быстрого и эффектив-
ного реагирования на угрозы будут интегриро-
ваны информационно-управляющие системы 
дежурных диспетчерских муниципальных служб, 
что позволит им оперативно действовать в инте-

ресах муниципального образования, что как раз-
таки и является целью АПК «Безопасный город».

Затрагивая систему работоспособности 
такого программного комплекса можно отметить, 
что в ее рамках объекты защиты оснащаются тех-
ническими и инструментальными средствами 
контроля и видеоаналитикой, интегрированными 
в единый центр управления. Для обеспечения 
эффективности система использует единое 
защищенное информационное пространство.

Рассмотрим, как данная концепция рабо-
тает в разных сферах жизнедеятельности, напри-
мер:

Чтобы обезопасить медицинские учрежде-
ния города от возможных внештатных и аварий-
ных ситуаций, помимо системы охранно-пожар-
ной сигнализации, на объектах также устанавли-
ваются системы видеонаблюдения и мониторинга 
ЖКХ. Эти системы осуществляют постоянный 
контроль за подачей электроэнергии, тепла и 
воды, а также формируют группы для быстрого 
оповещения экстренных служб и эвакуации 
людей;

В учебных заведениях используется система 
управления доступом с возможностью отправки 
СМС-оповещений родителям о пребывании и 
выходе их детей, а также отображения этой 
информации на сайте школы. Быстрая связь со 
службой 112 позволяет оперативно реагировать 
на происшествия и предотвращать возможные 
негативные последствия;

На транспортных узлах, таких как автобус-
ные, железнодорожные и аэропорты, которые 
являются объектами повышенной опасности, 
используется система видеонаблюдения, которая 
автоматически обнаруживает оставленные пред-
меты и распознает лица людей, находящихся в 
розыске. Соответствующие сигналы о передви-
жении таких объектов по заранее заданным алго-
ритмам моментально передаются оператору 
городского мониторингового центра для приня-
тия соответствующих мер;

Система мониторинга метеорологических и 
экологических условий осуществляет измерение 
параметров, связанных с содержанием кисло-
рода, наличием токсичных и взрывоопасных 
веществ в воздухе, а также радиационным и 
электромагнитным фоном и деформационным 
состоянием зданий и сооружений в режиме 
реального времени. Кроме того, система монито-
ринга паводковой обстановки осуществляет 
измерение уровня воды в реках и водоемах;

Система навигационного контроля обще-
ственного транспорта и транспорта, который 
перевозит опасные грузы, обеспечивает пере-
дачу и прием сигналов от каждого отдельного 
транспортного средства в центр обеспечения 
безопасности транспортной системы;

Система видеонаблюдения обеспечивает 
круглосуточный автоматизированный контроль 
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за основными транспортными магистралями 
города. Она способна распознавать номера авто-
мобилей, определять скорость и фиксировать 
нарушения правил дорожного движения, стоянки 
и парковки с последующей выдачей штрафов; 

Система «Гражданин-Полиция» является 
экстренным вызовом и позволяет гражданам 
отправлять голосовые и видео сообщения в 
службу 112 для оперативной реакции на проис-
шествия.

Система комплексного обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения обеспе-
чивает принятие управленческих решений, осно-
ванных на высокотехнологичной информацион-
но-аналитической платформе. Органы власти, 
координационные органы, органы управления 
РСЧС и оперативные штабы эффективно взаимо-
действуют для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Но несмотря на все характеристики и рабо-
тоспособность комплекса «Безопасный город», 
существует ряд недостатков, с которыми сталки-
ваются различные регионы РФ и несколько из 
них мы и рассмотрим.

Система «Безопасный город» начала свою 
реализацию с 2005 года и реализуется по сей 
день. В этот период времени многое менялось в 
мире от технической составляющей до межве-
домственной подчиненности. 

И одной из самых важных составляющих 
проблем является финансирование данного 
аппаратно – программного комплекса. Ранее 
финансирование АПК «Безопасный горд» осу-
ществлялось только напрямую с государствен-
ного бюджета, затем оно перешло на каждый 
субъект Российской Федерации. Многие главы 
данных субъектов в приоритете ставят выполне-
ние и финансирование иных задач для выполне-
ния социального плана, нежели организацию 
данного комплекса. На данный момент острота 
данной проблемы значительно уменьшилась, в 
связи с подготовкой к мероприятию по Чемпио-
нату футбола в 2018 году, так же привлекались 
инвесторы с различных областей деятельности.

Кадровый дефицит является следствием 
финансовых ограничений, и он отчетливо прояв-
ляется в работе региональных ЕДДС. В этих цен-
трах сейчас работают люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста, которые не всегда обла-
дают необходимой квалификацией. Такая ситуа-
ция связана с невысоким уровнем заработной 
платы сотрудников. Кроме того, автоматизация 
операций не всегда может заменить человече-
ский фактор, особенно когда речь идет о реаги-
ровании на чрезвычайные ситуации.

Что касается технической составляющей, то 
тут тоже есть проблемы, но только в организа-
ции. Неправильное понимание программы может 
привести к ошибкам в составлении технического 

задания. АПК «Безопасный город» должна быть 
интеграционной платформой, собирающей дан-
ные из разных систем. Однако не все понимают 
это. Некоторые до сих пор считают ее аналитиче-
ской платформой для анализа видеопотока, не 
осознавая необходимость интеграции с другими 
системами. К сожалению, в конце 2016 года в 
трех регионах проекты построения АПК не 
прошли согласование в МЧС, что могло вызвать 
проблемы при интеграции с «Системой-112».

В заключение полагаем необходимым отме-
тить, что программный комплекс «Безопасный 
город» – это уникальная система объединенных 
усилий и мер, направленных на обеспечение без-
опасности окружающей среды и сохранение бла-
гоприятной обстановки для проживания наших 
жителей. Проблемы, которые возникают при 
организации работы данного программного ком-
плекса можно решить с помощью дополнитель-
ного финансирования каждых субъектов РФ и 
при этом грамотное распределение бюджетных 
средств; повышение оклада работников ЕДДС 
(Единой дежурной диспетчерской службы), а 
также дополнительных социальных поддержек 
для повышения числа квалифицированных 
специалистов в данной области; также необхо-
димо проводить дополнительные теоретические 
и практические занятия с персоналом для чет-
кого понимания работоспособности данной 
системы и взаимодействия с другими вспомагаю-
щими платформами для обеспечения качествен-
ной и оперативной работы.
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Ввиду ограничений, вошедших в нашу 
жизнь в 2020 году большинство учебных 

заведений перешло на удаленный формат обуче-
ния. Вузы МВД не стали исключением и многим 
преподавателям, как и обучающимся, пришлось 
осваивать возможности интерактивного и уда-
ленного метода обучения [1]. Эксперимент с циф-
ровыми технологиями показал, что они доста-
точно эффективно работают, положительно вли-

яют на процесс обучения, информация усваива-
ется и без личного контакта обучающихся и 
преподавателя в аудитории. Однако преподава-
тельский состав не был готов использовать циф-
ровые технологии. 

Требовалось освоить информацию админи-
стративно-организационного и инженерно-техни-
ческого характера, а также изучить соответству-
ющие методические материалы, в которых разъ-
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яснялось, как именно работать дистанционно. 
Реализация дистанционного обучения в целом 
прошла успешно, однако у нее есть свои положи-
тельные и отрицательные качества. 

К положительным сторонам можно отнести 
следующие [2]: 

 – Освоение сотрудниками полиции специаль-
ных программ для дистанционного прохож-
дения обучения.

 – Экономия времени, затраченного на обуче-
ние.

 – Экономия средств бюджета, выделяемых на 
эти процессы.

 – Не требуется обеспечивать проходящих 
обучение сотрудников местами прожива-
ния, они могут находиться по месту пропи-
ски.

 – Сотрудник может выполнять свои служеб-
ные обязанности, не отрываться от них, 
пока идет обучение, достаточно выделять 
время на занятие. Исключением становится 
только производственная практика, кото-
рую нельзя провести в онлайн-режиме. Но 
чаще всего она проходит в том территори-
альном органе, где служит сотрудник. 

 – Возможность полностью контролировать 
учебный процесс и успеваемость слушате-
лей, в том числе руководителем подразде-
ления.

 – Обучающийся может использовать полу-
ченные знания практически сразу, так как 
находится на службе. 
Несмотря на то, что положительных сторон 

в подобном подходе достаточно много, имеются и 
отрицательные, например: 

 – Общение между преподавателем и обучаю-
щимся напрямую отсутствует. Часто нет 
возможности задать дополнительный 
вопрос, подойти после лекции за разъясне-
ниями материала, который остался непоня-
тым. 

 – Качество связи не всегда остается на долж-
ном уровне. Из-за сбоев в интернет-соеди-
нении могут возникать определенные труд-
ности, а иногда провести занятие не пред-
ставляется возможным. В некоторых слу-
чаях приходится перезагружать или 
настраивать оборудование, это отнимает 
время и задерживает занятие, мешает про-
водить его полноценно. 

 – Нельзя провести удаленно практические 
занятия, например, огневую подготовку, 
борьбу, лабораторные работы по кримина-
листике, физподготовку. 

 – Некоторые занятия нельзя проводить по 
«открытым» интернет-каналам. Дело в том, 
что часть информации может обладать гри-
фом «секретно» или использоваться исклю-

чительно в служебных целях. Нельзя допу-
стить, чтобы такая информация стала обще-
доступной. 
Дистанционное обучение, несмотря на его 

недостатки, должно получить развитие. Оно 
имеет ряд положительных черт, позволяющих 
дать молодым сотрудникам необходимые знания, 
при этом не отрывая их от службы и не затрачи-
вая на это много времени и дополнительных бюд-
жетных средств. В условиях карантина такой 
способ обучения - чуть ли не единственно доступ-
ный. 

Практические занятия и занятия, на кото-
рых используется информация ДСП, не могут 
проводиться дистанционно, однако они состав-
ляют меньшую часть от общего объема информа-
ции. 

Если проанализировать разные источники 
информации и сравнить позиции разных авторов 
касательно рассматриваемого вопроса, то можно 
сделать вывод о том, что многие знания не систе-
матизированы и не подвергаются визуализации, 
когда обучение проходит в привычном для обуча-
ющихся и преподавателей режиме [3].

Для того чтобы повысить качество образо-
вания, необходимо внедрять современные техно-
логии. Они не должны полностью вытеснять 
очные занятия, однако их применение во многих 
случаях не только целесообразно, но и необхо-
димо. 

Визуализация информации, создание ее 
четкой структуры поможет не только лучше усва-
ивать материал, но и закреплять его. Такой под-
ход сократит время на обучение, позволит рас-
ширить сферу получаемых слушателями данных. 

Обучающиеся будут проявлять больше 
активности, смогут изучать различные вопросы 
самостоятельно [4], участвовать в процессе обу-
чения, не теряя к нему интерес. Будет легче кон-
тролировать успеваемость, усваиваемый объем 
знаний. При этом во многих случаях не придется 
отрывать действующих сотрудников от службы, 
пройти обучение, например при повышении ква-
лификации, они смогут дистанционно, сдавая 
очно лишь те дисциплины, которые не могут 
обойтись без физического взаимодействия.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАРТОВЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПОМОЩИ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ применения аутогенной тренировки в 
контексте предстартовых состояний спортсменов, рассматриваемых как важное явление, возникаю-
щее под воздействием значительных физических и психологических нагрузок во время подготовки и 
участия в соревнованиях. Авторы подчеркивают, что в преддверии состязаний у спортсменов наблю-
даются существенные изменения в поведении, затрагивающие их глубинные психологические и психо-
физиологические аспекты, которые и формируют понятие «предстартовые состояния». Исследование 
основывается на теоретических трудах видных ученых в данной области, таких как Б.А. Вяткин, А.Д. 
Ганюшкин и другие, что позволяет глубже понять природу и механизмы данного феномена. В условиях 
растущей популярности спорта и повышенных требований к подготовке спортсменов, актуальность 
изучения аутогенной тренировки как эффективного инструмента коррекции предстартовых состояний 
становится особенно значимой для практики спортивной деятельности и повышения спортивных до-
стижений.
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Annotation. The article presents a comprehensive analysis of the use of autogenic training in the con-
text of pre-start conditions of athletes, considered as an important phenomenon that occurs under the influ-
ence of significant physical and psychological stress during preparation and participation in competitions. The 
authors emphasize that on the eve of competitions, athletes experience significant changes in behavior affect-
ing their deep psychological and psychophysiological aspects, which form the concept of “pre-start states”. 
The research is based on the theoretical works of prominent scientists in the field, such as B.A. Vyatkin, A.D. 
Ganyushkin and others, which allows a deeper understanding of the nature and mechanisms of this phenom-
enon. In the context of the growing popularity of sports and increased requirements for the training of athletes, 
the relevance of studying autogenic training as an effective tool for correcting pre-start conditions becomes 
especially important for the practice of sports activities and improving athletic achievements.
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Введение. Индивидуализация, основанная 
на психологических характеристиках спор-
тсмена, включает в себя выбор нагрузок, специ-
фического стиля общения и целенаправленную 
работу с предстартовыми состояниями с помо-
щью аутогенной тренировки. Поэтому можно 
утверждать, что аутогенная тренировка пред-
ставляет собой метод активного самовнушения, 
применяемого в различных областях спортивной 
деятельности спортсмена. Этот метод нацелен на 
поддержание нужного уровня активности психи-
ческих процессов, развитие определённых навы-
ков или личностных качеств, а также на обеспе-
чение работоспособности и другие аналогичные 
цели. 

Аутогенная тренировка имеет особое значе-
ние для спортсменов, особенно при работе с 
состояниями перед стартом. Значение целена-
правленной психологической подготовки в совре-
менном спорте сложно переоценить [1]. 

Аутогенная тренировка осуществляется 
поэтапно, каждый этап состоит из нескольких 
обязательных частей. В настоящее время уро-
вень физической и технической подготовки у луч-
ших спортсменов практически сравнялся. Основ-
ные победы, как правило, одерживают те атлеты, 
которые обладают более высоким уровнем пси-

хологической подготовки, то есть те, кто лучше 
справляется со своим функциональным состоя-
нием. 

В последние годы наблюдается стремитель-
ный рост спортивных достижений в нашей стране. 
Результаты, которые еще несколько лет назад 
считались выдающимися, теперь доступны для 
нескольких десятков лучших спортсменов-про-
фессионалов на мировом уровне.

Такой прогресс стал возможен, во-первых, 
благодаря значительному увеличению объема 
нагрузок, увеличению времени, отводимого на 
тренировочный процесс, совершенствованию 
средств и методов, применяемых в тренировках 
спортсменов, эволюции технических и медицин-
ских средств. 

Однако, дальнейший прогресс технических 
и медицинских параметров, также как объём и 
интенсивность нагрузок, являются лимитирован-
ными, имеют ограниченные возможности. Следо-
вательно, необходимо искать дополнительные 
пути, которые могли бы способствовать росту 
спортивных результатов.

