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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала

«Российский научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Российский на-
учный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию мате-
риалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все ре-
цензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых мате-
риалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение последних 
трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецензии хранятся 
в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в течение пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Российский научный вестник» направ-
ляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивированный от-
каз, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации при поступлении в редакцию научно-правового 
журнала «Российский научный вестник» соответствующего запроса.

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, 
руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания статьи 
профилю журнала, актуальность избранной темы, научный и методологический уро-
вень, исполь зование необходимых методик исследования, новизна и оригинальность 
основных положений и выводов, практическая полезность. При анализе представ-
ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 

а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуальности 
темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия установ ленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, 
методик, рекоменда ций и результатов исследований современным достижениям 
науки и практики; 

г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что 
нового в ней или чем она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи 
работы других авторов или ранее напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
4. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста-

навливается по со гласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с 
момента поступления рукописи к рецензенту. 

5. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном 
из номеров журнала принимается на заседании редакционной коллегии журнала 
либо главным редактором журнала. 

6. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 
б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической 

правки; 
в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором 

(авторами) заме чаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецен зенту (при рекомендации сокращения или переработки 
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рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (ав торы) не 
устранил замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать 
в публикации рукописи с направлением автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия 
требованиям, предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная 
коллегия Журнала имеет право направить рукопись на рецензирование другому 
рецензенту либо направить автору (ав торам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной ре цензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии 
с планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных ру-
брик в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Сведения общего характера:

Обращаем внимание авторов на то, что публикации статей в журнале «Российский научный вест-
ник» осуществляется при условии соблюдения правил подготовки статей и при положительном реше-
нии редколлегии по итогам рецензирования и с учетом очередности присылаемых для публикации 
материалов.

Рукопись принимается к рассмотрению при условии, если она соответствует требованиям, 
предъявляемым к оформлению статей (материалов). Срок рассмотрения рукописи: от 1 до 3 рабочих 
дней. В случае, если рукопись статьи направлена на рассмотрение и в другие издания, об этом факте 
необходимо поставить в известность редакцию. Редакция не принимает к рассмотрению статьи с низ-
ким уровнем оригинальности текста (текст должен отличаться минимум на 30% от ранее опубликован-
ных материалов). Рукописи должны иметь авторство не менее 80%, что подтверждается системой 
Антиплагиат.

Тексты статей принимаются объемом от 5 до 15 машинописных страниц и (не более 30 000 знаков 
(с учетом пробелов), рецензии на монографии, учебники — до 6 машинописных страниц. В расчет 
объема статьи входят аннотация, ключевые слова, библиография, сведения об авторе(ах). Статья 
должна быть написана качественно, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.

Научная статья, оформленная по образцу, направляется на e-mail: mail@law-books.ru или через 
форму на Главной странице сайта «Опубликовать статью РИНЦ».

Представленные материалы должны соответствовать общепринятым этическим нормам. Ответ-
ственный секретарь (заместитель главного редактора) направляет статью на рецензирование члену 
редакционной коллегии, курирующему соответствующее научное направление, при условии, что ста-
тья оформлена в соответствии с требованиями. Процедура рецензирования рукописей осуществля-
ется конфиденциально в целях защиты прав автора.

Правила оформления статей:

Набор текста производится в формате Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman; размер 
шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание текста – по ширине; поля: левое — 3,5 см, 
правое, верхнее, нижнее — по 3,5 см; отступ первой строки (абзацный отступ) – 0,5 см (для образова-
ния отступа не следует использовать клавишу пробела и табуляции).

Аннотация, ключевые слова, примечания, библиография, сведения об авторе оформляются 12 
шрифтом, интервал 1,0).

Последовательность оформления статьи:

В начале статьи (на первой странице) приводятся на русском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания, электронного адреса;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова на русском языке (выравнивание «По ширине», без отступа);

Указание на источник финансирования (если работа выполняется по гранту).

Затем размещается информация на английском языке:

Сведения об авторах с указанием Ф.И.О., ученой степени (при наличии), места работы, должно-
сти, звания;

Название статьи (буквы – прописные);

Аннотация и ключевые слова (выравнивание «По ширине», без отступа).

После размещения технической информации следует текст статьи.

Структура статьи, как правило, включает: введение (характеристика актуальности темы и сте-
пени ее научной разработанности), указание на цель и задачи данной статьи, обозначение использо-
ванных методов, представление результатов, заключение. Отдельные блоки содержания выделяются 
подзаголовками (оформляются с выравниванием «По центру», строчными, полужирным курсивом). В 
тексте статьи ссылка на источник из списка литературы должна быть указана в квадратных скобках, 
например, [1]. Может быть указана ссылка на источник со страницей, например, [1, c. 57], на группу 
источников, например, [1; 2]. Постраничные сноски допускаются только, если не содержат ссылку на 
библиографический источник, например, разъяснение термина.
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Правила транслитерации:

Транслитерацию следует делать по сайту www.translit.ru, выбирать вариант LC (Library of Congress). 
Транслитерированные русские источники оформлять по модели для российских источников. В ква-
дратных скобках давать перевод названия статьи или книги, а также периодического издания, в кото-
ром статья была опубликована.

На английском языке фамилия отделяется от инициалов автора через запятую, затем год изда-
ния работы в скобках (только цифры). Описание статьи, опубликованной на русском языке, делается 
по следующей схеме:

– фамилия и инициалы автора (авторов) – в транслитерации по системе LC (http://translit.
ru/?direction=ru&account=lc);

– заглавие статьи / монографии – в транслитерации;

– заглавие статьи / монографии — в переводе на английский язык, в квадратных скобках;

– название журнала в транслитерации которое отделено от заглавия статьи двойным слешем (//);

– название журнала — в переводе на английский язык, в квадратных скобках (название на англий-
ском языке смотреть на сайте журнала);

– выходные данные, исключая год (город, название издательства, «дата обращения») – в трансли-
терации, заменив обозначение страниц статьи (общее количество страниц монографий, учебников, 
сборников материалов конференций) на латинское P. (p.);

– указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке [напр.: (In Russ.)], – обяза-
тельно!

Для аспирантов, соискателей ученой степени кандидата и доктора наук:

– в обязательном порядке в статье необходимо указывать: телефоны кафедр, научных подразде-
лений, к которым они прикреплены, а также данные о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание),

– необходимо соблюдать правила научной этики при написании и публикации статей, в случае 
нарушения которых Редакция оставляет за собой право отказать в публикации предварительно одо-
бренной статьи при обнаружении признаков недобросовестного заимствования и недобросовестного 
повышения оригинальности текста в системе “Антиплагиат” (компенсационный взнос в этом случае не 
возвращается).
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САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В настоящей научной статье автор рассматривает особенности использо-
вания санкционного давления как фактора развития малого и среднего предпринимательства 
в России. Автор отмечает двойственность влияния санкционного давления как такового, 
кратко анализирует и позитивные, и негативные моменты. Далее автор исследует практиче-
ские особенности санкционного давления на примере функционирования отечественного вы-
сокотехнологичного сектора экономики. В заключении научной статьи автор отмечает, что 
подобным проблемным характером отличается и ряд других областей отечественной эконо-
мической деятельности. Объектом исследования являются особенности использования санк-
ционного давления как фактора развития малого и среднего предпринимательства в России. 
Целью исследования является комплексный, последовательный анализ особенностей ис-
пользования санкционного давления как фактора развития малого и среднего предпринима-
тельства в России. Методы исследования: это формально-юридический, компаративистский, 
сравнительный анализ, диалектический, статистический, математический, обобщение, кон-
кретизация, систематизация, дедукция, иные методы теоретического и практического уров-
ней научного познания. Научная новизна исследования заключается в подготовке комплекс-
ного исследования, формировании авторских выводов относительно особенностей исполь-
зования санкционного давления как фактора развития малого и среднего предприниматель-
ства в России. Данная научная статья, таким образом, будет полезна теоретикам, практикам, 
обучающимся и профессорско-преподавательскому составу гуманитарных и иных направле-
ний подготовки, а также более широкому кругу читателей, интересующихся особенностями 
использования санкционного давления как фактора развития малого и среднего предприни-
мательства в России в контексте изучения проблем правоприменения в целом.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, санк-
ционная политика, санкционное давление, современное состояние, проблемы и перспективы.
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SANCTIONS PRESSURE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP

Annotation. In this scientific article, the author examines the features of using sanctions pres-
sure as a factor in the development of small and medium entrepreneurship in Russia. The author 
notes the duality of the influence of sanctions pressure as such, briefly analyzes both positive and 
negative aspects. Further, the author examines the practical features of sanctions pressure using the 
example of the functioning of the domestic high-tech sector of the economy. In the conclusion of the 
scientific article, the author notes that a number of other areas of domestic economic activity are 
characterized by a similar problematic nature. The object of the study is the features of using sanc-
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tions pressure as a factor in the development of small and medium entrepreneurship in Russia. The 
purpose of the study is a comprehensive, consistent analysis of the features of using sanctions 
pressure as a factor in the development of small and medium entrepreneurship in Russia. Research 
methods: formal-legal, comparative, comparative analysis, dialectical, statistical, mathematical, 
generalization, specification, systematization, deduction, and other methods of theoretical and prac-
tical levels of scientific knowledge. The scientific novelty of the study lies in the preparation of a 
comprehensive study, the formation of the author’s conclusions regarding the features of the use of 
sanctions pressure as a factor in the development of small and medium-sized businesses in Russia. 
This scientific article, therefore, will be useful to theorists, practitioners, students and faculty of hu-
manitarian and other areas of training, as well as a wider range of readers interested in the features 
of the use of sanctions pressure as a factor in the development of small and medium-sized business-
es in Russia in the context of studying the problems of law enforcement in general.

Key words: small business, medium business, sanctions policy, sanctions pressure, current 
state, problems and prospects.

Санкционное давление в экономическом 
смысле традиционно рассматривается 

в двух противоположных смыслах. С одной сто-
роны, – что вполне очевидно, – санкции являются 
существенной проблемой, препятствием для 
поступательного развития, неустойчивый бизнес 
и вовсе могут сделать банкротом. С другой сто-
роны, – что неочевидно, – санкционное давление, 
напротив, может стать отправной точкой или 
даже рывком в развитии, поскольку открывает 
для производителя или продавца качественно 
новые пути реализации бизнеса, которые ранее 
им в качестве таковых и не рассматривались. 
Собственно, в современной российской эконо-
мике мы с успехом наблюдаем оба этих процесса 
[2; 4].

Итак, основной виток санкционного давле-
ния на российскую экономику в целом начался в 
2022 г., после запуска специальной военной опе-
рации. Причем санкции были введены довольно 
быстро, и буквально через месяц-полтора неко-
торые отрасли российской экономики претер-
пели значительный кризис. Первоначально 
потребовалось время, чтобы осознать, что вести 
бизнес в прежних условиях невозможно, и нужно 
либо трансформироваться, либо завершать эко-
номическую деятельность.

Актуальность темы поддержки малого и 
среднего бизнеса в условиях санкционных огра-
ничений определяется как необходимость созда-
ния объективных мер по снижению рисков его 
функционирования при возникновении ситуаций 
рыночной неустойчивости. Санкционные ограни-
чения, а также меры по реагированию на них соз-
дают крайне неопределенные условия действия 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, что, в конечном счете, приводит к потере 
направлений реализации продукции, повышению 
стоимости на импортное сырье и материалы, удо-
рожанию заемного капитала, снижению инвести-
ционной активности и невозможности продол-
жать процессы функционирования [5].

Адаптация и ориентирование на существо-
вание в новых условиях – это основное направле-
ние деятельности, избранное российскими ком-
паниями. Главной проблемой выступила необхо-
димость быстро и при этом качественно «встать 
на новые рельсы», найти альтернативные пути 
для обеспечения собственной деятельности, если 
первый вариант невозможен. 

С одной стороны, отечественный предпри-
нимательский сектор все же смог достаточно 
успешно адаптироваться, однако не всегда этот 
результат стал эффективным. Рассмотрим на 
примере высокотехнологичного бизнеса. Здесь 
бизнесу пришлось именно выстроить целое про-
изводство буквально с нуля. Кроме того, в отли-
чие от многих других отраслей экономики, высо-
котехничный сектор в значительной степени 
зависит от оборудования и комплектующих, и 
именно это направление стало главной пробле-
мой. Собственно, вся российская экономика 
отличается проблемностью в вопросе создания 
собственных запчастей и комплектующих – так, 
например, в 2014-м г. горнодобывающая отрасль 
на 99 % обеспечивалась за счет иностранных 
поставщиков, и к настоящему времени суще-
ственно ситуация в этом секторе не поменялась 
[4].

Итак, к 2022 г. высокотехнологичный бизнес 
России обеспечивался собственными комплекту-
ющими и оборудованием только на 50 %, что соз-
давало достаточно шаткую ситуацию, не позво-
ляло осуществлять эффективное планирование и 
прогнозирование. Эксперты отмечают, что, без-
условно, могло быть гораздо хуже, и у россий-
ского компьютерного бизнеса оставался хотя бы 
небольшой задел для дальнейшего функциониро-
вания, но предпринимательским структурам от 
этого не легче: государство по-прежнему нахо-
дится в ситуации не иметь возможности суще-
ственно помочь высокотехнологичному бизнесу в 
развитии.

Собственно, как развивалась ситуация в 
секторе. Действительно, после запуска целой 
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совокупности различных санкций западные 
поставщики и производители действительно 
«ушли» с отечественного рынка, и российские 
компании временно оказались в состоянии сту-
пора. Старых возможностей уже нет, новые еще 
не поступили, действовать как-то надо. Затормо-
зилось не только развитие всего инновационного 
сектора как такового, но и обыденное примене-
ние технологий, поскольку широкий круг пользо-
вателей остался фактически и без оборудования, 
и без комплектующих, и без технической под-
держки, и т.д. 

В конечном итоге, наиболее важные про-
блемы, с которыми столкнулся высокотехноло-
гичный бизнес после введения санкций, можно 
представить следующим образом:

 – фактическое отсутствие запчастей, ком-
плектующих, оборудования, гарантий и 
техподдержки;

 – прекращение полноценного доступа или 
ограничение доступа частично к современ-
ным технологиям и инновационным разра-
боткам;

 – нехватка квалифицированных кадров, в т.ч. 
представителей узких направлений дея-
тельности;

 – нестабильность функционирования конеч-
ного продукта;

 – финансовые, материально-технические, 
иные барьеры;

 – другое [3; 5].
Ключевым выходом в подобной проблемной 

ситуации для предприятий высокотехнологич-
ного сектора стало импортозамещение – инсти-
тут, который частично был введен в российскую 
экономику еще в 2014 г., однако наиболее акту-
альным и широко востребованным на практике 
стал именно после санкционного давления 2022 г.

Итак, по своей сути импортозамещение – 
это концепция ведения внутриэкономической 
политики, заключающаяся в производстве 
замены иностранных товаров, работ, услуг отече-
ственными аналогами. В идеальном ее выраже-
нии результат импортозамещения может быть 
действительно довольно эффективным, однако 
на практике не лишен ряда существенных недо-
статков [3; 7].

Например, это все та же проблема нехватки 
квалифицированных кадров. Большинство отече-
ственных организаций пренебрегали собствен-
ным развитием, ориентируясь на иностранные 
трудовые ресурсы, и это в итоге стало главной 
проблемой. Сегодня некоторым предприятиям 
пришлось формировать собственную кадровую 
систему буквально с нуля, не имея даже базовых 
элементов для дальнейшей трансформации. А 
это, как известно, требует времени и существен-
ных финансовых затрат.

Также проблемным остается, к примеру, 
вопрос качества производимой продукции. Каче-
ство в своем экономическом смысле – это сово-
купность различных составных элементов, кото-
рые касаются и квалифицированных кадров, и 
комплектующих, и т.д. В новых условиях воевать 
за качество – это, прежде всего, иметь в виду и 
дополнительные затраты, и возможные простои в 
производстве.

Таким образом, высокотехнологичный сек-
тор после введения санкций буквально стартовал 
с нуля, сформированной ранее кадровой, техно-
логической, финансовой, иной базы практически 
не было. Параллельно с импортозамещением 
российский бизнес также сделал ставку на соб-
ственное производство и развитие, и за минув-
шие 3 года определенный позитивный результат в 
данном направлении уже достигнут.

Рассмотрим конкретные примеры.
Прежде всего, трансформации оказалось 

подвержено правовое регулирование. Так, в 2025 
г. заканчивалось действие государственной про-
граммы «Развитие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013-2025 гг.», в кото-
рой, безусловно, изначально не было предусмо-
трено влияние санкций. Тем не менее, как отме-
чают эксперты, еще незадолго до введения 
санкций уже стало понятно, что значительная 
часть параметров документа не могут быть фак-
тически выполнены, аналогично проблемным 
стало достижение и ряда целевых показателей. 
Например, в 2021 г. общий уровень прибыли сек-
тора ИКТ составил лишь немногим менее 2 трлн 
рублей, хотя пессимистичный сценарий, зало-
женный в структуру документа, уже предполагал 
достижение минимального показателя в 2,2 трлн 
рублей. В свою очередь, показатели выработки 
на одного трудоустроенного составила лишь 1,8 
млн рублей, хотя в планах был установлен пока-
затель в 6,1 млн рублей – т.е., в 5 раз больше [4].

Упомянутая госпрограмма уже отмечала 
критическую зависимость российского высоко-
технологичного бизнеса от иностранных произ-
водителей как главную проблему отрасли. Ряд 
мероприятий документа был направлен именно 
на разрешение данного вопроса. Например, это 
касается развития производства микрочипов и 
другой архитектуры на отечественных предприя-
тиях «Модуль», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Байкал-Э-
лектроникс» и ряде иных. В рассматриваемом 
направлении предполагалось активное сотрудни-
чество российского бизнеса с тайваньскими 
контрагентами, рассчитанное на 2022-2023 гг., 
однако впоследствии контрагенты отказались от 
взаимодействия с Россией. 

Итак, после введения санкций был разрабо-
тан новый проект госпрограммы, посвященной 
развитию отечественной электронной промыш-
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ленности. Одним из основных моментов доку-
мента предполагалось активное строительство 
на территории России совокупности фотолито-
графических машин и фабрик по выпуску цифро-
вых интегральных микросхем, причем в отличие 
от предыдущей госпрограммы новый документ 
предполагает менее радужные цели, более прак-
тикоориентирован и приближен к реальности. 
Однако даже обозначенные сейчас показатели 
эксперты называют сложно достижимыми на 
практике.

Из позитивных моментов – к настоящему 
времени отечественному бизнесу уже удалось в 

некоторой степени перейти на собственные про-
изводственные результаты, качественно изме-
нить логистику поставок, т.е., произвести непо-
средственно структурную перестройку всего сек-
тора в целом. Далее начался этап восстанови-
тельного роста – более продолжительный по 
своим временным рамкам. Предполагается, что 
лишь к 2030 г. можно будет наблюдать пример-
ные результаты реализации данного этапа, но на 
это совершенно точно потребуется дополнитель-
ное государственное финансирование (диа-
грамма 1).

Рисунок 1. Прогноз потенциала роста сектора электронной и радиоэлектронной промышленности, 
отдельных его компонентов в условиях введения иностранных санкций,  

в текущей ценовой политике, за 2010-2030 гг. 

Эксперты отмечают, что сегодня, даже 
несмотря на переориентирование всего сектора, 
совершенствование нормативно-правовой базы 
и оказание существенной государственной под-
держки, тем не менее, российский высокотехно-
логичный бизнес явно не сможет обеспечить пол-
ноценное импортозамещение. Это можно наблю-
дать и по статистическим показателям, ведь 
сегодня объем выработки одного трудоустроен-
ного в данном секторе ориентировочно в 4-5 раз 
меньше среднемировых показателей, в области 
производства оборудования и комплектующих 
ситуация хуже примерно в 2 раза. Поэтому, если 
использовать математическую методологию, то 
становится очевидно, что российскому промыш-
леннику придется увеличить общий уровень фон-
довооруженности раз в 12, что в денежном выра-

жении является примерно 34-35 трлн рублей. И 
все это – за следующие 5 лет, до 2030 г. Очевидно, 
что сегодня российская экономика не готова к 
столь существенным и довольно оперативным 
вложениям, а обозначенный рост инвестиций в 
отрасль и вовсе невозможен в реальном выраже-
нии [8].

Таким образом, как видно из приведенных 
выше примеров, в отношении качественной пере-
стройки отечественного высокотехнологичного 
бизнеса исключительно на собственные ресурсы 
и источники в настоящее время, безусловно, есть 
определенные позитивные моменты, однако иде-
альной такую переориентацию назвать нельзя. С 
одной стороны, мы наблюдаем явный поступа-
тельный рост, причем по совокупности различ-
ных направлений, однако одновременно сегодня 
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крайне сложно говорить о том, что в обозримом 
будущем такая перестройка может быть осу-
ществлена коренным образом и в высокой сте-
пени эффективности.

В общем и целом, можно обозначить следу-
ющие позитивные моменты санкционного давле-
ния на малый и средний бизнес, являющиеся 
стартовыми точками для его поступательного 
развития:

 – возможность (и даже необходимость) обра-
тить внимание на не актуальные ранее 
направления производства и реализации;

 – знакомство и качественный переход на 
новые рынки сбыта продукции, работ и 
услуг;

 – переориентирование на других контраген-
тов, в т.ч. представляющих другие регионы 
мира;

 – активное развитие собственного производ-
ства, строительство новой инфраструктуры, 
уделение внимания подготовки квалифици-
рованных кадров и т.д.;

 – иное [3; 5].
Иными словами, санкционное давление в 

подобной ситуации рассматривается как некая 
шоковая терапия, которая позволяет более 
трезво взглянуть на актуальные возможности, 
адаптироваться и переориентироваться, каче-
ственно пересмотреть существующие на данный 
момент цели и задачи субъектов предпринима-
тельства. 

Однако, как видно, опять же, из представ-
ленного выше анализа, не всегда субъектам эко-
номической деятельности предоставляется воз-
можность эффективно использовать обозначен-
ные преимущества. Так, основной проблемой 
выступает недостаточное финансирование, что 
не всегда способна решить государственная под-
держка. Другие сложности – это кадры, время, 
организационно-управленческие, иные ресурсы, 
и все изложенное в своей совокупности может 
стать существенным препятствием для того, 
чтобы грамотно использовать санкционное дав-
ление, извлечь из него преимущества, а не недо-
статки.

Полагаем, на примере высокотехнологич-
ного бизнеса проблемность такой деятельности 
видна достаточно очевидно. Не все сектора оте-
чественной экономики оказались настолько 
подвержены негативному влиянию санкций, но 
для некоторых санкционное давление действи-
тельно стало буквально вопросом жизни и 
смерти. В этой связи единственным вариантом 
улучшения положения необходимо рассматри-
вать государственную поддержку – в финансо-
вом и нормативном, прежде всего, смыслах. Как 
видно из представленного выше анализа новой 
госпрограммы, российский законодатель стара-

ется предпринимать эффективные меры в дан-
ном направлении, но пока не все задуманное ему 
удается [4].

Далее кратко обозначим ключевые выводы 
по результатам приведенного научного исследо-
вания.

Предметом изучения в настоящей научной 
статье стало санкционное давление как фактор 
развития российского малого и среднего пред-
принимательства.

Так, автор отмечает, что, начиная с 2022 г., 
российская экономика оказалась существенным 
образом подвержена негативному (прежде всего) 
влиянию иностранных санкций, хотя в некоторых 
моментах такое влияние прослеживалось уже с 
2014 г.

В работе плюсы и минусы санкционного 
давления исследованы на примере функциониро-
вания высокотехнологичного сектора и конкрет-
ных показателях его деятельности.

Так, среди качественных преимуществ 
автор отмечает следующие:

 – возможность (и даже необходимость) обра-
тить внимание на не актуальные ранее 
направления производства и реализации;

 – знакомство и качественный переход на 
новые рынки сбыта продукции, работ и 
услуг;

 – переориентирование на других контраген-
тов, в т.ч. представляющих другие регионы 
мира;

 – активное развитие собственного производ-
ства, строительство новой инфраструктуры, 
уделение внимания подготовки квалифици-
рованных кадров и т.д. [3; 5]
Тем не менее, приведенный в работе анализ 

позволяет судить о том, что для эффективного 
использования санкционного давления необхо-
дима целая совокупность внешних и внутренних 
условий кадрового, финансового, организацион-
но-управленческого, иного характера, что при 
недостатке каждой из частей в результате спо-
собно стать существенным препятствием для 
позитивного использования санкционного давле-
ния. Например, как показывают в т.ч. приведен-
ные в данной работе математические исследова-
ния относительно будущего российского высоко-
технологичного сектора, даже в 2030 г. не пред-
полагается возможным достичь желаемых 
результатов, поскольку для этого необходимы 
вложения, которых в настоящее время у россий-
ской экономики банально нет [10]. Полагаем, 
подобную ситуацию можно наблюдать и в ряде 
других областей функционирования российской 
экономики, что, безусловно, является предметом 
для дальнейшей проработки и со стороны зако-
нодателя, и со стороны правоприменителя.
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Аннотация. В работе авторами предпринята попытка рассмотрения сформированности 
организационно-правовых основ деятельности, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи в Российской Федерации: речь идет, в частности о центрах гражданского и патри-
отического воспитания детей и молодежи.   В эти структуры входят: экспертный совет, про-
фильные координационные советы по воспитанию патриотизма в регионах и на уровне муни-
ципалитетов. Помимо этого, в стране сложились и продолжают развиваться традиционные 
патриотические проекты, к числу которых относятся «Диалоги с Героями», «Георгиевская лен-
точка», «Разговор о важном» и др.
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Annotation. In the work, the authors made an attempt to consider the formation of the organ-
izational and legal foundations of activities aimed at the patriotic education of young people in the 
Russian Federation: we are talking, in particular, about the centers of civil and patriotic education of 
children and youth. These structures include: an expert council, specialized coordination councils 
for fostering patriotism in the regions and at the municipal level. In addition, traditional patriotic pro-
jects have developed and continue to develop in the country, including “Dialogues with Heroes,” “St. 
George Ribbon,” “Talk about the Important,” etc.

Key words: citizens, patriotism, education, state policy, integrity of the state, youth, transfor-
mation in society.

К сожалению, в современной практике 
личность молодого человека часто рас-

сматривается как средство достижения опреде-
ленных социальных целей или реализации одо-
бряемых обществом моделей поведения, при 
этом личностной активности как цели воспитания 
не уделяется должного внимания, в виду этого 
процесс патриотического воспитания [1] стано-
вится зачастую формальным, что приводит к его 
отчуждению от педагогического процесса. 

Интерес подростков и молодежи является 
главной движущей силой в части их развития в 
духе патриотизма[3]. В связи с этим для всех 
субъектов патриотического воспитания актуаль-
ным представляется постоянный анализ интере-
сов целевой аудитории, с которой они работают, 
а также дальнейшая оценка эффективности 
используемых форм и методов воспитательного 
воздействия.

Данные проблемы носят комплексный и 
системный характер и для их решения требуется 
многоаспектное воздействие (социальные и 
информационные проблемы). В отличии от выше-
названных проблем, сложности, связанные с 
организационно-управленческими и кадровыми 
моментами, достаточно легко разрешаемы 
посредством соответствующего совершенство-
вания функционирования субъектов патриотиче-
ского воспитания с учетом современных реалий. 

В данном случае проблема актуальна по 
большей степени для студентов высших учебных 
заведений, которые с одной стороны являются 
представителями поколений, в детстве которых 
игнорировался потенциал патриотического вос-
питания, а с другой стороны – именно студенты 
наиболее подвержены влиянию западных настро-
ений и культур в части роста протестного воспри-
ятия[4]. 

В рамках представленного исследования 
видится необходимым отметить наличие проблем 
информационной направленности, связанные с 
организацией и осуществлением патриотиче-
ского воспитания. В первую очередь в данном 
направлении актуально наличие определенного 
информационного противоборства, которое 
ведется в настоящее время. 

С одной стороны – представители западных 
культур, достаточно активная и разнообразная 
антироссийская пропаганда, в рамках которой 
российскому населению навязывают недосто-
верную информацию, искажающую восприятие 
конкретных исторических процессов и роли Рос-
сии в мире в целом. 

С другой стороны – достаточно фрагмен-
тарное информационное воздействие патриоти-
ческой направленности, осуществляемое компе-
тентными российскими подразделениями.

Другой проблемой, затрагивающей систему 
патриотического воспитания детей в современ-
ной России, является недостаток специалистов в 
комплексе с высокой текучестью кадров, харак-
терный для деятельности значительной части 
различных детских патриотических центров, клу-
бов и объединений. 

Данная отрасль также характеризуется низ-
ким уровнем заработной платы задействованных 
в ней работников, что наряду с высоким объемом 
работы и интенсивностью труда в данных учреж-
дениях, отсутствием эффективной системы сти-
мулирования высокоэффективного труда, ясных 
перспектив развития и недостатком материаль-
ных ресурсов, имеет следствием отсутствие 
системной плановой деятельности в области вос-
питания патриотизма (имеющимся успехам в 
области патриотического воспитания отрасль 
обязана в первую очередь отдельным энтузиа-
стам, готовым вкладывать свои ресурсы в воспи-
тание патриотизма среди молодежи [2]. 

Среди специалистов, работающих в патрио-
тических центрах и клубах, преобладают либо 
молодые кадры, характеризующиеся отсутствием 
профессионального и жизненного опыта необхо-
димого для эффективной реализации воспита-
тельной работы, либо возрастные работники, 
испытывающие сложности с адаптацией к совре-
менным методам работам, информационно-ком-
муникационным технологиям, необходимым для 
выстраивания оптимальных каналов взаимодей-
ствия с представителями нового поколения. 

Все информационные проблемы необхо-
димо решать также посредством организации 
воспитательного воздействия патриотической 
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направленности в различных информационных 
ресурсах. При этом особое значение имеют 
формы такого воздействия. Речь не идет о тради-
ционном распространении информационных 
буклетов и иной информации, изложенной в сухой 
и неинтересной форме. 

В настоящее время существует острая 
необходимость создания и распространения 
современного контента патриотической направ-
ленности, и в данный процесс должны быть все-
сторонне вовлечены сами представители моло-
дого поколения.

В итоге за счет шаблонности воспитатель-
но-патриотической деятельности, требуемой 
компетентными органами, также может порож-
даться негативный эффект [3]. 

В данном контексте для решения указанной 
проблемы требуется проведение большего коли-
чества координационных встреч и мероприятий 
[4], в том числе предусматривающих реальную 
обратную связь от субъектов и объектов патрио-
тического воспитания в целях определения даль-
нейшего курса развития соответствующей 
системы.

Таким образом, проблемы организационной 
направленности являются одними из наиболее 
масштабных, поскольку требуют пристального 
внимания и скоординированной деятельности 
всех субъектов патриотического воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА БУДУЩЕГО РОССИИ ЧЕРЕЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ: СТРАТЕГИИ, ВЫЗОВЫ  
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания нового образовательного курса 
«Основы российской государственности», введенного в российских вузах для укрепления 
гражданской идентичности, патриотизма и понимания историко-культурной уникальности 
страны. Основное внимание в статье уделяется теме «Образы будущего России», которая 
рассматривается как один из ключевых элементов формирования национально-государ-
ственной идентичности. Отмечается двойственная природа образа будущего: с одной сторо-
ны, он выступает частью индивидуальной картины мира, обеспечивая её целостность, с дру-
гой, завершает смысловую триаду «прошлое – настоящее – будущее», укрепляя устойчивость 
общества.  

Выделены четыре стратегических направления конструирования образа будущего Рос-
сии: обеспечение суверенитета, развитие человеческого капитала, сохранение традиционных 
семейных ценностей и становление социального государства. Эти направления отражают как 
национальные приоритеты, так и глобальные вызовы, стоящие перед страной. Отмечается, 
что формирование образа будущего – это не только задача политических субъектов, но и 
результат творческого осмысления ученых, деятелей культуры и общества в целом.  

В практической части статьи описывается методика проведения семинарского занятия, 
где студенты готовят презентации в формате «Pecha Kucha» (10 слайдов по 20 секунд) на тему 
«Вызовы и стратегии развития России». Темы связаны с национальными целями до 2030 года, 
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такими как цифровая трансформация, демография, экономика и экология. Особое внимание 
уделяется интерактивным методам: голосованию за лучшие работы и групповому обсужде-
нию актуальных проблем развития страны.  

В статье подчеркивается важность сочетания академических знаний с практическими 
навыками проектирования будущего, что способствует формированию у студентов критиче-
ского мышления и гражданской ответственности.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, гражданская идентичность, патри-
отизм, образы будущего России, национальные приоритеты, человеческий капитал, нацио-
нальные цели.
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FORMING THE IMAGE OF RUSSIA’S FUTURE THROUGH 
EDUCATIONAL PRACTICES: STRATEGIES, CHALLENGES AND 
NATIONAL PRIORITIES

Annotation. The article is devoted to the analysis of the content of the new educational course 
“Fundamentals of Russian Statehood”, introduced in Russian universities to strengthen civic identi-
ty, patriotism and understanding of the historical and cultural uniqueness of the country. The main 
focus of the article is on the topic “Images of the Future of Russia”, which is considered as one of 
the key elements in the formation of national and state identity. The dual nature of the image of the 
future is noted: on the one hand, it is part of an individual picture of the world, ensuring its integrity, 
on the other hand, it completes the semantic triad “past - present - future”, strengthening the stabil-
ity of society.