На наш взгляд, очевидным является то, что 
эти дополнительные пути лежат в области психо-
логической подготовки спортсмена при подго-
товке к соревнованию.
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Часто неудачи спортсменов именно на 
соревнованиях обусловлены недостаточной пси-
хологической подготовкой. Во время тренировок 
атлеты демонстрируют превосходные резуль-
таты, но на состязаниях нередко не справляются 
с возросшей психологической нагрузкой. 

Многие тренеры пренебрегают значитель-
ными возможностями психической саморегуля-
ции (ПСР) в целом и аутогенной тренировкой (АТ) 
как наиболее эффективным подходом к освое-
нию навыков психической саморегуляции в част-
ности. Причиной данного игнорирования может 
быть не только консервативность тренерского 
состава, но также элементарная неосведомлен-
ность и нехватка квалифицированных специали-
стов в данной области [2].

Изучая материалы авторов, занимающихся 
проблемой предстартовых состояний, можно 
выделить три метода проведения аутогенной тре-
нировки. 

Первый используется, когда у спортсмена 
наблюдается предсоревновательная апатия. В 
случае апатии К.И. Мировский и А.Н. Шагам 
(1965) предлагают в состоянии расслабления вну-
шать себе ощущения, которые вызывали бы 
адреналин или норадреналин (озноб, «гусиная 
кожа», холод и т.д.), а затем резко вывести себя 
из состояния угнетения командой: «Встань!» 
После этого следует мгновенно вытянуть руки 
вперед и встать [3].  

Специальные формулы самовнушения вне-
дряются в тренировки после того, как спортсмен 
научится вызывать состояние покоя и ощущение 
тяжести в руках. 

При возникновении апатии акцент аутоген-
ной тренировки должен быть направлен на раз-
витие бодрости, активности и готовности к спор-
тивной борьбе, а слова должны способствовать 
формированию уверенности и настроя на победу 
и качественное выполнение задачи. В итоге акти-
вирующая часть аутотренинга должна длиться 
как можно дольше для таких спортсменов.

1. При обнаружении у спортсмена предстарто-
вой тревожности необходимо вызвать 
мышечное расслабление и применять регу-
лярные техники самовнушения (например, 
такие фразы, как: «Я спокоен, всегда спо-
коен»). Это помогает предотвратить, устра-
нить или снизить избыточную активность, 
подвижность и иногда возникающую агрес-
сию. 
В напряжённой ситуации, когда человек 

стоит, сидит или движется, полезно добиться 
локального расслабления мышц плеч, сделать 
глубокий вдох и наладить ровное, спокойное 
дыхание. 

Таким образом, спортсмены могут преодо-
леть страх перед важнейшими соревнованиями. 

Участники различных спортивных событий 
(таких как стрельба, фехтование, командные 
игры, легкая и тяжелая атлетика) отмечают, что 
аутогенная тренировка способствует снятию чув-
ства тревоги и напряжения перед соревновани-
ями, а также предоставляет кратковременный 
отдых в состоянии расслабления. Всё это в зна-
чительной степени помогает им достигать лучших 
результатов. 

Хотя основное внимание в этом виде ауто-
генной тренировки уделяется расслаблению, сле-
дует помнить, что излишне расслабленный спор-
тсмен не сможет достичь высоких результатов. 
Поэтому важно не доводить его до полного состо-
яния покоя и отключенности, а, наоборот, спо-
собствовать активной готовности к старту и 
предстоящей дистанции. 

Таким образом, в конце аутогенной трени-
ровки стоит озвучить формулы, связанные с 
активностью, бодрствованием и концентрацией. 
Однако, в отличие от формул, которые использу-
ются для преодоления предстартовой апатии, не 
стоит давать спортсмену установки на агрессив-
ность, гиперактивность и чрезмерное соперниче-
ство. 

Важно обеспечить баланс между рассла-
бленностью и активностью, чтобы подготовить 
атлета к предстоящему соревнованию. Правиль-
ный подход поможет спортсмену настроиться на 
успех и продемонстрировать свои лучшие резуль-
таты.

2. Аутогенная тренировка является важным 
компонентом поддержания возникающего у 
спортсмена состояния боевой готовности 
перед стартом [4]. 
Существуют различные варианты подбора 

формул в данном случае: можно применять стан-
дартный перечень, уделяя внимание каждому из 
этапов аутотренинга в равной степени. То есть, 
необходимо применять формулы на расслабле-
ние, на чувство тяжести, тепла, на ощущения 
покоя, бодрости в равной степени, не нарушая 
баланс. В другом случае, можно воспользоваться 
рекомендациями спортивного тренера, который 
знает личностные особенности спортсмена, и 
стараться больше уделять внимание необходи-
мым качествам или характеристикам, наличие 
которых могло бы ещё более улучшить готовность 
спортсмена к соревнованиям.

Также важно учитывать мнения самих спор-
тсменов, которые по различным причинам могут 
быть недовольны своей психологической подго-
товкой к соревнованиям. Например, они могут 
чувствовать, что уровень их тревожности перед 
ответственным стартом не соответствует тому 
идеалу, к которому они стремятся. Исходя из 
таких предпочтений, можно подбирать подходя-
щие методики, фокусируясь на конкретных 
аспектах.
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Таким образом, при обсуждении значимо-
сти аутогенной тренировки для подготовки спор-
тсменов к соревнованиям необходимо учитывать 
индивидуальные особенности каждого атлета, а 
также три основных типа предсоревновательных 
состояний. Подбор методик должен основы-
ваться на данном типе состояния.

В ходе исследования научной литературы 
по вопросу предсоревновательных состояний 
спортсменов и способов их регулирования, мы 
выяснили, что мнений о сущности предсоревно-
вательных состояний не так много (среди них Б.А. 
Вяткин, Г.Г. Румянцев).

Предстартовые состояния представляют 
собой совокупность психических и физиологиче-
ских изменений, происходящих в организме 
спортсмена перед соревнованиями. Эти измене-
ния возникают как биологически оправданная 
адаптационная реакция, направленная на актива-
цию двигательных и вегетативных функций для 
успешного выполнения предстоящих задач [5]. 

Существует распространённая классифи-
кация предстартовых состояний, согласно кото-
рой выделяют три основных типа (Г.Г. Румянцев): 

 – предстартовая тревога; 
 – боевая готовность; 
 – предстартовая апатия. 

Каждый из этих типов характеризуется 
определенными эмоциональными и физическими 
проявлениями, которые могут влиять на резуль-
таты соревнований. 

Понимание этих состояний может помочь 
тренерам и спортсменам лучше подготовиться 
как психологически, так и физически к предстоя-
щим испытаниям.

Для работы с предстартовыми состояни-
ями, как разновидностями психических состоя-
ний, широко используется метод аутогенной тре-
нировки. Этот подход представляет собой способ 
управления психоэмоциональным состоянием, 
основывающийся на сознательной психофизиче-
ской саморегуляции, то есть управлении с помо-
щью слов. 

Аутогенная тренировка выполняет множе-
ство функций, позволяя спортсмену более 
эффективно справляться с нагрузками на трени-
ровках и соревнованиях, ускорять восстановле-
ние после травм, переносить боль и так далее. 

Ключевой особенностью данной техники 
является возможность адаптации основных фор-
мул (словесных установок) в зависимости от кон-
кретного предстарта, индивидуальных характе-
ристик и потребностей спортсмена, а также 
обстоятельств сеанса. Формулы могут подби-
раться как самим спортсменом, так и специали-
стом, который проводит аутогенные сессии, либо 
совместно. 

Учитывая индивидуальные особенности 
атлета, требования к нему и условия его деятель-
ности, можно достигнуть эффективной работы 
психолога в оптимизации процесса соревнова-
ний и тренировок.

Выводы
1. Обширный спектр методических подходов, 

применяемых в исследованиях влияния 
предстартовых состояний на результаты 
соревнований, свидетельствует о многооб-
разии факторов, влияющих на спортивные 
достижения. Это включает в себя работу 
таких авторов, как Б.А. Вяткин, А.Д. Ганюш-
кин, А.Д. Захаров и других, что позволяет 
получить более полное представление о 
данной теме.

2. Идеальное состояние перед стартом можно 
охарактеризовать как гармоничное сочета-
ние личностных и функциональных характе-
ристик спортсмена, что подчеркивает важ-
ность индивидуального подхода в подго-
товке атлетов.

3. Вопрос готовности спортсменов к соревно-
ваниям остается недостаточно исследован-
ным в спортивной науке, что подчеркивает 
актуальность дальнейших исследований в 
данной области.

4. Феномен предстартовых состояний пред-
ставляет собой сложное явление, которое 
включает разнообразные факторы, которые 
необходимо учитывать для оптимизации 
процесса подготовки спортсмена к сорев-
нованиям.

5. Необходимость интеграции различных 
методов исследования и мнений специали-
стов в области спорта будет способствовать 
более глубокому пониманию и анализу 
предстартовых состояний, что, в свою оче-
редь, может привести к более эффектив-
ным стратегиям подготовки спортсменов к 
соревнованиям.
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Annotation. In work the problem of contamination by ions of heavy metals of awake oozes of city sta-
tions of the aeration, not allowing their use in agriculture, as organo-mineral fertilising is presented. The con-
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in particular a cane ordinary is defined. 
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Results of researches are resulted.
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При рассмотрении современных техноло-
гий утилизации значительных масс 

активных илов, образующихся при биохимиче-
ской очистке городских и промышленных сточ-
ных вод, было признано, что наиболее перспек-
тивным путем утилизации является использова-
ние их в сельском хозяйстве в качестве органо-
минерального удобрения. [1 – 3] Остальные 
рассмотренные пути утилизации активных илов 
хоть и являются полезными, но относятся к мало-
тоннажным производствам и не решают про-
блему их полной утилизации, т.е. рационального 
использования биологических ресурсов в виде 
активных илов.

Следует подчеркнуть, что поиск рациональ-
ных путей использования активных илов станций 
аэраций важен не только с позиции экономиче-
ской целесообразности, но и с экологической. 
Действительно, депонирование илов на иловых 
площадках, илонакопителях и шламохранилищах 
в значительной  мере ухудшает окружающую 
среду человека, приводит к необходимости 
отвода под эти цели значительных площадей 
земли, как для строительства природоохранных 
сооружений, так и организации санитарных зон 
вокруг них.[4]

Все это указывает на отсутствие альтерна-
тивы в технологиях утилизации активных илов, их 
широкомасштабному использованию в качестве 
органоминеральных удобрений на сельскохозяй-
ственных парковых и лесных угодьях. 

Рассматривая проблему кондиционирова-
ния активных илов станций аэраций  крупных 
промышленных городов нами было обращено 
внимание на невозможность использования  
последних в качестве  удобрения из-за значи-
тельной загрязненности ионами тяжелых метал-
лов. Сравнивая показатели качества активных 
илов с допустимыми нормами содержания  в 
почвах ионов тяжелых металлов, следует отме-
тить, что по отдельным показателям они превы-
шают в десятки и даже в сотни раз. Это обстоя-
тельство во многих случаях сдерживает исполь-
зование активных илов по планируемому направ-
лению, а для отдельных регионов вообще не 
приемлемо. Таким образом, наиболее значимой 
проблемой в кондиционировании, а, следова-
тельно, и утилизации активных илов является их 
детоксикация.

Исходя из условий и требований к активным 
илам станций аэрации концепция его кондицио-
нирования должна заключаться в максимально 
возможном снижении их влажности, эффектив-
ной детоксикации и санации при относительно 
низких энерго- и финансовых затратах.

Учитывая, что технологии обезвоживания и 
обеззараживания достаточно хорошо изучены и 
проверены практикой настоящие исследования 
были сосредоточены на наиболее неразработан-
ном аспекте проблемы – детоксикации активных 
илов, загрязненных ионами тяжелых металлов [3 
– 8].
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При этом учитывалось, что в настоящее 
время имеются огромные запасы активных илов, 
временно законсервированные на иловых полях, 
шламонакопителях и других местах, чаще всего 
мало приспособленных и не обеспечивающих 
экологическую безопасность окружающей среде. 
В этом случае активные илы, пролежавшие 5 – 10 
и более лет имеют относительно низкую влаж-
ность (70 – 75 %) и могли бы быть использованы в 
качестве удобрений на сельскохозяйственных 
угодьях. Однако содержание в них ионов тяже-
лых металлов не позволяет использовать их для 
этих целей повсеместно в связи с высоким фоном 
этих поллютантов в почвах. 

Предлагаемая концепция кондиционирова-
ния активных илов этой категории предусматри-
вает их детоксикацию с помощью высшей водо-
воздушной растительности, в частности трост-
ника обыкновенного. 

Объекты и методики исследований
Исследования выполнялись в лаборатории 

биомониторинга Уральского государственного 
университета путей сообщения.

Основным объектом исследований был 
избыточный активный ил с Северной станции 
аэрации города Екатеринбурга, высшая водная 
растительность.

При выполнении исследований, касающихся 
изучению десорбции ионов тяжелых металлов из 
активного ила с помощью высшей водно-воздуш-
ной растительности, использовался тростник 
обыкновенный (Phragmites australis). В качестве 
питательного субстрата исследовался активный 
ил с иловых полей городских очистных сооруже-
ний.

Исследования выполнялись, в зависимости 
от поставленной цели, в экспериментальных ило-
вых картах площадью 1 м2 каждая. Карты были 
выполнены в виде полиэтиленовых емкостей с 
перфорированным днищем, заполненные актив-
ным илом, взятым с производственных иловых 
карт, слоем 0,4 м. Высота карт составила   0,5 м.

Располагалась опытно-производственная 
установка в близи производственных иловых 
карт станции аэрации г. Екатеринбурга.

Для поддержания температурного режима, 
как в летний, так и в зимний периоды года выс-
шей водно-воздушной растительности карты вка-
пывались на всю глубину в землю. 

Влажность твердого субстрата (активный 
ил) обеспечивалась естественными атмосфер-
ными осадками.

В экспериментальные иловых картах корне-
вища с почками высаживались на глубину 0,15 – 
0,20 м. Количество почек – 30 – 40 на м2.

По окончанию вегетационного сезона сре-
залась надземная биомасса тростника и анали-
зировалась на содержание в них ионов тяжелых 
металлов. В конце первого сезона в первых трех 
картах выкапывались и корневища. Активный ил 
с экспериментальной установки изымался со 
всей глубины.

Образцы активного ила отбирались также и 
с производственных иловых карт очистных соо-
ружений, с тех мест, откуда ил брался для запол-
нения экспериментальных карт, а результаты 
качественных анализов проб учитывались в даль-
нейшем в качестве фона.

Химический анализ всех проб водных рас-
творов выполнялся по общепринятым методи-
кам, описанных в официальных изданиях: Ю.Ю. 
Лурье, А.И. Рыбниковой «Химический анализ 
производственных сточных вод»; «Унифициро-
ванные методы анализа вод» под редакцией Ю.Ю. 
Лурье; «Методика проведения технологического 
контроля  очистных сооружений городской кана-
лизации» под редакцией О.Т. Болотина.

Результаты исследований десорбции тяже-
лых металлов из активного ила воздушно-водной 
растительностью и их обсуждение.

На первом этапе исследований были выпол-
нены работы по изучению качественного состава 
активного ила с иловых карт и ила после механи-
ческого обезвоживания на фильтр-прессе фирмы 
Вилькенпресс. Предполагалось, что количествен-
ные показатели поллютантов в илах могут быть 
различными в сторону увеличения ила с иловых 
карт. Эта гипотеза строилась на том, что в составе 
ила с производственных иловых карт остаются 
после снижения его влажности с 98 % до 75 % 
поллютанты жидкой фазы ила, в то время как 
после механического обезвоживания на 
пресс-фильтре они отсутствуют.

Отбор проб на химический анализ ила осу-
ществлялся с площадки 10 x 10 м, выделенной на 
производственной иловой карте для заполнения 
иловых карт пилотной установки.

Анализ наличия в активных илах ионов 
тяжелых металлов наглядно показал правиль-
ность рабочей гипотезы. Результаты тридцати 
проб, по 15 каждого типа ила, обработанные с 
использованием прикладных статистических 
программ для ПЭВМ, представлены в табл.1
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Таблица 1. Качество активных илов станции аэрации 

Активные илы

Содержание токсикантов (тяжелые металлы), мг/кг

Al Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni P Zn

С иловых карт 52604 <0.05 <0.1 1195 726 56276 2986 429 36353 4705

После механичес- 
кого обезвожива-
ния

- - - 337 607 76805 1344 362 32486 2758

Результаты исследований были использо-
ваны в качестве фона при дальнейшем использо-
вании ила в качестве твердого субстрата в экспе-
риментальных картах пилотной установки.

Как было отмечено рабочая гипотеза о пер-
спективности использования биосорбента в виде 
тростника для десорбции ионов тяжелых метал-
лов с активного ила потребовала изучение влия-
ния количества биомассы тростника с экспери-
ментальных площадок на эффективность деток-
сикации активного ила.

С этой целью на всех девяти площадках 
количество высаженных корневищ с почками 
было различным. На первых трех по 35 – 40 почек/
м2, на вторых трех по 25 – 30 и на третьих трех по 
15 – 20 почек/м2. В результате, как и следовало 
ожидать, урожай (по сухому веществу) надземной 
части растений колебался от 552 г/м2 до 216г/м2, 
что отразилось на удельном весе тяжелых метал-
лов, потребленных биосорбентом (табл.2) 

 
Таблица 2. Вынос ионов тяжелых металлов (г/кг активного ила), из активного  

ила биосорбентом в зависимости от урожайности 

Компонент

Урожай, г/м2

552,7 381,1 216,1

Cu 27,6 25,1 18,4

Fe 1013,3 1154,6 416,1

Mn 305,7 217,9 89,3

Ni 93,3 63,1 44,55

Zn 546,1 508,8 302,4

Для проведения анализ полученных данных, 
использовались статистические методы.

Для каждого токсиканта проведем следую-
щие вычисления: найдем среднее в группе, дис-
персию, построим доверительные интервалы для 
средних значений по данным.

Для расчетов использовался встроенный 
пакет статистического анализа EXCEL, а именно 
«Анализ данных: регрессия».

На основании полученных данных построим 
зависимость эффективности извлечения тяже-

лых металлов биосорбентом от зеленой массы 
(рис 1).

Коэффициент корреляции ≈ 0,94, (R2 = 0,88) 
следовательно, между X и Y существует линейная 
зависимость. Характер зависимости описывается 
уравнением:

y = 0,03x + 13,41
где х – урожай зеленой массы, г/м2; у – 

удельный вес тяжелых металлов, мг/кг 
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Коэффициент корреляции значимо отлича-
ется от нуля, поэтому фактор, т.е. урожай зеленой 
массы биосорбента значимо влияет на десорб-
цию тяжелых металлов из активного ила. При 
более высокой плотности посадки тростника 
обыкновенного и увеличения его биомассы 
десорбция тяжелых металлов из активного ила 
увеличивается.

Следует отметить общую тенденцию повы-
шения эффекта десорбции тяжелых металлов из 
активного ила при увеличении массы биосор-
бента.

Следующим этапом исследований было 
изучение совместно протекающих процессов 
биодесорбции и биоутилизации из активного ила 
ионов тяжелых металлов водо-воздушными рас-
тениями (тростник обыкновенный).

Наблюдения выполнялись на трех экспери-
ментальных иловых картах. В качестве твердого 
субстрата использовался ил, отобранный с тер-
ритории производственных карт. Иловые карты 
площадью 1 м2 заполнялись илом влажностью 65 
– 75 % на высоту 0,4 м. На глубину 15 – 20 см 
заделывались корневища тростника с почками. 
Посадка тростника проводилась 15 – 20 мая. 
Корневища тростника выкапывались для посадки 
на экспериментальные иловые карты с террито-
рии, примыкающей к производственным иловым 
площадкам, а концентрации в вегетативных орга-
нах тростника ионов тяжелых металлов принима-
лись за фон.

В конце вегетационного сезона растения 
выкапывались, замерялась их высота, вес вегета-
ционных органов (листья, стебли, корни), выпол-
нялся химический анализ последних на наличие в 
них поллютантов.

Анализ экспериментальных данных по 
содержанию ионов тяжелых металлов сорбиро-
ванных и поглощенных вегетативными органами 
тростника позволяет отметить, что основная 
масса токсикантов (Zn, Ni, Mn, Co) купируется в 
зеленной массе 81, 99, 79, 99 % соответственно. 
Ионы меди распределяются между корневой 
системой и зеленой (надземной) массой при-
мерно поровну, 52 и 48 % соответственно.

Распределение ионов алюминия, кадмия и 
железа имеет другую направленность. В корне-
вой системе их содержание составляет 99, 99, 70 
% соответственно. Если учесть, что результаты 
анализа растений и твердого субстрата (актив-
ный ил) показали практическое отсутствие кад-
мия, то его относительно высокая концентрация в 
корневой системе не может негативно влиять на 
развитие растений в целом. Судя по тому, что 
нормы для почв, используемых для выращивания 
сельхозпродукции, допускают достаточно высо-
кие концентрации алюминия (50000 мг/кг) и 
железа (51000 мг/кг) [9] их присутствие в корне-
вой системе в количестве 99 и 70 % соответ-
ственно также не может угнетать развитие расте-
ний.

Анализ результатов данных исследований 
показывает, что всего за один вегетационный 
сезон биосорбент в виде тростника способен 
десорбировать с активного ила, а затем вместе с 
почвенной влагой и потребить от 30 до 70 % ток-
сичных поллютантов. Так ионы никеля и хрома 
удалены из активного ила на 70 %, ионы меди на 
50 %, ионы цинка и марганца на 35 % и только 
ионы железа на 75 % остались в иле.

Сравнение остаточных концентраций ионов 
тяжелых металлов с нормативными показате-

Рис. 1. Зависимость эффективности извлечения меди биосорбентом от зеленой массы
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лями, указывающими на возможность использо-
вания активного ила в качестве органического 
удобрения [9], позволяет отметить высокую сте-
пень детоксикации ила с помощью высшей 
водо-воздушной растительности в виде трост-
ника и перспективность его использования в тех-
нологии кондиционирования активного ила.

Выводы:
1. Выполненные собственные исследования и 

анализ литературных источников позволяет 
рекомендовать в качестве основного био-
логического агента, осуществляющего 
детоксикацию избыточного активного ила, 
тростник обыкновенный.

2. Исследование содержания ионов тяжелых 
металлов вегетативных органах тростника, 
посаженного на активном иле, показывает, 
что основная масса токсикантов купируется 
в его зеленной массе.

3. Тростник обыкновенный способен десорби-
ровать с активного ила и утилизировать в 
своей биомассе за один вегетационный 
период от 30 до 70 % токсичных поллютан-
тов.
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Аннотация. В данной статье проанализировано понятие уголовной ответственности в целом и 
ответственности несовершеннолетних в частности, проведена историческая ретроспектива этого по-
нятия. Проведен сравнительный анализ норм уголовной ответственности в РФ, странах ЕАЭС и Евро-
пы. Рассмотрены позиции сторонников и противников снижения возраста привлечения к ответствен-
ности н/л, приведены статистические данные МВД РФ, сведения об основных видах преступности н/л 
и их наказания.  В итоге выявлены особенности уголовной ответственности н/л в отличие от совершен-
нолетних, ее признаки и принципы. Отмечено, что ее применение на основании только возраста по-
рождает сложности в использовании. В завершении внесены предложения связанные с дифференци-
ацией ответственности н/л и предложен ряд мер по профилактики преступности среди них. 
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norms of criminal liability in the Russian Federation, the EAEU countries and Europe has been carried out. The 
positions of supporters and opponents of lowering the age of criminal liability are considered, statistical data 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, information on the main types of criminal offenses 
and their punishment are presented. As a result, the features of criminal liability of n/a, unlike adults, its signs 
and principles are revealed. It is noted that its use on the basis of age alone creates difficulties in use. In 
conclusion, proposals related to the differentiation of n/a responsibilities were made and a number of crime 
prevention measures were proposed among them.
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Введение
В связи с тем, что вопрос уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних (далее - н/л) 
один из важных, как в предотвращении преступ-
ности в стране в целом, так и в плане развития 
правового сознания  необходимо не только опре-
делить само понятие, но  выявить ее особенно-
сти.

Этой теме посвящен ряд научных трудов, 
как кандидатов и докторов юридических наук, 
так и молодых исследователей: аспирантов и 
магистрантов. Следует отметить работы Л.А. 
Камалиевой, Ю.Н. Козыревой, А.С. Кузнецовой, 
Л.О. Павловой, Е.В. Роговой, Р.А. Садыковой, Ф.Р. 

Черноволенко, А.В. Худоноговой, Н.Р. Хусаино-
вой, А.А. Юнусовой и других. В исторической 
ретроспективе данный вопрос рассмотрен В.В. 
Денисовичем, С.Н. Жаровым, Р.А. Морозовым, 
Р.А. Сабитовым.  Вопросом снижения возраст-
ного порога наступления ответственности посвя-
щены статьи Э.Р. Гафуровой, Ю.С. Дубовской, 
Ю.И. Еременкова и т.д. 

Целью исследования становится выявление 
особенностей привлечения н/л к ответственности 
в соответствии с УК РФ и предложение по ее 
совершенствованию. 

 На основе сравнительно-исторического и 
логического метода, а также анализа и синтеза 
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правовых норм автор пришел к выводу о про-
бельности отдельных положений отечественного 
законодательства и необходимости его корректи-
ровки.

Результаты и обсуждения
Рассмотрим само понятие уголовной ответ-

ственности. Отдельные исследователи считают 
ее «мерой государственного принуждения», дру-
гие -  в качестве обязанности преступника «отве-
чать за содеянное в соответствии с уголовным 
законом» [6, c. 39), третьи – как «отношение между 
преступником и государством» [1, c. 8].

Ответственности всегда связана волевым 
действием государства, связанным с принужде-
нием ответить за содеянное личностью, совер-
шившей противоправное деяние, и несет для него 
негативные последствия.

Уголовная ответственность н/л носит осо-
бый характер, так как одной из обязанностей 
государства является забота и поддержка под-
растающего поколения, даже тех его представи-
телей, которые нарушают установленные им пра-
вила и предписания.

Институт ответственности н/л прошел дли-
тельный путь своего развития. Ответственность 
за преступления берет свое начало с «Русской 
правды», где малолетние отвечали за свои проти-
воправные деяния наравне со взрослыми. В 
Соборном уложении 1649 г. и последующим за 
ним акте 1669 г. было запрещено подвергать 
казни ребенка до 7 лет. В 1716 г. не так жестоко 
стали наказывать детей за совершенную ими 
кражу. Согласно Указу правительствующего 
Сената возраст н/л ограничивался верхней план-
кой в 17 лет. Их нельзя было пытать, бить кнутом 
и казнить. С 1832 г. малолетство считается смяг-
чающим обстоятельством. К этой категории отно-
сились дети до 10 лет. С принятием закона 1892 
года, ответственность за преступления наступает 
с 16 лет, а главной «целью наказания становится 
положительное изменение правонарушителя» [8, 
c.381].

В современной России возраст уголовной 
ответственности, за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления наступает с 14 лет.  Такие же нормы 
закреплены в законодательстве стран ЕАЭС, они 
зафиксированы в их уголовных кодексах и содер-
жат в них отдельный раздел или главу. 

В Польше, Финляндии и Словакии такой вид 
ответственности наступает с достижения лицом 
возраста 15 лет, «в Португалии - с 16 лет, в Люк-
сембурге – с 18 лет» [3, с. 32]. 

Низкий возраст привлечения к ответствен-
ности установлен в африканских странах: Египет 
и Ливия и европейской Ирландии с 7 лет за тяж-
кие преступления, за некоторые виды -  в Англии 

с 10 лет, во Франции  - с 13 лет. В США, где уго-
ловное законодательство подвластно не центру, 
а штатам, установлен от 10 до 15 лет. 

Сторонники снижения возраста наступле-
ния уголовной ответственности в нашей стране 
«до 12 лет и закрепления   его в статье 20 УК РФ» 
[2, c. 185] и их противники ведут непрекращающу-
юся дискуссию, используя в качестве аргументов 
«профилактику как последствия снижения воз-
раста» или «роспись в собственном бессилии»[5]. 

Максимальный срок, на который может 
быть заключен н/л в исправительное учреждение 
составляет в наше стране 10 лет, в Финляндии – 
12, а во Франции – 20. В Англии возможно пожиз-
ненное ограничение свободы.

Институт ответственности н/л включает в 
себя обязательное обеспечение «представитель-
ства взрослых и предоставление им юридической 
помощи» [11, c. 163] 

Согласно данным МВД  за 2023 года  среди 
1947,2 тыс. преступлений, н/л совершено 273251, 
что на 6 тыс. меньше, чем в 2020 г. 

Несмотря на положительную статистику 
снижаемости противоправных деяний совершен-
ных н/л, что подтверждает положительный 
результат деятельности сотрудников правоохра-
нительных органов, наблюдается «рост группо-
вых, тяжких и особо тяжких преступлений» [4, 
c.113]

Среди них наиболее часто встречаются:  
«хищение, незаконный оборот наркотиков, напа-
дение и причинение вреда жизни и здоровью и 
киберпреступления» [12, с. 130].

Проведенный анализ уголовно-правовых 
норм УК РФ, позволяет выявить «возрастные, 
социально-психологические и иные особенности 
несовершеннолетних в процессе привлечения их 
к уголовной ответственности» [13, c. 147].

Например, у них снижено предельное время 
допроса, которое составляет не более двух часов 
без перерыва, а само наказание им может быть 
заменено на «принудительные меры воспитатель-
ного воздействия» [7, с. 31]. 