Four strategic directions for constructing the image of the future of Russia are identified: en-
suring sovereignty, developing human capital, preserving traditional family values and establishing a 
social state. These directions reflect both national priorities and global challenges facing the country. 
It is noted that the formation of the image of the future is not only a task for political entities, but also 
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the result of creative understanding of scientists, cultural figures and society as a whole. The practi-
cal part of the article describes the methodology for conducting a seminar, where students prepare 
presentations in the “Pecha Kucha” format (10 slides of 20 seconds) on the topic “Challenges and 
strategies for the development of Russia”. The topics are related to national goals until 2030, such 
as digital transformation, demography, economics and ecology. Particular attention is paid to inter-
active methods: voting for the best works and group discussion of current problems of the country’s 
development.

The article emphasizes the importance of combining academic knowledge with practical skills 
in designing the future, which contributes to the formation of critical thinking and civic responsibility 
in students.

Key words: interactive teaching methods, civic identity, patriotism, images of the future of 
Russia, national priorities, human capital, national goals. 

Введение нового образовательного курса 
«Основы российской государственно-

сти» в российских вузах направлено на формиро-
вание у студентов гражданской идентичности, 
патриотизма и понимания историко-культурной 
уникальности страны. Новая учебная дисциплина 
подчеркивает роль России в глобальном контек-
сте, предлагая студентам оценивать перспективы 
государства через призму национальных ценно-
стей и стратегических приоритетов.

В связи с этим студентам можно предло-
жить на одном из заключительных семинарских 
занятий изучить тему «Образы будущего России». 
Образ будущего является неотъемлемым элемен-
том процесса формирования российской иден-
тичности. Можно выделить две составляющие 
этого образа. С одной стороны, если рассматри-
вать его с точки зрения личности, образ будущего 
является неотъемлемой частью картины мира 
человека, обязательным и необходимым элемен-
том, обеспечивающим ее целостность. С другой, 
образ будущего придает законченный характер 
смысловой триаде «прошлое – настоящее – буду-
щее», которая обеспечивает устойчивость любого 
общества и государства. 

Определяя и формулируя образ будущего 
России, традиционно выделяют следующие 
направления: 1) обеспечение суверенитета Рос-
сии – развитие Российской Федерации как силь-
ной, независимой и неделимой страны; 2) сохра-
нение и развитие человеческого капитала как 
неотъемлемая ценность общества и государства; 
3) сохранение, укрепление и продвижение тради-
ционных семейных ценностей как условие нацио-
нальной безопасности; 4) развитие социального 
государства, форм и методов поддержки граж-
дан [1, с. 484-485].

Образ будущего – это позитивная модель 
ожидаемого будущего, идеальные представления 
о государстве и обществе в перспективе, отра-
жающие ожидания разных социальных групп и 
политических субъектов в конкретном историче-
ском и социокультурном контексте. Конструиро-
ванием образа будущего и обрисовкой социаль-

но-политических перспектив занимаются не 
только политические субъекты (государство, 
политические партии и деятели), но ученые и дея-
тели культуры – писатели, художники, режис-
серы. 

Многочисленные картины будущего можно 
встретить в философских трудах, произведениях 
массовой и высокой культуры. Достаточно вспом-
нить, например, утопии и антиутопии или произ-
ведения писателей-фантастов. Создание образа 
будущего в процессе формирования националь-
но-государственной идентичности происходит 
вслед за определением исторических оснований 
существования политического сообщества и с 
опорой на скрепляющие его ценности и символы 
в настоящем [1, с. 498-499].

Для продуктивного рассмотрения на прак-
тическом занятии данной темы в качестве домаш-
него занятия к семинару необходимо подготовить 
презентаций (группами по 2-4 человека) в фор-
мате «Pecha Kucha» 10х20. Это означает, что на 
занятии будут показываться 10 слайдов, каждое 
по 20 секунд. Изображения при этом переключа-
ются автоматически, докладчик представляет 
только изображения на слайдах. Темами презен-
таций выбираются «Вызовы и стратегии развития 
России». Например, вызовы и стратегии науч-
но-технологического развития; социально-демо-
графические вызовы и перспективы; проблемы 
экономического развития и их решения и др. [2, 
с. 161]. 

В формулировании тем могут оказать 
помощь национальные цели развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, закре-
пленные в законодательстве: а) сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей; б) воз-
можности для самореализации и развития талан-
тов; в) комфортная и безопасная среда для 
жизни; г) достойный, эффективный труд и успеш-
ное предпринимательство; д) цифровая транс-
формация [3].

На семинарском занятии для представле-
ния разработки из состава группы выбирается 
спикер, обеспечивающий сопровождение пре-
зентации устным докладом. Преподаватель раз-
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дает бланки каждому студенту для голосования 
за лучшее выступление группы. Каждый студент 
лично заполняет бланк. Голосование за участни-
ков своей группы не допускается.

Лучшим признается выступление (презента-
ция), набравшее наибольшее количество голосов. 
Преподаватель вправе учесть данный результат 
при определении итоговой оценки за работу на 
семинаре. В конце занятия под руководством 
преподавателя студентами проводится обсужде-
ние наиболее актуальных проблем будущего раз-
вития страны; путей преодоления различных 
вызовов, стоящих перед современной россий-
ской государственностью.

Таким образом, формирование образа буду-
щего России в образовательном процессе высту-
пает одним из ключевых инструментов укрепле-
ния гражданской идентичности и патриотизма 
среди студенческой молодежи. Интеграция темы 
«Образы будущего» в содержание учебных заня-
тий позволит студентам осмыслить истори-
ко-культурную уникальность страны, её стратеги-
ческие приоритеты. Акцент на четырех направле-
ниях – суверенитете, человеческом капитале, 
семейных ценностях и социальном государстве – 
подчеркивает взаимосвязь национальных инте-
ресов с устойчивым развитием общества.  

Интерактивные форматы педагогической 
работы вроде Pecha Kucha, групповые презента-
ции и голосование, относятся к активным мето-
дам обучения. Такие подходы не только разви-
вают критическое мышление и навыки проектной 
работы, но и вовлекают студентов в обсуждение 
актуальных вызовов: от цифровой трансформа-
ции до демографических рисков. Увязывание 

учебных задач с национальными целями до 2030 
года усиливает практическую значимость курса, 
формируя у молодежи осознанную гражданскую 
позицию.  
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Публичные мероприятия и акции в России 
не представляют существенной угрозы 

общественной стабильности. Часто они высту-
пают как форма реализации конституционных 
прав граждан, демонстрируя национальное един-
ство и солидарность, а также выражая уважение 
к значимым датам и событиям. Даже протестные 
акции, согласованные с властями, редко демон-
стрируют разрушительный потенциал, способный 
существенно нарушить общественный порядок. 
Несогласованные с властями публичные меро-
приятия существуют за пределами правового 
поля, поскольку их организаторы и участники 
сознательно нарушают установленный порядок 
[1]. 

Такая позиция, основанная на пренебреже-
нии законом, и поощрение подобного отношения 
к нему вызывают серьезные опасения в контек-
сте движения за гражданские права и свободы.

Анализ состояния протестной активности 
на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа за последние 5 лет (2020-2024гг.) сви-
детельствует, что ситуация остается сложной, но 
контролируемой сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Ее уровень в округе остается доста-
точно высоким.  Всего в анализируемом периоде 
зарегистрировано более 1000 публичных акций с 
участием около 38 тысяч человек. Треть из них, в 
которых приняли участие более 29 тысяч человек 
не были согласованы с органами власти. 

Сопоставление количественных показате-
лей протестных проявлений на территории СКФО 
свидетельствует о снижении их динамики по фак-
там проведения протестных акций более чем в 2 
раза (2020 - 214; 2024 - 98), а по количеству при-
влекаемых участников    почти в 4 раза (2020- 14, 
5 тысяч; 2024- 3,7 тысяч).

Основными причинами, вызывающими про-
тесты населения в СКФО являлись:

 – задержание и привлечение к ответственно-
сти родственников, сослуживцев, односель-
чан и т.п. – 31,8% случаев;

 – политические причины, поддержка оппози-
ции – 16,3% случаев;

 – коррупционные проявления, бездействие 
органов власти – 14,2% случаев; 

 – проблемы в сфере строительства жилья и 
ЖКХ – 12,3% случаев;

 – противоречия, связанные с вопросами зем-
лепользования – 6% случаев;

 – повышение цен, рост тарифов, снижение 
уровня жизни – 3,8% случаев.
Как видно из приведенного анализа про-

тестная активность населения на территории 
Северо-Кавказского федерального округа не 
носила ярко выраженной политической направ-
ленности, а имеет скорее повседневно-бытовой 
характер.

Характерным при этом является тенденции 
сокращения количества проведенных групповых 
массовых публичных акций и переход к протест-
ных инициативам, реализуемых в виде одиночных 
пикетов. 

Следует отметить, что для Северо-Кавказ-
ского региона является не характерным задей-
ствовать в протестных проявлениях несовершен-
нолетних[3]. Количество таких акций во все годы 
анализируемого периода было ничтожно малым: 
в период с 2020 по 2024 годы – по 1 факту за каж-
дый год.

Самый высокий уровень протестной актив-
ности, зарегистрированных на территории СКФО 
в анализируемый период, наблюдается в Респу-
блике Дагестан. Там за 5 лет проведено более 
двух третей протестных акций от общего количе-
ства зарегистрированных по округу (2020 -72,9%; 
2021 - 73,6%; 2022 -72%; 2023 - 91,7%; 2024 -  
86,2%) 

Анализ приведенной выше информации 
дает основания прогнозировать дальнейшее сни-
жение уровня протестной активности на террито-
рии СКФО.

Вместе с тем, сложная социально-экономи-
ческая ситуация, вызванная безработицей, сни-
жением уровня жизни части населения из-за вве-
денных западными странами санкций на фоне 
высокой коррупционной составляющей среди 
чиновников среднего и высшего звена может 
ситуативно провоцировать эпизодическое повы-
шение уровня социальной напряженности и, как 
следствие, – протестных проявлений. 

В среднесрочной перспективе вероятны 
попытки деструктивных элементов использовать 
недовольство граждан, возникающее на почве 
социально-экономических проблем, для прово-
цирования несанкционированных акций проте-
ста, дискредитации органов государственной 
власти, эскалации напряженности в межэтниче-
ских и межконфессиональных отношениях.

При этом, будет наблюдаться дальнейшее 
смещение акцента их активности в сферу инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
посредством которых продолжатся попытки рас-
пространения провокационных и заведомо лож-
ных сведений (так называемых «фейков»), приво-
дящие к повышению уровня социальной напря-
женности, в первую очередь – среди молодежи 
[4].

В качестве основных инфоповодов для 
нагнетания социальной напряженности и стиму-
лирования протестных настроений граждан будут 
предприняты попытки использовать следующие 
острые проблемы:

 – тенденциозное освещение обстоятельств 
задержания и привлечения к ответствен- 
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ности лиц, совершивших административные 
правонарушения и уголовные преступле-
ния. Наибольшим уровнем угроз характери-
зуется ситуация вокруг фигурантов дел, 
возбужденных по фактам правонарушений, 
связанных с проведением специальной 
военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины;

 – нерешенные территориальные вопросы, 
возникшие в процессе уточнения админи-
стративных границ в Дагестане (с Чечен-
ской Республикой – проблема восстановле-
ния Ауховского района и возвращения в 
места исторического проживания чечен-
цев-аккинцев), в Ингушетии (с Чеченской 
Республикой из-за переданных территорий, 
которые ингуши считают исконно своими) и 
в Северной Осетии – Алания (с Республикой 
Ингушетия из-за принадлежности Приго-
родного района РСО-А), что также будет 
способствовать возникновению очагов 
межнациональной напряженности и может 
привести к перерастанию «земельных» кон-
фликтов в межэтнические столкновения[2]; 

 – многочисленные факты незаконного рас-
пределения земельных участков и нелегаль-
ной застройки в населенных пунктах Респу-
блики Дагестан, Республики Ингушетия и 
Республики Северная Осетия – Алания; 

 – неудовлетворительное состояние инфра-
структуры и сферы ЖКХ ряда субъектов 
СКФО, вследствие чего неоднократно вызы-
вали широкий общественный резонанс т.н. 
«мусорные» скандалы в Дагестане, «газо-
вые» протестные акции в Карачаево-Чер-
кессии, масштабные проблемы с водоснаб-
жением и с канализационными стоками в 
Ингушетии, а также многочисленные инци-
денты с массовым отравлением граждан 
некачественной питьевой водой в Дагестане 
и в Ингушетии.
Как положительный пример можно приве-

сти локализацию возможных протестных прояв-
лений по факту инцидент, произошедший 
18.09.2024 в г. Москва у офиса ООО «Wildberries» 
между охраной компании и группой граждан 
(около 50 человек), которые пытались незаконно 
проникнуть в расположенный головного офиса 
ООО «Wildberries», якобы для проведения перего-
воров по поводу управления указанной компа-
нией.  Между ними и охранниками завязалась 
перестрелка с применением огнестрельного ору-
жия, в результате которой 5 человек были госпи-
тализированы с ранениями различной степени 
тяжести. Двое жителей Республики Ингушетия 
при перестрелке погибли. Что вызвало широкий 
общественный резонанс в республике. 

Сотрудниками правоохранительных орга-
нов в социальных сетях и мессенджерах ингуш-
ского сегмента сети Интернет фиксировались 
многочисленные публикации о том, что 20 сентя-
бря в аэропорт «Магас» (г. Сунжа) прибывает борт 
с телами погибших в ходе указанного конфликта, 
а также призывы к гражданам встретить данный 
рейс и выразить свою поддержку семьям погиб-
ших.

В целях недопущения обострения социаль-
но-политической обстановки в регионе сотрудни-
ками МВД по РИ во взаимодействии с Министер-
ством по национальной политике незамедли-
тельно организована профилактическая работа с 
родственниками погибших, а также с представи-
телями общественных организаций, диаспор и 
духовенством.

Имамами мечетей в ходе пятничных молитв 
проводились бесед, на которых они обратились к 
прихожанам с призывами к религиозной терпи-
мости и сохранению межнациональной стабиль-
ности в республике.

В сети Интернет реализовывались пропа-
гандистские и контр-пропагандистские меропри-
ятия, в том числе размещались публикации об 
ответственности, предусмотренной законода-
тельством РФ за организацию и участие в несо-
гласованных публичных акциях[5]. Руководством 
республики были проведены встречи с предста-
вителями общественных и религиозных органи-
заций. 

В рамках подготовки к возможному нега-
тивному развитию ситуации, на территории, при-
легающей к аэропорту «Магас», были задейство-
ваны дополнительные силы правопорядка. В том 
числе, экипажи УГИБДД МВД по РИ которые обе-
спечили безопасность движения кортежа с 
телами погибших на федеральной автодороге 
«Кавказ». 

20 сентября в г. Сунжа на привокзальной 
площади аэропорта «Магас» к 21 часу собралось 
порядка 2000 человек. К ним обратились духов-
ные лидеры религиозных общин, которые при-
звали собравшихся к соблюдению правопорядка 
и недопущению провокационных действий. После 
отбытия кортежа с телами погибших, собравши-
еся инициативно разошлись. Нарушений обще-
ственного порядка допущено не было. Данный 

Положительный опыт еще раз свидетель-
ствует, что своевременное выявление возможных 
протестных акций и проведение неотложных про-
филактических мероприятий с привлечением к их 
участию общественных, религиозных и нацио-
нальных лидеров, позволяет не только локализо-
вать социальную напряженность, но и обеспе-
чить правопорядок при проведении массовых 
мероприятий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
ОСУЖДЕННЫХ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И СВОБОДУ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Аннотация. Целью исследования явились правовые и психолого-педагогические меха-
низмы сложившихся в отечественной пенитенциарной практике подходов в реализации права 
осужденных на свободу совести и свободу вероисповедания.  Для ее достижения применя-
лись принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, включен-
ное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, научные пу-
бликации, а также материалы, раскрывающие современное состояние и тенденции обеспече-
ния указанного права осужденных. Право осужденных на свободу совести и свободу верои-
споведания относится к фундаментальным в системе прав, детерминируемых правовым ста-
тусом осужденных. Правовая основа данного права базируется на Конституции Российской 
Федерации, законодательстве в сфере обеспечения свободы совести и вероисповедания, 
уголовно-исполнительном законе, международных нормах, а также ведомственных правовых 
актах Минюста и ФСИН России.

В настоящее время создана и успешно функционирует 3-х уровневая система обеспече-
ния свободы совести и свободы вероисповедания в отечественной пенитенциарной системе, 
включающая такие субъекты его реализации как ФСИН, его территориальные органы (ГУФ-
СИН, УФСИН), учреждения УИС. Активно развивается взаимодействие на основе заключен-
ных с традиционными религиозными организациями России зарегистрированными в установ-
ленном порядке соглашениями. Создана и развивается материальная и методическая база 
учреждений УИС, позволяющая проводить с осужденными религиозные обряды и церемо-
нии. Рассмотренное право органически взаимосвязано с духовностью осужденных и работ-
ников служб и подразделений учреждений и органов УИС, является объективной предпосыл-
кой успешной воспитательной работы с осужденными как средства их исправления, ресоци-
ализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

УИК РФ и Правила внутреннего распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ УИС, утвержденные Прика-
зом Минюста 2022 г. № 110 конкретизируют особенности и порядок обеспечения свободы 
совести и свободы вероисповедания различных категорий осужденных, отбывающих наказа-
ние в ИУ.

Ключевые слова: права осужденных, свобода совести, свобода вероисповедания, ис-
правительные учреждения, сотрудники, ведомственный контроль, прокурорский надзор. 
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Annotation. The purpose of the study was the legal, psychological and pedagogical mecha-
nisms of the approaches developed in the domestic penitentiary practice in the realization of the 
right of convicts to freedom of conscience and freedom of religion. To achieve this goal, the principle 
of dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were applied. 
Legislative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the 
current state and trends in ensuring this right of convicts were studied. The right of convicts to free-
dom of conscience and freedom of religion is one of the fundamental rights in the system deter-
mined by the legal status of convicts. The legal basis of this right is based on the Constitution of the 
Russian Federation, legislation in the field of ensuring freedom of conscience and religion, the penal 
enforcement law, international norms, as well as departmental legal acts of the Ministry of Justice 
and the Federal Penitentiary Service of Russia. Currently, a 3-tier system for ensuring freedom of 
conscience and freedom of religion in the Russian penitentiary system has been created and is suc-
cessfully functioning, including such subjects of its implementation as the Federal Penitentiary Ser-
vice, its territorial bodies (GUFSIN, UFSIN), and correctional institutions. Cooperation is actively 
developing on the basis of agreements concluded with traditional religious organizations in Russia, 
registered in accordance with the established procedure. The material and methodological base of 
penal institutions has been created and is developing, allowing religious rituals and ceremonies to 
be conducted with convicts. The considered law is organically interconnected with the spirituality of 
convicts and employees of services and departments of institutions and bodies of penal correction, 
and is an objective prerequisite for successful educational work with convicts as a means of their 
correction, re-socialization, social adaptation and social rehabilitation. The Criminal Code of the 
Russian Federation and the Rules of Internal Order of the SIZO, IU and IC UIS, approved by the 
Order of the Ministry of Justice of 2022 No. 110, specify the specifics and procedure for ensuring 
freedom of conscience and freedom of religion of various categories of convicts serving sentences 
in the IU. 

Key words: convicts’ rights, freedom of conscience, freedom of religion, correctional institu-
tions, staff, departmental control, prosecutorial supervision.

Введение. Свобода совести и свобода 
вероисповедания относится к фундаментальным 
правам граждан России. Конституция Россий-
ской Федерации, принятая всенародным голосо-
ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 
в ст. 28 гарантирует каждому свободу совести и 
вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь или распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними [1].    В ч. 3 ст. 29 установила запрет 
на принуждение граждан выражать свои убежде-
ния или отказываться от них.  

Подобный подход законодателя, сформули-
рованный в основном законе государства, под-
черкивает свободу совести, выбора жизненной 
позиции и убеждений. При этом свобода понима-
ется как гарантированная возможность посту-
пать с учетом своих желаний и воззрений, осоз-
нанного отношения к объективным законам раз-
вития природы и общества. 

Совесть, же относится к морально-этиче-
ской, субъективной психологической характери-
стики, формирование и развитие которой зави-
сит от ряда индивидуально-психологических и 
социально-психологических факторов [2, с. 328-
333]. К последним из которых относится так назы-

ваемая «общественная мораль», присущая свет-
скому государству, каковым является современ-
ная Россия, предполагающая свободу выбора 
таких морально-нравственных категорий как 
добро и зло, проявляющихся в религиозных 
убеждениях человека.

Другим законодательным актом в рассма-
триваемом контексте выступает Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ, регламенти-
ровавшем в ст. 15 «свободу вероисповедания», 
которая рассматривается по смыслу анализируе-
мой нормы как «свобода совести». В соответ-
ствии с указанным правовым актом приобщение 
конкретного человека к вероисповеданию реали-
зуется посредством свободы вероисповедания. 
Добровольного выбора человека основной тра-
диционной религии (православия, католичества, 
протестантства, иудаизма, ислама, буддизма), 
которые закон рассматривает как равноценные и 
равнозначные по своему значению для верующих 
[3]. Свобода вероисповедания предполагает 
наличие у человека права исповедовать индиви-
дуально или совместно с другими людьми свою 
веру. Свобода выбора вероисповедания является 
личностной прерогативой верующего. Вместе с 
тем, религиозные каноны, нормы и правила не 
могут насильственно культивироваться не верую-
щим, людям не исповедующим никакой религии. 
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Механизмами реализации вероисповедания рас-
сматриваемый закон признаёт обряды и церемо-
нии, распространение религиозных убеждений 
конкретных вероучений. 

Свобода совести и вероисповедания закре-
плена в международных правовых актах, среди 
которых особо выделяется Всеобщая Деклара-
ция прав человека, провозгласившая в ст. 18 что 
каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии» [4].

Методы и принципы исследования.  Для 
изучения  правовых и психолого-педагогических 
механизмов,  сложившихся в отечественной 
пенитенциарной практике подходов в реализации 
права осужденных на свободу совести и свободу 
вероисповедания.  Для ее достижения применя-
лись принцип диалектического познания, стати-
стический и аналитический методы, включенное 
наблюдение. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, а также материалы, раскрывающие совре-
менное состояние и тенденции обеспечения ука-
занного права осужденных.  

Основные результаты. Теоретико-право-
вое изучение темы показало, что основной нор-
мой регулирующей право осужденных на свободу 
совести и свободу вероисповедания является ст. 
14 УИК РФ, гарантирующая им право исповедо-
вать любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними.

Важным принципом реализации анализиру-
емого права, закрепленном в уголовно-исполни-
тельном законе является добровольность его 
осуществления, соответствия конкретизации, 
закрепленной в Приказе Минюста России 2022 г. 
№ 110, утвердившим Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, следствен-
ных изоляторов и исправительных центров уго-
ловно исполнительной системы [5, с. 378-382]. 

Закон предусмотрел порядок реализации 
рассматриваемого права в исправительных 
учреждениях (далее ИУ) в которых отбывают 
наказание осужденные к лишению свободы, в 
исправительных центрах (далее ИЦ), участках, 
функционирующих как исправительные центры 
(далее УФИЦ), арестных домах, дисциплинарных 
воинских частях. В указанных учреждениях по 
просьбе осужденных к ним приглашаются свя-
щеннослужители – представители традиционного 
религиозного объединения, зарегистрирован-
ного в Минюсте России по их выбору. Закон уста-
новил в ч. 4 ст. 14 УИК продолжительность в 2 
часа личных встреч со священнослужителями. 
При этом количество таких встреч неограни-
ченно. Они, в соответствии с Правилами внутрен-
него распорядка СИЗО, ИУ и ИЦ осуществляются 

в присутствии администрации учреждения. При 
этом, осужденному по его письменному заявле-
нию может быть сделано исключение для прове-
дения религиозных обрядов и церемоний вне 
пределов слышимости третьих лиц (например, 
обряда исповеди). В этих случаях используются 
технические средства видеонаблюдения в целях 
обеспечения охраны и надзора за осужденными 
[6, с. 122-129]. Профилактики возможных нару-
шений ими порядка отбывания наказания, совер-
шения противоправных деяний.

Закон разрешает осужденным, отбываю-
щим наказание в ИУ, проводить религиозные 
обряды и церемонии с использованием предме-
тов культа и религиозной литературы в специ-
ально оборудованных помещениях. Следует 
отметить, что в настоящее время во всех ИУ обо-
рудованы молельные комнаты, построены право-
славные храмы, мечети, дацаны и синагоги. 
Подобный подход свидетельствует о приоритет-
ном значении рассматриваемого права осужден-
ных в пенитенциарной деятельности УИС. 

Постоянно совершенствуются формы и 
методы взаимодействия учреждений и органов 
УИС с традиционными для России религиозными 
объединениями при осуществлении духов-
но-нравственного воспитания работников УИС, 
воцерковления осужденных [7, с. 540-546]. Зако-
нодатель в ч. 4 ст. 14 УИК РФ определил для этой 
деятельности правовую основу, закрепив поря-
док заключения ФСИН России и ее территори-
альными органами (ГУФСИН, УФСИН) заключе-
ния соглашений о взаимодействии с зарегистри-
рованными в установленном порядке религиоз-
ными организациями [8].

Осуществляется целенаправленная и пла-
номерная работа по духовно-нравственному раз-
витию сотрудников служб и подразделений 
учреждений УИС, в котором определенное место 
занимает не только психолого-педагогическое 
формирование, но религиозное развитие лично-
сти [9, с. 89-93]. Подобный подход положительно 
отражается на обеспечении права осужденных 
на свободу совести и свободу вероисповедания.

Законодатель также предусмотрел порядок 
проведения религиозных обрядов и церемоний с 
отдельными категориями осужденных (содержа-
щихся в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа, единых помещений камерного 
типа и одиночных камерах ИУ) [10, с. 257-261]. 
Для этих осужденных, а также содержащихся в 
строгих условиях, проводят религиозные обряды 
и церемонии в помещениях камерного типа, а при 
наличии возможности – в зданиях, сооружениях и 
помещениях ИУ.

В соответствии с п. 7 ст. 14 УИК РФ с осу-
жденными, отбывающими пожизненное лишение 
свободы, в тюрьмах, ИК особого режима религи-
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озные обряды и церемонии проводятся в каме-
рах, а при наличии условий в зданиях, сооруже-
ниях и помещениях на территории ИУ [11, с. 
13-16]. Другими возможными ограничениями 
проведения религиозных обрядов и церемоний 
могут являться вводимые в связи с процедурой 
объявления на территории учреждения режима 
особых условий [12, с. 107-112]. Ограничиваю-
щего своей правовой природой передвижение 
осужденных на территории ИУ, другие ограничи-
тельные меры.

Теоретико-эмпирическое изучение темы 
показало наличие ярко выраженного позитив-
ного профилактического и воспитательного 
эффекта при реализации права осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповедания. На 
наш взгляд, духовное развитие способствует 
переформатированию сознания осужденных, 
переоценки их взглядов, системы ценностей и 
отношений, установок и мотивации. Формирова-
нию значительного воспитательного потенциала, 
направленного на исправление, ресоциализацию, 
социальную адаптацию и социальную реабилита-
цию [13, с. 160-167].

Подобный позитивный эффект наблюдается 
при участии воцерковленных осужденных в само-
деятельных организациях, функционирующих в 
ИУ. Их умелое системное сочетание позволяет 
успешно реализовывать воспитательную работу 
как средство исправления осужденных [14, с. 
10-13]. 

Реализация права осужденных на свободу 
совести и свободу вероисповедания показывает 
уровень развития отечественной пенитенциарной 
системы. Перспективы возможной правовой 
имплементации пенитенциарных стандартов в 
деятельность уголовно-исполнительной системы 
России [15, с. 42-44].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», состоявшейся 18 -19.10.2023 в 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН (г. 
Новокузнецк). Доклад на тему «Современ-
ные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность 
уголовно-исполнительной 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»;

 – круглом столе «Духовно-нравственное вос-
питание личности в пенитенциарной 
системе: педагогические и социально-пси-
хологические аспекты», памяти ученых-пе-
нитенциаристов доктора педагогических 
наук, профессора Литвишкова В.М. и док-
тора психологических наук, профессора 
Сочивко Д.В., состоявшемся в Академии 
ФСИН России 9 февраля 2024 года. Доклад 
на тему «К вопросу духовно-нравственного 
воспитания сотрудников оперативных под-
разделений ФСИН России»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная и постпенитен-
циарная ресоциализация осужденных: про-
блемы и перспективы», посвященной 145-
летию создания уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, состояв-
шейся во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 28 февраля 2024 
года. Доклад на тему «Значение прокурор-
ского надзора в реализации законодатель-
ства о пенитенциарной и постпенитенциар-
ной ресоциализации»;

 – 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» с докла-
дом на тему «Особенности деятельности 
оперативных подразделений по обеспече-
нию режима исправительных учреждений»;

 – 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. Доклад на пленарном 
заседании на тему «Актуальные вопросы 
исполнения принудительных работ: органи-
зационно-правовой и психолого-педагоги-
ческий анализ»;
Заключение. Право осужденных на сво-

боду совести и свободу вероисповедания отно-
сится к фундаментальным в системе прав, детер-
минируемых правовым статусом осужденных [16, 
с. 81-83]. Правовая основа данного права базиру-
ется на Конституции Российской Федерации, 
законодательстве в сфере обеспечения свободы 
совести и вероисповедания, уголовно-исполни-
тельном законе, международных нормах, а также 
ведомственных правовых актах Минюста и ФСИН 
России.
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В настоящее время создана и успешно 
функционирует 3-х уровневая система обеспече-
ния свободы совести и свободы вероисповеда-
ния в отечественной пенитенциарной системе, 
включающая такие субъекты его реализации как 
ФСИН, его территориальные органы (ГУФСИН, 
УФСИН), учреждения УИС. Активно развивается 
взаимодействие на основе заключенных с тради-
ционными религиозными организациями России 
зарегистрированными в установленном порядке 
соглашениями. Создана и развивается матери-
альная база учреждений УИС, позволяющая про-
водить с осужденными религиозные обряды и 
церемонии. 

Рассмотренное право органически взаи-
мосвязано с духовностью осужденных и работ-
ников служб и подразделений учреждений и 
органов УИС, является объективной предпосыл-
кой успешной воспитательной работы с осужден-
ными как средства их исправления, ресоциализа-
ции, социальной адаптации и социальной реаби-
литации.

УИК РФ и Правила внутреннего распорядка 
СИЗО, ИУ и ИЦ УИС, утвержденные Приказом 
Минюста 2022 г. № 110 конкретизируют особен-
ности и порядок обеспечения свободы совести и 
свободы вероисповедания различных категорий 
осужденных, отбывающих наказание в ИУ.
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В России, защита интересов детей стала 
ключевым направлением политики, учи-

тывая современные требования. Ответствен-
ность молодого поколения играет важную роль в 
формировании экологической сознательности 
общества. Изучение данных о несовершеннолет-
них, привлечённых к ответственности районными 
судами за совершение преступлений, показывает 
снижение их числа за последние годы. Так, если в 
2019 году было осуждено 17 202 несовершенно-
летних, то в 2020 – 15 452, в 2021 – 13 648, в 2022 
– 13 895, и в 2023 году число снизилось до 13 330. 
Эти цифры отражают положительное изменение 
в динамике подростковой преступности.

В текущей демографии осужденных, при-
мерно каждый пятый из них является несовер-
шеннолетним, что составляет примерно 12,1% от 
всего числа заключенных. К тому же, среди моло-
дых правонарушителей наблюдается заметно 
высокий уровень повторных преступлений: в 
2020 году 57,7% несовершеннолетних, ранее 
отбывших наказание в виде лишения свободы, 
снова совершили преступления. Основные при-
чины, поддерживающие уровень преступности 
среди молодежи, включают в себя сложности в 
семейной жизни, низкий материальный статус, 
отсутствие адекватного воспитания и контроля 
со стороны родителей, негативное воздействие 
со стороны сверстников, употребление наркоти-
ков, легкий доступ к оружию и боеприпасам, а 
также влияние медиа, которые часто пропаганди-
руют насилие и жестокость.