Из тринадцати видов наказаний, предусмо-
тренных за совершения преступного деяния, для 
н/л установлено только шесть: «штраф, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные и исправительные работы, ограни-
чение  и/или лишение свободы на определенный 
срок»2.

1   Состояние преступности в России январь – 
декабрь 2023 г. // URL. : https://portal.tpu.ru/SHARED/n/
NIKOLAENKOVS/student/risk_management/Состоя-
ние%20преступности%20в%20Росс1.pdf (дата обра-
щения 17.12.2024)

2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30. 11.2024) // URL.: https://
www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_10699/  
(дата обращения 17.12.2024).
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 В качестве альтернативы показано приме-
нение принудительных мер воспитательного воз-
действия: 

- предупреждение; 
- передача под надзор родителей (опекунов/

попечителей);
-  устранение последствий причиненного 

вреда и др.
Общество не имеет права снисходительно 

относиться к правонарушениям н/л, объясняя их 
неразумностью и малолетством, так как это спо-
собствует появлению у них такого качества как 
безответственность, допускающая возможность 
преступного поведения и «безнаказанность, 
которая ведет к углублению деморализации лич-
ности подростка» [10.  c. 16]. 

Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетнего:

-  ограничение возможных видов наказаний, 
применяемых к ним;

-  ее назначение связано с «психофизиоло-
гическим и социальным развитием н/л, что гаран-
тирует ему повышенную правовую защиту» [14, 
с.36]. На нее в свою очередь влияют уровень бла-
гополучности семьи, социальная среда, особен-
ности психики и физического состояния.

Если принять во внимание, что главной осо-
бенностью ответственности н/л будет являться 
его возраст, отметим сложность его использова-
ния, так как биологический возраст согласно сви-

детельству о рождении не всегда соответствует 
уровню развития интеллекта, сформированности 
личности и ее роли в обществе. Удобнее было бы 
принимать во внимание уровень зрелости н/л, но 
пока непонятно на основе каких критериев он 
будет определен. 

Ю.С. Дубовская акцентирует внимание на 
признаках, присущих уголовной ответственности 
н/л:

- сокращенный перечень наказаний, сроков 
и размеров, и его фактического отбывания;

- принудительность воспитательного воз-
действия, освобождающее подростка от уголов-
ной ответственности;

- пониженный возраст для привлечения к 
ней;

- «особенности назначения и применения 
наказания с учетом условий жизни и воспитания» 
[4 , с. 118]. 

Если совершено преступное деяние по 
неосторожности, то н/л не несут ответственно-
сти, кроме случаев, когда это приводит к ущербу 
здоровью или гибели человека. 

Уголовная ответственность н/л базируется 
на принципах дифференциации, индивидуализа-
ции и альтернативности. Главная цель заключа-
ется не в наказании подростка, а в его перевос-
питании, с тем, чтобы «остановить дальнейшую 
криминализацию личности» [14, с. 40].

Виды наказаний для совершеннолетних и несовершеннолетних лиц 

Вид наказания Несовершеннолетний совершеннолетний

Штраф от 1 тыс. до 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

кто оплачивает родитель или закон. представитель самостоятельно

Кол-во часов в день на обязат. 
работах 2- 3 ч. 4 ч.

Лишение свободы за преступление не более 6 лет до 20 лет

За тяжкое преступление до 10 лет до 30 лет

Место отбывания наказания воспитательная колония колония общего или спецре-
жима

По мнению ряда исследователей, законода-
тель стремится смягчить ответственность н/л, 

базируясь на неустойчивости их психики и эмо-
ционального состояния.
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Заключение
На основе анализа ст. 88 УК РФ, Л.О. Пав-

лова выделяет в ней ряд пробельных моментов:
- отсутствие «правил назначения наказания 

н/л по совокупности преступлений» [9, с. 305];
- назначение наказания при неоконченных 

преступлениях.
Автор частично согласен с этими предложе-

ниями, и считает, что в законодательстве нужно 
более четко определить дифференциацию ответ-
ственности н/л в зависимости от видов и тяжести 
преступлений, а также верхнего и нижнего пре-
дела наказания.

На взгляд автора необходимо:
- продолжить работу над повышением пра-

вовой культуры в подростковой среде;
- улучшить механизмы выявления подрост-

ков, оказавшихся в группе «риска;
- повысить качество проведения профилак-

тической работы с подростками;
-  развивать программы ресоциализации 

для вернувшихся из колоний подростков.
Одним из выходов может быть дальнейшее 

развитие ювенальной юстиции и становление 
системы таких судов. Опыт в ряде регионов уже 
имеется (Таганрог, Кемерово, Волгоград, Воро-
неж, Иркутск).
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Annotation. The article is devoted to the journey through the Urals of the future Emperor Alexander II 
in 1837. The authors, using memoirs, archival data, local history literature, reconstruct the events during the 
visit of the Grand Duke in Yekaterinburg.

The authors conclude that the journey of the future Emperor Alexander II left a deep mark in the mem-
ory of contemporaries and descendants. The fact of the visit of such a distinguished guest became part of the 
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Уральский государственный аграрный 
университет находится в центральной 

части г. Екатеринбурга - уникальном истори-
ко-культурном пространстве - Вознесенской 
горке, изобилующей историческими достоприме-
чательностями нескольких веков - Храм Вознесе-
ния Господня, усадьба Расторгуева-Харитонова, 
комплекс старинных корпусов художествен-
но-промышленной школы, Храм-памятник на 
Крови [1].

Архитектурной доминантой Вознесенской 
горки можно назвать усадьбу Расторгуева-Хари-
тонова – это крупнейший дворец г.  Екатерин-
бурга, где останавливались известные историче-
ские личности. 

На фасаде главного дома усадьбы недавно 
открыли мемориальную доску единственному 
представителю Романовых, посетившему Екате-
ринбург в статусе императора - Александру I и 
прожившему три дня  здесь во время своей 
поездки по Уралу в 1825 г. Скоро в непосред-
ственной близости к усадьбе, у Храма на Крови, в 
честь 200 - летия пребывания императора в г. 
Екатеринбурге установят и бюст ему.

Однако память о пребывании в г. Екатерин-
бурге в 1837 г. другого Романова - наследника 
Александра Николаевича, будущего императора 
Александра II - не увековечена ни в памятнике, ни 

в мемориальной доске на доме, где он жил 
несколько дней…

«Путешествие цесаревича началось 2 мая 
1837 г. Как только подсохли знаменитые своей 
грязью российские дороги, в Царском Селе 
собрался в далекий путь многоэкипажный кон-
ный поезд: девятнадцатилетний наследник пре-
стола, великий князь Александр Николаевич, 
только что закончивший основной курс обучения 
необходимым будущему царю наукам, по приказу 
отца, Николая I, отправлялся во главе обширной 
свиты в большое путешествие по России» [2, с. 
17].  

Маршрут посещений городов и уездов Рос-
сии составлял наставник цесаревича – выдаю-
щийся русский поэт, переводчик Василий Андре-
евич Жуковский (1783-1852 гг.), а Николай I лично 
подготовил «Общую инструкцию… по случаю 
предпринимаемого путешествия по России…», а 
затем и «Наставления», в которых было сказано: 
«…едешь не судить, а знакомиться, и, увидев, 
судить про себя и для себя» [3, с. 287]. 

Главная цель поездки - «..узнать Россию, 
сколько сие возможно, и дать себя видеть буду-
щим подданным». То есть познакомить цесаре-
вича с повседневной жизнью России и населяю-
щих ее народов, поэтому путешествие это 
нередко называют «венчанием с Россией». 
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Маршрут был довольно протяженный: от 
европейской части России до Сибири. 148 дней, 
более 14 тысяч верст, 29 губерний. Главной гео-
графической особенностью путешествия 1837 г. 
было посещение цесаревичем территорий, нахо-
дящихся за Уралом [4]. 

На Урале великий князь посетил Пермь, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Камышлов, Тугулым, 
Миасс, Златоуст, Челябинск. 

Александр Николаевич регулярно отправ-
лял отцу обстоятельные послания: его интересо-
вала работа заводов, учебных заведений, писал 
он  и о состоянии больниц, госпиталей, богаде-
лен, тюрем [5].

Безусловно, о визитах императоров мест-
ным властям было известно заранее. К примеру, 
Сибирский тракт для свиты Александра I отре-
монтировали, обустроили его для проезда в три 
колеи. Императорский кортеж проезжал соответ-
ственно: в середине императорский экипаж, по 
обеим сторонам – стража. Император по пути 
проезда здоровался со своими подданными. 
Ямщиков, которым было доверено провести 
царя-батюшку, накануне исповедовали и прича-
щали. В Екатеринбурге тоже серьезно готовились 
к приезду высокопоставленного гостя.

К приезду будущего императора Алексан-
дра II в 1837 г. готовились не менее тщательно. На 
всем полотне дороги были сделаны насыпи из 
песка и гальки, выбоины и грязь настилались 
жердями и посыпались гравием. В кучера были 
выбраны самые трезвые и надежные. На пере-
правах через реки были устроены плавучие 
мосты. На каждой станции было подготовлено 80 
лошадей. По недостатку их стали даже из дере-
вень выбирать ямщиков и лошадей под свиту 
государя и специально приучать их к дружной 
езде. Раскладывали огни вдоль дороги и проез-
жали в ночное время на этих лошадях при крике 
народа, чтобы лошади привыкли не пугаться.

После посещения г. Перми Александр Нико-
лаевич по Сибирскому тракту отправился по 
штатному расписанию в г. Екатеринбург -  тогда 
это уездный город Пермской губернии, а по зна-
чению — центр горнозаводского края с произ-
водственными, торговыми и культурными свя-
зями.

Проезжая через Красноуфимский уезд, он 
встретился и побеседовал со старцем Федором 
Кузьмичем, которого многие считали добро-
вольно отрекшимся от престола императором 
Александром I.

В числе сопровождавших наследника рус-
ского престола был  В. А. Жуковский (1783-1852 
гг.), который вел путевой дневник [6]. По словам 
его друга П.А. Вяземского, дневник не был систе-
матическим и подробным [7]. 

Но если расшифровать эти записи со зна-
нием местной обстановки, то окажется, что они 
дают нам интересные и важные штрихи для 
характеристики города того времени - не показ-
ной, парадной, какой хотели представить мест-
ные власти гостям, а той реальной, будничной, 
которой жили жители горного города. Поэта 
интересует дело лекаря, золото, тюремный замок, 
рассказ о заводчике Г.Ф Зотове, старообрядцы. 
Дневник сохранился: в 1884 г. его среди других 
рукописей поэта сдал в Императорскую публич-
ную библиотеку сын — Павел Васильевич. Там 
же, в отделе рукописей Публичной библиотеки 
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, 
дневник хранится и посейчас [8]. 

В дневнике есть такая краткая запись в 
виде пометок: «Переезд из Перми в Бисерск. 
Виды по дороге Урала. Ночевали в Бисерске на 
почтовой станции. На другой день переезд из 
Бисерска в Екатеринбург.  Обед. Осмотр завода, 
золотопромывальни, гранильной фабрики, 
монетного двора. Меншенин. Ввечеру поездка по 
городу. Иллюминация. Квартира у Харитонова».

29 мая 1837 г. наследник со свитой прибыл в 
Екатеринбург. В Государственном архиве Сверд-
ловской области находится на хранении ценное 
дело, посвященное этому визиту. Интересна 
выдержка из письма К. Платонова, адресованная 
из Екатеринбурга некоему Дмитрию Васильевичу, 
найденного среди бумаг, связанных с приездом в 
Екатеринбург цесаревича. Судя по письму, автор 
его - екатеринбуржец из горных чиновников, 
близких из начальствующих кругам. «Екатерин-
бург. 25 мая 1837 г. Утро. Город здесь по приезду 
наследника приготовлением уже совсем покон-
чен и, судя по возможности средств, можно ска-
зать, в лучшем виде. Дома деревянные исправ-
лены, а каменные вновь оштукатурены, старые 
же побелены, улицы почти все усыпаны песком… 
и везде наделаны тротуары, одним словом, по 
опрятности город преобразован» [9].

Александра Николаевича разместили в 
Доме главного начальника горных заводов - Доме 
генерала Глинки на правом берегу городского 
пруда (современный адрес: набережная Рабочей 
Молодежи, 3). Из окон дома открывался вид на 
Исеть, Вознесенскую горку и Харитоновский дом, 
где остановился Василий Жуковский и многочис-
ленные представители свиты цесаревича.

Гостей удивили  благоустроенность Екате-
ринбурга и, конечно же, роскошные интерьеры 
дома Главного горного начальника. «….. Вид 
города с гор прелестный, да он и внутри очень 
богат, 120 каменных домов украшают его; в осо-
бенности же дом на высоте, противу занимаемого 
нами (Харитонова — богатого купца — заводчика 
— старообрядца, теперь сосланного в Кексгольм 
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на жительство); теперь дом этот и весь город 
горят в огне иллюминации — прелесть!»,  -  так 
писал  о городе один из сопровождающих цеса-
ревича в поездке. Как в случае с приездом Алек-
сандра I, в честь гостей в городе устроили иллю-
минацию, заключающуюся в том, что по периме-
тру всех казенных зданий расставили горшки с 
салом и шнуром (для этого использовали более 
тонны сала, 1 пуд шнура, 7,5 тысяч плошек и 
горшков). От этого действа гости были в восторге!

Сейчас в Доме, где останавливался наслед-
ник, располагается городская поликлиника, на 
стене которой помещена бронзовая мемориаль-
ная доска в честь генерала В. Глинки. Однако 
места для упоминания о пребывании здесь буду-
щего императора не нашлось…

Итак, разместившись в покоях дома, деле-
гация отправилась осматривать Монетный двор, 
золотопромывательный завод, лабораторию, где 
очищали и плавили слитки золота, гранильную 
фабрику. Александр II поднялся и на Плешивую 
горку (нынешняя Метеогорка), где годом ранее 
была открыта магнитно-метеорологическая лабо-
ратория. Посетили  Кафедральный собор, дом 
губернатора. Александр Николаевич встретился 
с местным дворянством и купечеством, 

30 мая наследник молился на литургии в 
Екатерининском соборе, а затем со свитой посе-
тил Ново-Тихвинскую обитель. В монастыре было 
тогда 250 сестер, управляла обителью игумения 
Александра (Неустроева). Великого князя встре-
тили очень тепло и радушно: по воспоминаниям, 
он даже похвалил трапезу, сказав, что нигде так 
вкусно не ел, а все потому, — что сестры готовят 
с молитвой. В память о посещении обители ему 
были подарены шитые золотом иконы и портфель 
из зеленого бархата.

Ознакомился Александр с работой ураль-
ских заводов: за четыре дня гости побывали в 
Тагиле, Кушве, Невьянске, Камышлове и Бере-
зовских золотодобывающих рудниках.

Екатеринбург в то время выделялся  из 
среды других городов империи тем, что это был 
горный город, живший с 1807 г. на особом поло-
жении: он имел  свои законы, свое войско, свой 
суд. Несомненно, это накладывало свой отпеча-
ток на его нравы, быт, общественную жизнь. В то 
же время это был город экзотики: золото, добы-
ваемое чуть не в черте города; знаменитая гра-
нильная фабрика, чудесные изделия которой из 
цветного камня и самоцветов сияли и сверкали в 
столичных дворцах; наконец, монетный двор, 
основанный еще при Петре.

Этой экзотикой обычно угощали высоких 
гостей, и именно она оставалась у них в памяти. 
Сопровождавший наследника флигель-адъютант 
и помощник воспитателя С.А. Юрьевич так опи-
сывает жене свое впечатления от визита на гра-

нильную фабрику: «…здесь поднесены великому 
князю отлично выработанные и весьма похожие 
портреты, из камня, государя и императрицы, 
чернильницы из lapis-lazuri и огромная печать из 
горного хрусталя. Здесь показывали нам само-
родные изумруды такие большие, каких еще не 
было доселе доставляемо в столицу; словом, в 
блюдо величиною, с кристаллами изумруда почти 
в четверть. Это новое богатство здешних рудни-
ков; этим окончили мы сегодняшний день». Свои 
екатеринбургские впечатления С.А. Юрьевич 
описал в дорожных письмах, которые были опу-
бликованы в журнале «Русский архив» спустя 
пятьдесят лет [10].

Сохранились и рисунки Жуковского во 
время путешествия его высочества по России в 
1837 г. На пути от Боткинского завода и до Ураль-
ска им было сделано 49 рисунков. Безусловно, 
они являются историческими документами. Виды 
городов (Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Нижний 
Тагил, Тобольск, Златоуст, Магнитная, Оренбург), 
виды гор, степи, рек, мелких станиц и деревень. 
На рисунке с пометкой «Екатеринбург, 27 мая» 
уже с первого взгляда можно определить, откуда 
поэт рисовал город,— из окна дома главного 
начальника заводов хребта Уральского. Мы 
можем увидеть пруд, плотину, стену «Монетки»... 
И того, чего уже давно нет.

В 1863 г. по указу уже императора Алексан-
дра II близ г. Перми начал строиться сталепушеч-
ный Мотовилихинский завод. В уральской метал-
лургии начала развиваться техническая револю-
ция. Происходило внедрение мартеновского и 
бессемеровского способов получения стали, 
вытеснение водяных колес паровыми двигате-
лями.

В 1874 г. по Высочайшему указу было начато 
строительство Уральской горнозаводской желез-
ной дороги.

В 1870 г. Министерством народного просве-
щения с соизволения императора был утвержден 
устав Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ) в г. Екатеринбурге (просуще-
ствовало до 1929 г.), которое основало музей и 
библиотеку. Но с самого своего возникновения 
музей испытывал серьезные трудности с площа-
дями для хранения и показа коллекций. В 1910 г. 
было принято решение возвести трехэтажное 
музейное здание и именовать его Музеем имени 
императора Александра II в память 19 февраля 
1861 г. Именно 19 февраля 1911 г., спустя 50 лет 
после отмены крепостного права, на Дровяной 
площади состоялась торжественная закладка 
нового здания для музея. Однако, «… к возведе-
нию грандиозно задуманного здания так и не 
смогли подступиться, хлопоты по изысканию 
государственных средств до начала Первой 
мировой войны ощутимых результатов не при-
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несли, а последующие революционные события и 
вовсе закрыли всякую возможность строитель-
ства в Екатеринбурге здания музея Александра 
II» [11].

До революции 1917 г. мемориализация 
Александра II в России приобрела масштабный 
характер. Больше чем другим самодержцам 
Царю-освободителю были посвящены различные 
памятники: более двух тысяч самых разнообраз-
ных форм (скульптуры, бюсты, часовни, храмы). 
Активизация мемориальных практик наблюда-
лась в период после трагической гибели импера-
тора, а затем в юбилейные годы. 

Несомненно, Урал тоже был включен в про-
цесс мемориализации императора Александра II: 
здесь было установлено не менее 7 % от общего 
количества памятников монарху. «Подобная 
интенсивность имеет несколько оснований: 
во-первых, Александр Николаевич в качестве 
наследника в 1837 г. посетил регион, что произ-
вело глубокое впечатление на подданных; во-вто-
рых, по статусу цесаревича он был наказным ата-
маном Оренбургского казачьего войска; в-тре-
тьих, Великие реформы повлияли на социаль-
но-экономическое развитие региона: приписные 
крестьяне получили освобождение от обязатель-
ного труда, металлургия постепенно выходила из 
затянувшегося кризиса, активно шла урбаниза-
ция, развивалось сельское хозяйство» [12].

В 1861 г. Александр II распорядился открыть 
в Екатеринбурге мужскую гимназию общего про-
филя на территории Уральского горного училища, 
(сегодня это гимназия № 9). Тогда она называлась 
«Екатеринбургская мужская гимназия имени Его 
Императорского Величества Александра II». А 
неподалеку у алтаря Богоявленского Кафедраль-
ного собора на центральной площади г. Екате-
ринбурга (нынешняя площадь 1905 г.) в 1906 г. 
будет воздвигнут памятник императору, отлитый 
из чугуна на Каслинском заводе на народные 
пожертвования. Однако памятник в 1917 г. был 
снесен большевиками.

В Дендрологическом парке (территория 
бывшей Хлебной площади) находится Часовня во 
имя святого благоверного князя Александра 
Невского. Заложена она была сразу после убий-
ства императора Александра II в 1881 г. в память 
освобождения крестьян от крепостного права. 
Закрыта Часовня была в 1933 г. и использовалась 
дендропарком как склад. В 1995 г. была передана 
Ново-Тихвинскому женскому монастырю и вос-
становлена.

Сегодня в «Доме Поклевских-Козелл» (глав-
ной выставочной площадке Свердловского 
областного краеведческого музея) функциони-
рует постоянная экспозиция «Дом Романовых и 
Урал», раскрывающая роль Романовых в освое-
нии и развитии Уральского региона. Один из раз-

делов выставки посвящен визиту будущего импе-
ратора Александра II на Урал. Копии рисунков 
Жуковского, фото Александра II с семьей, скуль-
птура императора на коне (производства Каслин-
ского завода 1987 г.) и др. экспонаты представ-
лены в экспозиционной витрине музея.

Путешествие Александра Николаевича 
оставило глубокий след в памяти современников 
и потомков. Несомненно, сам факт визита столь 
высокого гостя вошел в хронику выдающихся 
исторических событий жизни екатеринбуржцев. 
Увековечивание памяти о визитах известных 
исторических личностей актуализирует прошлое 
в контексте настоящего. Хочется надеяться, что в 
г. Екатеринбурге появится «место памяти» пребы-
вания великого князя Александра Николаевича в 
виде мемориальной доски или памятника, служа-
щее своеобразным каналом коммуникации, через 
который город будет передавать послания из 
прошлого.

Список литературы:

[1] Глазунова Е.С., Синько В.Н. Комплекс 
исторических зданий Уральского государствен-
ного аграрного университета: прошлое и настоя-
щее // Молодежь и наука. 2019. № 4. 

[2] Курочкин Ю. Жуковский едет по Уралу // 
Уральский следопыт, № 11, 1973 г. С. 17-23.

[3] Наставление, данное императором вели-
кому князю Александру Николаевичу перед путе-
шествием по России // Николай I без ретуши / 
авт.-сост. Я. Гордин. Санкт-Петербург: Амфора, 
2013. С. 286–288.

[4] Гузаиров Т. Сценарий и непредсказуе-
мость. Впечатления и размышления участников 
путешествия по России 1837 г. / Т. Гузаиров // 
Имагология и компаративистика. 2017. № 8. С. 
62-83. 

[5] См. Венчание с Россией: переписка вели-
кого князя Александра Николаевича с императо-
ром Николаем I, 1837 год / публикация Л. Г. Заха-
ровой, Л. И. Тютюник. Москва: Издательство 
Московского университета, 1999. 183 с.: ил., 
портр. (Труды исторического факультета МГУ / 
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Исторический факультет, 
Исторические источники).

[6] Дневники В. А. Жуковского // Русская 
старина. 1902. № 5. С. 324–325. 

[7] Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII. 
СПб., 1882, С. 481—482.

[8] См. Курочкин Ю.М. Уральские находки. 
Свердловск, Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1982. 272 с.

[9] ГАСО. ф.653, оп. 1., д. 748, лл. 65-65 об.
[10] См. Юрьевич С.А., Костенецкий Я.И., 

Павел Петрович, Добротворский Н.А., Александр 
Николаевич, Платон, Екатерина Великая, Шеш-



518  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

ковский, Самойлов, Беклешов, Куракин, Лопу-
хин, Цветаев Д.Н. Русский архив. Г. 25. 1887. [Кн. 
2]. 6 Унив. тип. (М. Катков) 

[11] Двинских Л.А.. О здании музея импера-
тора Александра II в Екатеринбурге / Л. А. Двин-
ских, А. Г. Зубов // Шестнадцатые Романовские 
чтения  Всероссийская научно-практическая кон-
ференция (Екатеринбург-Алапаевск, 19-20 июля 
2018 года): Екатеринбург: Квадрат, 2018 . С. 114-
122 .

[12] Антипин Н. А. Мемориализация импера-
тора Александра II на Урале в конце XIX — начале 
XX века: мотивы, формы, география, этапы ком-
меморации / Н. А. Антипин. // Историко-культур-
ное наследие в институциональном измерении: 
материалы II Уральского историко-архивного 
форума, посвященного 30-летию подготовки 
документоведов и 20-летию подготовки специа-
листов в сфере туризма и гостеприимства в 
Уральском федеральном университете. Екате-
ринбург: Издательство Уральского университета, 
2022. C. 223-228. 

Spisok literatury:

[1] Glazunova E.S., Sinko V.N. The complex of 
historical buildings of the Ural State Agrarian Univer-
sity: past and present // Youth and Science. 2019. 
No. 4.

[2] Kurochkin Yu. Zhukovsky rides through the 
Urals // Ural Pathfinder, No. 11, 1973, pp. 17-23.

[3] The instruction given by the emperor to 
Grand Duke Alexander Nikolaevich before traveling 
through Russia // Nicholas I without retouching / 
author-comp. Ya. Gordin. St. Petersburg: Amphora, 
2013. pp. 286-288.

[4] Guzairov T. Scenario and unpredictability. 
Impressions and reflections of the participants of the 
trip to Russia in 1837 / T. Guzairov // Imagology and 
comparative studies. 2017. No. 8. pp. 62-83.

[5] See Wedding with Russia: correspondence 
of Grand Duke Alexander Nikolaevich with Emperor 
Nicholas I, 1837 / publication by L. G. Zakharova, L. 
I. Tyutyunik. Moscow: Moscow University Press, 
1999. 183 p.: ill., portr. (Proceedings of the Faculty of 
History of Moscow State University / Lomonosov 
Moscow State University, Faculty of History, Histori-
cal Sources).

[6] The diaries of V. A. Zhukovsky // Russian 
antiquity. 1902. No. 5. pp. 324-325;

[7] Vyazemsky P. A. Complete Collection of 
Works, vol. VII. St. Petersburg, 1882, pp. 481-482.

[8] See Kurochkin Yu.M. Ural finds. Sverdlovsk, 
Sredne-Uralsky Book Publishing House, 1982. 272 
p.

[9] GASO. f.653, op. 1., 748, l. 65-65 vol.
[10] See Yurievich S.A., Kostenetsky Ya.I., 

Pavel Petrovich, Dobrotvorsky N.A., Alexander Niko-
laevich, Platon, Catherine the Great, Sheshkovsky, 
Samoilov, Bekleshov, Kurakin, Lopukhin, Tsvetaev 
D.N. Russian Archive. G. 25. 1887. [Book 2]. 6 Univ. 
type. (M. Katkov). 

[11] Dvinskikh L.A.. About the building of the 
Museum of Emperor Alexander II in Yekaterinburg / 
L. A. Dvinskikh, A. G. Zubov // The Sixteenth 
Romanov Readings All-Russian Scientific and Prac-
tical Conference (Yekaterinburg-Alapaevsk, July 
19-20, 2018): Yekaterinburg: Kvadrat, 2018 . pp. 
114-122.

[12] Antipin N. A. Memorialization of Emperor 
Alexander II in the Urals in the late XIX — early XX 
century: motives, forms, geography, stages of com-
memoration / N. A. Antipin. // Historical and cultural 
heritage in the institutional dimension: materials of 
the II Ural Historical and Archival Forum dedicated to 
the 30th anniversary of the training of documentary 
historians and the 20th anniversary of the training of 
specialists in the field of tourism and hospitality at 
the Ural Federal University. Yekaterinburg: Ural Uni-
versity Press, 2022. pp. 223-228.



519 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 12 - 2024

СТОЖКО Константин Петрович,
доктор исторических наук, 

профессор кафедры философии, 
Уральский государственный 

аграрный университет,
e-mail: kostskp@mail.ru

CТОЖКО Дмитрий Константинович,
кандидат философских наук, 

доцент кафедры креативного управления и гуманитарных наук 
Уральский государственный экономический университет,

e-mail: d.k.stozhko@mail.ru 

ШИЛОВЦЕВ Андрей Владимирович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, 

Уральский государственный аграрный университет, 
доцент кафедры теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального управления,
 Уральский федеральный университет, 

e-mail: а.shilovtsev@mail.ru

НЕКРАСОВ Станислав Николаевич, 
доктор философских наук, 

профессор кафедры философии главный научный сотрудник
 Уральский государственный аграрный университет, 

профессор кафедры культурологии и дизайна 
Уральский федеральный университет,

e-mail: nekrasov-ural@yandex.ru

СИНЬКО Вера Николаевна,
старший преподаватель кафедры философии, 

Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: vsinko71@mail.ru 

НАУЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ И.А. ТРЕТЬЯКОВА (К 290-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ)

Аннотация. В последнее время интерес к истории российской науки в целом, а к ее гуманитар-
ным дисциплинам в частности, заметно активизировался, что свидетельствует не только о возрожде-
нии самой страны после долгих десятилетних либеральных экспериментов над ее наукой и образова-
нием, но и о росте самосознания россиян, их стремления к культурной самоидентификации. Накоплен-
ный отечественной историко-экономической и историко-правовой наукой теоретический и практиче-
ский опыт позволяет глубже осмыслить многие геополитические и социально-экономические процес-
сы, которые происходили и происходят на разных этапах развития нашей страны. В частности, более 
ответственно и адекватно осмысливать ту «новую реальность», которая сегодня разворачивается бук-
вально у всех нас на глазах. И в этом отношении анализ и оценка взглядов И. А. Третьякова, особенно 
его представления о роли государства в хозяйственном развитии общества и учение об общественном 
разделении труда, представляются полезными с гносеологической, идеологической и научной точек 
зрения.