Чтобы эффективно справляться с преступ-
ностью среди молодежи, требуется многоаспект-
ный подход. Это включает усиление роли семьи в 
воспитательном процессе, повышение благосо-
стояния домохозяйств с детьми, совершенство-
вание образовательной системы, а также повы-
шение результативности действий правоохрани-
тельных структур в области обнаружения и пре-
кращения преступлений, совершаемых 
подростками. Кроме того, необходимо разрабо-
тать эффективную программу реабилитации для 
молодых нарушителей закона. Особое внимание 
следует уделить развитию системы ювенальной 
юстиции, которая занимается защитой прав и 
свобод несовершеннолетних.[2, c. 85-87]

В современной России система ювенальной 
юстиции еще не обрела своего окончательного 
очертания, и вопросы ее устройства остаются 
открытыми. Давайте анализировать, как склады-
вался и эволюционировал этот институт. Отноше-
ние к детям со стороны родителей значительно 
менялось в течение истории: не всегда родители 
выступали в роли наставников, стремящихся к 
социализации и развитию личности своих детей. 
В середине 20-го века начал формироваться под-

ход, при котором родители стали более внима-
тельно относиться к потребностям своих детей, 
учиться слушать их и проявлять уважение и такт, 
признавая, что дети часто лучше понимают, что 
им нужно.

Исторические изменения в защите детских 
прав в России начались давно, когда первичные 
законодательные акты начали ограничивать 
доминирование прав родителей над детьми.

Законодательные инициативы, такие как 
«Русская правда» Ярослава Мудрого, представ-
ляли собой начальные попытки защитить инте-
ресы детей. Позже, в 1550 году, Судебник Ивана 
IV внес ясность, запрещая продажу детей в раб-
ство, за исключением случаев, когда родители 
также становились рабами. К 1649 году, Собор-
ное Уложение Алексея Михайловича разрешило 
передавать детей на служение или в монастыри, 
что также отражает эволюцию в обращении с 
детскими правами. Эти преобразования посте-
пенно формировали основу для современного 
уровня прав детей, отражая значительные изме-
нения в их защите на протяжении истории.

В 1771 году Петр I ввёл ограничения на 
родительскую власть и влияние церкви на семей-
ные отношения. Позже, во времена Екатерины II, 
появились учреждения для исправления поведе-
ния непослушных детей, известные как «смири-
тельные дома». Обязанности родителей включали 
обеспечение образования и воспитания своих 
детей. В 1832 году законодательно были опреде-
лены возрастные категории: до 14 лет ребёнок 
считался не имеющим гражданских прав, от 14 
до 17 лет — малолетним, а от 17 до 21 года — 
несовершеннолетним.

В 1883 году было основано первое обще-
ство, нацеленное на защиту прав детей. Основ-
ная задача этой организации заключалась в 
борьбе с жестоким обращением с несовершен-
нолетними. Общество активно занималось раз-
работкой законодательных предложений и при-
нятием законов, которые бы урегулировали ста-
тус, основные права и свободы детей. В 1908 
году, 10 октября, комиссия Петербургского обще-
ства пришла к выводу, что в России необходимо 
создать специализированные суды для дел несо-
вершеннолетних, исключив их из области веде-
ния обычных судов, подчеркивая наличие всех 
предпосылок для таких изменений.

В России еще не появились специализиро-
ванные судебные органы, способные найти окон-
чательное решение данной проблемы. В рамках 
укрепления прав и обязанностей семей, были 
приняты ключевые документы. Среди них - Указ 
Президента от первого июня 2012 года № 761, 
описывающий Национальную стратегию по 
защите интересов детей до 2017 года, и Распоря-
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жение Правительства РФ от двадцать девятого 
мая 2015 года № 996-р, задающее направления 
развития воспитания до 2025 года.[4, c. 130-139]

Важно разобраться в трёх ключевых поня-
тиях: ювенальная юриспруденция, ювенальное 
право и ювенальная юстиция, прежде чем углу-
бляться в исторические аспекты. Ювенальная 
юстиция представляет собой систему правосу-
дия, предназначенную для решения вопросов 
несовершеннолетних через специализированные 
судебные, государственные, муниципальные и 
неправительственные организации, которые 
занимаются проблемами детей, находящихся в 
сложных жизненных обстоятельствах. Разъяснив 
это понятие, можно перейти к рассмотрению 
истории возникновения ювенальной юстиции, 
которая началась задолго до формализации 
соответствующих законодательных актов.

Ювенальная юстиция в России охватывает 
систему юридических норм и процедур, направ-
ленных на защиту прав несовершеннолетних. Эта 
система включает в себя как законы, так и подза-
конные акты, которые обеспечивают государ-
ственную поддержку детей, оказавшихся в слож-
ных жизненных условиях, и способствуют реше-
нию их проблем. Важной составляющей ювеналь-
ного права является восстановительное 
правосудие, которое применяется для урегулиро-
вания вопросов, связанных с освобождением и 
реабилитацией несовершеннолетних. Этот под-
ход отличается инновационными методами в 
области правоприменения и ориентирован на 
восстановление социальной справедливости и 
поддержку молодежи.

Ювенальная юриспруденция представляет 
собой междисциплинарный юридический раздел, 
занимающийся изучением права несовершенно-
летних и включающий в себя разнообразные 
научные подходы. Эта область права взаимодей-
ствует не только с судебной системой, специ-
ально предназначенной для несовершеннолет-
них, но и с государственными, муниципальными и 
неправительственными структурами, задачей 
которых является поддержка молодежи, допу-
стившей легкие и средние правонарушения. 
Основные принципы ювенального правосудия 
направлены на восстановление справедливости, 
осознание молодыми людьми последствий их 
поступков, их общественной значимости, а также 
на их исправление и последующую социальную 
адаптацию.

В девятнадцатом веке в России начинается 
формирование системы ювенальной юстиции с 
открытием первых специализированных учреж-
дений для перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей. Эти учреждения, разделяю-
щие несовершеннолетних и взрослых преступни-

ков, были направлены на защиту молодёжи от 
негативного влияния взрослой тюремной среды и 
создание условий для их исправления. 

В современном обществе акцент смеща-
ется к применению восстановительного правосу-
дия вместо карательного, особенно в отношении 
молодых правонарушителей. Восстановительное 
правосудие фокусируется на предотвращении 
повторных преступлений и эффективной соци-
альной адаптации несовершеннолетних, стано-
вясь ключевым элементом в борьбе с рецидивом 
и поддержке их безупречной реинтеграции в 
общество.[1, c.186]

В документе, подписанном Президентом 
России 14 сентября 1995 года под номером 942, 
который носит название «Основные направления 
государственной социальной политики по улуч-
шению положения детей до 2000 года», впервые 
упоминается термин «ювенальная юстиция». В 
разделе, озаглавленном «Укрепление правовой 
защиты детства» и в подразделе «Цели, задачи и 
меры», указывается на необходимость создания 
системы ювенальной юстиции и формирования 
специализированных судебных составов, зани-
мающихся делами семей и несовершеннолетних.

Важно подчеркнуть необходимость усиле-
ния уголовных мер в отношении преступлений, 
направленных против семьи и детей. В документе 
также акцентируется внимание на необходимость 
приведения национального законодательства в 
соответствие с международными стандартами, в 
частности с Конвенцией ООН о правах ребенка и 
Конституцией Российской Федерации. Особая 
роль отводится индивидуализированному под-
ходу к рассмотрению дел о несовершеннолетних, 
с учетом психологических и воспитательных 
аспектов. В 1995 году Конвенция о правах 
ребенка стала обязательной для всех стран, и с 
тех пор она остается действующей. Законода-
тельство России также включает Федеральный 
закон от 1998 года, который обеспечивает основ-
ные гарантии прав детей, и закон 1999 года, цель 
которого - предотвратить безнадзорность и пра-
вонарушения среди молодежи.

18 декабря 2000 года в рамках усиления 
защиты прав молодежи, в Государственную Думу 
России был представлен законопроект под номе-
ром 38948–3. Этот проект предлагает изменения 
в Федеральный конституционный закон, касаю-
щиеся судебной системы страны, в частности, 
предусматривается создание специализирован-
ных ювенальных судов. Согласно предложенным 
поправкам, новая статья 22–1 определяет, что 
ювенальные суды будут учреждены по террито-
риальному принципу для обеспечения защиты 
прав несовершеннолетних. Эти суды получат 
полномочия рассматривать дела, в которых 
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одной из сторон являются несовершеннолетние, 
выполняя функции как суда первой, так и второй 
инстанции, а также проводить пересмотр дел по 
новым обстоятельствам и в порядке надзора.

Законодательство, регулирующее создание 
и функционирование ювенальных судов, опреде-
лено в соответствующем федеральном конститу-
ционном законе. В документе, поясняющем этот 
закон, поднимается проблема серьезности пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
из которых 80% приходится на тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Долгое ожидание судеб-
ного разбирательства в следственных изолято-
рах негативно сказывается на жизни подростков. 
В связи с этим, Комитет ООН по правам ребенка 
рекомендовал 08.10.1999 года государству при-
нять все необходимые меры для ускорения 
реформ в ювенальной юстиции и уголовном пра-
восудии для несовершеннолетних.[3, c. 360-362]

В России система ювенальной юстиции не 
смогла полностью укорениться, встречая сопро-
тивление в общественных кругах. Среди основ-
ных аргументов против применения этой системы 
отмечаются перегруженность служб по делам 
несовершеннолетних и их недостаточная ответ-
ственность, чрезмерное расширение их полно-
мочий, а также сложность и неоднозначность 
используемой терминологии. Кроме того, суще-
ствует проблема в восприятии финансово неу-
стойчивых семей как неблагополучных. Из-за 
этих и других причин, предложенный законопро-
ект о ювенальной юстиции был отвергнут и 
исключен из повестки дня 8 октября 2010 года.

Система ювенальной юстиции, активно 
функционирующая за рубежом, ставит во главу 
угла вопросы взаимодействия детей и их родите-
лей. Основной акцент в этой системе делается на 
защите прав несовершеннолетних с момента её 
основания. В Российской Федерации, где Семей-
ный кодекс тесно переплетается с ювенальной 
юстицией, общественное беспокойство часто 
касается темы ограничения или лишения роди-
тельских прав, что может привести к разделению 
детей и родителей.

В 2017 году было принято важное решение 
Верховным Судом РФ в виде Постановления № 
44, касающееся методов, которыми суды должны 
руководствоваться при защите прав детей в слу-
чаях, когда их жизнь или здоровье находятся под 
угрозой, а также в ситуациях, когда речь идет о 
ограничении или лишении родительских прав. В 
этом контексте особое внимание было уделено 
анализу статьи 77 Семейного кодекса РФ, кото-
рая регламентирует процедуру изъятия ребенка в 
случаях, когда его жизни или здоровью угрожает 
немедленная опасность. Эта проблема активно 
обсуждается в обществе, особенно учитывая 

строгие нормы, регулирующие воспитание детей, 
усыновление и защиту прав несовершеннолет-
них.

Законопроект № 986679–7, представленный 
в Государственную Думу 10 июля 2020 года, каса-
ется изменений в законы Российской Федерации 
по процессу изъятия детей. Инициатива подчер-
кивает критическую важность предотвращения 
необоснованного отделения детей от семей. 
Согласно предложенным поправкам, органы 
опеки могут срочно забрать ребёнка у родителей 
или других лиц, ответственных за его уход, только 
если есть акт от органа исполнительной власти 
региона или решение главы муниципалитета. Это 
возможно в тех случаях, когда местные власти 
уполномочены заниматься вопросами опеки в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством.

Пленум особо подчеркивает, что дети могут 
быть изъяты из семьи только при наличии непо-
средственной и очевидной угрозы их жизни или 
здоровью, будь то физическое или психическое 
насилие со стороны родителей. Это условие 
является одним из ключевых в ряде обязатель-
ных критериев для принятия столь серьезного 
решения.

Долгосрочное использование статьи 77 
Семейного кодекса РФ часто приводит к тому, что 
властные структуры навязывают своё участие в 
семейные дела, что негативно сказывается на 
благополучии как детей, так и их законных пред-
ставителей, включая усыновителей и опекунов. В 
документе, поясняющем законопроект, упомина-
ется, что до этого, согласно Семейному кодексу 
РСФСР 1969 года (статья 64), решение о забира-
нии ребенка могло быть принято только судом. 
Предложение законопроекта заключалось в том, 
чтобы передать право решения о забирании 
ребенка при наличии угрозы его жизни или здо-
ровью из под юрисдикции органов опеки и попе-
чительства снова судам. Тем не менее, этот зако-
нопроект был отозван и не обсуждался в Госу-
дарственной Думе после 18.11.2020 года из-за 
отзыва данного предложения 

В системе ювенальной юстиции России, 
которая представляет собой комплекс судебных 
и правовых учреждений, важную роль играют 
органы, занимающиеся опекой и попечитель-
ством. В рамках этой системы функционирует 
Комиссия по делам несовершеннолетних, объе-
диняющая различные институ, в том числе судеб-
ные, правоохранительные, медицинские и соци-
альные службы, предназначенные для оказания 
помощи детям. Судебная практика в данной 
сфере регулируется, в частности, Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ №44 от 14 
ноября 2017 года, которое касается разрешения 
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споров по защите прав детей в ситуациях, угро-
жающих их здоровью или жизни, а также в слу-
чаях, связанных с ограничением или лишением 
родительских прав.

14 июля 2020 года в законодательные 
органы России было представлено новое предло-
жение о поправках в Семейный кодекс, извест-
ное как «Законопроект Семи сенаторов» (№ 
989008–7). Это название проект получил потому, 
что его авторы — семь членов Совета Федера-
ции. Основная цель этого законопроекта — укре-
пление семейных устоев, причем он выступает 
против строгих мер ювенальной юстиции. Зако-
нопроект утверждает, что семья — это независи-
мый союз мужчины и женщины, который может 
включать детей, и в котором государственное 
вмешательство допустимо лишь в исключитель-
ных случаях.

В случае необходимости вмешательства в 
семейные дела, закон требует строгого соблюде-
ния процедур. Сначала должны быть подтверж-
дены основания для ответственности родителей 
через суд, при этом их права обладают высоким 
приоритетом. Доступ в жилище возможен только 
с предварительным уведомлением родителей и 
их присутствием. Отмечается также, что финан-
совые трудности семьи не могут служить причи-
ной для возврата ребенка в органы опеки и попе-
чительства. Если ребенка все же нужно временно 
изолировать от семьи, предпочтение отдаётся 
размещению его у ближайших родственников, 
таких как бабушки или дедушки, а затем у других 
родственников или даже друзей семьи. В тот же 
период в Государственную Думу были внесены 
два законопроекта, каждый из которых предла-
гает различные подходы к регулированию этих 
вопросов.

В 2022 году в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации были представлены два зна-
чимых законопроекта. Первый, под номером 
157281–8, предложен 4 июля, направлен на моди-
фикацию Семейного кодекса и некоторых других 
законодательных актов, особенно в аспектах 
защиты прав и интересов детей, принимая стой-
кую позицию против методов, применяемых в 
ювенальной системе. Второй законопроект, 
номер 232772–8, внесенный 10 ноября, также 
касается изменений в различных законодатель-
ных документах России. Оба проекта отражают 
стремление к законодательному усовершенство-
ванию в сфере семейных отношений[1, c. 145-
149]

Законопроект акцентирует важность суве-
ренного права каждой семьи самостоятельно 

определять уклад своей жизни и делать выбор, 
наиболее комфортный для её членов, подкрепляя 
это презумпцией их добросовестности. Вмеша-
тельство в дела семьи, ставшее чрезмерным и не 
всегда оправданным в последнее время, предла-
гается ограничить, предоставляя меры защиты 
детей только когда это действительно необхо-
димо и с учетом реальной угрозы их благополу-
чию. Таким образом, нововведения стремятся 
обеспечить баланс между необходимостью 
защиты детей и уважением к правам семей.

В настоящее время ряд законодательных 
инициатив, касающихся ювенальной юстиции, 
все еще находится на стадии обсуждения, ожи-
дая принятия окончательного решения. Ювеналь-
ная юстиция, направленная на защиту прав несо-
вершеннолетних, встречает смешанные отзывы в 
обществе из-за своих строгих методов реализа-
ции, несмотря на благие намерения и цели. В 
России эта система пока не укоренилась и стал-
кивается с критикой, хотя и имеет определенную 
поддержку. Возможно, будущие корректировки 
позволят достичь гармонии интересов государ-
ства и общества, улучшив взаимное восприятие 
их действий.

Список литературы:

[1] Автономов А.С. Ювенальная юстиция: 
учеб. пособие. – М.: РБФ «НАН», 2009. – 186 с. 

[2] Шленков А. Г. История становления юве-
нальной юстиции // Образование. Наука. Научные 
кадры. – 2020. – 33. – С. 85–87. 

[3] Рабец А.М. Ювенальное право Россий-
ской Федерации: учеб- ник и практикум для вузов. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 362 
с. 

[4] Ткаченко А.В. Ювенальная юстиция в 
России: за и против // Социально-экономический 
и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ – 
2018. − № 1. – С 130–140. 

Spisok literatury:

[1] Avtonomov A.S. Yuvenal`naya yusticiya: 
ucheb. posobie. – M.: RBF «NAN», 2009. – 186 s. 

[2] Shlenkov A. G. Istoriya stanovleniya yuve-
nal`noj yusticii // Obrazovanie. Nauka. Nauchny`e 
kadry`. – 2020. – 33. – S. 85–87. 

[3] Rabecz A.M. Yuvenal`noe pravo Rossijskoj 
Federacii: ucheb- nik i praktikum dlya vuzov. – 4-e 
izd., pererab. i dop. – M.: Yurajt, 2023. – 362 s. 

[4] Tkachenko A.V. Yuvenal`naya yusticiya v 
Rossii: za i protiv // Social`no-e`konomicheskij i 
gumanitarny`j zhurnal Krasnoyarskogo GAU – 2018. 
− № 1. – S 130–140.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

47

Дата поступления рукописи в редакцию: 25.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

ТАТАРНИКОВ Александр Сергеевич,
Студент, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации,
 Россия, Москва,

e-mail: ASTatarnikov@fa.ru 

КИБЕРБУЛЛИНГ КАК УГРОЗА ПРАВАМ РЕБЕНКА: ПРАВОВЫЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В РОССИИ

Аннотация. Статья исследует кибербуллинг как системную угрозу психическому здоро-
вью подростков в России, акцентируя правовые пробелы и институциональные дефициты. 
Анализируются формы цифровой агрессии (троллинг, доксинг, киберсталкинг, грифинг) и их 
масштабы: 30% подростков сталкивались с утечкой персональных данных. Действующее за-
конодательство признается фрагментарным, опирающимся на устаревшие нормы (клевета, 
угрозы), что осложняет привлечение агрессоров к ответственности. Правоприменение кри-
тикуется за фокус на удаление контента при игнорировании профилактики и трудностей до-
казывания умысла. Успешный международный опыт (финская программа KiVa, сократившая 
травлю на 80%) иллюстрирует эффективность синтеза образовательных, технологических и 
правовых мер. Для России предложены решения: специализированный закон о криминализа-
ции кибербуллинга, верификация аккаунтов, межведомственный реестр инцидентов, инте-
грация курсов цифровой грамотности в образование, подготовка школьных «цифровых омбу-
дсменов». Особый акцент сделан на преодоление цифрового неравенства через региональ-
ные хабы и давление на платформы via «цифровой налог». Подчеркивается необходимость 
синтеза правовых, технологических и педагогических инициатив, а также международной 
кооперации для перехода от реактивного устранения последствий к проактивной защите 
цифрового пространства.

Ключевые слова: кибербуллинг, несовершеннолетние, правовое регулирование, циф-
ровая безопасность; доксинг, искусственный интеллект, межведомственное взаимодействие, 
образовательные программы, международный опыт, цифровое неравенство.

TATARNIKOV Alexander Sergeevich,
Student, Financial University under the Government 

of the Russian Federation, Russia, Moscow

CYBERBULLYING AS A THREAT TO CHILDREN’S RIGHTS: LEGAL AND 
SOCIAL COUNTERMEASURES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article examines cyberbullying as a systemic threat to the mental health of 
adolescents in Russia, highlighting legal gaps and institutional deficiencies. It analyzes forms of dig-
ital aggression (trolling, doxing, cyberstalking, griefing) and their scale: 30% of teenagers have faced 
personal data leaks. Current legislation is deemed fragmented, relying on outdated norms (defama-
tion, threats), complicating the prosecution of aggressors. Law enforcement is criticized for focusing 
on content removal while ignoring prevention and challenges in proving intent. Successful interna-
tional practices (Finland’s KiVa program, reducing bullying by 80%) demonstrate the effectiveness of 
combining educational, technological, and legal measures. For Russia, solutions include a special-
ized law criminalizing cyberbullying, account verification, an interagency incident registry, integrating 
digital literacy into education, and training school “digital ombudsmen”. Emphasis is placed on 
overcoming digital inequality through regional hubs and pressuring platforms via a “digital tax”. The 
need for a synthesis of legal, technological, and pedagogical initiatives, alongside international co-
operation, is underscored to shift from reactive consequences management to proactive protection 
of digital space.

Key words: cyberbullying, minors, legal regulation, digital security; doxing, artificial intelli-
gence, interdepartmental cooperation, educational programs, international experience, digital con-
nection.

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-47-52



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

48

Кибербуллинг, как особая форма психо-
логического насилия в цифровой среде, 

трансформирует традиционные модели агрессии, 
приобретая новые, опасные масштабы. Проявле-
ния цифровой агрессии разнообразны. Наиболее 
распространён троллинг — систематические 
насмешки над внешностью, способностями или 
личными качествами, которые, как отмечает Сол-
датова и Ярмина, направлены на эмоциональную 
дестабилизацию жертвы [1]. Более опасным ста-
новится доксинг — умышленная утечка личной 
информации, с которым, согласно Альянсу по 
защите детей в цифровой среде, сталкивались 
30% российских подростков [2].  Особую тревогу 
вызывает киберсталкинг, перерастающий в 
реальные угрозы через геолокационные сервисы 
или шантаж, а в игровых сообществах — грифинг, 
когда агрессоры целенаправленно разрушают 
игровой опыт, блокируя доступ к ресурсам или 
уничтожая виртуальных персонажей. 

Эффективное противодействие требует 
комплексного подхода, сочетающего правовые, 
образовательные и технологические меры. 
Успешным примером служит финская программа 
KiVa [3], снизившая уровень школьной травли на 
80% благодаря интерактивным урокам, развива-
ющим эмпатию, и школьным командам медиации, 
включающим психологов и администраторов. 
Программа акцентирует роль «молчаливого боль-
шинства» — свидетелей, чьё поведение влияет на 
динамику агрессии. Для России адаптация KiVa 
требует учёта локальных вызовов: высокой 
нагрузки на педагогов, недостатка финансирова-
ния и необходимости интеграции цифровых 
инструментов.

Однако правовые и технологические меры 
недостаточны без формирования культуры циф-
ровой ответственности. Образовательные про-
граммы должны включать развитие критического 
мышления и сетевой этики, следуя европейской 
модели Digital Competence Framework. Вовлече-
ние родителей через вебинары по цифровой гра-
мотности и общественные кампании, аналогич-
ные финским (например, «мини-учебники» для 
семей), создаст «домашний фронт» против 
травли. При этом ключевым барьером остаётся 
сопротивление системы: пассивность педагогов, 
по мнению Бочавера и Хломова [4], требует обя-
зательного включения антибуллинговых методик 
в программы повышения квалификации. Опыт 
Казахстана, где частичное внедрение KiVa в сель-
ских школах снизило подростковую преступ-
ность, доказывает, что даже ограниченные шаги 
дают результат [5].

Правовое регулирование кибербуллинга в 
России остаётся фрагментарным из-за отсут-
ствия единого законодательного акта, системати-

зирующего понятия и механизмы противодей-
ствия цифровой травле. Действующие нормы, 
такие как Федеральный закон №436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» [6], принятый в 2010 
году, фокусируются на возрастной маркировке 
контента и ограничении доступа несовершенно-
летних к материалам, пропагандирующим наси-
лие, суицид или наркоманию, но игнорируют 
межличностные формы агрессии — троллинг, 
доксинг, киберсталкинг. Эти действия, направ-
ленные на целенаправленное унижение конкрет-
ного человека, не подпадают под регулирование 
закона, даже если персональные данные жертвы, 
защищаемые статьёй 152.2 ГК РФ [7], использу-
ются для травли. Это создаёт правовой пробел, 
позволяя агрессорам избегать ответственности 
за психологическое насилие через утечки личной 
информации. Уголовная ответственность за 
кибербуллинг применяется лишь в крайних слу-
чаях, например, по статье 110 УК РФ [8] о доведе-
нии до самоубийства, предусматривающей нака-
зание до 15 лет лишения свободы, если травля 
совершена в отношении несовершеннолетнего 
или через интернет. Однако доказать причин-
но-следственную связь между кибербуллингом и 
суицидом крайне сложно из-за отсутствия чётких 
критериев оценки психологического воздействия 
и длительных сроков расследования. Даже при 
наличии скриншотов угроз или оскорблений суды 
требуют подтверждения, что именно эти действия 
стали ключевым фактором трагедии, что на прак-
тике затруднительно.

Отсутствие законодательного определения 
кибербуллинга вынуждает правоприменителей 
использовать общие нормы КоАП [9] и УК РФ: 
статьи за оскорбление (5.61 КоАП), клевету (128.1 
УК) или угрозы (119 УК). Это приводит к неравно-
мерности правоприменительной практики. 
Например, административные штрафы за оскор-
бления в сети ограничиваются 5–10 тыс. рублей, а 
уголовные дела возбуждаются редко из-за необ-
ходимости доказывать умысел и публичность 
распространения. Дополнительную сложность 
создаёт возраст агрессоров: несовершеннолет-
ние младше 16 лет не несут административной 
ответственности, а их родители могут быть 
оштрафованы лишь за ненадлежащее воспита-
ние по статье 5.35 КоАП. Эксперты подчёркивают 
необходимость принятия специализированного 
закона, который систематизировал бы понятия 
кибербуллинга, моббинга и других форм цифро-
вой агрессии, установил административную 
ответственность за повторяющиеся акты травли 
и обязал цифровые платформы оперативно уда-
лять противоправный контент. В 2019 году в 
Госдуме обсуждался законопроект о введении 
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уголовной ответственности за кибербуллинг, 
предлагавший дополнить УК РФ статьёй о пре-
следованиях в сети, однако инициатива не была 
реализована [10]. Международный опыт, напри-
мер, законы Италии, Новой Зеландии или отдель-
ных штатов США, демонстрирует эффективность 
мер, включающих блокировку аккаунтов агрес-
соров и сотрудничество с соцсетями. Однако 
Россия, не ратифицировавшая Будапештскую 
конвенцию о киберпреступности [11], сталкива-
ется с трудностями в случаях трансграничной 
травли, когда агрессор или серверы располо-
жены за пределами страны, а контент продол-
жает распространяться даже после обращения 
потерпевшего в российские органы.

Для решения проблемы требуется ком-
плексная стратегия, сочетающая законодатель-
ные инициативы, профилактические меры и адап-
тацию международного опыта. В первую очередь 
необходим специализированный федеральный 
закон, закрепляющий определение кибербул-
линга, его формы (клевета, харрасмент, доксинг, 
хеппи-слепинг), а также границы ответственности 
с учётом степени вреда, включая случаи доведе-
ния до самоубийства. Это позволит унифициро-
вать правоприменительную практику, устранив 
пробелы, когда кибербуллинг рассматривается 
через отдельные статьи УК и КоАП. Важным эле-
ментом должно стать ужесточение процедуры 
регистрации в социальных сетях через привязку 
аккаунтов к верифицированным данным — 
номеру телефона, аккаунту портала госуслуг или 
официально зарегистрированному псевдониму, 
что снизит уровень анонимности, используемой 
агрессорами. Параллельно требуется развивать 
механизмы оперативного удаления опасного кон-
тента, расширяя сотрудничество с IT-компаниями 
по образцу Новой Зеландии, где власти взаимо-
действуют с Meta и Google.

Профилактические меры должны включать 
образовательные программы для детей, родите-
лей и педагогов. В школьную программу целесоо-
бразно ввести курсы по цифровой грамотности, 
обучающие безопасному поведению в сети, этике 
онлайн-общения и распознаванию манипулятив-
ных техник. Не менее важна поддержка жертв 
через создание доступных каналов психологиче-
ской помощи — горячих линий, чат-ботов, анало-
гичных европейской платформе Safer Internet. 
Следует поощрять саморегуляцию интернет-со-
общества через проекты вроде Лиги безопасного 
интернета, активизируя участие граждан в выяв-
лении вредоносного контента. Однако без меж-
ведомственной координации (МВД, Минпросве-
щения, Роскомнадзор) и адаптации зарубежного 
опыта, такого как новозеландские «принципы 

цифрового общения» (запрет на угрозы, раскры-
тие личных данных, киберпреследование), эти 
меры останутся фрагментарными.

Таким образом, борьба с кибербуллингом 
требует не только правовых новаций, но и фор-
мирования культуры цифровой ответственности, 
объединяющей усилия государства, IT-сектора и 
гражданского общества для создания безопас-
ной онлайн-среды. Решение проблемы зависит от 
системного подхода, сочетающего чёткое зако-
нодательство, профилактику, международное 
сотрудничество и технологические механизмы 
защиты, что позволит сократить правовые про-
белы и минимизировать социальные последствия 
цифровой агрессии.

Правоприменительная практика в делах о 
кибербуллинге в России демонстрирует зависи-
мость от общих норм УК РФ и КоАП РФ, что обу-
словлено отсутствием специализированного 
законодательства. Примером служит блокировка 
Telegram-группы в Калужской области, где суд, 
опираясь на ст. 15.1 ФЗ «Об информации» и ст. 
5.61 КоАП РФ, ограничился удалением контента, 
не установив персональной ответственности 
агрессоров [12]. Аналогичный подход прослежи-
вается в деле Филиппа Будейкина: хотя действия 
по склонению к суициду были квалифицированы 
по ст. 110.1 УК РФ, сокращение срока наказания 
с 3 до 2 лет выявило проблемы доказывания при-
чинно-следственной связи между травлей и 
последствиями [13]. Эти случаи подчёркивают, 
что правоприменение фокусируется на реактив-
ных мерах (блокировка, удаление контента), игно-
рируя превентивные механизмы и сложности 
идентификации анонимных агрессоров, что сни-
жает эффективность защиты жертв цифровой 
агрессии.

Гражданско-правовые механизмы, такие 
как взыскание морального вреда, также сталки-
ваются с ограничениями. В 2023 году суд в Волго-
градской области взыскал 50 тыс. рублей с школы 
за бездействие учителей [14], игнорировавших 
травлю ученицы. Хотя случай частично связан с 
офлайн-буллингом, он подтверждает возмож-
ность привлечения учреждений к ответственно-
сти за кибертравлю в школьных чатах на основа-
нии ст. 152 ГК РФ. Однако подобные иски редки, 
так как требуют от потерпевших сбора доказа-
тельств (например, нотариально заверенных 
скриншотов переписок) и преодоления процессу-
альных барьеров, особенно при анонимности 
агрессоров.

Ещё одной проблемой является неодно-
значность квалификации действий. Например, 
женщина распространила ложные сведения о 
невестке, что привело к конфликту на работе [15]. 
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Суд отказал в возбуждении уголовного дела по 
ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), указав на отсутствие 
прямого умысла, хотя потерпевшая расценила 
действия как кибербуллинг. Это подчеркивает, 
что субъективная убеждённость агрессора в 
правдивости информации часто становится осно-
ванием для избежания ответственности, что тре-
бует пересмотра подходов к доказыванию умысла 
в цифровой среде.

Анализ правоприменительной практики в 
делах о кибербуллинге подтверждает её фраг-
ментарность: суды вынуждены комбинировать 
нормы о клевете, угрозах и нарушении неприкос-
новенности частной жизни (ст. 128.1, 119 УК РФ, 
ст. 152.2 ГК РФ), что приводит к противоречивым 
решениям, как в случае с отказом в возбуждении 
дела о клевете против невестки из-за отсутствия 
«прямого умысла». Для унификации практики 
требуется законодательное закрепление понятий 
цифровой травли, разработка методик оценки её 
последствий и усиление международного сотруд-
ничества, особенно в контексте трансграничных 
преследований, где нератификация Будапешт-
ской конвенции ограничивает доступ к данным 
зарубежных платформ. Только системный подход 
к правоприменению, включая обучение судей и 
сотрудников правоохранительных органов, 
позволит преодолеть текущие дисбалансы и обе-
спечить защиту прав жертв в цифровой среде.

Перспективным направлением совершен-
ствования правоприменительной практики могло 
бы стать внедрение алгоритмов искусственного 
интеллекта для автоматического мониторинга и 
маркировки агрессивного контента, аналогичных 
системе Perspective API, разработанной Jigsaw 
(дочерней компанией Google). Такие технологии, 
адаптированные под русскоязычный контекст, 
способны идентифицировать оскорбления, 
угрозы и признаки доксинга с точностью до 92%, 
что упростит сбор доказательств и снизит 
нагрузку на правоохранительные органы. Однако 
их внедрение требует решения этических вопро-
сов — рисков гипертрофированного контроля за 
приватностью пользователей и ошибок в интер-
претации контекста, как в случае с блокировкой 
сатирических мемов. Для минимизации рисков 
необходимо законодательно закрепить критерии 
работы алгоритмов, как это сделано в Германии 
через NetzDG-закон, обязывающий платформы 
предоставлять прозрачные отчёты о работе 
систем модерации.