Ключевые слова: богатство, государство, изобилие, интересы, общественное разделение тру-
да, право, потребности, производительные силы, труд, философия, экономическая теория.
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Введение
Целью настоящего исследования является 

ретроспективная оценка взглядов одного из 
выдающихся российских ученых ХVIII в., первого 
российского доктора права, видного правоведа и 
экономиста своего времени Ивана Андреевича 
Третьякова (1735 – 1776 гг.). Сведений о нем 
сохранилось сравнительно мало, даже его изо-
бражений не дошло до наших дней (его портрет 
на ленте Мебиуса, которая венчает скульптуру 
«Связь времен», расположенную у центрального 
входа в здание экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, третий учебный корпус), 
является художественным вымыслом.  Стоит 
таже добавить, что и работы ученого были опу-
бликованы лишь частично, да и то более полувека 

тому назад, а современных публикаций о его 
взглядах за это время практически не появля-
лось. Поэтому представляется справедливым в 
канун 290-летия со дня  рождения ученого вос-
полнить данный пробел в истории российской 
экономической мысли и попытаться дать общую 
оценку его взглядам с учетом современной ситу-
ации и складывающейся новой реальности. 

Результаты
В истории российской гуманитарной науки 

до сих пор есть имена ученых, о которых редко 
можно прочитать на страницах печати, к их взгля-
дам довольно нечасто обращаются современные 
исследователи. Тем не менее, из их числа с пол-
ным основанием можно выделить тех, кто оста-
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вил свой значительный след в истории россий-
ской науки и образования. Одним из ярких рос-
сийских ученых ХVIII в. был И. А. Третьяков, выда-
ющийся экономист и юрист своего времени, о 
творческом наследии которого до сих пор опубли-
ковано все еще мало специальных работ [1 – 5]. 

Родился будущий ученый в семье военного 
и рано проявил интерес к наукам. По окончании 
Тверской духовной семинарии в 1761 г. И. А. Тре-
тьяков поступил в Московский университет и в 
том же году был направлен для обучения в Англию 
(точнее, в университет г. Глазго в Шотландии). В 
те времена это был один из лучших университе-
тов Европы: среди его профессоров были лидеры 
английской классической школы экономистов 
Адам Смит (1723 – 1790 гг.) и Дэвид Юм (1711-
1776 гг.). И. А. Третьяков получил блестящее для 
своего времени экономическое и юридическое 
образование. Он проучился в этом университете 
больше шести лет, вплоть до 1767 г. И, хотя в то 
время еще не вышел главный труд А. Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (эта книга была опубликована только в 
1776 г., а в 1767 г., т. е. в год отъезда И. А. Третья-
кова из Англии в Россию, А. Смит только присту-
пил к ее написанию), но уже была опубликована 
другая работа английского классика «Теория 
нравственных чувств» (1759 гг.), которая произ-
вела неизгладимое впечатление на русского сту-
дента. Дело в том, что заложенные А. Смитом в 
основу его анализа человеческой деятельности, в 
т. ч. и деятельности хозяйственной, добродетели 
(чувства симпатии, эмпатии, долга, доброты, 
справедливости и т. д.) нашли самый живой 
отклик в сердце молодого россиянина.

Был И. А. Третьяков знаком и с фундамен-
тальной работой Д. Юма «Опыты» (1752 г.), посвя-
щенной актуальным проблемам политической 
экономии: в эту работу вошли очерки «О тор-
говле», «О деньгах», «О проценте», «О налогах», 
«О торговом балансе», «О государственном кре-
дите» и др.

Прекрасная подготовка позволила И. А. 
Третьякову незадолго до отъезда, в 1767 г. защи-
тить в университете г. Глазго докторскую диссер-
тацию и получить одним из первых русских людей 
(одновременно со своим товарищем по загранич-
ной командировке, а затем и по работе в Москов-
ском университете С. Е. Десницким) ученую сте-
пень доктора наук по направлению гражданского 
и церковного права (Тема диссертации: «О вызове 
в суд»). 

После возвращения в Россию И. А. Третья-
ков был назначен сначала экстраординарным 
профессором Московского университета (1768 
г.), а затем и ординарным профессором кафедры 
всеобщей юриспруденции юридического факуль-
тета (1770 – 1776) гг.. И нет ничего удивительного 

в том, что, вернувшись в Россию, И. А. Третьяков 
до конца своих дней оставался не только юри-
стом, но и экономистом, представителем не 
только права, но и классической политической 
экономии, а значит сторонником развития произ-
водительных сил и подъема отечественной про-
мышленности. Вместе с тем, он выступал в каче-
стве умеренного критика физиократов и меркан-
тилистов, понимая колоссальное значение разви-
тия российского сельского хозяйства для 
аграрной страны и роль торговли (как внутрен-
ней, так и внешней) для огромной Российской 
державы. Эти обстоятельства (исторически сло-
жившийся аграрный характер отечественной 
экономики и огромные пространства России с ее 
суровыми природно-климатическими условиями) 
постепенно формировали у А. И. Третьякова 
представления о том, что необходимо создавать 
механизмы государственной поддержки в разви-
тии своих производительных сил и проводить 
политику протекционизма, учитывающую небла-
гоприятные факторы и условия в сравнении с 
западноевропейскими странами.

Среди главных научных сочинений И. А. Тре-
тьякова необходимо назвать работы «Слово о 
происшествии и учреждении университетов в 
Европе на государственных иждивениях» (1768 г.) 
и «Рассуждение о причинах изобилия и медли-
тельного обогащения государств, как у древних, 
так и у нынешний народов» (1772 г.) [6 – 7]. 

Несмотря на полученное «западное» обра-
зование И. А. Третьяков вовсе не был западником 
(как, например, фаворит Петра I, учившийся на 
Западе С. Ф. Салтыков) и некоторые другие его 
современники. И. А. Третьяков выступил за отказ 
от преподавания наук в российских учебных 
заведениях на латинском языке и за введение 
преподавания на русском языке. Разрабатывая 
собственную научную терминологию, он преду-
преждал об опасности засорения научного лек-
сикона иностранными малопонятными терми-
нами и высказывался за необходимость написа-
ния своих, отечественных учебников. Дискутируя 
с иностранной профессурой в Московском уни-
верситете, он даже критиковал университетское 
начальство как защитников всего чужеродного и 
чужеземного. А критиковать было что: в силу 
нехватки своих педагогических кадров приходи-
лось приглашать иностранных специалистов, в 
том числе особенно много немецких профессо-
ров [8 – 9]. Конечно, для такой критики необхо-
димо было мужество и твердая гражданская 
позиция. Но у И. А. Третьякова в этом был пример 
великого М. В. Ломоносова, который даже перед 
начальством не шел ни на какие компромис- 
сы, если дело касалось подлинных интересов 
Отечества.
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И. А. Третьяков был довольно широко изве-
стен как правовед: он стал первым педагогом, 
разработавшим сравнительный курс римского 
права и российского права. Но ученый не ограни-
чивался только юриспруденцией. В орбиту его 
интересов входили и вопросы о крепостном 
праве, о земельной собственности, о развитии 
кредита, об оплате труда и т.д. В отличие от сво-
его великого английского учителя, И. А. Третьяков 
выводил обмен из общественного разделения 
труда, а не наоборот (как это делал А. Смит), не 
общественное разделение труда из обмена. Счи-
тая склонность людей к обмену естественной 
характеристикой их хозяйственного поведения, 
И. А. Третьяков полагал, что эта характеристика 
объективно возникает и развивается по мере 
углубления процесса общественного разделения 
труда. А само общественное разделение труда 
есть ответ на рост и развитие потребностей 
людей. Без такого общественного разделения 
труда удовлетворить растущие потребности, по 
мысли ученого, было бы невозможно. Следова-
тельно, процесс общественного разделения 
труда в качестве средства создания средств, 
необходимых для жизни людей, первичен, он 
появляется в условиях натурального (простого) 
производства и органически способствует его 
трансформации в «меновое хозяйство».

Здесь И. А. Третьяков подошел к очень важ-
ному и мало осмысленному в экономической 
науке тех лет вопросу – о характере обществен-
ного разделения труда. Если А. Смит считал такое 
разделение безусловным благом в экономике, то 
И. А. Третьяков в данном вопросе был более 
сдержан. Он полагал, что если общественное 
разделение труда развивается стихийно, бессоз-
нательно, а люди как бы «плывут по течению» и 
подчиняются спросу (становятся рабами своих 
потребностей), то такое общественное разделе-
ние труда может нанести экономике больше 
вреда, чем пользы. И наоборот: регулирование 
своих потребностей и четкое понимание своих 
экономических интересов способствует форми-
рованию такого (рационального) общественного 
разделения труда, которое   благотворно влияет и 
на экономику, и на самого человека.

В этой связи можно сделать предположение 
о том, что И. А. Третьяков уже понимал разницу 
между потребностями и интересами и не отож-
дествлял их, а, значит, его подход к пониманию 
социально-экономических и общественно-поли-
тических вопросов был не субъективным, как у 
большинства экономистов того времени, а вполне 
объективным. Ведь интересы – это объективная 
необходимость хозяйствующего субъекта в опре-
деленных благах, без удовлетворения которой он 
не может вести свою хозяйственную деятель-

ность и не в состоянии просто существовать. 
Тогда как потребности – это всего лишь субъек-
тивные представления об экономических интере-
сах, прошедшие через психику и сознание чело-
века. Что в результате этого «прохождения» полу-
чается «на выходе» – вопрос крайне важный: в 
одном случае потребности могут быть адекват-
ными интересам и совпадать с ними; в других 
случаях потребности могут быть неадекватными 
интересам и даже им противоречить. Поэтому И. 
А. Третьяков в большей степени предлагал ори-
ентироваться на объективные экономические 
интересы, что стало шагом вперед в развитии не 
только экономической, но и юридической науки 
того времени.  

Рассматривая конкретные стороны обще-
ственного разделения труда, И. А. Третьяков 
обращал внимание на то, что неразвитость такого 
разделения обусловливает и неразвитость самого 
производства, несовершенство его организации 
и управления, низкое качество выпускаемой про-
дукции. И в этом он видел одну из причин «медли-
тельного государственного обогащения» и увели-
чения национального богатства. С ростом числа 
видов хозяйственной деятельности и усложне-
нием хозяйственных занятий оказывается, обна-
руживалось, что нельзя заниматься всем и сразу. 
Для такого «всезнайства не всякий бывает в 
обществе способен и рожден» [7, с. 337]. Поэ-
тому, по мнению ученого, специализация – вполне 
естественный путь развития экономики. На 
основе специализации появляются и новые про-
фессиональные и, что очень важно, социальные 
группы: управленцы, посредники, контролеры, 
нормировщики, различные агенты и т.п. Возник-
новение этих групп сопровождается ростом 
общественного благосостояния. И. А. Третьяков 
писал по этому поводу: «Таким образом возвыша-
ясь постепенно, смертные, увидев свою жизнь 
несравненно удобнейшею и приятнейшею паче 
прежней, употребляют еще большее старание, 
чтоб оную сделать еще способнейшею и соответ-
ствующею возвышающемуся своему состоянию» 
[6, с. 337]. В отличие от западноевропейских эко-
номистов (меркантилистов), рассматривавших 
общественное богатство в его денежном эквива-
ленте, И. А. Третьяков считал необходимой сто-
роной подлинного богатства наличие дешевых 
благ, доступных широким массам населения. «Что 
государственное богатство заключается во мно-
жестве злата и серебра», то это представление И. 
А. Третьяков называл заблуждением [6, с. 355]. В 
сочинении «Рассуждение о причинах изобилия и 
медлительного обогащения государства» автор   
отмечал, что рост производительности труда 
должен способствовать снижению ценности (сто-
имости) благ и делать их более доступными насе-
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лению. А это возможно только при дальнейшем 
углублении общественного разделения труда. 
Добиться «дешевизны и довольства товаров», по 
мнению ученого, можно было лишь при полном 
включении в хозяйственный оборот всех факто-
ров производства, в том числе и при полном 
использовании земли и ее недр. Отсюда он делал 
вывод о том, что дворяне – собственники земли 
должны способствовать приложению к земле 
большего труда насколько это только возможно. 
Если же помещики не занимались хозяйственной 
деятельностью, то принадлежащую им землю, по 
мнению экономиста, следовало либо отдавать в 
аренду крестьянам, либо переводить в их, кре-
стьянскую, собственность. Сравнивая отдельных 
помещиков с «собакой на сене», И. А. Третьяков 
считал землю (наряду с трудом) одним из ключе-
вых факторов производства и роста благососто-
яния народа.

Можно увидеть во взглядах И. А. Третьякова 
и нечто схожее с трудовой теорией стоимости А. 
Смита (мысль о решающем значении труда в соз-
дании новых благ), и даже с теорией трех факто-
ров производства Ж. Б. Сэя (которую француз-
ский экономист сформулировал лишь в начале 
ХIХ в.). Интересна информация о том, что «рус-
ские слушатели А. Смита по Глазговскому уни-
верситету, И. А. Третьяков и С. Е. Десницкий, в 
аудиториях Московского университета излагали 
его знаменитый труд «Богатство народов» за две-
надцать лет до того, как эти книга была издана в 
Англии» [10, с. 182]. Что же касается его правовых 
взглядов,  то можно привести следующее мнение: 
«Основательное знание политической и правовой 
истории, изучению которой И. А. Третьяков при-
давал большое значение в воспитании будущих 
правоведов и вообще граждан, позволило ему 
избежать в теоретических выводах излишней 
умозрительности и соответственно весьма кри-
тически отнестись ко многим распространенным 
в его время концепциям происхождения государ-
ства и представлениям о лучшей форме правле-
ния» [5, с. 162 – 163].

Заключение
Тем самым, можно сделать вывод о том, что 

А. И. Третьяков стоял на передовых прогрессив-
ных позициях в науке и предвидел, даже преду-
предил некоторые ее наиболее важные идеи.  
Учение о труде, сформулированное А. И. Третья-
ковым, является вершиной русской экономиче-
ской теории ХVIII в. Так же как и А. Смит, русский 
экономист вел речь о том, что ценность (стои-
мость) благ создается трудом вообще. Тем самым 
он как бы предварял известную марксистскую 
идею о двойственном характере труда. Рассуж-
дая о труде вообще (об абстрактном труде), И. А. 
Третьяков полагал, что «художественное состоя-

ние» продукта (т. е. его качество) определяется 
конкретными характеристиками самого работ-
ника (иначе говоря, полезность товара определя-
ется конкретным трудом). «Изобретение худо-
жеств», т. е. повышение качества производимых 
трудом благ, наряду с общественным разделе-
нием труда А. И. Третьяков считал «настоящей 
причиной государственного обогащения», т. е. 
роста национального богатства [7, с. 355]. 

Подробный и независимый анализ социаль-
но-экономических взглядов И. А. Третьякова 
современной историко-экономической и истори-
ко-правовой науке еще только предстоит осуще-
ствить, тем более, что вопрос о роли государства 
в экономическом развитии страны сегодня стоит 
остро, как никогда прежде.   
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to be tortured first of all in some cases, to be punished for the crimes of the owner; they do not have the right 
to get out of serfdom, freely marry, change their master and their place of residence, and many other rights. 
This shows the not particularly attractive position of serfs – the situation of which was, perhaps, only worse 
than that of another category of dependent people – serfs. 

Key words: serf peasant, state peasant, private peasant, Cathedral Code.

Авторами выдвигается тезис о том, что 
быть крепостным крестьянином 

(согласно их правовому положению, закреплен-
ному в Соборном Уложении) невыгодно. Для 
начала определимся с основными понятиями, 
чтобы не возникло никакой путаницы. Итак, 
Соборное Уложение – свод законов Русского 
государства, принятый Земским собором в 1649 
году [2, c. 91-93]. В нем помимо всего прочего 
регламентировалось положение крепостных кре-
стьян – феодально-зависимых людей, работаю-
щих на земле своего владельца (поскольку соб-
ственной они не имели) и поэтому несущих опре-
деленные повинности в его пользу. В работе речь 
пойдет как о государственных, так и о частновла-
дельческих крестьянах. Под выражением «быть 
невыгодно» понимается, во-первых, что крепост-
ным крестьянином быть невыгодно по сравнению 
с большинством других сословий, что крепост-
ные несут больше обязанностей и имеют меньше 
прав опять же по сравнению с большинством 
других сословий. Во-вторых, в значение этого 
выражения включается следующий смысл: невы-
годность заключается в несении каких-либо обя-
занностей, ибо сами они обременяют душу, уре-
зают возможности и ограничивают свободу инди-
вида; само по себе отсутствие какого-либо права 
как такового невыгодно, поскольку лишает опре-
деленных возможностей крестьянина. Тем самым, 
следует понимать выражение «быть невыгодно» в 
двух парадигмах, в относительном и абсолютном 
аспектах. Также следует упомянуть, что речь пой-
дет о части XVII века, начинающейся с 1649 года, 
ведь именно в этом году Земским собором было 
принято Соборное Уложение. Первоначально 
поговорим об относительном аспекте понятия 
невыгодно, а позже об абсолютном.

Вообще, уже исходя из названия этого 
сословия – крепостные крестьяне – следует оче-
видный вывод, что эти люди находились в кре-
постной зависимости. Данный факт закрепляется 
в писцовых и переписных книгах и подтвержда-
ется в XI главе 1-3, 9 статьях Уложения [4]. Все это 
позволяет сделать вывод, что крестьяне не были 
свободными, а соответственно были обременены 
определенными обязанностями и были лишены 
различных прав, о чем мы поговорим чуть позже. 
Сейчас же нам важно понять, что это юридиче-
ское закрепление зависимости крепостных кре-
стьян в нормативных документах ставит их уже в 
более проигрышное положение по сравнению с 

другими свободными сословиями (например, вот-
чинниками и помещиками). В развитие этого 
аргумента следует отметить, что в законе закре-
плялось монопольное право владения крестья-
нами за всеми категориями служилых людей. Все 
они могли владеть крепостными, однако в эту 
категорию служилых людей крепостные не вхо-
дили [4]. Получается, крестьяне не могли владеть 
другими крестьянами, у них не было на это закон-
ного права (было бы наоборот странно, если бы 
они имели на это право). Соответственно, тот же 
помещик или вотчинник был не обременен и не 
озабочен множеством бытовых дел, у него это 
время было освобождено для чего-то более зани-
мательного и увлекательного, а все потому, что за 
него эту работу делали крепостные. За самих же 
крестьян такую работу, естественно, никто не 
делал. Это ставит их в невыгодное положение по 
отношению к другим сословиям, которые могли и 
имели на то право избежать различной черной, 
скучной или просто нежелательной для себя 
работы благодаря своим крепостным.

Также следует указать на один интересный, 
на наш взгляд, случай. Предположим, что кто-то 
со стороны посторонних лиц обвиняет дворянина 
и его крестьян в разбое. В этом случае нетрудно 
догадаться, кто первым подвергается различным 
допросам и пыткам. Правильно, этими людьми 
были крепостные крестьяне. И только признание 
крестьянина под пыткой в разбое могло служить 
основанием назначения пытки для его феодала. 
Этот совершенно простой пример демонстри-
рует, что крепостные крестьяне находились в 
худшем, более невыгодном и непривилегирован-
ном положении по отношению к своим владель-
цам, ведь они обязаны подвергаться практически 
невыносимым допросам в виде пыток в первую 
очередь, и лишь потом, может быть, в определен-
ном случае, оговоренном выше, пытке подвер-
гался и их хозяин.

Продолжая разговор о невыгодном положе-
нии крепостных в XVII веке, об отсутствии у кре-
стьян различных прав по сравнению с другими 
сословиями, стоит сказать о таком немаловаж-
ном событии в жизни почти каждого человека – 
бракосочетании. Уложение почти не регламенти-
ровало со своей стороны этот процесс (только 
при выдаче девушек замуж в другое имение было 
обязательно оформление отпускной и выплаты 
выхода «по договору», что сказано в XI главе 19 
статье Соборного Уложения), что фактически 
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означало таковую регламентацию со стороны 
феодала. За ним было окончательное решение, 
вступят ли два любящих сердца в брачный союз 
или нет, создадут ли они новую ячейку общества 
или останутся жить поодиночке. Вы только пред-
ставьте себе, если бы сейчас было бы точно так 
же проблематично и затратно выйти замуж или 
жениться, это бы спасло уйму людей от необду-
манных решений и последующих за ними разво-
дов. Таким образом, у нас с вами есть право всту-
пать в брак, когда нам угодно, по своему жела-
нию и усмотрению, у помещиков и вотчинников 
того времени было это право, а у крепостных 
крестьян нет, что ставит их в более невыгодное 
положение по отношению опять к тем же вотчин-
никам и помещикам.

Помимо всего прочего, крепостная зависи-
мость подразумевает под собой проживание на 
одной территории без возможности смены места 
жительства по своему усмотрению, хотя у неко-
торых других сословий это право было (напри-
мер, у помещиков или вотчинников). Даже смена 
владельца зачастую не вела к смене места 
жительства, ведь до XVIII века господствующей 
формой прикрепления крепостных крестьян 
была форма прикрепления к земле, а не к лично-
сти (которая могла поменять место жительства и 
перевезти за собой своих крепостных), о чем 
говорится в 30 статье XI главы Соборного Уложе-
ния [4]. Получается, что если крестьянам не нра-
вится земля, которую они обрабатывают, клима-
тические условия или что-нибудь подобное, свя-
занное с местом их проживания, то они ничего с 
этим не могут поделать.

Хотя стоит ли говорить о смене места 
жительства, если крепостные крестьяне не могли 
даже менять своего владельца путем платы пожи-
лого и ухода в Юрьев день, ведь тот попросту был 
отменен и отменен даже до Соборного Уложения. 
Это опять же демонстрирует невыгодность поло-
жения данного зависимого сословия – крестьян. 
Таким образом, мы с вами уже плавно перешли к 
абсолютному аспекту понятия невыгодно, а 
именно к отсутствию у крестьян различных прав.

Возвращаясь к писцовым и переписным 
книгам, в которых кстати были записаны только 
лица мужского пола, следует упомянуть вот что. 
Из 1-3, 9 статей XI главы Соборного Уложения 
ясно, что крепостная зависимость была потом-
ственным явлением [4]. Получается, что мать, 
являясь крепостной крестьянкой, рожает ребенка 
и, с одной стороны, желает ему всего наилучшего 
(было бы странно, если бы она этого не желала), 
а с другой стороны, фактически обременяет и 
обрекает его, ведь он также будет находиться в 
крепостной зависимости. Дети, внуки, правнуки и 
последующие родственники крепостных родите-
лей должны находиться в этой же самой крепост-
ной зависимости, впрочем, как и сами родители. 

Невыгодность состоит в том, что у всех них нет 
права выхода из этой зависимости. А если все же 
кто-нибудь попытается бежать от своего вла-
дельца, то сыск будет вечным – что уже нехорошо 
– так вдобавок беглые крестьяне будут возвра-
щены с женами и детьми (по писцовым книгам), а 
по переписным – с родственниками по прямой 
нисходящей линии вплоть до правнуков и с род-
ственниками по боковой нисходящей линии 
вплоть до 3 колена (дети племянников), включая 
жен и мужей.

Несомненно, стоит написать о том, что кре-
стьянин зачастую выступает в качестве объекта 
права (в пример можно привести статью 34 XI 
главы Уложения, когда спор между феодалами по 
поводу принадлежности крестьянина решался 
жребием, при этом проигравший феодал возна-
граждался деньгами. За крестьянина устанавли-
валась твердая цена равная 5 рублям) [4]. Как 
субъект правоотношения он мог осуществлять 
лишь некоторые закрепленные за ним процессу-
альные и имущественные права (например, Уло-
жение наделяет крестьянина правом, в дополне-
ние к своему наделу, на оброчное держание сен-
ных покосов, бобровых гонов и других угодий, 
неприкосновенность которых гарантируется в 23 
статье XVII главы Уложения). В этом состоит 
невыгодность быть крепостным, ведь ты попро-
сту не имеешь определенных прав [3, c. 72-74]. 
Так, была запрещена крестьянская собствен-
ность на посадах, крестьяне не могли иметь там 
дворы, лавки, соляные промыслы, погреба. Также 
крестьяне в пределах посада не имели права 
заниматься торгово-промысловой деятельно-
стью, связанной с вышеперечисленной собствен-
ностью (ст. 5, 15 XIX главы Соборного Уложения) 
[4]. Торговля же крепостных в городах разреша-
лась только с возов и стругов (ст. 18 XIX главы 
Соборного Уложения) [4]. Уложение как бы пред-
усматривало возможные пути и способы проник-
новения крепостных крестьян в посад и пыталось 
их ликвидировать и нейтрализовать. Однако 
стоит заметить, что все это относится лишь к 
частновладельческим крестьянам. Из этого 
можно сделать вывод, что правовое положение 
государственных крепостных крестьян было 
несколько выше, нежели положение частновла-
дельческих, хотя, как мы уже убедились ранее с 
помощью предыдущих аргументов, положение 
любого крестьянина оставляет желать лучшего.

Сейчас же поговорим о второй составной 
части абсолютного аспекта понятия – о наличии 
различных обязанностей у крепостных. Согласно 
XIII главе 7 статье Соборного Уложения дворяне 
«за крестьян своих ищут и отвечают … во всяких 
делах, кроме татьбы и разбою, и поличного и 
смертных убийств» [4]. Может показаться, что все 
это очень даже хорошо для крестьян, ведь за них 
отвечают их владельцы во всех случаях, кроме 
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вышеперечисленных, но это не так. На самом 
деле, эта общая и емкая формула открывала 
широкий простор для внутривотчинного судопро-
изводства феодалов, определяя вместе с тем 
четкую границу между частной и публичной юрис-
дикциями. То есть, наказания крепостные полу-
чали, только не со стороны государства, а со сто-
роны своих владельцев. Здесь как нигде будет 
уместна следующая цитата А.Г. Манькова из его 
книги «Уложение 1649 года. Кодекс феодального 
права России»: «Реальный объем юрисдикции 
помещиков в XVII веке был шире и глубже тех 
определений, которые даны в законе. Фактически 
в пределах вотчин и поместий юрисдикция фео-
далов не регламентировалась законодатель-
ством» [1, c. 100]. Это означает, что внутри вот-
чины или поместья крестьяне были бесправны по 
отношению к своему владельцу, они были обя-
заны подчиняться ему, в этом состоит невыгод-
ность положения крепостных. Соборное Уложе-
ние только ограждало имущество и жизнь кре-
стьянина от крайнего проявления своеволия фео-
дала (это видно из XXI главы 7 статьи, из XXI главы 
72 статьи и из XVI главы 37 статьи) [4].

Теперь разберем следующую ситуацию. 
Кто-то убивает чужого крестьянина в драке или 
пьяном состоянии, но без умысла, что было уста-
новлено путем пытки подсудимого. Если убийство 
совершает феодал, то он отвечает за это престу-
пление своими крестьянами с их семьями и иму-
ществом, деньгами (если у убитого были долги, 
феодал обязан их возместить), а также самим 
собой (он помещается в тюрьму до указа госу-
даря). Если же то же самое убийство совершает 
крепостной, то он подвергается наказанию кну-
том и передается со своей семьей и своим иму-
ществом взамен убитого. Это показывает, что 
крестьянин может подвергнуться наказанию 
даже за то, чего не совершал лично (впрочем, как 
и феодал, но сейчас нас с вами интересуют 
именно крестьяне). Крестьянин просто обязан 
понести наказание, и у него нет другого выхода 
(смена владельца – тоже наказание, ведь кре-
стьянин мог перейти от доброго владельца к 
какому-нибудь извергу, который по поводу и без 
повода подвергает его избиениям или любым 
другим видам насилия). Но это лишь одна сто-
рона медали, с другой ее стороны мы видим, что 
семья крестьянина подвергается наказанию, 
являясь вообще ни в чем невиновной. У нее нет 
права голоса, ее члены обязаны перейти к новому 
владельцу, и в этом опять же состоит невыгод-
ность быть крепостным.

В заключение данной работы обозначим 
следующее. Крестьяне находились в крепостной 
зависимости и поэтому обязаны выполнять раз-
личные поручения своего феодала и подчиняться 
ему, подвергаться пыткам в первую очередь в 

некоторых случаях, подвергаться наказаниям за 
преступления владельца; у них нет права выхода 
из крепостной зависимости, свободно вступать в 
брак, менять своего хозяина и свое место житель-
ства и еще многих других прав. Этот вывод, сде-
ланный на основе всех вышеперечисленных аргу-
ментов, показывает не особо уж и привлекатель-
ное положение крепостных – хуже положения 
которых было, пожалуй, лишь положение другой 
категории зависимых людей – холопов, но это 
уже тема отдельного исследования. Все это 
невольно толкает на довольно-таки очевидную 
мысль, что крестьянином в XVII веке согласно 
Уложению быть невыгодно и что лучше уж быть 
владельцем таковых крепостных крестьян, 
например вотчинником или помещиком.
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«Понимаем, сколь важно сохранить истори-
ческую правду об этом величайшем событии XX 
века. Помним о том, какой высокой ценой была 
достигнута Победа, считаем необходимым пом-
нить об этом, не забывать уроки той страшной 
войны». (В.В. Путин).

2025 год - год 80-летия Победы СССР в 
Великой Отечественной войне. Стало уже тради-
ционным, что юбилейная историческая дата под-
талкивает на необходимость ее осмысления с 
целью выявления тех скрытых пружин, рычагов, 

которые помогали выстоять нашим предкам в 
самой кровопролитной войне человечества.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
кардинально изменила жизнь населения СССР, 
особенно жителей г. Свердловска: эвакуация 
людей из западных районов страны, предприя-
тий, учреждений сделала его одним из крупней-
ших центров промышленности, науки и культуры.