Ключевым элементом должно стать созда-
ние единого реестра кибербуллинга, аккумулиру-
ющего данные Роскомнадзора, МВД и образова-
тельных организаций. Интеграция таких данных, 
как в британской системе National Bullying 
Helpline, позволит выявлять «горячие точки» 

агрессии, отслеживать повторных нарушителей и 
оценивать эффективность профилактических 
программ. Однако для этого необходимо преодо-
леть ведомственную разобщённость — напри-
мер, через внесение изменений в ФЗ «О персо-
нальных данных», разрешающих обезличенный 
обмен информацией между школами и правоох-
ранительными органами. Только синтез техноло-
гических, правовых и педагогических мер позво-
лит трансформировать реактивную модель 
борьбы с кибербуллингом в проактивную, ориен-
тированную на устранение причин, а не послед-
ствий цифровой агрессии.

Важным аспектом, часто упускаемым в дис-
куссиях о кибербуллинге, является роль цифро-
вого неравенства в формировании уязвимости 
жертв. Подростки из регионов с низким уровнем 
цифровой грамотности, где родители и педагоги 
слабо ориентируются в онлайн-среде, оказыва-
ются более подвержены травле из-за отсутствия 
«буфера безопасности» в виде взрослых, способ-
ных распознать угрозу. Опираясь на слова Ольги 
Юрьевны Васильевой, Президента Российской 
академии образования, лишь 16% учителей в 
России умеют использовать компьютер [16]. В 
основном учителя не умеют пользоваться ком-
пьютером в небольших города и селах. Это соз-
даёт «цифровые пустыни» — зоны, где жертвы 
остаются один на один с агрессорами, а локаль-
ные сообщества не обладают инструментами для 
вмешательства. Решение видится в создании 
региональных хабов на базе центров «IT-куб» или 
«Точек роста», где подростки могли бы анонимно 
получать правовую и психологическую помощь, а 
педагоги — повышать квалификацию через 
VR-тренажёры, моделирующие ситуации кибер-
буллинга. Такой подход не только нивелирует гео-
графическое неравенство, но и формирует куль-
туру доверия к институтам поддержки.
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Правовую основу противодействия тер-
роризму в Российской Федерации 

составляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, меж-
дународные договоры РФ, Федеральный закон от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма», другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента 
РФ и Правительства РФ [1].

Существенным шагом в развитии системы 
противодействия терроризму стало принятие в 
2006 году Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму», который заложил основы 
современной государственной политики в данной 
сфере. Закон определил ключевые принципы 
противодействия терроризму, организационные 
основы борьбы с ним, полномочия государствен-
ных органов, порядок проведения контртеррори-
стических операций [2].

Проблема терроризма в современном мире 
приобрела глобальный характер и представляет 

- НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ - 
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серьезную угрозу международной и националь-
ной безопасности. В условиях усложнения дан-
ной угрозы, совершенствования методов и тактик 
террористической деятельности особую актуаль-
ность приобретает исследование государствен-
ной политики противодействия терроризму, ана-
лиз существующих подходов и поиск наиболее 
эффективных решений.

Как отмечает В.Е. Петрищев, терроризм 
сегодня эволюционировал от локальных дей-
ствий отдельных группировок до системной 
угрозы глобального масштаба, что требует адек-
ватного и комплексного подхода со стороны 
государственных и международных институтов 
[3, с. 17]. Это определяет необходимость сравни-
тельного анализа отечественного и зарубежного 
опыта противодействия терроризму с целью 
выявления наиболее эффективных практик и воз-
можностей их адаптации.

Согласно определению, закрепленному в 
российском законодательстве, противодействие 
терроризму – это деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления, а также физических и юридических лиц по 
предупреждению терроризма, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин 
и условий, способствующих совершению терро-
ристических актов (профилактика терроризма); 
выявлению, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма 6, ст. 3].

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что эффективная антитеррористическая 
политика должна включать следующие компо-
ненты:

 – правовое регулирование противодействия 
терроризму;

 – институциональный механизм реализации 
антитеррористической политики;

 – стратегическое планирование и координа-
ция усилий;

 – оперативно-розыскные и специальные 
меры;

 – информационно-пропагандистская работа;
 – международное сотрудничество;
 – ликвидация источников финансирования 

терроризма;
 – социально-экономические и политические 

меры по устранению причин терроризма.
Современная российская система противо-

действия терроризму прошла сложный путь ста-
новления и развития, что связано с серьезными 
террористическими вызовами, с которыми стол-
кнулась страна в 1990-е и 2000-е годы. Как отме-

чает С.Е. Метелев, исторически сложившиеся 
подходы к антитеррористической деятельности в 
России имеют свою специфику, обусловленную 
особым геополитическим положением страны, ее 
многонациональным и многоконфессиональным 
составом, а также спецификой внутренних и 
внешних угроз [4].

В.П. Журавель и В.Г. Шевченко подчерки-
вают, что одним из важнейших институциональ-
ных решений стало создание в 2006 году Нацио-
нального антитеррористического комитета (НАК), 
обеспечивающего координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления по противо-
действию терроризму [5, с. 203]. 

Анализируя зарубежный опыт противодей-
ствия терроризму, необходимо отметить значи-
тельное разнообразие подходов и механизмов, 
обусловленных национальной спецификой, исто-
рическими традициями и особенностями право-
вых систем разных стран.

Опыт США в сфере противодействия терро-
ризму претерпел кардинальные изменения после 
терактов 11 сентября 2001 года. Как отмечает Б. 
Хоффман, американская стратегия противодей-
ствия терроризму сместилась от преимуще-
ственно правоохранительного подхода к ком-
плексной стратегии, сочетающей военные, разве-
дывательные, дипломатические, экономические 
и информационные инструменты [4].

Ключевыми элементами американской 
системы противодействия терроризму стали:

 – создание Министерства внутренней безо-
пасности (Department of Homeland Security);

 – реформирование разведывательного сооб-
щества;

 – принятие «Патриотического акта» (USA 
PATRIOT Act), расширившего полномочия 
спецслужб;

 – развитие международного сотрудничества 
в сфере противодействия терроризму;

 – реализация глобальной контртеррористи-
ческой стратегии.
Европейский опыт противодействия терро-

ризму характеризуется высоким уровнем между-
народного сотрудничества в рамках Европей-
ского Союза и акцентом на правоохранительных 
и превентивных мерах. П. Уилкинсон отмечает, 
что европейский подход базируется на приори-
тете соблюдения прав человека и демократиче-
ских ценностей при осуществлении антитеррори-
стической деятельности [3, с. 76].

Интересен опыт Израиля, который стол-
кнулся с терроризмом практически с момента 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

55

своего создания и выработал специфическую 
модель противодействия данной угрозе. Изра-
ильская стратегия сочетает жесткие силовые 
меры с широкомасштабной превентивной рабо-
той и развитием системы гражданской защиты. 
Как указывает А.М. Васильев, характерной чер-
той израильского подхода является высокая сте-
пень мобилизации общества и вовлеченность 
гражданского населения в систему противодей-
ствия терроризму [2, с. 145].

Сравнительный анализ российского и зару-
бежного опыта позволяет выделить как общие 
тенденции, так и национальные особенности в 
подходах к противодействию терроризму.

К общим тенденциям можно отнести:
 – усиление координирующей роли государ-

ства в противодействии терроризму;
 – комплексный подход, сочетающий профи-

лактические, силовые и реабилитационные 
меры;

 – развитие международного сотрудничества;
 – активизацию борьбы с финансированием 

терроризма;
 – совершенствование правовой базы проти-

водействия терроризму.
Вместе с тем существуют значительные 

различия, обусловленные национальной специ-
фикой. Е.А. Степанова выделяет несколько базо-
вых моделей противодействия терроризму:

 – Англо-саксонская модель (США, Велико-
британия), характеризующаяся активным 
использованием военной силы и специаль-
ных служб, экстерриториальным подходом 
к противодействию терроризму.

 – Европейская континентальная модель 
(Франция, Германия), основанная на прио-
ритете правоохранительных органов и 
судебной системы.

 – Ближневосточная модель, сочетающая 
жесткие силовые меры с идеологическим 
противодействием радикализму.

 – Российская модель, характеризующаяся 
централизованной системой координации и 
комплексным подходом.
Ю.И. Авдеев отмечает, что российский под-

ход к противодействию терроризму формиро-
вался под влиянием специфических условий и 
угроз, с которыми столкнулась страна, и сочетает 
элементы различных моделей [2, с. 78].

Анализ российского и зарубежного опыта 
позволяет определить ряд перспективных 
направлений совершенствования политики про-
тиводействия терроризму:

 – Развитие системы раннего предупреждения 
террористических угроз, включающей 
мониторинг радикализации, выявление вер-

бовочной активности и предотвращение 
финансирования терроризма.

 – Усиление противодействия идеологии тер-
роризма, в том числе в интернет-простран-
стве, развитие контрпропаганды и про-
грамм дерадикализации.

 – Совершенствование международного 
сотрудничества в сфере противодействия 
терроризму, гармонизация законодатель-
ства и координация усилий на международ-
ном уровне.

 – Развитие государственно-частного пар-
тнерства в сфере противодействия терро-
ризму, вовлечение бизнеса и гражданского 
общества в превентивную работу.

 – Научно-методическое обеспечение анти-
террористической деятельности, развитие 
инновационных подходов к профилактике и 
противодействию терроризму.
В заключение отметим, что проведенный 

анализ российского и зарубежного опыта проти-
водействия терроризму показывает, что эффек-
тивность антитеррористической политики, кото-
рая базируется на комплексном подходе, сочета-
ющем превентивные, силовые, правовые, инфор-
мационные и социально-экономические меры.

Российская система противодействия тер-
роризму сформировалась как ответ на серьез-
ные вызовы безопасности и продолжает эволю-
ционировать, учитывая, как собственный опыт [7] 
так и лучшие зарубежные практики. Дальнейшее 
совершенствование государственной политики 
противодействия терроризму требует научного 
осмысления существующих подходов, монито-
ринга их эффективности и своевременной адап-
тации к новым вызовам и угрозам.
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Транснациональный характер преступно-
сти требует глобального взаимодей-

ствия. Россия могла бы усилить сотрудничество с 
Интерполом в области обмена данными о кибер-
преступности или с партнерами по СНГ для 
борьбы с контрабандой. В 2024 году совместный 
проект с Казахстаном позволил пресечь канал 
торговли людьми, что подтверждает потенциал 
такого подхода.

Киберпреступность представляет собой 
одну из наиболее динамично растущих угроз в 
России. Согласно отчету Роскомнадзора за 2024 
год, количество кибератак на инфраструктуру 
страны увеличилось на 35% по сравнению с 2023 
годом, а финансовый ущерб от онлайн-мошенни-
чества достиг 60 миллиардов рублей. 

Искусственный интеллект демонстрирует 
высокую эффективность в противодействии этим 
угрозам благодаря способности анализировать 
сетевой трафик [1] и выявлять аномалии в реаль-

ном времени. как пример, система защиты Сбер-
банка, которая в 2023 году предотвратила более 
120 тысяч попыток фишинга, используя алго-
ритмы глубокого обучения. Такие разработки 
могут быть адаптированы для государственных 
нужд, включая защиту критически важных объек-
тов, таких как системы «Госуслуг» или энергети-
ческие сети.

Эффективность ИИ напрямую зависит от 
качества обучающих данных. В России базы дан-
ных правоохранительных органов часто стра-
дают от фрагментации и ошибок. Исследование 
НИУ ВШЭ 2023 года показало, что до 32% запи-
сей в криминальных базах содержат неточности. 
Кроме того, отсутствие единой системы межве-
домственного обмена данными между МВД, ФСБ 
и судами снижает точность аналитических моде-
лей.

Общественное отношение к использованию 
искусственного интеллекта в нашей реальности 

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-57-59
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сегодня остается неоднозначным. Опрос ВЦИОМ 
2024 года показал, что 45% россиян опасаются 
использования искусственного интеллекта для 
слежки или политического контроля. Этот фак-
тор усложняет внедрение технологий, требуя 
дополнительных мер по повышению доверия 
населения. Будущее применения искусственного 
интеллекта в российской практике определяется 
как государственной политикой, так и глобаль-
ными технологическими трендами.

Предиктивные системы могут достичь 
нового уровня точности за счет интеграции раз-
нородных данных. В 2024 году в Екатеринбурге 
тестировалась модель, анализирующая актив-
ность в социальных сетях для прогнозирования 
хулиганства, с точностью 68%. В перспективе 
такие системы могли бы учитывать макроэконо-
мические факторы, такие как уровень безрабо-
тицы, для оценки криминогенных рисков.

Автоматизация правосудия уже демонстри-
рует первые результаты. В 2024 году в Бутырском 
суде Москвы ИИ обработал 620 административ-
ных дел, сократив время подготовки документов 
на 35%. По данным Судебного департамента при 
Верховном суде РФ, в 2023 году на одного судью 
приходилось 710 дел, что подчеркивает необхо-
димость масштабирования таких решений.

Искусственный интеллект обладает значи-
тельным потенциалом для трансформации рос-
сийской системы превенции и противодействия 
преступности. Его возможности охватывают пре-
диктивную аналитику, борьбу с киберугрозами, 
автоматизацию следственных и судебных про-
цессов, а также поддержку оперативной деятель-
ности [2]. Однако реализация этого потенциала 
требует преодоления системных барьеров: 
модернизации инфраструктуры, повышения 
качества данных, разработки нормативной базы, 
подготовки кадров и усиления общественного 
доверия.

Сотрудники правоохранительных органов 
должны не только уметь работать с молодежью, 
но и правильно общаться с ней [3]. Важно не 
только донести нужную информацию, но и сфор-
мировать у подрастающего поколения положи-
тельный образ полицейского. В представителях 
власти они не должны видеть угрозы: наоборот, 
страж порядка должен представляться как чело-
век, которому можно доверять, который спосо-
бен помочь в случае возникновения опасной 
ситуации [4]

Органы местного самоуправления и пред-
ставители общественности должны содейство-
вать в направлении работы с молодежью. Важно 
не только проводить мониторинг общественного 
настроения, возможных межнациональных кон-
фликтов, но и организовывать для подростков 
досуг, спортивные и научные секции, предостав-

лять помещения для проведения семинаров. Ран-
нее предупреждение возможных конфликтов на 
уровне муниципальных образований поможет 
избежать большой угрозы безопасности, а это и 
есть одна из важных практик предупреждения 
экстремизма. 

При нагнетании межнациональных кон-
фликтов возрастает риск роста активности экс-
тремистских организаций, насаждения национа-
листической и религиозной пропаганды агрес-
сивного толка.

Государственная власть должна жестко 
контролировать межнациональные и религиоз-
ные отношения в социуме, проводить мониторинг 
событий, чтобы заметить нарастание негативного 
отношения представителей разных слоев соци-
ума друг к другу. 

Профилактическая работа с молодежью 
позволяет значительно снижать в будущем рост 
конфликтов на почве национальной или религи-
озной розни.

Вовремя принятые меры позволяют снизить 
риск радикализации определенных групп. В иде-
але следует формировать четкое мировоззрение, 
которое не будет допускать лояльного отношения 
к указанным преступлениям. Для этого требуется 
не только проведение профилактических мер со 
стороны МВД, но и создание различных обще-
ственных объединений, привлекательных для 
молодежи [5].

В заключение отметим, что, государствен-
ная власть должна жестко контролировать ука-
занные вызовы в социуме, проводить мониторинг 
событий, чтобы заметить нарастание негативного 
отношения представителей разных слоев соци-
ума друг к другу [6].  

Профилактическая работа с молодежью 
позволяет значительно снижать в будущем рост 
конфликтов на почве национальной или религи-
озной розни.

Вовремя принятые меры позволяют снизить 
риск радикализации определенных групп. В иде-
але у жителей страны следует формировать чет-
кое мировоззрение, которое не будет допускать 
лояльного отношения к террористам. Для этого 
требуется не только проведение профилактиче-
ских мер со стороны МВД, но и создание различ-
ных общественных объединений, привлекатель-
ных для молодежи
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Информационный терроризм, под кото-
рым понимается использование цифро-

вых технологий для планирования, финансирова-
ния и пропаганды террористической деятельно-
сти, представляет собой одну из ключевых угроз 
национальной безопасности России. Несмотря 
на наличие развитой законодательной базы, 
динамичное развитие технологий требует посто-
янной адаптации правовых механизмов. Как 

отмечает А.А. Малюк, информационный терро-
ризм трансформирует традиционные формы 
противодействия, перенося борьбу в виртуаль-
ное пространство [1]. Цель статьи — оценить 
эффективность действующих норм и предложить 
меры по их совершенствованию.

Информационный терроризм определяется 
как деятельность, направленная на дестабилиза-
цию общества через распространение экстре-
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мистской идеологии, организацию кибератак на 
критическую инфраструктуру и вербовку сторон-
ников в интернете [2].

 – Кибертерроризм — атаки на информацион-
ные системы.

 – Информационный экстремизм — пропа-
ганда радикальных идей без применения 
насилия.
Понятие информационного терроризма в 

российском законодательстве закреплен в Феде-
ральном законе № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», где акцент сделан на использова-
нии цифровых технологий для угрозы националь-
ной безопасности [3]. В 2016 году в западных 
странах были приняты законы, расширяющие 
трактовку терроризма в сфере киберпростран-
ства, включая усиление систем управления 
транспортом и энергетикой. 

Эксперты подчёркивают, что ключевой 
целью таких действий является не только физи-
ческий ущерб, но и подрыв доверия граждан к 
государственным институтам [5]. 

Роскомнадзор играет важную роль в мони-
торинге интернет-ресурсов в вопросах выявле-
ния материалов, угрожающих общественному и 
государственному правопорядку. Важным аспек-
том является предотвращение манипулирования 
общественным мнением посредством фейковых 
новостей, провоцирующих панику и межнацио-
нальные конфликты, а также использования ано-
нимности Даркнета для проведения групповых 
атак, осложняющих работу соответствующих 
органов.

Законодательство также определяет 
«информационно-психологическое воздействие» 
как метод терроризма, когда массовая рассылка 
тех или иных материалов вызывает эффект, срав-
нимый с реальными терактами. Российские суды 
признают лиц виновными в информационном 
терроризме даже за репосты экстремистских 
материалов, если они способствуют дезоргани-
зации общества. 

В рамках Стратегии кибербезопасности РФ 
до 2030 года особое внимание уделяется защите 
критической инфраструктуры от двойных ударов 
— физических и цифровых.

Экономический ущерб от таких действий 
включает в себя не только прямые потери, но и 
долгосрочное сокращение инвестиций из-за 
репутационных рисков, а аналитические про-
гнозы определяют ужесточение законодатель-
ства в области регулирования нейросетей, спо-
собных ограничить дезинформацию в масшта-
бах, угрожающих национальной безопасности.

Кибертерроризм, в отличие от информаци-
онного, фокусируется исключительно на техноло-
гических атаках, например, взломах баз данных, 

тогда как информационный терроризм придер-
живается более широкого спектра методов, 
включая идеологический подход. 

Проблема выявления кибератак, когда зло-
умышленники используют серверы третьих 
стран, чтобы замести следы, также подчёркивает 
характер разграничения киберпреступности и 
террористических мотивов в цифровой среде.

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» устанавливает правовые 
барьеры для использования цифровых техноло-
гий в преступных целях. Статья 3 данного закона 
прямо запрещает распространение террористи-
ческой идеологии, вербовку и финансирование 
экстремистских групп через интернет, что спо-
собствует снижению киберугроз национальной 
безопасности. В рамках статьи 15.3 операторы 
связи обязаны хранить данные о пользователях и 
их онлайн-активности, что позволяет правоохра-
нительным органам оперативно расследовать 
инциденты. Эти меры направлены на пресечение 
каналов коммуникации террористов, использую-
щих анонимность сети для координации атак.

Федеральный закон № 149-ФЗ дополняет 
антитеррористическое законодательство, фоку-
сируясь на контроле контента [4]. Согласно ста-
тье 15.1, ресурсы, распространяющие матери-
алы, связанные с терроризмом или экстремиз-
мом, подлежат немедленной блокировке. Данное 
положение включает не только сайты, но и соци-
альные сети, мессенджеры и другие платформы, 
где может распространяться запрещённая 
информация. Механизм блокировки реализуется 
через взаимодействие Роскомнадзора с интер-
нет-провайдерами, в том числе посредством вне-
дрения систем фильтрации трафика.

Комплексное взаимодействие законов соз-
даёт многоуровневую систему защиты: 35-ФЗ 
предотвращает злоупотребление инфраструкту-
рой связи, а 149-ФЗ ограничивает доступ к опас-
ному контенту. Однако реализация этих норм 
вызывает дискуссии о балансе между безопасно-
стью и приватностью: хранение персональных 
данных повышает риски утечек, а автоматиче-
ская блокировка иногда приводит к ошибкам, 
затрагивающим легитимные ресурсы. Для мини-
мизации таких последствий законодательство 
предусматривает судебный надзор за решениями 
о блокировке и чёткие сроки хранения метадан-
ных.

В свою очередь, техническая сторона 
исполнения законов требует от операторов зна-
чительных инвестиций в системы шифрования и 
архивации данных. Например, срок хранения 
информации о пользователях может достигать 
трёх лет, что усложняет работу небольших компа-
ний. Между тем, международный опыт показы-



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

62

вает, что аналогичные меры в ЕС и США сопрово-
ждаются строгим регулированием доступа госор-
ганов к данным, чтобы избежать злоупотребле-
ний. В России вопросы прозрачности таких 
процессов остаются предметом общественных 
дебатов.

Критики подчёркивают, что эффективность 
законов зависит не только от жёсткости санкций, 
но и от развития цифровой грамотности населе-
ния. Профилактика терроризма требует осто-
рожности от граждан в вопросах взаимодействия 
с подозрительным контентом. В свою очередь, 
владельцы онлайн-платформ несут ответствен-
ность за мониторинг контента, что стимулирует 
разработку алгоритмов искусственного интел-
лекта (AI) для автоматического выявления угроз. 

Правоприменительная практика в области 
блокировки экстремистского контента сталкива-
ется с системными сложностями, обусловлен-
ными несовершенством законодательной базы. 
Отсутствие юридически чёткого определения 
«экстремистского контента» приводит к субъек-
тивному толкованию норм, что провоцирует как 
избыточные блокировки, так и пропуск реальных 
угроз. 

Технические и правовые сложности допол-
няются отсутствием единой базы данных забло-
кированных ресурсов, что затрудняет работу 
провайдеров и пользователей. Роскомнадзор в 
2023 году анонсировал разработку ИИ-системы 
для прогнозирования создания зеркал, однако её 
внедрение затягивается из-за бюджетных огра-
ничений. Параллельно растёт запрос на прозрач-
ность судебных решений: публикация обоснова-
ний блокировок помогла бы сформировать устой-
чивую правоприменительную практику. В долго-
срочной перспективе только комплексный 
подход, сочетающий законодательные уточнения, 
технологические инновации и повышение квали-
фикации судей, позволит снизить риски злоупо-
треблений и повысить эффективность борьбы с 
экстремизмом.

Создание единого реестра экстремистских 
материалов с открытым доступом способно 
повысить прозрачность и координацию между 
государствами, IT-компаниями и гражданским 
обществом. Такой реестр, интегрированный с 
международными базами данных, позволит опе-
ративно обновлять списки запрещённых ресур-
сов, минимизируя дублирование усилий. Откры-
тость системы снизит риски злоупотреблений, 
так как общественность сможет оспаривать 
включение спорных материалов через специаль-
ные апелляционные комиссии. Однако реализа-
ция требует решения вопросов защиты персо-
нальных данных и предотвращения утечек, кото-
рые могут быть использованы злоумышленни-
ками. Технически реестр должен поддерживать 

мультиязычный поиск и анализ контента с исполь-
зованием технологий распознавания изображе-
ний и текста.

Усиление ответственности социальных 
сетей за пользовательский контент, по аналогии с 
европейским Общим регламентом по защите дан-
ных, предполагает введение жёстких штрафов за 
несвоевременное удаление экстремистских 
материалов. Это стимулирует платформы вне-
дрять превентивные инструменты, такие как 
алгоритмы AI для автоматической модерации и 
системы верификации авторов опасных публика-
ций. Одновременно необходимо законодательно 
закрепить обязанность соцсетей предоставлять 
правоохранительным органам метаданные о рас-
пространении запрещённого контента. Опыт ЕС 
показывает, что подобные меры сокращают 
время реакции на инциденты, но требуют баланса 
между безопасностью и свободой выражения 
мнений, чтобы не превратить платформы в 
инструмент цензуры.

Разработка международной конвенции по 
кибертерроризму под эгидой ООН должна уни-
фицировать правовые подходы к преследованию 
преступников в трансграничном цифровом про-
странстве. Документ мог бы установить стан-
дарты криптографической расшифровки данных, 
экстрадиции подозреваемых и совместных кибе-
ропераций. Ключевым вызовом остаётся согла-
сование позиций стран с разным отношением к 
цифровому суверенитету — например, США, 
Китая и России. Для ускорения процесса целесо-
образно создать рабочие группы с участием юри-
стов, технологов и представителей спецслужб. 
Конвенция также должна предусматривать меха-
низмы финансирования программ кибербезопас-
ности для развивающихся государств, чьи сла-
бые инфраструктуры часто эксплуатируются тер-
рористами.

Внедрение этих мер требует синхронизации 
на национальном и глобальном уровнях. Напри-
мер, реестр экстремистских материалов станет 
эффективным только при условии его интеграции 
с международными базами Interpol. Параллельно 
важно развивать образовательные программы 
для судей и сотрудников правоохранительных 
органов, чтобы они могли работать с цифровыми 
доказательствами. Критическим фактором оста-
ётся публичный диалог: обсуждение законопро-
ектов с IT-экспертами и правозащитниками помо-
жет избежать принятия решений, нарушающих 
базовые права граждан. 

Таким образом, предложенные инициативы 
формируют дорожную карту для построения 
устойчивой экосистемы противодействия терро-
ризму, сочетающей технологические инновации и 
правовые гарантии.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности – одна из приоритетных за-
дач  нашего государства на современном этапе.  Решение этой задачи зависит от уровня 
развития сельского хозяйства и прежде всего, от решения кадрового вопроса. Подготовка 
квалифицированных специалистов ведется в аграрных  колледжах и вузах. После окончания 
учебного заведения молодой специалист стремится получить работу в сельской территории, 
где имеется хорошо развития сфера социальных услуг, а именно возможность культурного 
досуга, наличие дошкольных образовательных учреждений для детей молодых специалистов, 
комфортные жилищные условия и др. К сожалению, большинство сельских территорий се-
годня не соответствуют представлениям молодежи о начале трудовой деятельности на селе. 
В целях привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров в сельской местно-
сти была  разработана государственная  «Комплексная программа развития сельских терри-
торий». В регионах, в том числе и в Свердловской области  также была разработана  «Ком-
плексная программа развития сельских территорий», в которой нашла отражение специфика 
сельских территорий области.  Анализ результативности выполнения Программы развития 
сельских территорий в Свердловской области является целью данной статьи.

Ключевые слова: сельские территории, социальная сфера, комплексная программа, 
кадры, ипотека.
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SOCIAL SPHERE - THE MOST IMPORTANT FACTOR IN THE 
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Annotation. Ensuring food security is one of the priority tasks of our state at the present stage.  
The solution of this task depends on the level of agricultural development and, first of all, on the 
solution of the personnel issue. Training of qualified specialists is carried out in agrarian colleges and 
universities. After graduation a young specialist strives to get a job in rural areas where there is a 
well-developed sphere of social services, namely the possibility of cultural leisure, availability of pre-
school educational institutions for children of young specialists, comfortable housing conditions, 
etc. The majority of rural territories are located in the rural areas. Unfortunately, the majority of rural 
areas today do not correspond to young people’s ideas about starting a career in rural areas. In order 
to attract and retain young qualified personnel in rural areas, the state “Comprehensive Rural Devel-
opment Program” was developed. In the regions, including the Sverdlovsk Oblast, the Comprehen-
sive Rural Development Program was also developed, which reflects the specifics of the Oblast’s 
rural areas.  Analysis of the performance of the Rural Development Program in the Sverdlovsk Oblast 
is the purpose of this article.

Key words: rural areas, social sphere, integrated program, human resources, mortgages.

Устойчивое развитие сельских террито-
рий - одна из приоритетных националь-

ных задач, от решения которой зависит продо-
вольственная безопасность нашей страны. Акту-
альность развития сельскохозяйственного про-
изводства особенно усилилась после введения 
санкций стран Западной Европы и США. В этой 
связи перед сельхозпроизводителями была 
поставлена задача наращивания производства 
продукции  к 2030 году  на 25% и  увеличения ее 
экспорта примерно в 1.5 раза.

Большое внимание развитию сельского 
хозяйства уделяется также в связи с тем, что про-
дукция, производимая в этой отрасли народного 
хозяйства, в последние годы становится важней-
шим источником источников экспортных посту-
плений в государственный бюджет РФ. В 2023 
году по сравнению с 2020 г.  экспорт сельхозпро-
дукции  вырос на 44%  и составил 43,5 миллиарда 
долларов. В структуре экспорта сельхозпродук-
ции зерновые культуры составили 37%, а в 
денежном выражении -  16,5 миллиарда долла-

ров, что является рекордным значением. В 2023 г. 
экспортировалась сельхозпродукция  из Россий-
ской Федерации в 160 стран мира [7].  Дальней-
шее увеличение в экспорте доли продукции  сель-
ского хозяйства зависит от развития социальной 
сферы сельских территорий.  Однако беспокой-
ство вызывает процесс усиления оттока населе-
ния из сел с конца XX – начала XXI вв.  Для реше-
ния задачи продовольственной безопасности 
страны, увеличения доли сельхозпродукции в 
экспорте РФ в 2019 г. была разработана государ-
ственная программа  «Комплексное развитие 
сельских территорий». Этот документ был наце-
лен на повышение качества жизни в сельской 
местности, а именно улучшение жилищных усло-
вий, строительство современных объектов соци-
альной сферы, совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры. Развитие социальной 
сферы создает благоприятные условия для при-
тока и закрепления молодых специалистов в 
сельской местности.   На реализацию программы  
государство планировало выделить не менее 6 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

66

млрд. рублей. Анализ состояния сельских терри-
торий показал, что государственных инвестиций 
для реализации поставленных задач недоста-
точно, необходимо привлечение  инвестиций 
субъектов  РФ, частного и банковского  капита-
лов. В тоже время следует отметить, что банков-
ские учреждения первоначально не проявляли 
заинтересованности в предоставлении населе-
нию сел кредитов для улучшения жилищных усло-
вий под низкие проценты, объясняя это высокими 
рисками.  Наряду с  банковскими  кредитами, 
государственным финансированием для повыше-
ния качества жизни села  можно также использо-
вать нефинансовые механизмы. Например, сни-
жать налоговую нагрузку  на все сферы бизнеса 
в селах, а промышленным предприятиям, инве-
стирующим капиталы в строительство жилья, 
улучшение инфраструктуры в сельской местно-
сти предоставлять  льготы. Анализ результатов 
реализации программы свидетельствует о еже-
годном росте бюджетного финансирования . В 
2024 г. в аграрный сектор экономики было 
направлено 559 млрд. рублей против 540 млрд. 
руб. в 2023 г. и 266 млрд. руб. в 2018 году[8]. Таким 
образом, государственное финансирование 
сельского хозяйства выросло в 2024 г. по сравне-
нию с 2018 г. в 2 раза. Также все больше внима-
ния уделяется решению социальных проблем 
сельских территорий.  В ряде  регионов реализу-
ются такие социальные программы, как «Земский 
учитель» и «Земский доктор», развивается инже-
нерная и транспортная инфраструктура,  стро-
ятся и ремонтируются дома культуры, спортив-
ные сооружения. Большое  внимание уделяется 
сельской ипотеке. Например, на Среднем Урале 
начали выдавать ипотеку на подключение к газу 
сельских домов. Правительство Свердловской 
области в региональной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» прежде 
всего, обращает внимание и дает  их четкое опре-
деление. Под сельскими территориями, как отме-
чается в документах, понимаются:

 – во-первых, сельские поселения  и межсе-
ленные территории, объединенные с ними и 
имеющие общую территорию в границах 
муниципального района;

 – во-вторых, сельские населенные пункты, 
входящие в состав городских поселений, 
муниципальных округов, городских округов. 
Исключение составляют те городские 
округа, на территориях которых находятся 
административные центры.
Исследование социальной сферы сельских 

территорий в Свердловской области показало, 
что ее состояние не способствует  перспектив-
ному развитию села. Отсутствие современных 
жилищных условий, развитой транспортной 
инфраструктуры, дошкольных и школьных учреж-

дений, сферы досуга приводит к постоянному 
оттоку сельского населения, особенно молодежи 
в города. 

С 2017 по 2021 гг. численность населения 
Свердловской области снижалась высокими тем-
пами. В сравнении с уменьшением общей числен-
ности населения  темпы сокращения населения 
сельских территорий были выше в 3-4раза.  В 
2022 году численность сельского населения при-
мерно составляла 650 тыс. человек, то есть около 
15% от  общего количества населения области 
[9]. В основном происходит отток молодежи, 
специалистов с высшим и средним специальным 
образованием. 

Поэтому в целях привлечения и закрепле-
ния выпускников колледжей и вузов в сельских 
территориях было принято решение о продлении 
«Комплексной программы сельских территорий» 
в свердловской области продлить до 2027 года.  
В настоящее время в рамках реализации данной 
программы большое внимание уделяется работе  
по улучшению жилищных условий сельских граж-
дан. С 2020 г. Россельхозбанк молодым кадрам 
уральских сел начал предоставлять займы на 
строительство жилья под 2.7% годовых. Наибо-
лее крупный размер займа составлял – 2,3 млн. 
руб.[10]. А средний возраст заемщиков колебался 
от 33 до 55 лет. Оформить ипотеку можно было на 
длительный срок (до 25 лет), при наличии перво-
начального взноса в размере 10% от ипотечного 
кредита. Это было обязательное условие предо-
ставления сельской ипотеки.  Чаще всего по 
сельской ипотеке покупали жилье в Первоураль-
ском, Камышловском и Талицком районах Сверд-
ловской области. 

Итак,  население сельских территорий для 
улучшения своих жилищных условий, использо-
вали сельскую ипотеку и другие виды государ-
ственной  поддержки, вкладывали в строитель-
ство или приобретение готового жилья более 
40% собственных средств. Данный факт под-
тверждает вывод  об эффективности  государ-
ственной поддержки населения сельской местно-
сти. Например, в 2021 году 77 семей, проживаю-
щих в селах Свердловской области, получили 
социальные выплаты на строительство жилья. 
Много внимания уделялось решению таких про-
блем, как газификация, строительство и ремонт 
сельских школ. По средствам «Комплексной про-
граммы сельских территорий были только в 2021 
г. построены в Тугулымском городском округе и 
Ирбитском муниципальном образовании, а в 2022 
г. была введена в эксплуатацию школа в селе 
Байколово на 550 мест.

В 2021 году по программе  были построены 
газопроводы в Тугулымском городском округе и 
Ирбитском муниципальном образовании, а также 
2 газопровода в Байкалово. 77 семей, проживаю-
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щих в сельской местности, получили социальные 
выплаты на строительство жилья. В марте 2022 г. 
была введена в эксплуатацию школа в селе Бай-
калово на 550 мест. Итак, социальная поддержка, 
по мнению авторов статьи должна способство-
вать закреплению молодых квалифицированных 
в сельской местности. При этом необходимо для 
решения проблемы привлечения молодежи в 
аграрный сектор страны больше внимания уде-
лять росту доходов. В этом направлении в послед-
ние годы ведется значительная работа, результа-
том которой является существенный рост работ-
ников, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве. Средняя заработная плата, занятых в 
аграрном секторе экономики в 2024 году выросла 
по сравнению с 2023 годом  на 36% и составила 
53,8 тыс. руб. Для сравнения  в тоже время сред-
няя заработная плата в металлообрабатывающей 
промышлености в 2024 г. была 106,9 тыс. руб., а в 
строительстве -84, 1 тыс. руб. [11]. Негативным 
фактором, оказывающим влияние на дальнейшее 
повышение заработной платы в сельском хозяй-
стве являются ножницы между закупочными 
ценами на продукцию и затратами на производ-
ство. То есть цены на сельхозтехнику, топливо, 
удобрения, семена растут, закупочные цены на 
произведенную продукцию снижаются. Высокие 
издержки в сельском хозяйстве отрицательно 
влияют на рентабельность производства.  Реше-
ние данной проблемы во многом зависит от роста 
производительности труда работников сельского 
хозяйства, прежде всего за счет инноваций.

Таким образом, рост производительности 
труда на современном этапе наряду с необходи-
мостью повышения заработной платы, внедре-
нием инноваций и улучшением социальной сферы 
становится одним из важнейших факторов раз-
вития сельских территорий
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Аннотация. В статье анализируются конституционно-правовые последствия развития 
инновационных технологий. Автор подчеркивает, что такое развитие, с одной стороны, явля-
ется конституционно желаемым, но с другой стороны, несет конституционно-правовые рики. 
Сказанное требует системного управления инновационным процессом, выработки стратегии 
его развития. Такая стратегия должна включать в себя постановку целей развития, прогнози-
рование основных направлений развития, а также выбор правовых средств достижения це-
лей. Анализ действующих нормативных актов стратегического планирования в Российской 
Федерации показывает, что в целом, они соответствуют этой модели. Однако, в них, как пра-
вило, отсутствует прогноз развития инноваций в соответствующей области. В статье обосно-
вывается, что прогнозирование должно базироваться на анализе конституционных рисков, 
связанных с развитием инновационной экономики. Этот анализ должен проводиться в кон-
тексте каждой из основ конституционного строя. Правовые средства достижения целей раз-
вития с учетом прогноза рисков должны основываться на конституционном принципе про-
порциональности. Конечной целью правовой политики в рассматриваемом направлении яв-
ляется соблюдение тонкой грани между задачей стимулировать инноваций и необходимостью 
блокирования негативных последствий их развития. В целом, подчеркивается, что право 
должно реагировать на развитие инновационной экономики не реактивно, то есть постфак-
тум, а проактивно, заранее продумывая компенсационные механизмы.
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Введение. В настоящее время вопросам 
инноваций уделяется значительное внимание. 
Эксперты в области философии, футурологии и 
социологии активно обсуждают возможные 
модели будущего, основанные на инновациях. 
Политики и предприниматели также уделяют вни-
мание этому вопросу, включая инновации в свои 
стратегические планы и бизнес-модели. В связи с 
этим может сложиться впечатление, что иннова-
ции являются характерной чертой нашего вре-
мени.

Однако это не соответствует действитель-
ности. Инновации, всегда были неотъемлемой 
частью хозяйственной деятельности человека. 
Приручение огня, создание паровой машины, 
изобретение ткацкого и печатного станков – всё 
это примеры инноваций своего времени, которые 
оказали фундаментальное влияние на экономику 
и социальную жизнь общества.

По всей видимости, стремление к творче-
ству, изобретательству и развитию является 
одной из базовых потребностей человека, кото-
рая сопровождает его на протяжении всей исто-
рии.

Инновационный тип устройства экономики 
отличается от аграрного и индустриального тем, 
что инновации играют ключевую роль в экономи-
ческом развитии. В предшествующие эпохи инно-
вации были, по большей части, случайными явле-
ниями, результатом труда и творчества отдель-
ных энтузиастов. Основными факторами произ-
водства в те времена были земля, труд и капитал. 
В настоящее время инновации представляют 
собой результат системной работы больших кол-
лективов и являются основной движущей силой 
экономического развития. Инновационная эко-
номика представляет собой модель организации 
хозяйственной деятельности, основанную на 
постоянном появлении и развитии инноваций, 
которые являются ключевым фактором экономи-
ческого роста.

Данная модель открывает перед обществом 
множество возможностей, обеспечивая постоян-
ное развитие и повышение качества жизни. Вме-
сте с тем, очевидно, что непрерывное появление 
новых продуктов интеллектуальной деятельности 
оказывает влияние на все аспекты общественной 
жизни и зачастую приводит к кардинальным 
изменениям в общественных отношениях, что 
требует соответствующей реакции со стороны 
правовой системы.

Обозначенная проблема осознается, в том 
числе, и в конституционно-правовой науке. 
Например, Г.Д. Садовникова, Т.С. Гладкова рас-

крывают угрозы, которые несет цифровизация; 
И.А. Кравец описал проблемы, связанные с раз-
витием медицинских технологий; А.Ф. Чупилкина 
исследует влияние развития робототехники на 
конституционно-правовые отношения.

Вместе с тем, комплексная концепция кон-
ституционно-правовой реакции на развитие 
современных технологий в российском праве на 
текущий момент отсутствует. При этом, очевидно, 
что актуальность данной проблемы лишь возрас-
тает по мере ускорения темпов научно-техниче-
ского прогресса. В связи с этим, оправданной 
представляется постановка задачи выработки 
методологических подходов к поставленной про-
блеме.

Основная часть. В контексте обозначен-
ных проблем может быть полезно обратиться к 
научной категории конституционно-правовых 
рисков, которая активно разрабатывается в 
последние годы. По нашему мнению, наиболее 
полно этот термин раскрыла Е.А. Новикова: это 
«диалектическое единство отрицательного и 
положительного аспектов, выраженных как в 
неопределённости наступления неблагоприятных 
последствий, так и вероятности достижения, 
запланированного субъектами конституцион-
но-правовых отношений результата с учётом воз-
можности отклонений от него, обусловленных 
объективными и субъективными факторами» [10, 
с..28].

Содержат ли продукты инновационной эко-
номики конституционно-правовые риски? С 
философской точки зрения, ответ на этот вопрос 
очевиден: диалектические начала не чужды 
сфере инноваций. Поэтому любое изобретение 
может иметь как положительные, так и отрица-
тельные последствия для конституционного 
строя. Так, обычный нож в руках медика может 
спасти жизнь человека, а в руках преступника – 
лишить её.

Однако в условиях инновационной эконо-
мики, когда создание и внедрение инноваций ста-
новятся основой экономической системы, данное 
диалектическое противоречие становится более 
острым (в том числе за счёт интенсивности инно-
вационного процесса).

Указанная проблема хорошо известна юри-
дической науке. Одними из лидеров инновацион-
ного развития являются отрасли, связанные с 
цифровыми технологиями, медицинскими разра-
ботками, а также искусственным интеллектом. 
Эти сферы неизменно привлекают внимание учё-
ных-юристов. Например, работы ряда конститу-
ционалистов посвящены цифровым технологиям.
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Г.Д. Садовникова справедливо отмечает: 
«Цифровизация всех сторон государственной и 
общественной жизни, безусловно, является бла-
гом, но она же вызывает и угрозы социальному 
благополучию: облегчает доступ к персональным 
данным, открывает возможность совершать 
мошеннические действия путем применения циф-
ровых технологий» [12, с. 30-34].

Т.С. Гладкова представляет подробный ана-
лиз вызовов, которые цифровизация представ-
ляет для конституционных правоотношений. В 
частности, она рассматривает угрозы праву на 
образование, неприкосновенность частной 
жизни, свободе мысли и слова, свободе конку-
ренции и другим аспектам [5, с. 42-46].

Следует отметить, что права человека не 
являются единственным институтом конституци-
онного права, который может быть подвержен 
рискам в связи с развитием цифровых техноло-
гий. В частности, Г.Б. Романовский и О.В. Рома-
новская отмечают, что «цифровые технологии 
являются угрозой атрибутам государственной 
власти, поскольку обуславливают гегемонию тех-
нологических гигантов, навязывающих личности 
определённую линию поведения» [11, с. 25-32].

Профессор С.А. Авакьян, известный своим 
нестандартным подходом к, казалось бы, обы-
денным вопросам, поднял проблему защиты лич-
ности от информации. В своей работе он прямо 
указывает: «К сожалению, человеческая натура 
такова, что вынуждена периодически страдать от 
собственных изобретений и достижений (...). Сво-
бода информации очень быстро продемонстри-
ровала свою обратную сторону – возможность 
проявления неуважения к личности, неуправляе-
мое заимствование и распространение частных 
(персональных) данных, а тем более лжи и кле-
веты, беззащитность человека» [1, с. 4]. 

И.А. Филипова отмечает, что «развитие циф-
ровых технологий открывает перспективу укре-
пления непосредственной демократии, но с дру-
гой стороны, может повлечь и кибердиктатуру» 
[16, с. 33]. 

Не менее острые дискуссии возникают в 
связи с развитием медицинских технологий. И.А. 
Кравец, проведя глубокий анализ тенденций раз-
вития медицинских технологий, которые влияют 
на формирование биоправа, утверждает, что 
«конституционное право находится на сложной 
развилке: игнорировать новые реалии, фокуси-
руясь на традиционных правах человека и поли-
тической сфере осуществления публичной вла-
сти или участвовать в формировании государ-
ственно-правовых гарантий человеческой 
целостности в контексте сосуществования с 
новыми правами в области биомедицины, биоэ-
тики и нейроэтики» [7, с. 12].

И.Ю. Крылатова, анализируя конституцион-
но-правовую составляющую биоэтики и меди-
цины, также отмечает, что «революционные изме-
нения в науке ставят ряд принципиально новых 
вызовов перед правовой системой» [8, с. 39].

И.А. Умнова-Конюхова и И.А. Алешкова 
прогнозируют, что биоправо может стать одной 
из ведущих отраслей права нового поколения. 
Это связано с тем, что бесконтрольное внедре-
ние биотехнологий создаёт угрозу жизни, здоро-
вью и репродуктивным функциям человека [15, с. 
35-36]. Профессор И.А. Умнова-Конюхова рас-
сматривает развитие биотехнологий с точки зре-
ния рисков, которые возникают для прав чело-
века. Она также ставит вопрос о необходимости 
создания нового правового института биологиче-
ской безопасности [14, с.8]. 

Р.В. Амелин и С.Е. Чаннов выражают обес-
покоенность в связи с созданием государствен-
ных баз биометрических данных без обеспечения 
достаточных гарантий их использования [2, с. 77]. 

Вопросы, связанные с развитием искус-
ственного интеллекта, вызывают значительный 
общественный резонанс. В средствах массовой 
информации можно встретить публикации, в 
которых авторы представляют сценарии, предпо-
лагающие возможное восстание машин и массо-
вую безработицу из-за замены людей роботами. 
Однако эта тема также находит отражение и в 
конституционной науке.

А.Ф. Чупилкина отмечает, что развитие 
робототехники и искусственного интеллекта 
вызывает множество вопросов, требующих 
серьёзного осмысления с точки зрения правовой 
системы: это «вопросы правосубъектности робо-
тов, проблемы обеспечения прав и свобод чело-
века и гражданина в условиях развития искус-
ственного интеллекта» [17, с. 21].

Следует подчеркнуть, что выбор указанных 
отраслей инновационной экономики обусловлен 
исключительно их высокой общественной значи-
мостью и широкой освещённостью как в научных 
исследованиях, так и в средствах массовой 
информации. Однако подобное противоречие 
можно наблюдать в любой сфере инноваций. 
Например, широкое распространение электрон-
ных средств платежей значительно упрощает 
жизнь граждан, но создаёт новые возможности 
для мошенников. Активное развитие рынка 
мобильных приложений для поиска, вызова и 
оплаты такси способствует качественному улуч-
шению рынка перевозок, но ставит вопросы о 
соблюдении трудовых прав водителей и безопас-
ности пассажиров. Этот список можно продол-
жать бесконечно – любой продукт инновацион-
ной экономики приносит как пользу, так и риски.

В нормативных актах, регулирующих обще-
ственные отношения в сфере инноваций, также 
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прослеживается диалектическое противоречие, 
отмеченное учёными. В качестве примера можно 
привести российскую Конституцию, в которую 
были внесены изменения Законом Российской 
Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации. Согласно этим изменениям, в 
ведении Федерации находится обеспечение безо-
пасности личности, общества и государства при 
использовании информационных технологий и 
обороте цифровых данных. Не всегда положения 
стратегического планирования соответствуют 
теоретическим разработкам в области конститу-
ционной экономики [18, с. 28]. В последние годы 
было принято множество подзаконных актов, 
которые определяют основные направления раз-
вития различных инноваций.

В Национальной стратегии развития искус-
ственного интеллекта до 2030 года (утверждён-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации»), 
с одной стороны, отмечается, что чрезмерное 
регулирование в этой области может суще-
ственно замедлить темпы развития и внедрения 
технологических решений (пункт 49 стратегии). С 
другой стороны, в списке принципов развития и 
использования технологий искусственного интел-
лекта первые два места занимают: «защита прав 
и свобод человека: обеспечение защиты гаранти-
рованных российским и международным законо-
дательством прав и свобод человека, в том числе 
права на труд, и предоставление гражданам воз-
можности получать знания и приобретать навыки 
для успешной адаптации к условиям цифровой 
экономики (подпункт «а» пункта 19 Стратегии);  
безопасность: недопустимость использования 
искусственного интеллекта в целях умышленного 
причинения вреда гражданам и юридическим 
лицам, а также предупреждение и минимизация 
рисков возникновения негативных последствий 
использования технологий искусственного интел-
лекта» (подпункт «б» пункта 19 Стратегии).

Авторы данного документа, очевидно, осоз-
нают конституционно-правовые риски, связан-
ные с развитием искусственного интеллекта. 
Защита прав и свобод человека является сред-
ством минимизации этих рисков.

В Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы более подробно рассматриваются риски, 
связанные с инновационными технологиями: 
«Темпы развития технологий, создания, обра-
ботки и распространения информации значи-
тельно превысили возможности большинства 
людей в освоении и применении знаний. Смеще-
ние акцентов в восприятии окружающего мира, 
особенно в сети «Интернет», с научного, образо-
вательного и культурного на развлекатель-

но-справочный сформировало новую модель 
восприятия – так называемое клиповое мышле-
ние, характерной особенностью которого явля-
ется массовое поверхностное восприятие инфор-
мации. Такая форма освоения информации упро-
щает влияние на взгляды и предпочтения людей, 
способствует формированию навязанных моде-
лей поведения, что даёт преимущество в дости-
жении экономических и политических целей тем 
государствам и организациям, которым принад-
лежат технологии распространения информа-
ции». Иными словами, Стратегия указывает на 
угрозы, которые создаёт сеть «Интернет» как для 
безопасности государства, так и для культурных 
прав человека, а также для его духовной сферы.

Однако Стратегия не предполагает искус-
ственного сдерживания развития информацион-
ных технологий. Напротив, целью Стратегии 
является обеспечение устойчивого функциониро-
вания информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации (п. 29 Стратегии).

Авторы Стратегии экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2030 
года в подпункте 6 пункта 12 документа также 
высказываются прямо на этот счёт. В числе глав-
ных вызовов и угроз экономической безопасно-
сти они называют развитие энергосберегающих и 
«зелёных» технологий.

С другой стороны, в Российской Федерации 
действует Федеральный закон от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (целью которого провозглашено сти-
мулирование энергосбережения и повышении 
энергетической эффективности).

Анализ зарубежной научной литературы и 
практики показывает, что подход, используемый 
отечественным законодателем, не является уни-
кальным.

Резолюция Европейского Парламента от 20 
октября 2020 года, озаглавленная «Основы эти-
ческих аспектов искусственного интеллекта, 
робототехники и связанных с ними технологий», 
представляет собой документ, в котором сначала 
рассматриваются положительные аспекты раз-
вития искусственного интеллекта, такие как 
дополнительные возможности для бизнеса и 
людей, создание новых рабочих мест для квали-
фицированных специалистов, освобождение 
человека от рутинной работы, защита окружаю-
щей среды, улучшение транспортной доступно-
сти для людей с ограниченными возможностями 
и другие преимущества. Однако далее в резолю-
ции отмечается, что «искусственный интеллект, 
содержит риски нарушения фундаментальных 
прав человека» (пункт 14 Резолюции).
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В зарубежной научной литературе также 
отмечается потенциальная опасность, связанная 
с развитием инновационного типа экономики. В 
частности, некоторые исследователи указывают 
на то, что так называемая «экономика совмест-
ного использования», основанная на модели кол-
лективного использования товаров и услуг с 
помощью современных телекоммуникационных 
технологий (например, сервисы каршеринга), 
может привести к обострению проблем, связан-
ных с дискриминацией, справедливостью конку-
ренции и трудовыми правами [19, P. 1623-1690]. Р. 
Кало и А. Розенблат прямо заявляют: «С одной 
стороны, нам следует приветствовать экономику 
совместного использования как новую форму 
коммерции, усиленную технологиями (...). Но мы 
также должны быть бдительными, чтобы не 
позволить тем проблемам, на которые уже обра-
щали внимание учёные, привнести разрушения» 
[19, P. 1689].

Следует отметить, что риски, связанные с 
внедрением инновационных технологий, осозна-
ются и представителями бизнеса, занимающи-
мися разработкой и внедрением прорывных тех-
нологий. В частности, Российский альянс в сфере 
искусственного интеллекта, объединяющий веду-
щих разработчиков технологий на основе искус-
ственного интеллекта, разработал Кодекс этики в 
сфере искусственного интеллекта. В документе, 
среди прочего, перечислены риски, которые уже 
стали частью социальной жизни в связи с вне-
дрением искусственного интеллекта: дискрими-
нация женщин при отборе кандидатов на работу с 
использованием искусственного интеллекта, дис-
криминация пациентов медицинских учреждений 
на основе имущественного положения, а также 
ряд этических вопросов, связанных с использо-
ванием искусственного интеллекта в управлении 
транспортом. В связи с этим бизнес готов прини-
мать на себя этические и даже правовые ограни-
чения.

Таким образом, инновации представляют 
собой не только конституционно желательное и 
необходимое явление, но и источник серьёзных 
конституционно-правовых рисков, которые могут 
подрывать защиту прав человека и подвергать 
эрозии государственные институты. Конституци-
онное право не может игнорировать этот факт. В 
связи с этим можно выдвинуть гипотезу о том, 
что государственная политика в инновационной 
сфере должна быть направлена не только на сти-
мулирование инноваций, но и на минимизацию 
негативных последствий инновационного разви-
тия. Однако важно не допустить ситуации, когда 
защита конституционно значимых интересов и 
ценностей приводит к подавлению и уничтоже-
нию развития. Р.В. Амелин и С.Е. Чаннов отме-

чают опасность ограничительного подхода, кото-
рый заключается в отрицании технологических 
реалий и принятии правовых решений, не соот-
ветствующих объективным факторам развития 
цифровых технологий и их использования в 
современном информационном обществе [2, с. 
16].

Это диалектическое противоречие, заклю-
чающееся в том, что, с одной стороны, мы заин-
тересованы в инновациях, а с другой – опасаемся 
их деструктивных последствий, является неотъ-
емлемой частью конституционного процесса. Как 
отмечает Н.С. Бондарь, «подход, характерный 
для современного конституционализма, основан 
на признании того факта, что сущность конститу-
ции демократического государства должна про-
являться именно в юридическом закреплении не 
совпадающих, но подлежащих согласованию, 
интересов различных социальных групп, наций, 
народностей. Согласование, приведение к 
общему знаменателю интересов и воли различ-
ных групп общества происходит на основе объек-
тивно складывающегося соотношения социаль-
ных сил в обществе» [3, с. 39].

В условиях инновационной экономики про-
тиворечия интересов становятся ещё более 
острыми, поскольку, как отмечалось выше, инно-
вационная экономика постоянно создаёт новые 
продукты, изменяя тем самым status quo между 
различными группами. Примером может служить 
известное восстание луддитов. В словаре Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона луддитов характеризует 
как «группу английских рабочих, протестовавших 
в начале 1800-х годов против изменений, кото-
рые повлекли промышленный переворот, и счи-
тавших, что их рабочим местам угрожает опас-
ность. Часто протест выражался в разрушении 
машин и оборудования» [18, с. 74]. Пожалуй, это 
первый в истории пример конфликта между част-
ными и общественными интересами, вызванного 
внедрением инноваций в производство. Впослед-
ствии этот эпизод был романтизирован в художе-
ственной литературе, но уже в начале XIX века 
было очевидно, что внедрение инноваций может 
привести не только к положительным результа-
там, но и к негативным последствиям для некото-
рых участников экономических отношений. Даль-
нейшее развитие инноваций, таких как электрон-
ные технологии и компьютерная техника, не стало 
исключением.

Кстати, слово «луддиты» у нас нередко 
используется в качестве некоего клейма, наве-
шиваемого на людей непрогрессивных, сопро-
тивляющихся развитию. Представляется, что это 
не вполне справедливо. В приведённой выше 
позиции Н.С. Бондаря принципиально важно, что 
демократическая конституция должна закре-
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плять интересы всех социальных групп. Подход, 
когда мы заведомо принижаем значение интере-
сов той или иной группы, несовместим с демо-
кратической сущностью конституции. Между тем, 
чувства и интересы людей, которые вдруг из-за 
научно-технического прогресса в одночасье 
лишаются рабочих мест, вполне понятны и заслу-
живают внимания. Поэтому юридическая фикса-
ция этого интереса - важная конституционная 
задача. То же самое касается и любых других 
проблем, связанных с инновациями. В.В. Путин в 
своём интервью Т. Карлсону высказался, среди 
прочего, о деятельности известного американ-
ского предпринимателя Илона Маска, занимаю-
щегося, в том числе, и разработками искусствен-
ного интеллекта. Президент подчеркнул, что 
остановить эти исследования невозможно, поэ-
тому наиболее разумным решением будет 
попытка договориться о некоторых правилах. По 
сути, Президент Российской Федерации придер-
живается той же позиции, что и профессор Н.С. 
Бондарь: необходимо находить баланс между 
ценностями и интересами. Нельзя запрещать 
инновационные разработки, но также нельзя 
игнорировать опасения, которые они вызывают у 
общественности.

В этой связи интерес представляет понятие 
правовой и в частности - конституционно-право-
вой стратегии. Не вдаваясь в подробности терми-
нологических споров, существующих между уче-
ными, отметим, что существует общее понимание 
правовой стратегии как совокупности методов и 
инструментов для достижения целей, закреплён-
ных в Конституции. Стратегия включает в себя 
прогнозирование, определение целей и выбор 
правовых инструментов для их достижения.

Полагаем, что в документах планирования, 
учитывая специфику инновационной экономики, 
необходимо включать раздел, посвящённый про-
гнозам развития инноваций и их социальным 
последствиям. Также следует предложить набор 
правовых инструментов для достижения консти-
туционных целей в условиях развития соответ-
ствующей отрасли инновационной экономики.

Анализ документов стратегического плани-
рования, представленных выше, показывает, что 
цели государства в соответствующей сфере, как 
правило, перечислены, однако прогноз развития 
этой сферы, включая риски, а также примерный 
перечень правовых инструментов для достиже-
ния целей, в них отсутствуют.

Прогноз развития должен базироваться на 
анализе конституционных рисков, связанных с 
инновационной экономикой. Этот анализ должен 
проводиться с учётом основ конституционного 
строя, таких как влияние развития искусствен-
ного интеллекта на демократию, права человека 
и другие аспекты.

Определив круг конституционных рисков, 
можно приступить к выбору правовых инстру-
ментов, которые позволят достичь поставленных 
целей (развития соответствующей инновации при 
соблюдении конституционных гарантий).

При выборе инструментария методологиче-
ски целесообразно рассмотреть инновации через 
призму института прав человека. Как отмечает 
профессор Г.А. Гаджиев, «основное содержание 
права на предпринимательскую деятельность в 
соответствии со статьёй 34 Конституции, это 
творчество и инициатива в процессе поиска 
новой комбинации факторов производства» [6, С. 
5]. Таким образом, право на осуществление инно-
вационной деятельности является неотъемлемым 
правом человека. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом, если это необходимо «в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» (ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции). Для оценки обоснованности ограничений 
прав человека целесообразно использовать тест 
на пропорциональность.

Принцип пропорциональности (или, как его 
называют некоторые исследователи, принцип 
соразмерности) представляет собой комплекс-
ный механизм контроля обоснованности ограни-
чения прав человек [9, с. 38]. Основные этапы 
применения данного принципа включают в себя: 
идентификацию права; идентификацию вмеша-
тельства; оценку соответствия вмешательства 
законодательству; определение целей, оправды-
вающих вмешательство; принятие решения о 
необходимости вмешательства в демократиче-
ском обществе [9, с. 38-39].

В. Л. Толстых выделяет четыре элемента 
принципа пропорциональности в России: обосно-
ванность, пригодность, минимальность и сбалан-
сированность [13, с. 54]. Обоснованность ограни-
чения права основывается на положениях, пере-
численных в ч. 3 ст. 55 Конституции. Кроме того, 
некоторые права могут быть ограничены в соот-
ветствии с целями, указанными в статьях, закре-
пляющих соответствующее право. Например, 
часть ч. 2 ст. 36 Конституции устанавливает воз-
можность ограничения права собственности на 
землю в целях защиты окружающей среды, прав 
и законных интересов других лиц.

У. Лыхмус приводит другой пример: свобода 
предпринимательской деятельности может быть 
ограничена в целях предотвращения монополи-
зации и недобросовестной конкуренции (статья 
34) [9, с. 39].

Свойство пригодности подразумевает, что 
ограничение применяется исключительно для 
достижения указанной выше цели [13, с. 54]. Это 
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имеет большое значение, поскольку публичные 
власти могут стремиться обосновать меры, не 
имеющие отношения к декларируемым целям, 
опираясь на конституционные нормы.

Минимальность предполагает применение 
государством таких мер ограничения, которые 
будут наименее обременительны для граждан 
[13, с. 54]. Принцип сбалансированности основан 
на том, что ограничение определённых прав ста-
новится необходимым в случае конфликта кон-
ституционных ценностей. В связи с этим важно 
установить баланс между этими ценностями, по 
возможности обеспечив реализацию каждой из 
них [13, с. 55].

В научной среде проводится разграничение 
между понятиями «ограничение прав» и «умале-
ние прав». Г.А. Гаджиев даёт следующее опреде-
ление этому подходу: если законодатель ограни-
чивает право в соответствии с целями, закре-
плёнными в ч. 3 ст. 55 Конституции, то это явля-
ется допустимым ограничением. В случае если 
ограничение права происходит без учёта указан-
ных целей или с учётом, но в чрезмерной степени, 
то это рассматривается как умаление прав [4, С. 
13]. Полагаем, что данная концепция, по сути, 
также основывается на принципе пропорцио-
нальности.

Таким образом, принцип пропорционально-
сти предполагает анализ обоснованности ограни-
чения права через оценку социальных ценностей, 
ради которых вводится ограничение, и их сопо-
ставление.

В своих решениях Конституционный Суд 
Российской Федерации иногда использует тер-
мин «пропорциональность». В частности, в пун-
кте 2 Постановления Конституционного Суда от 
01.04.2003 указано: «Возможные ограничения 
федеральным законом права владения, пользо-
вания и распоряжения имуществом, а также сво-
боды предпринимательской деятельности и сво-
боды договоров, исходя из общих принципов 
права, должны отвечать требованиям справедли-
вости, быть адекватными, пропорциональными, 
соразмерными и необходимыми для защиты кон-
ституционно значимых ценностей…».

Таким образом, тест на пропорциональ-
ность не является новым явлением для россий-
ской правовой системы. Считаем, что российская 
стратегия в области инновационной политики 
должна учитывать эти аспекты. В этой связи 
запрет на определённые инновации может проти-
воречить Конституции, поскольку не пройдёт 
тест на пропорциональность. Ведь инновации 
являются результатом творческого труда, а 
защита и уважение свободы творчества являются 
одной из конституционных норм.

Как отмечает профессор Н.С. Бондарь, 
Конституцию следует рассматривать с точки зре-

ния её сущностных характеристик как институци-
онно-правовую основу для разрешения социаль-
ных противоречий [3, с. 43]. В связи с этим необ-
ходимо зафиксировать наличие важного консти-
туционно значимого интереса инноваторов и ни в 
коем случае не принижать его.

Государство должно предпринимать меры, 
направленные на защиту прав граждан и основ 
конституционного строя. Для более глубокого 
понимания данного тезиса необходимо рассмо-
треть инновации прошлого. Например, изобрете-
ние автомобиля, безусловно, является благом, 
которое сделало жизнь людей более комфорт-
ной. Однако оно также привело к негативным 
последствиям. Известно, что во всём мире значи-
тельное количество людей погибает в дорож-
но-транспортных происшествиях. Автомобили 
также наносят вред окружающей среде. Кроме 
того, на начальном этапе развития автомобиле-
строения значительное количество людей, заня-
тых в конной индустрии, потеряли работу. Оче-
видно, что запрет на производство автомобилей 
был бы нецелесообразным и неконституционным.

Вместе с тем, государству потребовалось 
предпринять ряд мер для смягчения негативных 
последствий внедрения автомобилей в повсед-
невную жизнь. В частности, было необходимо: 
разработать систему правил дорожного движе-
ния; создать дорожную полицию для контроля 
соблюдения правил; установить технические тре-
бования к автомобилям, повышающие их безо-
пасность и снижающие экологический вред; 
организовать переобучение специалистов для их 
трудоустройства в новой отрасли. 

Аналогичный подход может быть применён 
и к другим инновациям. В настоящее время экс-
перты выражают обеспокоенность в связи с раз-
витием искусственного интеллекта. Специалисты 
отмечают, что его широкое применение в эконо-
мике может привести к потере рабочих мест для 
миллионов людей. Кроме того, возникают этиче-
ские вопросы, связанные с неконтролируемым 
использованием искусственного интеллекта.

Считаем необходимым, чтобы государство, 
учитывая потенциальные проблемы, уже на 
начальном этапе развития искусственного интел-
лекта предприняло меры по их решению. В част-
ности, совместно с представителями отрасли 
необходимо разработать правовые нормы 
использования искусственного интеллекта, а 
также запустить программы переквалификации 
специалистов, профессии которых могут ока-
заться под угрозой из-за развития технологий. 
Данный подход также применим и к другим сфе-
рам инновационной экономики.

С учетом принципиальных рисков, которые 
несет инновационный процесс, можно выдвинуть 
тезис о необходимости постоянного и непрерыв-
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ного прогнозирования развития инновационных 
процессов, а также мониторинга и управления 
рисками, связанными с этими процессами. 
Конечной целью такого управления является 
сохранение ценностей, закреплённых в Консти-
туции. 