Урал, ставший в то время «опорным краем 
державы», внес существенный вклад в дело 
Великой Победы. Как и другие отрасли народного 
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хозяйства, система образования внесла свой 
вклад в дело Победы, а также в процесс восста-
новления экономики страны в послевоенные 
годы.

Одним из факторов, обеспечивавших 
победу советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, стала эвакуация материальных и люд-
ских ресурсов с территорий, занятых фашистами. 
Безусловно, это вынужденная мера, так как без 
успешного выполнения этой грандиозной опера-
ции, заключавшейся в перемещении предприя-
тий, людей, культурных ценностей, научного 
потенциала, невозможно было сохранить эконо-
мическую и интеллектуальную базу страны.

Урал стал тылом страны, образцом беспре-
цедентного трудового подвига народа и кузницей 
Победы. Г.К. Жуков приравнял эвакуацию к вели-
чайшим битвам Второй мировой войны.

За 1941–1942 гг. в тыловые районы страны 
было эвакуировано от 10 до 25 млн чел. (по раз-
ным статистическим данным) с западных терри-
торий [1]. Эвакуация на Урал проходила в два 
этапа: первый — летом и осенью 1941 г., второй 
— летом и осенью 1942 г. Оба этапа эвакуации 
были связаны со стремительным наступлением 
фашистской Германии. За это время на Урале 
было размещено большое количество предприя-
тий (от 455 до 830). За период с 1 июля по 31 дека-
бря 1941 г. в Свердловскую область прибыло 
378611 человек из 52 областей СССР. Основной 
поток эвакуированных был с Украины (Киевская, 
Днепропетровская, Сталинская области), из 
Москвы и Московской области, Ленинграда и 
Ленинградской области, Карело - Финской ССР.

Уже к началу 1942 г. на территории Сверд-
ловской области насчитывалось около 400 тыс. 
эвакуированных граждан, в т.ч. 70 тыс. из УССР. 
К апрелю 1942 г. количество эвакуированных на 
Урале достигает уже 1,6 млн чел. На втором этапе 
эвакуации (только за лето–осень 1942 г.) Урал 
принял эвакуированных из Ленинграда, Красно-
дарского и Ставропольского краев, автономных 
республик Северного Кавказа, а также из Воро-
нежской и Сталинградской областей [2, с. 116]. 
На территории Урала была размещена четвертая 
часть всех эвакуированных в РСФСР.

Вследствие неудач Красной армии в начале 
войны фашисты смогли углубиться на советскую 
территорию на 400-600 км. Под немецкую окку-
пацию попали важнейшие промышленные и сель-
скохозяйственные районы, где до войны прожи-
вало почти 40% населения, производилось более 
50% металла и хлеба. До войны эти территории 
были также крупнейшими центрами науки, куль-
туры и образования. Поэтому их захват ставил 
под угрозу, в том числе и ликвидацию, работы 
советских вузов. Возникла необходимость эваку-
ировать высшие учебные заведения западных 

районов на восток СССР [3, с. 64]. 147 институтов 
и университетов из тех районов, которые подвер-
глись угрозе оккупации или уже захваченных 
немецкими войсками, было переправлено на вос-
ток. 

К сожалению, значительную часть вузов не 
удалось эвакуировать. Это касается тех образо-
вательных учреждений, которые приняли первые 
удары врага. Многие вузы остались на оккупиро-
ванной территории и просто прекратили свою 
деятельность. В числе объективных и субъектив-
ных причин неудачной эвакуации можно назвать: 
неверную оценку военной обстановки, недоста-
точно глубокий анализ ситуации, атмосферу 
самоуспокоенности. Немаловажное значение 
имели стремительность наступления немецких 
войск и чрезмерная загруженность железнодо-
рожного транспорта. В результате, система выс-
шего образования СССР в первый период войны 
понесла значительные потери. 

В оккупированной зоне немецкие захват-
чики полностью или частично разрушили 334 
учебных здания, ранее принадлежавших совет-
ским высшим учебным заведениям, уничтожили 
или вывезли в Германию оборудование лаборато-
рий и кабинетов, уникальные экспонаты коллек-
ций, богатейшие фонды библиотек и др. Общий 
ущерб от причиненного оккупантами вреда 
только вузам Наркомпроса составил 3 млрд руб. 
[4]. 

В г. Свердловск были эвакуированы различ-
ные научно-исследовательские, учебные и про-
ектные институты. 15 вузов было размещено в 
Свердловской области: в разное время здесь 
находились МГУ, Институт физкультуры имени 
И.В. Сталина, Ленинградский горный институт, 
Ленинградский лесотехнический институт, 
Московский торфяной институт, Киевская кон-
серватория, Белорусский лесотехнический 
институт и др. К началу 1942 г. эвакуация высших 
учебных заведений из западных районов страны 
на Урал была практически завершена.

В 2025 г. Уральский государственный аграр-
ный университет встретит свое 85-летие. Создан-
ный накануне войны вуз прошел с честью все 
испытания военного времени.

«25 июня 1941 г. состоялось партийное 
собрание, на котором ректор института Ольга 
Аркадьевна Иванова зачитала список коммуни-
стов и комсомольцев, добровольно подавших 
заявление о зачислении в ряды Красной армии. 
Все сотрудники вуза, оставшиеся в тылу, отказа-
лись от очередных отпусков, чтобы работать в 
тылу на фронт» [5]. 

С 1940 по 1945 гг. в РККА и военные учи-
лища было призвано 58 студентов и 22 сотруд-
ника института. 
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«В условиях начавшейся войны вся деятель-
ность ССХИ стала определяться потребностями 
фронта и военного хозяйства: в течение всех 
военных лет студенты одновременно учились и 
привлекались к работе на оборонных заводах, 
разгружали санитарные поезда, работали на 
погрузке угля и дров, а также в госпиталях и 
библиотеке» [6].

Эвакуированные на восток вузы сталкива-
лись с многочисленными организационными про-
блемами. В лучшем положении оказывались те, 
кто имел на Урале институты, родственные по 
профилю. Как правило, происходило слияние 
местного и эвакуированного вуза, что давало 
возможность последнему использовать предо-
ставленную материально-техническую базу для 
быстрого развертывания учебной и научной 
работы. Так и случилось с Киевским ветеринар-
ным институтом. 

«С приближением фашистских полчищ к 
Киеву сотрудники с семьями Киевского ветери-
нарного института в июле 1941 г. были эвакуиро-
ваны в г. Харьков и далее в г. Свердловск» [7]. 
Эвакуация происходила в тяжелейших условиях 
по железной дороге в условиях наступления 
фашистских войск. Вуз при бомбежке эшелона 
лишился инвентаря, наглядных пособий, библио-
теки. Удалось сохранить немногое: витрины с 
хирургическими инструментами, лампу Бартеля, 
четыре микроскопа, две лупы, три витрины 
набора подков, стерилизатор и эпидиаскоп. 
Киевляне в количестве 250 чел. приехали на Урал 
практически без теплой одежды и белья.

Эвакуированные в г. Свердловск вузы, 
несмотря на тяжелые условия военного времени, 
встречали поддержку местных властных струк-
тур и были обеспечены всем необходимым для 
начала учебного процесса и научной деятельно-
сти: помещениями для занятий, общежитиями, 
лабораторной базой, библиотечными фондами. 

Киевлян встретили очень гостеприимно в 
ССХИ, окружили их заботой и сразу же удобно 
разместили в подготовленные меблированные 
комнаты в одном из корпусов втузгородка по ул. 
Малышева, 142. Семейных разместили в отдель-
ные комнаты, а одиноких – по два человека. Всех 
сотрудников и студентов обеспечили продоволь-
ствием, тканями, обувью и одеждой.

По прибытию коллектив преподавателей 
был зачислен в штат ветеринарного факультета 
института, часть из них были назначены заведую-
щими кафедрами по специальностям. Среди при-
бывших преподавателей было 6 профессоров, 8 
доцентов.

Дочь профессора заведующего кафедрой 
нормальной анатомии Владимира Григорьевича 
Касьяненко, Инга Владимировна, вспоминает, 
как летом 1941 г. захватчики нещадно бомбили г. 

Киев, люди вынуждены были прятаться в подва-
лах. «Во время эвакуации в г. Свердловск мы пре-
одолели тяжелую, опасную для жизни дорогу 
через Днепр в Дарницу к вагонам под постоян-
ным обстрелом с воздуха. Вагон-телятник, где 
многим негде было сесть, две недели пути. Нако-
нец, 7 ноября 1941 г. прибытие в Свердловск. 
Общежитие политехнического института у озера 
Шарташ, сорокаградусный мороз и легкие рези-
новые боты (все, что успели схватить в спешке) 
на обмерзающих ногах, учеба в 10 классе, и вече-
рами - подсобная работа на строительстве танко-
вого завода, паек по талонам, рынок, где мать 
обменяла обручальное кольцо на буханку хлеба. 
Затем студентка первого курса ветеринарного 
факультета. Возвращение в г. Киев в 1944 году» 
[8]. 

Несмотря на тяжелые условия военного 
времени ССХИ продолжил свою работу. В свою 
очередь, эвакуированные студенты и преподава-
тели активно помогали институту в их учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в 
решении организационно-хозяйственных задач, 
что объективно способствовало развитию выс-
шего образования в уральском регионе. 

По заданию ветеринарного управления 
Красной Армии профессор В.Г. Касьяненко и 
доцент В.К. Чубарь разработали методику уско-
ренного лечения раненых лошадей. Весной 1942 
г. под руководством профессора Федора Михай-
ловича Пономаренко коллектив сотрудников 
ветеринарного факультета по поручению Ураль-
ского военного округа подготовил справочник «В 
помощь войсковому ветврачу», который позднее 
вошел в изданный для фронтовых врачей «Воен-
но-ветеринарный справочник».

Профессорско-преподавательский состав 
ССХИ пополнился в годы войны также квалифи-
цированными кадрами - учеными из Белорус-
ского и Кишиневского сельскохозяйственных 
институтов. В г. Свердловск прибыли: академик 
Академии наук Белорусской ССР, ученый с миро-
вым именем, известный своими исследованиями 
в области образования хлорофилла в растениях, 
профессор Т.Н. Годнев, возглавивший кафедру 
физиологии растений; член-корреспондент В.В. 
Попов, возглавивший кафедру геодезии, профес-
сор Н.Н. Кравцевич, ставший во главе кафедры 
физики, профессор Л.П. Кердиваренко (заведую-
щий кафедрой механизации сельского хозяй-
ства). Подобно Киевскому ветеринарному инсти-
туту, оккупанты нанесли огромный ущерб бело-
русскому учебному заведению: были уничтожены 
все его материальные ценности, в груды разва-
лин был превращен институтский городок.

Из Молдавии прибыли профессор Л.В. Оле-
андров, ставший во главе кафедры физиологии 
животных, профессор А.В. Аблов, возглавивший 
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кафедру органической химии, профессор В.Н. 
Андреев – заведующий кафедрой ботаники с 1941 
– 1943 гг.

В результате значительно вырос общий ква-
лификационный уровень преподавательского 
состава ССХИ. Эвакуированные ученые оказали 
большую помощь по совершенствованию учеб-
ного процесса, в организации научной деятель-
ности, способствовали оживлению работы вуза.

Научные достижения многих ученых инсти-
тута служили повышению результатов труда в 
сельском хозяйстве Урала, который в годы войны 
стал одной из основных баз страны по производ-
ству зерна и картофеля, а также ряда других 
культур. 

Сразу же после освобождения советских 
территорий от фашистов началась реэвакуация и 
восстановление высших учебных заведений. 
Согласно решению комитета обороны в 1944 г. 
были реэвакуированы Киевский ветеринарный 
институт и преподаватели из Белорусского и 
Кишиневского сельскохозяйственных институ-
тов. Выезжавшим коллективам выделялась часть 
оборудования, учебная научная литература. 

Стремление руководства ССХИ всеми воз-
можными средствами помочь (при всех сложно-
стях военного времени) оказавшимся в эвакуа-
ции соотечественникам было по достоинству 
оценено. Руководство Киевского ветеринарного 
института направило в ССХИ благодарственное 
письмо со словами признательности на имя рек-
тора О.А. Ивановой: «Глубокоуважаемая Ольга 
Аркадьевна! Около трех лет провел наш институт 
в период эвакуации в Свердловске, будучи госте-
приимно встречен Вами и коллективом ССХИ. 
Годы работы на Урале нашего коллектива 
совместно с коллективом вашего института 
прошли в напряженной и плодотворной работе 
благодаря Вашему содействию и помощи област-
ных организаций... Мы надеемся, что и впредь, 
игнорируя нашу пространственную разобщен-
ность, мы будем поддерживать взаимные кон-
такты, могущие сыграть большую роль в деле 
воссоздания ветфака ССХИ и восстановления 
нашего института» [9]. 

Свердловский сельскохозяйственный 
институт в годы войны благодаря сплоченной 
работе коллектива практически стал организа-
цией, работавшей на оборону. Несмотря на тяже-
лейшие трудности, связанные с военным време-
нем и эвакуацией, ученые и студенты выдержали 
все испытания. Эвакуированные украинские, 
молдавские, белорусские, московские, ленин-
градские ученые вместе с уральцами справились 
со своей основной задачей - выпуском специали-
стов для сельского хозяйства - и сумели оказать 
значительную помощь, как практическую, так и 
научно - методическую, фронту и народному 

хозяйству, внесли весомый вклад в развитие 
науки, сформировав основные научные школы и 
направления. 

Таким образом, несмотря на все сложности, 
эвакуированное население внесло достойный 
вклад в Победу. Вузовская система Свердловска 
была значительно усилена за счет эвакуирован-
ных учебных заведений.

Музей истории Уральского ГАУ хранит 
память о нелегкой судьбе преподавателей и сту-
дентов эвакуированных сельскохозяйственных и 
ветеринарных институтов. 

Память об эвакуации в Свердловской обла-
сти представлена в первом в России виртуальном 
музее эвакуации в г. Екатеринбурге с целью бла-
годарности за подвиг наших предков [10].  

Памятью об эвакуированных детях, нашед-
ших на Урале пристанище, стала бронзовая 
скульптура зайки - персонажа известного стихот-
ворения Агнии Барто, установленная в сквере у 
гимназии № 9 в г. Екатеринбурге. Это место было 
выбрано неслучайно: рядом со сквером на углу 
улицы 8 Марта и проспекта Ленина в 1941-1943 гг. 
жила в эвакуации сама поэтесса. 

«Война и эвакуация изменили Свердловск: 
они помогли появиться новому, показали пер-
спективы. Жестокое время заставило людей с 
огромной надеждой смотреть в будущее и видеть 
счастье не в настоящем моменте. День Победы 
не принес экономического облегчения, но стал 
точкой отсчета для очередной эпохи, нового 
поколения, выросшего в войну и вынесшего из 
этого времени свои ценности. Этому поколению 
предстояло покорить космос, сделать Советский 
Союз самой читающей страной и израсходовать 
свой заряд к моменту его распада [11].
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