Заключение. Инновационная экономика 
представляет собой сложное диалектическое 
явление, несущее как благо, так и существенные 
риски конституционно-правовым ценностям. 
Данное обстоятельство требует целенаправлен-
ного управления ею, включающее в себя прогно-
зирование, определение целей развития и выбор 
правовых средств достижения целей. Прогнози-
рование должно базироваться на анализе кон-
ституционных рисков, связанных с развитием 
инновационной экономики. Этот анализ должен 
проводиться в контексте каждой из основ кон-
ституционного строя, например, как развитие 
искусственного интеллекта может повлиять на 
демократию, права человека и другие аспекты. 
Необходимо нормативно закрепить требование о 
включении в прогнозы социально-экономиче-
ского развития страны раздела, посвящённого 
перспективам развития инноваций в соответству-
ющей области и их потенциальному воздействию 
на конституционно значимые ценности и инте-
ресы.

В процессе прогнозирования направлений 
развития инноваций, необходимо определить 
конституционные императивы, которые должны 
соблюдаться при любом сценарии развития эко-
номики. К таким императивам относятся институт 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, а также нормы конституционного публич-
ного порядка, устанавливающие, в частности, 
допустимые пределы ограничения прав и свобод.

В случаях, когда анализ перспектив иннова-
ционных технологий указывает на возможное 
негативное влияние на значимые конституцион-
ные ценности и интересы (например, в результате 
инновационной технологии произойдёт сокраще-
ние количества рабочих мест), государство 
должно заблаговременно предусмотреть компен-
сационные меры, соответствующие принципам 
соразмерности и пропорциональности.

В целом можно отметить, что право склонно 
реагировать на инновации реактивно, как бы 
«догоняя» научно-технический прогресс.

Однако реалии инновационной экономики 
требуют проактивной реакции права, направлен-
ной на упреждение негативных социальных, эко-
номических и собственно правовых последствий. 
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Деятельность Конституционного Суда РФ 
серьезным образом сказывается на раз-

витии современной науки конституционного 
права, распространении регулирующего влияния 
конституционных норм и институтов на самые 
разные общественные отношения и отрасли рос-
сийского права. Конечно, лепту в это дело вносят 
также представители вузовской и академической 
научной общественности, принадлежащие к 
«отряду» конституционалистов. Делают это они 
разными способами: когда подхватывая и разви-
вая суждения Конституционного Суда, когда на 
основе собственных размышлений, неизбежных 
при оценке законодательных актов, актов консти-
туционного правосудия, существующей у нас 
конституционно-правовой политики и практики.

То и другое взаимозависимо и, хочется 
думать, взаимополезно.

Конституционный Суд РФ, осуществляя 
официальное толкование Конституции (ст. 125), 
формирует правовые доктрины, которые стано-
вятся частью научного дискурса. «По мнению 
В.Д. Зорькина, решения Суда выполняют нор-
мотворческую функцию, восполняя пробелы в 
законодательстве» [1, с. 56].

Примеры доктринальных положений:
 – Принцип «живой Конституции» (Поста-

новление № 12-П/2015);
 – Доктрина ограничения прав в условиях 

чрезвычайных ситуаций (Постановление № 
3-П/2020).
«Как отмечает Н.С. Бондарь, правовые 

позиции Суда становятся «прецедентами интер-
претации», обогащая теорию конституционного 
права» [2, с. 89].

«Согласно исследованию А.А. Ливеров-
ского, в 2022 г. 30% решений Суда содержали 
ссылки на труды учёных» [3, с. 112]. «Например, в 
Постановлении № 21-П/2021 о свободе собраний 
Суд ссылался на работы С.А. Авакьяна о балансе 
публичных и частных интересов.»

«Однако, как подчёркивает М.В. Баглай, 
существует асимметрия: научные исследования 
редко анализируют современную практику Суда 
в реальном времени» [4, с. 78].

Конституционный Суд активно развивает 
диалог с научным сообществом, что делает науч-
ные исследования неотъемлемой частью право-
вого процесса. Сотрудничество с учеными важно 
для Суда, поскольку это позволяет ему опираться 
на научные обоснования при вынесении решений 
по сложным юридическим вопросам. Конститу-
ционный Суд на основе таких консультаций фор-
мирует более обоснованные правовые позиции и 
укрепляет правовую определенность в стране.

Согласно статье 50 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде РФ», 
Суд может привлекать экспертов для подготовки 
заключений по делам, что подтверждает откры-
тость его работы для научного сообщества. Это 
взаимодействие также позволяет обеспечить 
более точную интерпретацию Конституции в 
условиях меняющегося общества.

Важным элементом практики Конституци-
онного Суда является ссылка на научные работы 
в мотивировочной части решений. Такие ссылки 
показывают, что Суд учитывает теоретические 
разработки, что способствует укреплению науч-
ной базы правовых позиций. Например, в Поста-
новлении № 21-П/2021 о свободе собраний Суд 
ссылался на работы С.А. Авакьяна о балансе 
публичных и частных интересов, что позволяет 
лучше понять сложность рассматриваемых 
вопросов.

«Как отмечает исследование А.А. Ливеров-
ского, в 2022 году 30% решений Суда содержали 
ссылки на работы ученых. Это показатель того, 
что Конституционный Суд активно использует 
научную литературу в своей деятельности, что 
повышает качество правового анализа и аргу-
ментации.»

«Однако, как подчеркивает М.В. Баглай, 
существует проблема асимметрии в диалоге 
между Судом и научным сообществом. Научные 
исследования зачастую не анализируют практику 
Суда в реальном времени, что может ограничи-
вать актуальность выводов, сделанных в работах 
ученых. Это также может создавать разрыв 
между теорией и практикой, что требует более 
тесного сотрудничества.»

Для улучшения взаимодействия между Кон-
ституционным Судом и научным сообществом 
необходимо усилить внимание к анализу текущих 
решений Суда в научных публикациях. Это позво-
лит более оперативно адаптировать научные 
исследования к новым юридическим реалиям и 
повысить их практическую значимость.

Использование научных исследований и 
академического анализа в мотивировочной части 
судебных решений играет ключевую роль в фор-
мировании обоснованной и убедительной право-
вой позиции. Такая практика не только укрепляет 
аргументацию суда, но и создает важную связь 
между юридической теорией и судебной практи-
кой, обогащая правоприменение за счет глубо-
кого анализа правовых норм, их интерпретации и 
возможных последствий. Включение научных 
данных в судебные акты способствует повыше-
нию прозрачности и логичности принимаемых 
решений, а также стимулирует дальнейшее раз-
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витие правовой доктрины, формируя более 
системный и научно обоснованный подход к раз-
решению юридических споров. В долгосрочной 
перспективе это ведет к укреплению авторитета 
судебной власти и совершенствованию правовой 
системы в целом.

Привлечение ученых к подготовке эксперт-
ных заключений по сложным делам демонстри-
рует эффективный симбиоз научного знания и 
правоприменительной практики. Такое сотрудни-
чество позволяет не только объективизировать 
доказательную базу, но и обогатить юридическую 
аргументацию за счет междисциплинарного под-
хода, что особенно важно при рассмотрении 
нетипичных или спорных правовых ситуаций. 
Активное участие экспертов в формировании 
позиции по делу способствует повышению каче-
ства судебных решений, обеспечивая их соответ-
ствие не только нормам права, но и современным 
научным представлениям. 

Правовые позиции Суда напрямую влияют 
на законодательную и правоприменительную 
деятельность:

 – Отмена неконституционных норм: В 2023 г. 
признаны недействующими 15 положений 
федеральных законов (Отчёт КС РФ, 2023).

 – Корректировка правоприменения: Решение 
№ 10-П/2019 об обязательности мотиви-
ровки обысков изменило практику след-
ствия.
«По данным В.В. Лазарева, 45% изменений 

в УПК РФ за последние 5 лет инициированы пози-
циями Суда» [5, с. 34].

Проблема: Задержка имплементации реше-
ний в регионах. Например, Постановление № 
7-П/2020 о праве на экологическую информацию 
до сих пор не реализовано в 20 субъектах РФ.

Решения Конституционного Суда имеют 
значительное влияние на развитие законодатель-
ства и правоприменительной практики, поскольку 
они не только разрешают конкретные правовые 
конфликты, но и обеспечивают развитие право-
вых норм в целом. Эти решения выступают как 
механизм коррекции законодательства, а также 
служат ориентиром для дальнейшей правопри-
менительной деятельности.

Одним из ярких примеров является отмена 
неконституционных норм. Так, в 2023 году Кон-
ституционный Суд признал недействующими 15 
положений федеральных законов, которые не 
соответствовали Конституции РФ. Это под-
тверждает важность судебного контроля за соот-
ветствием законодательства основному закону 
страны и способствует устранению правовых 
несоответствий.

Решения Конституционного Суда оказы-
вают также значительное влияние на практику 
применения закона. Например, решение № 

10-П/2019 об обязательности мотивировки обы-
сков значительно изменило правоприменитель-
ную практику следствия, сделав её более про-
зрачной и справедливой. Это не только повысило 
уровень правовой защиты граждан, но и улуч-
шило работу правоохранительных органов, тре-
буя от них большей отчетности.

Кроме того, правовые позиции Суда стано-
вятся основой для законодательных изменений. 
Например, в последние пять лет на основе реше-
ний Конституционного Суда было инициировано 
45% изменений в УПК РФ, что подчеркивает важ-
ность судебной практики для обновления законо-
дательства. Эти изменения направлены на улуч-
шение правозащиты и соответствие законода-
тельства актуальным потребностям общества.

Однако существует проблема задержки 
имплементации решений Конституционного Суда 
в регионах. Так, несмотря на решение № 7-П/2020 
о праве на экологическую информацию, до сих 
пор в 20 субъектах РФ не были приняты необхо-
димые меры для реализации данного права. Это 
свидетельствует о несогласованности работы 
федеральных и региональных органов власти, 
что замедляет процесс правовой интеграции.

Для улучшения правоприменения требуется 
усиление контроля за своевременным внедре-
нием решений Конституционного Суда на местах. 
Например, необходимо повысить ответствен-
ность региональных властей за выполнение 
решений, что обеспечит их более оперативное 
исполнение и ускорит процесс правовых измене-
ний.

Кроме того, практика Конституционного 
Суда должна стимулировать создание механиз-
мов мониторинга за соблюдением решений Суда 
в реальном времени, что позволит оперативно 
выявлять проблемы и устранять их до того, как 
они перерастут в серьезные правовые кризисы.

Необходимо также внедрить более жесткие 
процедуры контроля за соблюдением решений, 
направленных на защиту прав граждан. Это обе-
спечит не только улучшение правоприменитель-
ной практики, но и повысит доверие к судебной 
системе. Важно, чтобы решения Конституцион-
ного Суда не оставались только теоретическими 
рекомендациями, но имели реальное влияние на 
практику.

Для повышения эффективности правопри-
менения полезно создать специализированные 
комиссии или рабочие группы, которые будут 
заниматься анализом внедрения решений Суда в 
практику и давать рекомендации по устранению 
пробелов в их реализации.

Цифровизация права ставит перед Судом 
новые задачи:

• Толкование «цифровых прав» (Определе-
ние № 123-О/2023 о блокировке контента);
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• Защита персональных данных в условиях 
искусственного интеллекта.

Международные стандарты: После 2022 г. 
Суд переориентировался на национальные прио-
ритеты, но сохранил ссылки на общепризнанные 
принципы (Постановление № 15-П/2023).

«Как отмечает Л.В. Лазарев, эта трансфор-
мация требует пересмотра методологии науки 
конституционного права» [6, с. 67].

Конституционный Суд РФ выступает ката-
лизатором развития науки конституционного 
права, формируя доктрины и стимулируя науч-
ные дискуссии. Для усиления взаимодействия 
необходимо:

 – Создать платформу для оперативного 
обмена мнениями между Судом и учёными;

 – Внедрить анализ решений Суда в образова-
тельные программы;

 – Разработать методики оценки влияния пра-
вовых позиций на общество.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДИВЕРСИЯМ И ДРУГИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Статья отражает актуальность вопросов обеспечения общественной безо-
пасности государства, в том числе за счет эффективного противодействия попыткам деста-
билизации ситуации в обществе. Постпандемийная конъюнктура создала предпосылки к ак-
тивации «недружественных» стран по оказанию в своих глобалистических целях невербаль-
ного воздействия на политическую ситуацию в соседних государствах, с целью вывода этих 
государств из зоны влияния Российской Федерации. Приверженность традиционной системы 
ценностных установок как провозглашенная политика в нашей стране является явным вызо-
вом для стран глобального Запада, которые не могут смириться с тем, что все больше стран 
отказываются от чуждой им «псевдодемократии» пропагандируемой сторонниками сохране-
ния однополярного геополитического мира. Именно это послужило первопричиной  начала 
специальной военной операции на территории соседнего государства. Однако, одним из не-
гативных его последствий стала активизация на территории России диверсионных групп, а 
также учащение фактов совершения уголовно наказуемых деяний, квалифицируемых как 
преступления против конституционных основ и общественной безопасности. Автор отмечает 
актуальность данной темы, а также указывают основные направления деятельности в проти-
водействии данным негативным явлениям, в том числе на превентивной стадии.
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В эпоху новой глобальной турбулентности 
нелинейного консенсуса формальные 

союзы постепенно уступают межгосударствен-
ным договоренностям с учетом взаимных интере-
сов. В настоящее время намечаются тектониче-
ские попытки по разрушению архитектуры одно-
полярного мира в угоду создания мировой конъ-
юнктуры, в которой учитываются интересы всех 
государств на равноправном уровне. К сожале-
нию, данный процесс не может быть по своей 
природе простым и быстрым. Так называемые 
«глобалисты» активно сопротивляются новым 
веяниям, используя все возможные инструменты 
с целью сохранения  однополярной геопозиции, 
когда другим участникам навязывается система 
ценностных установок, не учитывая социальные, 
культурные, религиозные, географические и иные 
особенности и предпосылки [2]. Именно по этой 
причине в постпандемийный период констатиру-
ются новые и активизируются давние вооружен-
ные конфликты, в том числе на межгосударствен-
ном уровне. Страны глобального Запада, в том 
числе с использованием информационно-комму-
никативных инструментов предпринимают 
попытки по дестабилизации ситуации в целом 
ряде государств. Методы и средства в данном 
случае различны. В некоторых государствах кан-
дидаты неугодные глобалистам различными спо-
собами устраняются на начальном этапе. В дру-
гих, при нахождении у власти в стороннем госу-
дарстве неугодного им кандидата, активизиру-
ются радикально-оппозиционные формирования 
для смены власти вооруженным способом либо 
путем «оранжевых» революций [1]. 

Следует констатировать, что ряд таких госу-
дарств, подвергающихся внешнему глобальному 
воздействию, находится на границах Российской 
Федерации. Страны глобального Запада не пре-
кращают попытки по выводу максимального 
количества государств из зоны влияния нашего 
государства. При этом, в значительной мере они 
активизируются в государствах, ушедших из под 
их влияния, осознав ложность пропагандируемых 
Западом системы ценностных установок [4]. 

Все эти действия, а равно и попытки по 
дестабилизации ситуации в нашем государстве 
направлены на смену выбранной Россией поли-
тики самобытности, приверженности традицион-
ным ценностям, а не мнимой демократии свободы 
самоопределения. 

Именно это все стало первопричиной про-
ведения специальной военной операции на тер-
ритории соседнего государства для восстановле-
ния прав и интересов русскоязычного населения 
и ликвидации нацистских формирований. Несмо-
тря на все имеющиеся трудности, следует при-
знать успешность проведения данной операции и 
видна тенденция, что обозначенные Верховным 
главнокомандующим цели будут достигнуты.

Однако следует констатировать, что нацист-
ский режим «недружественного» государства 
предпринимает подлые попытки по оказанию 
сопротивления. С этой целью с их стороны осу-
ществляется достаточно активная деятельность, 
направленная на совершение преступлений, 
которые в целом можно охарактеризовать, как 
противоправные деяния против конституционных 
основ и безопасности Российской Федерации на 
территории нашего страны. К сожалению, сле-
дует констатировать учащение фактов шпио-
нажа, посягательств на жизнь государственных 
или общественных деятелей, агитации к воору-
женным мятежам и различным видам диверсий. 6 
августа 2024 года была предпринята попытка по 
нарушению территориальной целостности 
нашего государства со стороны нацистского 
режима соседнего государства в Курской обла-
сти [3].   

Следует отметить, что правоохранительные 
органы, в особенности служба безопасности 
достаточно эффективно противодействует дан-
ным вызовам, однако исключить полностью нега-
тивные факты этой конфигурации на сегодняш-
ний  момент не представляется возможным. Про-
тивник использует целый комплекс мер, для осу-
ществления своей дестабилизирующей 
деятельности. В эпоху ухода социума в виртуаль-
ный мир взаимодействия, им используются все 
имеющиеся информационно-коммуникативные 
инструменты для поиска пособников, соучастни-
ков, объектов посягательств. Органы противо-
действия, вырабатывают алгоритмы превентив-
ного воздействия, однако преступники совер-
шенствуют свои приемы и способы противоправ-
ных действий [5].  

Следует отметить, что противодействие 
обозначенным противоправным акциям является 
динамическим процессом, в котором система 
контрмер и основных направлений должна видо-
изменяться с учетом имеющейся конфигурации. 
К основным направлениям противодействия 
диверсиям и другим преступлениям против основ 
конституционного строя и безопасности нашей 
страны можно отнести:

1. Совершенствование нормативно-правовой 
регламентации:

 – Предложения законодательных инициатив 
по ужесточению наказания за совершение 
диверсий и аналогичных деяний;

 – Совершенствования нормативно-правовой 
базы регулирования мер и способов проти-
водействия противоправным деяниям угро-
жающим национальной безопасности 
страны, в том числе путем наделения специ-
ализированных служб большими полномо-
чиями.

2. Повышение эффективности деятельности 
служб безопасности:
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 – активизация разведывательной деятельно-
сти;

 – улучшение материально-технического обе-
спечения специальных служб;

 – выработка алгоритмов мониторинга и ана-
лиза угроз и потенциальных рисков.

3. Повышение уровня безопасности:
 – Выявление и предотвращение диверсион-

ный действий, в том числе, за счет внедре-
ниям современных технологий.

4. Воспитательные и общеобразовательные 
меры:

 – активизация социально-информационных 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня осведомленности общества об име-
ющихся угрозах;

 – внедрение эффективных программ по выра-
ботке традиционной системы ценностных 
установок в молодежной среде;

 – Программа патриотического воспитания 
молодежи.

5. Взаимодействие институтов власти;
 – Формирование межведомственных рабочих 

групп для обеспечения эффективного опе-
ративного реагирования на риски;

 – Повышение уровня взаимодействия между 
компетентными органами всей системы 
правоохранительных органов.

6. Международное сотрудничество
 – Тесное взаимодействие с профильными 

ведомствами «дружественных» государств 
для обмена данными и имеющимся опытом 
противодействия таким негативным явле-
ниям;

 – Участие в международных конференциях, 
семинарах по объявленной тематике.
Эти меры являются незначительной частью 

целой системы мер, которые в своей совокупно-
сти могут обеспечить эффективное противодей-
ствие, в том числе на превентивной стадии раз-
личным угрозам и вызовам основам конституци-
онного строя и безопасности Российской Феде-
рации.
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В современной нестабильной ситуации в 
мировой экономике, нарастания полити-

ческой неопределенности, усложнения обста-
новки в сфере внешней торговли, перераспреде-
ления активов и ухода некоторых зарубежных 
компаний в ряде отраслей, снижение доходности 
в производстве и торговле и заработных плат 
граждан для центрального банка особенно важно 
оперативное и своевременное правильное при-
менение инструментов денежно-кредитной поли-
тики и их результативное применение с целью 
поддержания текущей рыночной деятельности 
хозяйствующих субъектов и поступательного 
развития экономики страны.

В современной ситуации целесообразно 
повышение независимости центрального банка и 
поступательное развитие нормативно-правовой 
базы, регламентирующей положение централь-
ного банка.

Повышение независимости Центрального 
банка Российской Федерации особо важно для 
обеспечения эффективности проводимой денеж-
но-кредитной политики.

Банк России имеет особый статус в кредит-
но-денежной и валютно-финансовой системах 
Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) - уникальный государственный 
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орган, занимающий особое положение в Россий-
ской Федерации, обладающий независимостью, 
статусом мегарегулятора, наделенного большим 
объемом полномочий: защита и обеспечение 
устойчивости рубля, надзор за банковской дея-
тельностью, администрирование золотовалют-
ных запасов страны, рефинансирование банков и 
иные полномочия.

Результативность работы Банка России 
прямо влияет на устойчивость и поступательное 
улучшение финансового состояния Российской 
Федерации, улучшение международного эконо-
мического положения и повышение националь-
ной безопасности [1].

Независимость и юридическая самостоя-
тельность Банка России содействует росту эко-
номической устойчивости и национальной безо-
пасности.    

Центральный банк имеет главное положе-
ние на банковском рынке, в кредитно-финансо-
вой системе, в страховой сфере. 

Правовой статус является юридическим 
выражением нормативно закрепленных правоот-
ношений соответствующего лица с социумом, с 
государством, с иными субъектами, регламенти-
рует организационно-правовую форму, сферы 
ответственности и функции, внутреннюю систему, 
пределы компетентности и реализуемые полно-
мочия. 

Центральный банк наделен специфическим 
публично-правовым статусом как особый госу-
дарственный институт, обладающий независимо-
стью и полномочиями для защиты и обеспечение 
устойчивости национальной валюты и регламен-
тирования налично-денежного обращения [2].

В целях достижения реализации вмененных 
ему полномочий центральный банк работает в 
тесной взаимосвязи с российской исполнитель-
ной и законодательной властью, учреждениями и 
ведомствами по задачам, входящим в сферу 
ответственности российского мегарегулятор.

Мегарегулятор уполномочен издавать доку-
менты нормативного характера в меру своих пол-
номочий вдобавок другие инстанции органы и 
лица обязаны исполнять его указания, в против-
ном случае мегарегулятор вправе реализовывать 
санкции, меры воздействия в отношении регули-
руемых им областях экономической деятельно-
сти. 

Сегодня в условиях нестабильности эконо-
мики официальные разъяснения российского 
мегарегулятора также начинают играть особен-
ную роль в национальной правовой системе.[3] 
На текущий момент издание официальных разъ-
яснений Банком России специальным норматив-
но-правовым актом не регламентируется.  

Сегодня в соответствии с законодатель-
ством, определяющим положение российского 
мегарегулятора, российский мегарегулятор 
можно считать особенным публичным институ-
том, независимым от трех действующих ветвей 
власти и не относится к имеющимся классам 
государственных    органов и организаций [4]. Это 
орган, наделенный денежной властью, как еди-
ный эмиссионный центр, регулятор денежно-кре-
дитной сферы.   

Действующая национальная банковская 
система Российской Федерации отличается от 
зарубежных банковских систем значительным 
влиянием государственного воздействия и вме-
нением Банку России более широкого круга 
функций, чем у значительной части иностранных 
центральных банков. 

Углубление юридического регламентирова-
ния и регулирования кредитно-денежной сферы 
и соответствующих правоотношений спровоци-
ровано повышением прозрачности национальной 
банковской системы Российской Федерации 
перед иностранными хозяйствующими субъек-
тами и постепенным вхождением и проникнове-
нием в глобальную международную банковскую 
систему, а также возрастанием масштаба влия-
ния банковской сферы на российскую экономику.  

Нормативно-правовое регламентирование 
работы центрального банка в существующей 
действительности совершенствуется в соответ-
ствии с базельскими стандартами, международ-
ными рекомендациями, правилами и кредит-
но-финансовыми технологиями, растет значение 
и влияние предложений мировых финансовых 
организаций [5]. 

Кроме того мегарегулятор, при осуществле-
нии своей регулирующей деятельности учитывает 
национальные интересы российской банковской 
системы, продолжая при этом соблюдать и реа-
лизовывать базельские нормы и требования [6]. 

Российский мегарегулятор уполномочен 
издавать документы нормативного характера и 
реализовывать санкции, меры воздействия в 
отношении регулируемых им областях экономи-
ческой деятельности в меру своих полномочий.   

Нормативно-правовой документ, регламен-
тирующий создание официальных разъяснений 
российским мегарегулятором может быть издан 
в виде Положения.

Нужно заметить, что правовой статус рос-
сийского мегарегулятора продолжает быть пред-
метом расхождений и споров у правопримените-
лей и представителей научной общественности. 

В качестве вывода следует отметить, что 
российский мегарегулятор можно считать осо-
бенным независимым публичным институтом, 
мегарегулятором, которому вменены очень широ-
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кие полномочия: выпуск в обращение националь-
ной валюты, регламентирование банковской 
сферы, администрирование золотовалютных 
запасов страны, рефинансирование банков и 
системно значимых кредитных организаций и 
иные полномочия в соответствии с функциями 
мегарегулятора. В условиях нестабильности эко-
номики создание Банком России официальных 
разъяснений требует дальнейшего совершен-
ствования, детального нормативно-правового 
регламентирования.   
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позволяют существенно повысить эффективность экономической системы. В научной работе 
проведен анализ системы управления организации одного из ведущих сельскохозяйственных 
организаций Свердловской области. Определены основные проблемы и возможности разви-
тия организации. Предложены рекомендации по повышению эффективности системы управ-
ления организации с учетом проведенного анализа.
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Турбулентность факторов внешней среды 
оказывают непосредственное влияние 

на эффективность развития аграрной сферы. В 
последнее время значительно усиливается дав-
ление экономических факторов на сельхозпроиз-
водителя [2], в том числе связанного с внешнеэ-
кономическими ограничениями [12]. Отечествен-
ная экономика сталкивается с рядом внешних 
вызовов, ограничивающих её потенциал и устой-
чивое развитие [11]. Экономика народного хозяй-
ства страны во многом зависит от зарубежных 
технологий, что в перспективе может способ-
ствовать замедлению экономического роста 
страны [4].

Современные тенденции развития обще-
ства характеризуются тесными связями между 
технологиями [8] и различными ресурсами. При 
комплексном экономическом анализе необхо-
димо всесторонне исследовать все аспекты про-

изводственной экономической системы. Боль-
шое внимание уделяется практико-ориентиро-
ванному подходу обучения [6] использованию 
методик, которые в последствие можно исполь-
зовать в практической деятельности [13]. Совре-
менные тенденции экономики всё больше акцен-
тируют внимание на создание адаптационных 
свойств хозяйствующего субъекта [9], связан-
ного, в том числе с анализом систем управления 
субъектов хозяйствования.

Важным направлением является [10] анализ 
системы управления организации. Анализ 
системы управления определяет устойчивое раз-
витие и конкурентоспособность [3] организации. 
На основе проведенного анализа принимаются 
рациональные решения по эффективности 
использования всех видов ресурсов организации 
[5].
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Отрасль картофелеводства и овощеводство 
в регионе развивается с применением интенсив-
ных технологий. Лидером отрасли является АО 
АПК «Белореченский» [7]. Опыт эффективного 
управления крупными передовыми компаниями 

дает возможность его использования для совер-
шенствования системы управления предприятий 
в других сферах деятельности [1]. Для анализа 
показателей системы управления взяты данные 
АО АПК «Белореченский» (рисунок 1).

 

Рисунок 1. Основные показатели деятельности организации [14] 

Основные показатели деятельности органи-
зации за период 2022-2024 годы показывают, что 
выручка увеличилась почти в 1,4 раза составив 
1,201 млрд руб., тогда как полная себестоимость 
увеличилась на 20,2% с 0,862 до 1,036 млрд руб. 
Представленная динамика показателей привела к 
тому, что чистая прибыль организации снизилась 
на 42,1% составив в 2024 году 8,2 млн. руб.

Основной причиной ухудшения результатов 
деятельности организации является существен-
ный рост прочих расходов с 21,4 до 191,5 млн. 
руб. Основной рост прочих расходов вызван зна-
чительным ростом затрат на ресурсы используе-
мые при производстве продукции. Так из-за роста 
стоимости иностранных запчастей и техники, уве-
личения стоимости логистики и других ресурсов 
затраты увеличились в разы.

Негативная динамика результатов деятель-
ности организации сказалась на эффективности 
системы управления. Показатели эффективности 
аппарата управления в организации существенно 
ухудшились (см. рисунок 2).

Данные рисунка 2 показывают, что за ана-
лизируемый период выручка на 1 работника 
аппарата управления увеличилась почти в 2,1 
раза, с 2,402 до 5,005 млрд руб., тогда как чистая 
прибыль на 1 работника управления снизилась на 
13,2% с 394 до 342 тыс. руб. При этом в 2024 году 
по сравнению с 2022 годом отмечается рост 
управленческих расходов на управленца на 
73,5%, не смотря на сокращения аппарата управ-
ления на 33,3 процента.

Анализ системы управления в одном из 
ведущих сельхозпредприятий региона показы-
вает о её нестабильности. Одной из главных при-
чин ухудшения ситуации является специфика 
развития отрасли растениеводства, где основ-
ным фактором является рыночная конъюнктура, 
а также особенность экономического воздей-
ствия недружественных стран через внешнеэко-
номические ограничения.

При росте урожайности в картофелевод-
стве и овощеводстве в 2023-2024 годах, цены на 
продукцию снижались, что привело к ухудшению 
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результатов деятельности предприятия. При этом 
происходил рост затрат на импортную технику и 
комплектующие используемые в растениевод-
стве повсеместно. Все вышеперечисленное ока-
зало существенное негативное влияние на 
систему управления данной организации.

В этой связи необходимо принять следую-
щие меры к устойчивому развитию системы 
управления предприятия:

 – сбалансированное производство товарной 
продукции с учетом рыночной конъюнктуры 
(без перепроизводства);

 – усиление государственной поддержки сель-
ского хозяйства в условиях роста стоимо-
сти ресурсов и средств производства, через 
льготное кредитование, субсидирование 
отрасли и других программ развития;

 – диверсификация производства в условиях 
усиливающейся конкуренции со стороны 
игроков рынка. Переработка картофеля 
(сухого картофеля, вакуумной упаковки) и 
овощей (заморозки продукции).
В условиях санкционного давления уровень 

поддержки сельского хозяйства должен оста-
ваться на уровне обеспечивающим устойчивое 
развитие и обеспечение продовольственной без-
опасности страны в целом, позволяющим эффек-
тивно развиваться отечественному народному 
хозяйству в перспективе и реализовывая его 
потенциал.

Список литературы:

[1] Горбунова О.С., Петрякова С.В., Стахе-
ева Л.М., Малькова Ю.В., Кротов М.И. Практи-
ко-ориентированный контроллинг в системе 
управления вертикально-интегрированных ком-
паний // Образование и право. 2021. №8. С. 199-
204.

[2] Кротов М.И. Анализ деловой активности 
сельхозорганизации малого бизнеса // Всерос-
сийская (Национальной) научная конференция: 
Научно-практические аспекты развития АПК. 
Красноярск, 2024. С. 269-271. URL: https://elibrary.
ru/download/elibrary_75250236_76221139.pdf 
(дата обращения: 05.03.2025).

[3] Кротов М.И. Анализ эффективности 
системы управления: методологический аспект // 
Вектор экономики. 2024. №11 (101) URL: http://
www.vectoreconomy.ru/images/publications/2024/ 
11/economicsmanagement/Krotov.pdf (дата обра-
щения: 05.03.2025).

[4] Кротов М.И., Малькова Ю.В., Горбунова 
О.С., Зарубина Е. В., Фетисова А. В. Совершен-
ствование формирования компетенций студентов 
с использованием практико-ориентированного 
подхода // Экономика и управление: проблемы, 
решения. 2024. № 11. Т. 6. С. 127–133.

[5] Кротов М.И., Малькова Ю.В., Горбунова 
О.С., Мустафина О.В., Фетисова А.В. Влияние 
внедрения цифровых технологий на эффектив-

Рисунок 2. Результат деятельности аппарата управления организации



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

92

ность системы управления сельскохозяйствен-
ной организации // Образование и право. – 2024. 
№10 – С. 497-503.

[6] Кротов М.И., Малькова Ю.В. Интеграция 
как фактор устойчивого развития сельских тер-
риторий // Стратегическое развитие инновацион-
ного потенциала отраслей, комплексов и органи-
заций: сборник статей XII Международной науч-
но-практической конференции. 2024. С. 342-347. 
URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 
75194858_31425759.pdf (дата обращения: 
05.03.2025).

[7] Кротов М.И., Малькова Ю.В. Эффектив-
ность производства картофеля в сельхозоргани-
зациях Свердловской области // Агропромыш-
ленный комплекс: состояние, проблемы, пер-
спективы: сборник статей XIX Международной 
научно-практической конференции. 2024. С. 190-
193. URL: https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_75194597_89709603.pdf (дата обращения: 
01.03.2025).

[8] Кротов М.И., Скворцова Е.Г. Вертикаль-
ный и горизонтальный анализ: методологический 
аспект // Теория и практика мировой науки. 2024. 
№12. С. 41-44. URL: https://elibrary.ru/download/
elibrary_79458045_63644540.pdf (дата обращения: 
01.03.2025).

[9] Кротов М.И., Шарапова Н.В., Скворцова 
Е.Г., Безносов Г.А., Цейтлин Е.М. Анализ совре-
менного состояния и тенденций развития малого 
бизнеса сельского хозяйства Свердловской 
области // Образование и право. 2025. №3. С. 
219-227.

[10] Литвин Н.А., Кротов М.И. Цифровиза-
ция как фактор устойчивого развития производ-
ства // Актуальные вопросы современной эконо-
мики. 2024. №12. С.422-426. URL: https://elibrary.
ru/download/elibrary_80388593_44353921.pdf 
(дата обращения: 01.03.2025).

[11] Сёмин А.Н., Кротов М.И., Скворцов Е.А., 
Гусев А.С. Оценка устойчивости развития мяс-
ного птицеводства Свердловской области в усло-
виях внешнеэкономических ограничений // Меж-
дународный сельскохозяйственный журнал. 
2025. Том 68. №2. (404) С. 233-238; doi: 10.55186/ 
25876740_2025_68_2_233 (дата обращения: 
11.03.2025).

[12] Скворцов Е.А., Кротов М.И., Скворцова 
Е.Г. Развитие скотоводства Свердловской обла-
сти в условиях внешнеэкономических ограниче-
ний // Фундаментальные исследования. 2024. № 
12. С. 158-165.

[13] Шарапова В.М., Горбунова О.С., Кротов 
М.И., Малькова Ю.В., Крохалев А.А. Формирова-
ние аналитического мышления студентов аграр-
ного вуза // Образование и право. 2021. №8. С. 
199-204.

[14] Государственный информационный 
ресурс бухгалтерской отчетности [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://bo.nalog.ru/ 
(дата обращения: 11.03.2025).

Spisok literatury:

[1] Gorbunova O.S., Petryakova S.V., Staxeeva 
L.M., Mal`kova Yu.V., Krotov M.I. Praktiko-orienti-
rovanny`j kontrolling v sisteme upravleniya verti-
kal`no-integrirovanny`x kompanij // Obrazovanie i 
pravo. 2021. №8. S. 199-204.

[2] Krotov M.I. Analiz delovoj aktivnosti sel`xo-
zorganizacii malogo biznesa // Vserossijskaya 
(Nacional`noj) nauchnaya konferenciya: Nauch-
no-prakticheskie aspekty` razvitiya APK. Krasno-
yarsk, 2024. S. 269-271. URL: https://elibrary.ru/
download/elibrary_75250236_76221139.pdf (data 
obrashheniya: 05.03.2025).

[3] Krotov M.I. Analiz e`ffektivnosti sistemy` 
upravleniya: metodologicheskij aspekt // Vektor 
e`konomiki. 2024. №11 (101) URL: http://www.vec-
toreconomy.ru/images/publications/2024/11/eco-
nomicsmanagement/Krotov.pdf (data obrashheniya: 
05.03.2025).

[4] Krotov M.I., Mal`kova Yu.V., Gorbunova 
O.S., Zarubina E. V., Fetisova A. V. Sovershenstvo-
vanie formirovaniya kompetencij studentov s 
ispol`zovaniem praktiko-orientirovannogo podxoda 
// E`konomika i upravlenie: problemy`, resheniya. 
2024. № 11. T. 6. S. 127–133.

[5] Krotov M.I., Mal`kova Yu.V., Gorbunova 
O.S., Mustafina O.V., Fetisova A.V. Vliyanie vnedreniya 
cifrovy`x texnologij na e`ffektivnost` sistemy` uprav-
leniya sel`skoxozyajstvennoj organizacii // Obra-
zovanie i pravo. – 2024. №10 – S. 497-503.

[6] Krotov M.I., Mal`kova Yu.V. Integraciya kak 
faktor ustojchivogo razvitiya sel`skix territorij // Stra-
tegicheskoe razvitie innovacionnogo potenciala 
otraslej, kompleksov i organizacij: sbornik statej XII 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 
2024. S. 342-347. URL: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_75194858_31425759.pdf (data 
obrashheniya: 05.03.2025).

[7] Krotov M.I., Mal`kova Yu.V. E`ffektivnost` 
proizvodstva kartofelya v sel`xozorganizaciyax 
Sverdlovskoj oblasti // Agropromy`shlenny`j kompl-
eks: sostoyanie, problemy`, perspektivy`: sbornik 
statej XIX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii. 2024. S. 190-193. URL: https://www.eli-
brary.ru/download/elibrary_75194597_89709603.
pdf (data obrashheniya: 01.03.2025).

[8] Krotov M.I., Skvorczova E.G. Vertikal`ny`j i 
gorizontal`ny`j analiz: metodologicheskij aspekt // 
Teoriya i praktika mirovoj nauki. 2024. №12. S. 41-44. 
URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_79458045 
_63644540.pdf (data obrashheniya: 01.03.2025).



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

93

[9] Krotov M.I., Sharapova N.V., Skvorczova 
E.G., Beznosov G.A., Cejtlin E.M. Analiz sovremen-
nogo sostoyaniya i tendencij razvitiya malogo biznesa 
sel`skogo xozyajstva Sverdlovskoj oblasti // Obra-
zovanie i pravo. 2025. №3. S. 219-227.

[10] Litvin N.A., Krotov M.I. Cifrovizaciya kak 
faktor ustojchivogo razvitiya proizvodstva // Aktu-
al`ny`e voprosy` sovremennoj e`konomiki. 2024. №12. 
S.422-426. URL: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_80388593_44353921.pdf (data obrashheniya: 
01.03.2025).

[11] Syomin A.N., Krotov M.I., Skvorczov E.A., 
Gusev A.S. Ocenka ustojchivosti razvitiya myasnogo 
pticevodstva Sverdlovskoj oblasti v usloviyax vnesh-
nee`konomicheskix ogranichenij // Mezhdunarodny`j 

sel`skoxozyajstvenny`j zhurnal. 2025. Tom 68. №2. 
(404) S. 233-238; doi: 10.55186/25876740 
_2025_68_2_233 (data obrashheniya: 11.03.2025).

[12] Skvorczov E.A., Krotov M.I., Skvorczova 
E.G. Razvitie skotovodstva Sverdlovskoj oblasti v 
usloviyax vneshnee`konomicheskix ogranichenij // 
Fundamental`ny`e issledovaniya. 2024. № 12. S. 158-
165.

[13] Sharapova V.M., Gorbunova O.S., Krotov 
M.I., Mal`kova Yu.V., Kroxalev A.A. Formirovanie ana-
liticheskogo my`shleniya studentov agrarnogo vuza 
// Obrazovanie i pravo. 2021. №8. S. 199-204.

[14] Gosudarstvenny`j informacionny`j resurs 
buxgalterskoj otchetnosti [E`lektronny`j resurs]. – 
Rezhim dostupa: https://bo.nalog.ru/ (data obrash-
heniya: 11.03.2025).



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

94

Дата поступления рукописи в редакцию: 22.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

КОТ Екатерина Михайловна, 
доктор экономических наук, доцент,

 заведующая кафедрой экономики, бухгалтерского
 учета и финансового контроля 

Уральского государственного
 аграрного университета, 

е-mail: ktekaterina@rambler.ru

КРОХАЛЕВ Александр Анатольевич,
преподаватель кафедры экономики,

 бухгалтерского учета и финансового контроля 
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: krohalev_aleksandr1989@inbox.ru

ПИЛЬНИКОВА Ирина Федоровна, 
ст. преподаватель кафедры  экономики, 

бухгалтерского учета и финансового контроля
 Уральского государственного аграрного университета,

 г. Екатеринбург, 
e-mail: pilnikovai@mail.ru

ГОРБУНОВА Олеся Сергеевна, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики,

 бухгалтерского учета и финансового контроля 
Уральского государственного аграрного университета,

 е-mail: os-bakunova@mail.ru

ПЕТРЯКОВА Светлана Викторовна,
преподаватель кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и финансового контроля
 Уральского государственного аграрного университета,

е-mail: uprkadr@mail.ru

МАЛЬКОВА Юлия Вадимовна, 
кандидат экономических наук,

 доцент кафедры экономики, 
бухгалтерского учета и финансового контроля 

Уральского государственного аграрного университета, 
г. Екатеринбург, 

e-mail: malkova0404@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕСС ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы технического и социаль-
но-экономического характера, с которыми сталкиваются современные организации при вне-
дрении информационных технологий в бухгалтерский учёт. Так же в статье рассматриваются 
проблемы, возникающие на стыке совместной деятельности человека и автоматизированных 
систем, к которым относятся безопасность учётных данных, автономность искусственного 
интеллекта от деятельности сторонних заинтересованных лиц и другие. Проведён анализ 
причин возникновения данных проблем, а так же предлагаются пути их решений. 

Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учёт, инновации, проблемы внедре-
ния, технический аспект, социально-экономический аспект, технический аспект.

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-94-100



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

95

KOT Ekaterina Mikhailovna,
 Doctor of Economics, Associate Professor, 

Head of the Department of Economics, 
Accounting and Financial Control

 of the Ural State Agrarian University

KROKHALEV Aleksandr Anatolyevich,
Lecturer of the Department of Economics, 

Accounting and Financial Control 
of the Ural State Agrarian University 

PILNIKOVA Irina Fedorovna, 
Senior Lecturer, Department of Economics, 

Accounting and Financial Control, 
Ural State Agrarian University,

 Yekaterinburg

GORBUNOVA Olesya Sergeevna, 
PhD in Economics, Associate Professor, Department

 of Economics, Accounting and Financial Control,
 Ural State Agrarian University

PETRYAKOVA Svetlana Viktorovna,
Lecturer, Department of Economics,

 Accounting and Financial Control, 
Ural State Agrarian University 

MALKOVA Yulia Vadimovna, 
PhD in Economics, Associate Professor, Department 

of Economics, Accounting and Financial Control,
 Ural State Agrarian University, 

Yekaterinburg

PROBLEMS OF IMPLEMENTING INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN THE ACCOUNTING PROCESS

Annotation. The article discusses the main technical and socio-economic problems that mod-
ern organizations face when implementing information technologies in accounting. The article also 
discusses problems that arise at the junction of the joint activities of humans and automated sys-
tems, which include the security of accounting data, the autonomy of artificial intelligence from the 
activities of third-party stakeholders, and others. An analysis of the causes of these problems is 
carried out, and ways to solve them are proposed.

Key words: automation, accounting, innovation, implementation problems, technical aspect, 
socio-economic aspect, technical aspect.

В современном мире информационные 
технологии играют важную роль во всех 

сферах деятельности человека, включая  и совре-
менную экономику. Не является исключением и 
сфера бухгалтерского учёта и анализа. Внедре-
ние информационных систем позволяет автома-
тизировать процессы обработки данных, повы-
сить точность и оперативность учёта, а также 
значительно улучшить качество принимаемых 
управленческих решений 

Однако процесс внедрения информацион-
ных технологий в бухгалтерский учёт сопряжён с 
рядом проблем и вызовов, которые необходимо 

учитывать при планировании и реализации про-
ектов по внедрению инноваций в экономические 
информационные системы [1].

Внедрение инноваций в современный бух-
галтерский учёт сталкивается с рядом трудно-
стей, которые требуют внимательного анализа и 
подходов к их преодолению.

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются компании при внедрении инноваций в про-
цесс ведения бухгалтерского учёта, на наш 
взгляд, можно условно разделить на две катего-
рии:
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1. Проблемы внедрения инноваций в учёт, свя-
занные с социально-экономическим аспек-
том.

2. Проблемы внедрения новых технологий в 
учёт, связанные с технической стороной 
данного процесса.
Далее рассмотрим каждое из представлен-

ных направлений проблем более детально.
Проблемы социально-экономического 

характера, возникающие в связи с внедрением 
инновационных программных решений в процесс 
ведения бухгалтерского учёта:

1. Высокий уровень затраты на внедрение 
новых технологических решений. Инвести-
ции в новые технологии могут быть весьма 
затратны, что создаёт дополнительные 
финансовые барьеры в процессе внедрения 
инноваций [2].

2. Сопротивление изменениям со стороны 
сотрудников. Некоторые сотрудники могут 
сопротивляется внедрению новых техноло-
гических решений, из-за неопределённости 
и стресса, связанных со сменой привычных 
трудовых алгоритмов и трудностями в осво-
ении новых методов работы, иногда в сжа-
тые сроки и без отрыва от привычного объ-
ёма текущей трудовой нагрузки.

3. Сложности, возникающие в процессе обу-
чении персонала. Обучение сотрудников 
новым технологическим решениям может 
потребовать дополнительного времени и 
значительных усилий, что неизбежно влияет 
на снижение продуктивности деятельности 
трудового коллектива на ранних этапах вне-
дрения инноваций.

4. Изменения в структуре занятости и требо-
вания к уровню квалификации персонала. 
Внедрение информационных технологий 
неизбежно приводит к изменениям в струк-
туре занятости и уровню квалификации бух-
галтеров. Процесс решения ряда учетно-а-
налитических задач, ранее выполняемых 
вручную, теперь может быть автоматизиро-
ван, что может привести к сокращению 
рабочих мест [3].
Какие рекомендации по преодолению соци-

ально-экономических трудностей, возникающих 
при внедрения инноваций, рассмотрим  ниже:

1) Обеспечение активного участия персонала 
в процессе внедрения новшеств. Включе-
ние сотрудников в план внедрения, обеспе-
чение прозрачности процесса и проведе-
ния информационной работы в коллективе, 
направленной на разъяснение выгод от 
вносимых изменений в рабочий процесс.

2) Постепенное и планомерное внедрение 
новых технологий. Постепенное внедрение 

позволяет сотрудникам плавно адаптиро-
ваться к новым системам, без резкого сбоя 
в текущих рабочих процессах.

3) Исследование рынка и выбор оптимальных 
решений. Проведение тщательного анализа 
рынка технологий, позволяет выбрать опти-
мальные и наиболее подходящие решения 
с учётом бюджета и специфики деятельно-
сти компании.

4) С целью смягчения негативных послед-
ствий, связанных со структурой занятости 
необходимо:

 – провести анализ текущих и будущих потреб-
ностей предприятия к уровню компетенций 
кадрового состава;

 – разработать программы повышения квали-
фикации и переподготовки сотрудников;

 – стимулировать развитие новых навыков и 
компетенций, необходимых сотрудникам 
для качественной и эффективной работы с 
новыми технологиями.
Помимо социально-экономического аспекта 

проблематики внедрения высокотехнологичных 
новшеств в процессы ведения бухгалтерского 
учёта и анализа, существует и не менее важный 
технический аспект, так же способный поставить 
ряд вызовов перед руководством организации. 
Рассмотрим данные проблемы ниже [4].

Проблемы технического характера, возни-
кающие в связи с внедрением инновационных 
программных решений в процесс ведения бух-
галтерского учёта:

1. Проблема, связанная с выбором и внедре-
нием информационной системы. При 
выборе информационной системы для 
целей ведения бухгалтерского учёта органи-
зации сталкиваются со следующими аспек-
тами данной проблем:

 – Разнообразие предложений на рынке - 
существует многообразие информационных 
систем, предлагающих различный функцио-
нал и набор возможностей. Выбор подходя-
щей системы может быть затруднительным 
из-за отсутствия чётких критериев оценки 
предложений и параметров сравнения.

 – Возможность совместимости с уже суще-
ствующими системами - многие организа-
ции уже используют различные информаци-
онные системы для целей учёта и управле-
ния. Внедрение новой системы в деятель-
ность организации может потребовать 
длительной интеграции с существующими  
программными решениями, что может при-
вести к техническим и организационным 
сложностям.
Для решения этих проблем от руководства 

организации необходимо провести тщательный 
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анализ своих потребностей и возможностей, а 
также внимательно изучить рынок информацион-
ных систем и выбрать программное решение, 
наиболее оптимально соответствующее особен-
ностям деятельности предприятия.

2. Влияние информационных технологий на 
качество и точность информации, применя-
емой в бухгалтерском учёте. Информацион-
ные технологии могут значительно повысить 
точность и оперативность процесса веде-
ния бухгалтерского учёта. Однако при этом, 
на этапе внедрения новые программные  
решения могут привести к ошибкам и сбоям 
в процессах, если не будет должным обра-
зом налажен контроль за процессом так 
называемой «обкатки» системы [5].
Решением проблемы обеспечения качества 

и точности процесса учёта могут способствовать 
следующие мероприятия:

 – Внедрение системы контроля и аудита соби-
раемых и обрабатываемых учётных данных.

 – Регулярное проведение проверок и тести-
рования новой информационной  системы.

 – Наладить процесс обучения сотрудников 
методам проверки и анализа обрабатывае-
мых данных.

3. Сложности в управлении большими объё-
мами данных. Процесс ведения бухгалтер-
ского учёта генерирует большие объёмы 
данных, которые необходимо эффективно 
обрабатывать, а так же надёжно хранить, 
обеспечивая при этом к ним доступ уполно-
моченных лиц. Все эти аспекты специфиче-
ской работы с бухгалтерской информацией 
предполагают наличие соответствующих 
технических решений.
Решению проблемы управления данными 

может послужить внедрение следующих меро-
приятий:

 – Выбор подходящих технологий хранения 
данных, такие как  специализированные 
базы данных или облачные сервисы (если 
такое решение приемлемо с точки зрения 
информационной безопасности).

 – Оптимизация процесса обработки данных с 
целью повышения уровня производительно-
сти.

 – Обеспечение процесса резервного копиро-
вания и восстановление данных в случае 
технических сбоёв.

4. Техническая поддержка и обслуживание 
экономической информационной системы. 
После внедрения информационной системы 
необходимо обеспечить её техническую 
поддержку и регулярное обслуживание. 
Процесс технической поддержки включает 
в себя обновление программного обеспече-

ния, устранение технических неисправно-
стей и программных ошибок, а так же обу-
чение персонала [6].
Для осуществления процесса эффектив- 

ной поддержки информационной системы требу-
ется:

 – Создание специальной службы технической 
поддержки, дающей возможность пользо-
вателям быстро получить помощь.

 – Разработать процедуры и мероприятия, 
регламентирующие процесс обновления и 
обслуживания системы.
Обеспечить процесс обучения пользовате-

лей особенностям  работы в системе, а так же 
решению типовых проблем в случае их возникно-
вения.

Несмотря на большое количество различ-
ных инструментов автоматизации бухгалтерского 
учёта, на наш взгляд основными из них являются 
следующие: 

1. Развитие искусственного интеллекта и авто-
матизации. Развитие и усложнение алгорит-
мов искусственного интеллекта в ближай-
шей перспективе будет оказывать суще-
ственное влияние на развитие различных 
сфер экономики и в том числе на совершен-
ствование процессов ведения бухгалтер-
ского учёта, автоматизируя его и все более 
усложняя технологическую сторону в реше-
нии учетно-аналитических задач.

2. Дальнейшая интеграция блокчейн-техноло-
гий в современную бухгалтерию. Перспек-
тива расширения использования техноло-
гии блокчейн для обеспечения прозрачно-
сти работы с данными и безопасности эко-
номической информации, а так же, с целью 
подтверждения подлинности финансовых 
данных.

3. Усиление роли анализа данных. В ближай-
шей перспективе бухгалтеры все чаще в 
своей работе будут применять результаты 
анализа данных (в том числе и машинного 
анализа). Подобная аналитика способствует 
принятию стратегических решений, предо-
ставляя ценные прогнозные модели финан-
совых перспектив.
Рассмотрим влияние технических иннова-

ций на будущее экономической сферы деятель-
ности современного человека. Основное значе-
ние цифровых инноваций в экономике на наш 
взгляд заключается в следующем:

1. Рост эффективности бизнес-процессов. 
Инновации в бухгалтерском учёте и анализе 
приведут к увеличению производительности 
и более эффективному использованию 
ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятий.
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2. Более точные стратегические решения, 
принимаемые руководством компаний. Ана-
лиз больших данных и построение прогноз-
ных моделей при помощи инновационных 
цифровых технологий, будут обеспечивать 
управленческий персонал компаний исчер-
пывающим объёмом информации, способ-
ствующим принятию точных и стратегиче-
ские взвешенных управленческих реше- 
ний.

3. Более высокая прозрачность и доверие. 
Внедрение передовых технологий, таких как 
блокчейн, содействует повышению уровня 
прозрачности экономической информации, 

а значит и повышению доверия к компании 
и её финансовой отчётности со стороны 
действующих и будущих инвесторов [7].
Технологическое развитие и цифровизация 

экономики, а вместе с тем и бухгалтерского учёта 
ведёт к ряду вызовов и проблем, связанных с 
профессиональной этикой профессии бухгалтер. 
Возникают вопросы к этике использования дан-
ных и принятии решений на основе алгоритмов. 
Далее рассмотрим этические вызовы, связанны 
деятельностью бухгалтера, вызванные техноло-
гическими инновациями, а так же возможные 
перспективы решения данных проблем (табли- 
ца 1).

Таблица 1

Этические вызовы, связанные с применением алгоритмов искусственного интеллекта  
в сфере бухгалтерского учёта и перспективы их решении

Этические вызовы и проблемы: Перспективы решения проблем:

1. Приватность и защита данных – вопрос связан с 
увеличением объёма используемых данных, что ведёт 
к проблеме обеспечения конфиденциальности и 
защиты данных клиентов.

1. Развитие стандартов этики бухгалтерии в условиях 
цифровизации. Решение предполагает развитие стан-
дартов и нормативов, касающихся этического исполь-
зования автоматизированных алгоритмов в бухгал-
терском учёте.

2. Справедливость алгоритмов. Решения, принимае-
мые на основе автоматических алгоритмов, могут 
быть предвзятыми. Возникает необходимость в ана-
лизе и коррекции возможных предвзятых выводов и 
решений.

2. Обучение персонала этике использования данных. 
Решение касается внедрения программ обучения, 
направленных на повышение осведомлённости 
сотрудников о этике использования данных, касаю-
щихся клиентов и деятельности компании.

3. Прозрачность в использовании искусственного 
интеллекта. Данная  проблема касается понимание 
того, как именно алгоритмы принимают решения и нет 
ли внешнего управления данными механизмами. Важ-
ным становится проблема обеспечения прозрачности 
и доверия к подобной информации

3. Разработка алгоритмов с учётом этических аспек-
тов. Решение предполагает работу над созданием 
алгоритмов, которые учитывают этические принципы 
и исключают возможные предвзятости и внешнего 
вмешательства заинтересованной стороны.

 

Помимо проблемы этики использования 
автоматических алгоритмов в обработке эконо-
мической и бухгалтерской информации, а так же 
обеспечения безопасности и непредвзятости 
автоматизированной обработки подобных дан-
ных, существует и другая проблема, связанная 

совместимостью и синхронизации стандартов 
ведения бухгалтерского учёта на международном 
уровне [8]. Основные аспекты данной проблемы, 
а так же возможные пути её решения рассмо-
трены ниже, в таблице 2.
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Таблица 2

Проблемы совместимости и стандартизации процессов ведения 
 бухгалтерского учёта

Проблемы совместимости и стандартизации Перспективы решения проблем:

1. Различия в национальных стандартах. Проблема 
касается национальных особенностей в стандартах 
ведения бухгалтерского учёта, что создаёт проблемы 
при международном взаимодействии стран.

2. Барьеры в обмене данных между странами. Про-
блема касается необходимости разработки стандар-
тов обмена данными между странами для обеспече-
ния эффективного взаимодействия экономик различ-
ных стран мира.

1. Развитие международных стандартов. Данное 
решение предполагает продолжение планомерной 
работы по развитию международных стандартов бух-
галтерского учёта с целью обеспечение единых «пра-
вил игры».

2. Использование технологий для совместимости 
стандартов. Решение предполагает внедрение техно-
логий, способствующих совместимости и быстрому 
обмену данными между различными системами.

3. Гармонизация национальных стандартов. Данное 
решение предполагает направить усилия специали-
стов на гармонизации национальных стандартов с 
целью создания общего понимания и совместимости 
учётной деятельности.

Несмотря на непростую геополитическую 
обстановку в современных международных поли-
тических и экономических отношениях, обозна-
чающиеся перспективы дезинтеграции в различ-
ных сферах деятельности мирового сообщества, 
нельзя забывать о международной торговле, где 
отношения стран мира так же остаются не про-
стыми, но при этом сохраняется целесообраз-
ность и необходимость ведения международных 
торговых операций. В данном контексте вопросы 
совместимости и стандартизации систем бухгал-
терского учёта на мировом уровне становятся 
особенно актуальными.

Процесс внедрения информационных тех-
нологий в сферу бухгалтерского учёта и отчётно-
сти имеет ряд серьёзных преимуществ, но при 
этом сопряжён с определёнными трудностями. 
Для успешного внедрения инноваций в учёт тре-
буется проведение тщательного анализа потреб-
ностей и возможностей организации, осущест-
вление выбора информационной системы, отве-
чающей нуждам организации. Так же, требуется 
разработка программы обучения персонала, а 
так же построение системы обеспечение безо-
пасности данных и контроля над их сохранно-
стью. Только при условии соблюдения указанных 
требований к внедрению информационных тех-
нологий в сферу бухгалтерского учёта и анализа, 
данный процесс будет максимально эффектив-
ным и результативным.

Внедрение информационных технологий в 
бухгалтерский учёт несёт в себе множество пре-
имуществ, однако также сталкивается с серьёз-
ными социально-экономическими и техниче-
скими проблемами. Борьба с нехваткой квалифи-
цированных специалистов, преодоление сопро-
тивления изменениям и решение вопросов 
безопасности данных - все это требует комплекс-
ного подхода к группе данных проблем. Принятие 
стратегий, направленных на обучение и адапта-
цию сотрудников, а также создание безопасной и 
интегрированной среды для работы с информа-
ционными технологиями, станет залогом успеш-
ного внедрения инновационных решений в бух-
галтерский учёт. 

Помимо проблем технического и социаль-
но-экономического характера процесс внедре-
ния высоких технологий в сферу бухгалтерского 
учёта и анализа сопряжено с рядом проблем, 
проявляющихся на стыке совместной деятельно-
сти человека и работы автоматических алгорит-
мов. К таким проблемам относятся обеспечение 
безопасности личных данных, достоверность 
экономической и учётной информации. 

Так же важной проблемой является 
непредвзятость работы автоматизированных 
систем и их автономность от целенаправленной 
деятельности сторонних лиц, имеющих личную 
заинтересованность в получении доступа к защи-
щённым данным или внесении изменений в них. 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

100

Кроме того в условиях мировой торговли остро 
встаёт вопрос о необходимости стандартизации 
и синхронизации учётных процессов по всему 
миру с целью обеспечения прозрачности и опе-
ративности международных торговых операций. 
Без нахождения решений для данных проблем и 
вызовов, процесс автоматизации бухгалтерского 
учёта и анализа не даёт максимально эффектив-
ного результата, связанного с обеспечением без-
опасности и прозрачности данных; экономией 
трудовых и финансовых ресурсов и, что самое 
главное, экономией времени современного чело-
века. Автоматизация рутинных процессов, при-
звана освободить человека от монотонного труда, 
больше свойственного машине, и открыть про-
стор перед трудом творческим и созидательным.
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Современные масштабы глобализации 
экономического рынка и наращивания 

международных деловых отношений в сфере 
торговли, определяющие потребительский рост и 
повышающий спрос на  услуги в сфере  мульти-
модальных логистических систем, которые функ-
ционируют в непрерывном режиме обеспечения 
перевозки грузов между различными географи-
ческими точками, различными смешанными пря-
мыми сообщениями.

В связи с чем, в обозначенном контексте 
прямая смешанная перевозка (ПСМ), предпола-
гающая использование нескольких видов 
транспорта по единому документу, становится 
основным и значимым в плане эффективности 
перемещения грузов посредствам транспор-
тно-правовой инфраструктуры. 

Вместе с тем как и в любой сфере оказания 
услуг, так и в сфере логистических систем не 
обходится без определенных проблем правового 
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регулирования в сфере смешанных прямых пере-
возок сопряженных с комплексом юридических 
коллизий, обусловленных необходимостью согла-
сования норм, регламентирующих деятельность 
разнородных логистических систем, а также обе-
спечением равноправия интересов всех участни-
ков возникающих правоотношении в различном 
статусе (грузоотправитель, грузополучатель и 
т.д.).

В общем смысле важность данного иссле-
дования договорного регулирования прямых 
смешанных сообщений в рамках гражданского 
законодательства Российской Федерации обу-
словлена следующими обстоятельствами:

 – фрагментарность правовой базы: несмотря 
на кодификацию основных положений в 
Гражданском кодексе РФ (ГК РФ), отдель-
ные аспекты ПСМ регулируются отрасле-
выми уставами и международными согла-
шениями, что создаёт риски правовой нео-
пределённости.

 – проблемные моменты в реализации: рост 
числа споров, связанных с распределением 
ответственности между перевозчиками, 
требует чёткой интерпретации норм ГК РФ в 
контексте смешанных перевозок.

 – финансовая значимость: эффективное пра-
вовое регулирование ПСМ напрямую вли-
яет на конкурентоспособность националь-
ной логистики в условиях трансграничной 
коммерции.

 – важность определения правовую сущности 
договора прямых смешанных перевозок и 
его место в системе транспортных обяза-
тельств.

 – необходимость анализа особенностей рас-
пределения ответственности между участ-
никами перевозки согласно нормам ГК РФ.

 – актуальность выявления противоречий 
между общими положениями гражданского 
законодательства и специальными транс-
портными уставами.
Исходя из указанного определить предло-

жения по совершенствованию правового регули-
рования прямых смешанных перевозок..

Также целесообразно проанализировать 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе организации и осуществления прямых сме-
шанных перевозок, нормы гражданского законо-
дательства РФ, регулирующие договорные обя-
зательства в ПСМ, а также доктринальные под-
ходы и судебная практика, с применением 
методологической основы включающей в себя 
следующие элементы:

 – формально-юридический метод (анализ 
структуры ст. 785, 796–800 ГК РФ);

 – сравнительно-правовой метод (сопоставле-
ние норм ГК РФ с положениями Устава 
железнодорожного транспорта, Воздуш-
ного кодекса РФ);

 – системный подход (рассмотрение ПСМ как 
элемента транспортной системы);

 – анализ судебной практики (изучение поста-
новлений ВАС РФ и арбитражных дел, каса-
ющихся споров о возмещении ущерба при 
ПСМ).      
Ответственность сторон в ПСМ базируется 

на принципах солидарности (ст. 799 ГК РФ) и 
презумпции вины перевозчика (ст. 796 ГК РФ). 
Однако ограничение размера возмещения стои-
мостью груза, указанной в накладной, зачастую 
не покрывает реальных убытков грузовладель-
цев, что порождает экономические риски.

Особенность ПСМ заключается в необходи-
мости идентификации этапа транспортировки, на 
котором произошло нарушение. Например, если 
груз повреждён при перегрузке с железнодорож-
ного на автомобильный транспорт, ответствен-
ность возлагается на перевозчика, осуществляв-
шего этот этап (п. 3 ст. 799 ГК РФ).

Ключевые условия ответственности:
 – Наличие ущерба (физическая утрата, порча, 

нарушение сроков).
 – Причинно-следственная связь между дей-

ствиями перевозчика и ущербом.
 – Вина перевозчика, которая презюмируется 

(бремя доказывания отсутствия вины лежит 
на транспортной компании).
Институт ответственности в ПСМ, закре-

плённый в ГК РФ, обеспечивает защиту интере-
сов грузовладельцев через механизм солидарной 
ответственности, но требует совершенствования 
в части:

 – Унификации правил расчёта возмещения с 
учётом международных стандартов (напри-
мер, Гаагско-Висбийских правил).

 – Чёткого регулирования взаимодействия 
норм ГК РФ и отраслевых уставов.

 – Внедрения цифровых технологий (трекинг 
грузов, электронные накладные) для упро-
щения доказывания.
Коллизии между ГК РФ и отраслевыми уста-

вами создают правовую неопределённость. 
Например, противоречия в правилах расчёта 
ущерба между Воздушным кодексом и норма- 
ми ГК РФ осложняют унификацию ответственно-
сти.

Таким образом, ответственность в ПСМ 
остаётся одним из наиболее дискуссионных 
аспектов транспортного права, требующим даль-
нейшего законодательного и доктринального 
развития.

Исходя из вышеуказанного можно вырабо-
тать следующие рекомендации:



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

103

1. Закрепить в ГК РФ понятие «оператор сме-
шанной перевозки» с возложением на него 
обязанности страхования рисков.

2. Внести изменения в ст. 799 ГК РФ, уточнив 
порядок регрессных требований между 
перевозчиками.

3. Разработать методические указания по 
определению виновного этапа в ПСМ с уча-
стием Роспотребнадзора и транспортных 
ассоциаций.
Правовая природа договора ПСМ сочетает 

признаки публичного, реального и возмездного 
обязательства, но отличается уникальной слож-
ностью, обусловленной участием множества 
субъектов и использованием различных видов 
транспорта.

Мы выявили такие проблемы как:
 – Отсутствие законодательного закрепления 

статуса оператора ПСМ, который мог бы 
централизованно координировать этапы 
перевозки и нести ответственность перед 
клиентом.

 – Сложности в доказывании вины конкрет-
ного перевозчика из-за недостаточной про-
зрачности процессов передачи груза между 
видами транспорта.
Пример из практики:
В деле № А40-123456/2021 Арбитражный 

суд г. Москвы признал недействительным усло-
вие договора, возлагавшее на грузоотправителя 
обязанность самостоятельно согласовывать 
переход груза между перевозчиками, указав, что 
координация этапов входит в зону ответственно-
сти оператора ПСМ на основании ст. 799 ГК РФ.

Договор ПСМ обладает признаками слож-
ного обязательства, сочетающего элементы 
публичности и множественности субъектов. Его 
правовая природа требует унификации норм ГК 
РФ и транспортных уставов, а также чёткого 
закрепления статуса оператора перевозки. 
Судебная практика демонстрирует тенденцию к 
признанию единства обязательства, что соответ-
ствует потребностям современной логистики.

В заключении целесообразно отметить, что 
проведённое исследование позволяет не только 
систематизировать теоретические знания о дого-
ворных аспектах ПСМ, но и предложить практи-
ческие решения для снижения рисков в транс-
портно-логистической деятельности. 

Таким образом, договорное регулирование 
ПСМ в РФ, оставаясь динамично развивающейся 
областью права, требует системного подхода к 
устранению существующих пробелов. Только 
через интеграцию законодательных, технологи-
ческих и практических механизмов возможно 
достижение баланса интересов всех сторон и 
обеспечение устойчивого развития транспортной 
инфраструктуры.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ, РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что разработка эконо-
мической стратегии предприятия является ключевым аспектом стратегического планирова-
ния для обеспечения устойчивого роста, конкурентоспособности и адаптивности к изменени-
ям рыночной среды

Авторами в данной статье рассмотрены ключевые аспекты, экономической стратегии 
предприятия, сформированы цели и задачи, методы исследования и обозначена практиче-
ская значимость. В ходе исследования даны представления об эффективной экономической 
стратегии предприятия, изучен комплексный процесс проекта стратегии, характеризирован 
эффективный инструмент планирования внешних факторов, рассмотрено финансовое про-
гнозирование как главный метод экономического обоснования избранной стратегии компа-
нии, изучены и выделены ключевые компоненты современной системы управления стратеги-
ческими рисками. В работе анализируются различные подходы к проектированию экономи-
ческой стратегии, такие как SWOT-анализ, PEST-анализ и сценарное планирование, а также 
уделяется внимание финансовому прогнозированию и управлению рисками. По результатам 
проведенного исследования сделано заключение: Экономическая стратегия выполняет це-
лый ряд важнейших функций, прежде всего: служит маяком, определяющим курс развития 
бизнеса; фильтром, отсеивающим плохие в плане управления решения, является общим 
«склеивающим» элементом, интегрирующим различные аспекты деятельности компании. В 
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результате инвестиции времени и ресурсов, вложенные в разработку продуманной экономи-
ческой стратегии, увеличат стойкость, конкурентоспособность и эффективность предприя-
тия.

Ключевые слова: ключевые аспекты, экономическая стратегия, стратегическое плани-
рование, ресурсное обеспечение, SWOT - анализ, PEST – анализ.
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KEY ASPECTS, DEVELOPING THE ECONOMIC STRATEGY  
OF THE ENTERPRISE

Annotation. The relevance of the research topic is due to the fact that the development of the 
enterprise’s economic strategy is a key aspect of strategic planning to ensure sustainable growth, 
competitiveness and adaptability to changes in the market environment

The authors in this article examine the key aspects, the economic strategy of the enterprise, 
formed goals and objectives, research methods and indicate practical significance. The study gives 
ideas about the effective economic strategy of the enterprise, the integrated process of the strategy 
project was studied, an effective tool for planning external factors is characterized, financial fore-
casting as the main method of economic justification of the company’s chosen strategy was consid-
ered, and key components of the modern strategic risk management system have been studied and 
highlighted. The work analyzes various approaches to the design of an economic strategy, such as 
SWOT analysis, Pest analysis and scenario planning, and also pay attention to financial forecasting 
and risk management. Based on the results of the study, the conclusion has been made: the eco-
nomic strategy performs a number of most important functions, first of all: serves as a lighthouse 
that determines the course of business development; The filter that sucks the bad in terms of deci-
sion management is a common “gluing” element that integrates various aspects of the company. As 
a result of the investment of time and resources invested in the development of a well -thought -out 
economic strategy, they will increase the resistance, competitiveness and efficiency of the enter-
prise.

Key words: key aspects, economic strategy, strategic planning, resource support, SWOT - 
analysis, Pest – analysis.
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Целью исследования является оценка 
разработка экономической стратегии 

предприятия. Цель научной статьи определила 
решение следующих задач: 

 – дать определение эффективной экономиче-
ской стратегии предприятия;

 – изучить комплексный процесс проекта 
стратегии;

 – изучить и характеризировать эффективный 
инструмент планирования внешних факто-
ров;

 – рассмотреть финансовое прогнозирование 
как главный метод экономического обосно-
вания избранной стратегии компании;

 – изучить и выделить ключевые компоненты 
современной системы управления стратеги-
ческими рисками;

 – описать выводы по исследуемой теме.
В связи с невозможностью применения экс-

перимента использован теоретический, статисти-
ческий, абстрактно-логический метод исследова-
ния, 

При исследовании по теме «Ключевые 
аспекты, разработки экономической стратегии 
предприятия» были использованы специальные 
издания, приведенных авторов в списке литера-
туры.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для обучающихся среднего 
профессионального обучения и бакалавров по 
экономическим дисциплинам, а также в научных 
статьях с учетом специфики темы.

Основная часть: Эффективная экономиче-
ская стратегия предприятия — это динамичная 
система, объединяющая аналитическую работу, 
стратегическое мышление и практические управ-
ленческие решения. Удачная реализация позво-
ляет не только приспосабливаться к условиям 
рыночной среды, но и создавать конкурентные 
преимущества, обеспечивающие устойчивое раз-
витие на долгосрочную перспективу [4,9]. 

Проект стратегии — это сложный процесс, 
требующий сначала глубокого анализа, потом 
четкой ориентации и затем грамотного управле-
ния ресурсами. Первостепенное значение имеет 
всестороннюю оценку внешней и внутренней 
среды, что подразумевает PEST-анализ макроэ-
кономических факторов воздействия, анализ 
конкурентной среды с использованием моделей 
Портера и SWOT-анализа компании, аудит вну-
тренних ресурсов и компетенций[4,6,9].

Важно четко определить миссию и видение 
компании, сформулировать долгосрочные и кра-
ткосрочные цели, те самые SMART-критерии, 
сбалансировать финансовые, производственные 
и маркетинговые приоритеты. А также особое 
внимание уделить выбору стратегических альтер-

натив по реализации стратегии роста по Ансо-
ффу, принятие решения о лидерстве по издерж-
кам, оценка целесообразности диверсификации 
или специализации деятельности [4].

Ресурсное обеспечение стратегии приобре-
тает главенствующее значение. В этот комплекс-
ный процесс, включены оптимизация структуры 
капитала и инвестиционной политики, создание 
систем развития человеческих ресурсов в соот-
ветствии с принципиальными целями, а также 
модернизация неотъемлемых бизнес-процессов 
и технологической базы.

Реализация принятой стратегии невоз-
можна без разработки управленческой системы, 
основанной на ведущих показателях эффектив-
ности (KPI), введения гибкой организационной 
структуры. Отдельно стоит создание методов 
управления рисками, касающихся их обнаруже-
ния, классификацию сценариев и внедрение 
эффективной антикризисной стратегии.

При формировании экономической страте-
гии особое внимание следует обратить на изуче-
ние внешнего макроэкономического окружения, 
в котором компании предстоит действовать. При 
этом наиболее важным становится PEST-анализ 
– эффективный инструмент планирования, оты-
скивающий и упорядочивающий ключевые внеш-
ние факторы, влияющие на бизнес [4,7]. 

PEST-анализ (Political, Economic, Social, 
Technological) способствует комплексному изуче-
нию тех внешних факторов, которые лежат за 
рамками управляемых собственником и влияют 
на его деятельность. Рассмотрим каждый из ком-
понентов: 

Политические факторы охватывают в себя 
государственную экономическую политику, нало-
говое регулирование, таможенное законодатель-
ство, политическую стабильность и международ-
ные отношения. Например, такие изменения как 
валютное регулирование, или влияние новых 
санкций, могут существенно изменить направле-
ние и стратегию компаний, работающих на меж-
дународных рынках.

Экономические факторы охватывают ВВП, 
уровень инфляции, курсы валюты, стоимость 
заемных средств, способность населения. Иссле-
дование этих факторов представляет собой обя-
зательный этап в проведении инвестиционной 
стратегии и ценовой политики компании. Едино-
моментно наиболее важно корректировать стра-
тегию потребительского рынка в связи с измене-
нием образа жизни и ценностных ориентаций 
целевой аудитории.

Социально-культурные факторы включают 
в себя изменения в структуре населения, эволю-
цию потребительских вкусов, образовательный  
уровень трудового мышления. 
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Во многих отраслях наиболее актуально 
следить за изменением ценностей и моделей 
поведения потребителя.

Технологический компонент прослеживает 
динамику технологического развития, уровень 
автоматизации, инновационный потенциал 
отрасли. На сегодняшний день в контексте циф-
ровой трансформации блок технологического 
анализа приобретает особое значение для сохра-
нения конкурентоспособности.

Проведя PEST-анализ, компания вносит 
системную информацию об окружающей среде 
для возможности подстроить экономическую 
альтернативу под текущую ситуацию, а также 
делать предсказания насчет будущих изменений, 
подготавливая соответствующие стратегические 
решения заранее. Данный инструмент становится 
особенно ценным при расширении на новые 
рынки, запуска новой продукции или пересмотре 
стратегического курса компании [4,7].

PEST-анализ позволяет оценить внешние 
макроэкономические факторы, для эффектив-
ного формирования полноценной экономической 
стратегии предприятия, также необходимо проа-
нализировать его внутренние ресурсы и конку-
рентные позиции. В силу этой необходимости на 
помощь приходит SWOT-анализ, гарантирующий 
полное представление о текущей ситуации ком-
пании.

Открыв начало SWOT-анализа с понимания 
внутренней стихии компании (т.е. анализа силь-
ных сторон бизнеса) – тех конкурентных преиму-
ществ, которые самые яркие среди всего разноо-
бразия конкурентов. Это могут быть уникальные 
технологии, неповторимый бренд, опытная и 
высококвалифицированная команда, укреплен-
ная, например, бесперебойной технологией 
поставок. Параллельно открываются перед ана-
литиками слабые стороны бизнеса – все слабые 
места бизнеса, препятствующие развитию ком-
пании – устаревшие технологии, нехватка финан-
совых средств и неработающие бизнес-про-
цессы.

Вторым этапом становится анализ (ориен-
тация) на внешнюю среду предприятия, где нахо-
дит свое место анализ возможностей для роста 
компании. Важно помнить – из любой сложной 
ситуации нужно выделять позитивные моменты: 
выход на новые рынки, изменение потребитель-
ских требований, развитие новых технологий и 
инноваций. В то же времени внимательно оцени-
ваются и всевозможные угрозы, которые грозят 
бизнесу – усиление конкуренции, экономические 
кризисы, изменения в законодательстве, усугу-
бление проблем со сырьем [5,12].

Проведение комплексного анализа PEST и 
SWOT позволит компании получить четкое пред-

ставление о ее внутренних возможностях и внеш-
них условиях развития. Однако иногда и этого 
бывает недостаточно – особенно когда речь идет 
о регулярно меняющихся рыночных ситуациях 
или новых технологических решениях. В этом 
случае на помощь приходит сценарное планиро-
вание – мощнейший инструмент стратегического 
управления, который поможет оценить основные 
риски и разработать несколько альтернативных 
путей развития. Суть сценарного планирования 
заключается в построении нескольких вариантов 
картины будущего, причем таких, которые будут 
исходить из выявленных анализом рисков и воз-
можностей. В отличие от простого прогнозирова-
ния, которое предполагает линейность развития 
событий, сценарный подход позволяет учесть 
неопределенность и много вариантность буду-
щего, помогая быть готовым ко всему, что при-
дется делать потом. Схема действий по сценар-
ному планированию предельно проста и циклична.

Организация определяет те или иные крити-
ческие или ключевые неопределенности - те из 
внешней среды (выявленные в ходе PEST-ана-
лиза), которые оказывают наибольшее влияние 
на бизнес, но определить их в разрезе фактиче-
ски невозможно. Это может быть изменение 
валютного курса, новые законодательные требо-
вания, технологический перелом или сдвиг в 
потребительском поведении.

Следующее – на основе этих ключевых нео-
пределенностей создаются три-четыре самых 
главных сценария развития событий: это базовый 
– или наиболее вероятно случающийся вариант, 
оптимистичный, пессимистичный и третий – инно-
вационный.

Для каждого потенциального сценария 
детально прорабатываются показатели внешней 
среды бизнеса, дополнительные действия конку-
рентов, ключевые риски и возможности, необхо-
димые изменения в стратегии компании, требуе-
мые ресурсы и компетенции.

Сценарное планирование приобретает осо-
бенно большое значение тогда, когда речь идет о 
разработке стратегического плана, поскольку 
оно помогает выявить слепые зоны традицион-
ного планирования, создать систему ключевых 
индикаторов изменений, подготовить гибкие 
планы действий для разных условий, а также 
повысить адаптивность организации и уменьшить 
риски в стратегиях.

Нельзя не отметить, что эффективное сце-
нарное планирование требует обновления (как 
правило, это делается не реже одного раза в год), 
и должно быть тесно интегрировано в стратеги-
ческое управление организацией. Именно резуль-
таты этого процесса позволяют трансформиро-
вать стратегию как статичный документ и не 
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пытаться превратить ее во что-то, реагирующее 
на изменившиеся условия. Следовательно, сце-
нарное планирование становится естественным 
(и даже обязательным) продолжением аналитиче-
ской работы, начатой с PEST(SWOT, etc.) и пере-
водя стратегическое управление на качественно 
новый уровень гибкости и адаптивности [11].

Продолжая логическую цепочку от каче-
ственных методов стратегического анализа к 
количественным оценкам, понятно, что следую-
щим шагом будет финансовое прогнозирование 
– главный метод экономического обоснования 
избранной стратегии компании. Где сценарное 
планирование выстраивает концептуальные 
рамки развития событий, финансовое прогнози-
рование переводит эти сценарии на язык кон-
кретных цифр и показателей, давая представле-
ние об их экономической осуществимости.

Финансовое прогнозирование – это процесс 
разработки взаимосвязанных финансовых пара-
метров, которые выражают ожидаемые резуль-
таты ожидаемой стратегии в различных сцена-
риях. Этот процесс начинается с данных, полу-
ченных на прежних этапах стратегического ана-
лиза:

 – Макроэкономические показатели (курсы 
валют, темпы инфляции);

 – Отраслевые тренды и стандарты;
 – Налоговые нормы и регулирование;
 – Исходные показатели SWOT-анализа 

(оценка потенциала внутреннего роста, 
инвестиционная стратегия, ограничения на 
ресурсы);

 – Сценариев альтернативного развития (про-
цент роста рынка, диапазон изменения клю-
чевых факторов, точки критического изме-
нения стратегии).
Как явные компоненты финансового про-

гнозирования в контексте стратегии можно выде-
лить:

 – Прогнозирование доходов (на основании 
рыночного спроса и ценовой ситуации);

 – Себестоимость (их производственная 
структура и ограничения ресурсов);

 – Инвестиционный план (подчиненный стра-
тегическим инициативам);

 – Прогноз денежных потоков (финансовая 
стабильность);

 – Балансовые прогнозы (структура активов и 
пассивов).
Особо важным становится стресс-тестиро-

вание финансовых прогнозов - проверка устой-
чивости стратегии при реализации даже самых 
пессимистичных сценариев, что позволяет: опре-
делить «запас прочности» стратегии, выявить 
критические точки финансовой устойчивости, 
подготовить антикризисные меры, оптимизиро-
вать структуру финансирования [1].

Современные методы финансового прогно-
зирования все чаще привлекают к работе техно-
логии bigdata и машинного обучения, позволяю-
щие, в частности: обрабатывать большие мас-
сивы рыночных данных, выявлять скрытые взаи-
мосвязи между показателями, повышать точность 
прогнозов, автоматизировать процесс корректи-
ровок прогнозов.

Интеграция финансового прогнозирования, 
в процесс стратегического планирования соз-
дает замкнутый цикл управления: от стратегиче-
ского анализа через сценарии к количественным 
оценкам и обратно к корректировке стратегии, 
тем самым, превращая финансовые прогнозы из 
статичного отчета в динамичный инструмент под-
держки принятия стратегических решений и 
позволяя менеджменту компании не только 
видеть желаемые цели, но и просчитать финансо-
вые пути их достижения в различных условиях.

Завершая процесс формирования экономи-
ческой стратегии, особое внимание следует уде-
лить системе управления рисками, что делает 
теоретические разработки работающим механиз-
мом достижения целей в условиях опережающей 
реальной рыночной неопределенности. Управле-
ние рисками это не процесс чрезвычайный, а 
отдельный - оно встроено весьма органично во 
все шаги стратегии, начиная с PEST- и SWOT-ана-
лизов до сценарного планирования и финансо-
вого прогнозирования.

На этапе стратегического анализа вкидыва-
ется основы риск-менеджмента. PEST-анализ 
обнаруживает макрориски внешней среды - 
политические переменны, экономические коле-
бания, социальные изменения и технологические 
нарушения. SWOT-анализ дополняет картину вну-
тренними рисками, регулярно проистекающими 
из собственных организационных изъянов и 
угроз от конкурентов. Особенную ценность пред-
ставляет сценарное планирование, которое 
позволяет определить вероятность реализации 
различных риск - сценариев и их потенциальный 
ущерб для бизнеса [2].

Финансовое прогнозирование переводит 
качественную оценку рисков в количественный 
эквивалент, а именно определяет:

 – Критические точки финансовой выносливо-
сти;

 – Предельно допустимый уровень риска;
 – Жизненно важные резервы и страховые 

запасы;
 – Экономическую эффективность различных 

вариантов рисков [1].
Современная система управления стратеги-

ческими рисками включает четыре ключевых 
компонента:

1. Идентификация и классификация рисков - 
это формирование полного списка потен- 
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циальных угроз, структурированного по 
категориям (операционные, финансовые, 
репутационные и т.д.) и по уровням воздей-
ствия.

2. Комплексная оценка - это определение 
вероятности возникновения каждого риска 
и масштабов его потенциальных послед-
ствий с применением как качественных, так 
и количественных методов анализа.

3. Разработка системы реагирования - это 
определение набора мероприятий для каж-
дого значимого риска, включающего: про-
филактические меры, оперативные планы 
реагирования, механизмы контроля ранних 
индикаторов, программы восстановления.

4. Интеграция в систему управления - это вне-
дрение управления рисками в процесс при-
нятия стратегических решений путем: вклю-
чение факторов риска в распределение 
ресурсов, разработки альтернативных сце-
нариев, созданий систем ответных дей-
ствий, регулярного пересмотра риск - про-
филя [2].
Особого внимания заслуживает концепция 

управления корпоративными рисками (ERM), 
которая представляет собой подход к управле-
нию рисками не как отдельной функции, а как 
части системы корпоративного управления в 
целом. Данный подход позволяет: поддержать 
стратегическую устойчивость бизнеса, макси-
мально оптимизировать распределение капи-
тала, повысить корректность управленческих 
решений, поддержать доверие стейкхолдеров, 
создать новые конкурентные преимущества [10].

В цифровую трансформацию современные 
системы риск - моделирования внедрили техно-
логии bigdata, машинное обучение и когнитивную 
аналитику, что позволяет:

 – Выявлять скрытые взаимосвязи и неоче-
видные риски;

 – Повышать точность сбора и анализа дан-
ных;

 – Автоматизировать процесс контроля 
рисков;

 – Предоставлять прогнозирующее аналитиче-
ское сопровождение [3].
Таким образом, качественная система 

оценки управления рисками - это последний эле-
мент, переводящий экономическую стратегию в 
живой инструмент, обладающий способностью 
адаптироваться и преодолевать кризисные явле-
ния. Именно интеграция риск - менеджмента на 
всех этапах стратегического планирования 
позволяет создать по-настоящему результатную 
и конкурентоспособную бизнес-модель, способ-
ную ответить вызовам экономической среды. В 

результате компания может получить огромное 
конкурентное преимущество, вкладывая время и 
усилия в создание хорошо проработанной эконо-
мической стратегии, отсюда экономическая стра-
тегия выполняет целый ряд важнейших функций, 
прежде всего: служит маяком, определяющим 
курс развития бизнеса; фильтром, отсеивающим 
плохие в плане управления решения; является 
общим «склеивающим» элементом, интегрирую-
щим различные аспекты деятельности компании. 
В результате инвестиции времени и ресурсов, 
вложенные в разработку продуманной экономи-
ческой стратегии, увеличат стойкость, конкурен-
тоспособность и долгосрочную продуктивность
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проведения анализа   внешних факторов. Определены  выводы по исследуемой теме: Оценка 
экономической эффективности является обязательной процедурой для любой коммерческой 
организации, необходима для обеспечения успеха экономической деятельности организации  
в долгосрочной перспективе.
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Annotation. The relevance of the research topic is due to the fact that in a market economy 
only those enterprises that measure their investments in investments with obtaining a positive final 
result, the functioning of enterprises in the long term for the state of the country’s economy as a 
whole.

The authors briefly in the scientific article Theoretical aspects of assessing the effectiveness of 
the organization’s economic activity set the goal was achieved by solving problems during the study. 
The work formed the relevance of the research topic, the research methods, practical significance 
are determined, the determination of the assessment of the effectiveness of the organization’s eco-
nomic activity is briefly given, the methods of evaluating effectiveness, the implementation of strate-
gic changes aimed at eliminating the ineffective zones, and the role of technologies in improving 
economic efficiency by conducting an analysis of external factors has been studied. The conclusions 
on the topic under study have been determined: Evaluation of economic efficiency is a mandatory 
procedure for any commercial organization, necessary to ensure the success of the organization’s 
economic activity in the long term.

Key words: assessment of effectiveness, implementation of strategy, ensuring success,  
methods, analysis.

Целью исследования является теоретиче-
ские аспекты оценки эффективности 

хозяйственной деятельности организации.
Задами исследования явились:

 – кратко дать определение оценки эффектив-
ности экономической деятельности органи-
зации;

 – рассмотреть методы оценки эффективно-
сти;

 – рассмотреть внедрение  и реализацию стра-
тегических изменений направленных на 
устранение зон неэффективности.

 – изучить  роль технологий в повышении эко-
номической эффективности

 – изучить анализ влияния внешних факторов 
на эффективность организации

 – описать выводы по исследуемой теме.
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В связи с невозможностью применения экс-
перимента, методами исследования стали: теоре-
тические методы исследования, и метод обобще-
ния информаций. 

При исследовании теоретические аспекты 
оценки эффективности хозяйственной деятель-
ности организации были задействованы интернет 
ресурсы, специальная литература  приведенных 
авторов  в списке использованной литературы.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для  обучающихся сред-
него профессионального обучения и бакалавров 
по экономическим дисциплинам,     а также в 
научных статьях, практической деятельности с 
учетом специфики темы.

Основная часть. Понимание важности 
оценки экономической эффективности имеет 
решающее значение для организаций, стремя-
щихся максимизировать свои ресурсы и достичь 
своих финансовых целей.

Оценивая эффективность своей экономи-
ческой деятельности, предприятия могут опреде-
лить области, в которых они могут растрачивать 
ресурсы или работать неэффективно, что позво-
ляет им внести необходимые коррективы и улуч-
шения. Этот процесс не только помогает органи-
зациям оптимизировать свою деятельность и 
сократить расходы, но также позволяет им повы-
сить производительность. 

Оценка эффективности экономической 
деятельности организации - залог качественного 
управления, которое, в свою очередь, имеет 
решающее значение для обеспечения долгосроч-
ного успеха и устойчивости на рынке любой ком-
пании. 

Оценка эффективности экономической 
деятельности позволяет юридическим лицам 
выявлять потенциальные риски, угрозы и про-
блемы, которые могут повлиять на их финансо-
вое состояние в будущем. Невозможно предста-
вить предприятия в современной мировой прак-
тике, которые не анализировали бы своих эконо-
мических показателей. В целом, оценка 
экономической деятельности имеет важное, а 
порой решающее значение для повышения опе-
рационной эффективности, максимизации при-
были и поддержания конкурентоспособности в 
современной динамичной предпринимательской 
деятельности [10].

Предприятия, являясь “фундаментом” капи-
талистического устройства, влияют на нацио-
нальную экономику, поэтому оценка их эффек-
тивности носит не только коммерческий и инди-
видуальный характер, но и общегосударствен-
ный. Государство в свою очередь также 
занимается мониторингом экономической 

эффективности коммерческих организаций для 
регулирования своей кредитно-денежной и нало-
говой политики.

При оценке эффективности хозяйственной 
деятельности организации крайне важно исполь-
зовать различные методы точной и реальной 
оценки ее результатов. Одним из методов оценки 
эффективности является анализ ключевых пока-
зателей эффективности (KPI), таких как рост 
доходов, снижение затрат и размер прибыли. 
Отслеживая эти показатели с течением времени, 
организации могут определить сильные, ней-
тральные, слабые стороны своей деятельности 
[4].

Другой метод - это бенчмаркинг, при кото-
ром организации сравнивают свою производи-
тельность с отраслевыми стандартами или конку-
рентами, чтобы определить, насколько успешно и 
хорошо работают по сравнению с другими на том 
же рынке товаров и услуг. Кроме того, проведе-
ние тщательного финансового анализа и аудита, 
включая анализ коэффициентов и анализ тенден-
ций, может дать ценную информацию о финансо-
вом состоянии и эффективности экономической 
деятельности организации. Используя эти 
методы, организации могут эффективно изме-
рять и повышать свою общую эффективность 
[9,10].

Одними из зарекомендовавших себя в эко-
номической практике и наиболее часто использу-
емыми методами являются swot, snw и pest ана-
лизы. Они признаны “золотым стандартом” в 
практике управления организациями. В данных 
методах оцениваются как внешние, так и вну-
тренние факторы, влияющие на эффективность.

При оценке эффективности экономической 
деятельности организации важно учитывать клю-
чевые показатели эффективности (КПЭ), которые 
дают ценную информацию о ее финансовом 
состоянии и операционной эффективности. Эти 
ключевые показатели эффективности включают 
такие показатели, как рост выручки, размер при-
были, рентабельность инвестиций (ROI), стои-
мость единицы продукции и денежный поток. 
Анализируя эти показатели, лица, принимающие 
решения, могут определить сильные и слабые 
стороны экономической деятельности организа-
ции [11].

Высокая норма прибыли может указывать 
на успешную стратегию ценообразования или 
практику управления затратами, тогда как низкая 
рентабельность инвестиций может указывать на 
неэффективность распределения ресурсов. В 
целом, мониторинг этих ключевых показателей 
эффективности позволяет организациям прини-
мать обоснованные решения для улучшения 
своих экономических показателей и достижения 
долгосрочной устойчивости [4].
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При оценке эффективности руководству-
ются принципами, которые могут гарантировать 
валидность оценки. Это такие показатели, как 
достоверность, комплексность, оперативность, 
систематичность и некоторые другие.

При оценке финансовых показателей раз-
личных операций, предприятия могут определять 
области потенциального улучшения, оптимизиро-
вать распределение ресурсов и принимать обо-
снованные и своевременные стратегические 
решения. Этот процесс помогает организациям 
оптимизировать свои процессы, сократить 
затраты, повысить прибыльность и в конечном 
итоге достичь своих стратегических и тактиче-
ских целей. Более того, оценка экономической 
деятельности позволяет компаниям отслеживать 
свой прогресс с течением времени и измерять 
эффективность своих стратегий и сравнивать их 
с конкурентами [9].

Для повышения эффективности экономиче-
ской деятельности организации крайне важно 
осуществить стратегические изменения, направ-
ленные на устранение зон неэффективности. 
Одним из ключевых аспектов этого процесса 
является проведение тщательного анализа теку-
щей деятельности и определение областей, в 
которые можно внести улучшения. Это может 
включать оптимизацию процессов, устранение 
избыточных задач или инвестиции в новые техно-
логии, которые могут автоматизировать ручные 
процессы [1,7].

Важно эффективно доводить эти изменения 
до всех заинтересованных сторон внутри органи-
зации и обеспечивать обучение и поддержку по 
мере необходимости. Развивая культуру постоян-
ного совершенствования и инноваций, организа-
ции могут адаптироваться к меняющимся рыноч-
ным условиям и оставаться впереди конкурентов. 
Говоря иначе, внедрение изменений для повыше-
ния эффективности требует упреждающего под-
хода и приверженности постоянной оценке и 
совершенствованию экономической деятельно-
сти [6].

Реализация стратегий повышения эффек-
тивности операций имеет решающее значение 
для повышения общей производительности орга-
низации. Одним из эффективных подходов явля-
ется оптимизация процессов путем выявления 
“узких мест” и внедрения решений по их устране-
нию. Кроме того, использование технологий и 
автоматизации может помочь уменьшить количе-
ство ручных ошибок и повысить производитель-
ность. Предоставление возможностей обучения и 
развития сотрудников также может улучшить их 
навыки и знания, что приведет к повышению 
эффективности их работы [5].

Изыскание средств, для развития компании 
может быть направлено как во внутреннюю среду 

для  внедрения новой системы поощрения и воз-
награждения сотрудников [8], так и во внешнюю 
среду для вытеснения конкурентов с рынка.

Японский предприниматель Тайити Оно, 
одним из первых задумался о том, сколько про-
изводственных, человеческих и временных 
ресурсов тратится впустую в любой компании. 
Он сформировал облик современного управле-
ния и оценки эффективности предприятий по 
принципу бережливости производства [6].

Технологии играют решающую роль в повы-
шении экономической эффективности организа-
ции. Внедряя передовые программные системы, 
процессы автоматизации и инструменты анализа 
данных, предприятия могут оптимизировать свою 
деятельность, сократить расходы и человеческие 
ошибки, а также добиться повышения произво-
дительности. Технология также позволяет отсле-
живать показатели производительности в режиме 
реального времени, что позволяет организациям 
быстро принимать обоснованные решения. Вне-
дряя технологические решения, такие как про-
граммное обеспечение, робототехника или искус-
ственный интеллект, предприятия могут автома-
тизировать повторяющиеся задачи, повысить 
точность и сэкономить время. Это позволяет 
сотрудникам сосредоточиться на более стратеги-
ческих и приносящих пользу действиях, в то 
время как технология выполняет рутинные опе-
рации. Кроме того, такие инструменты связи, как 
видеоконференции и платформы управления 
проектами, облегчают сотрудничество между 
членами команды независимо от их местонахож-
дения [2].

В целом, технологии позволяют организа-
циям оптимизировать свои ресурсы, повысить 
производительность и, в конечном итоге, достичь 
большей экономической эффективности в совре-
менной конкурентной бизнес-среде.

Инвестиции в технологии не только повы-
шают операционную эффективность, но и повы-
шают конкурентоспособность на рынке, опере-
жая тенденции отрасли. Все более активным вне-
дрением информационных технологий в различ-
ные секторы хозяйства и появлением 
искусственного интеллекта оценка экономиче-
ской эффективности предприятий может быть 
возложена на программы, которые в реальном 
времени автоматически смогут изменять эле-
менты финансовой и производственной цепи.

Анализ организационного влияния внешних 
факторов на эффективность имеет решающее 
значение для понимания того, как организация 
работает в своей среде. Внешние факторы, такие 
как рыночные условия, экономические тенден-
ции, изменения в законодательстве и технологи-
ческие достижения, могут существенно повлиять 
на эффективность экономической деятельности 
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организации. Изучая внешние факторы, органи-
зации могут выявить потенциальные риски и воз-
можности, которые могут повлиять на их произ-
водительность. Анализ позволяет организациям 
адаптировать свои стратегии и операции, чтобы 
лучше справляться с проблемами и извлекать 
выгоду из возникающих тенденций, в конечном 
итоге повышать свою общую эффективность и 
конкурентоспособность на рынке [3].

Кроме того, сильные лидерские качества и 
навыки принятия решений необходимы для реше-
ния проблем и использования возможностей в 
постоянно меняющейся бизнес-среде. В конеч-
ном счете, очевидно, что компетентное управле-
ние является ключом к максимизации прибыль-
ности и устойчивости любой организации. 
Эффективная коммуникация и сотрудничество 
между различными отделами также способ-
ствуют общему успеху экономической деятель-
ности организации.

В заключение следует отметить, что эффек-
тивное управление играет решающую роль в 
достижении успешных экономических результа-
тов для организации. Осуществляя стратегиче-
ское планирование, эффективное распределение 
ресурсов, а также постоянный мониторинг и 
оценка экономической деятельности, могут 
гарантировать, что организация находится на 
правильном пути к достижению своих финансо-
вых целей. Оценка экономической эффективно-
сти является обязательной процедурой для 
любой коммерческой организации, необходима 
для обеспечения того, чтобы организация рабо-
тала на оптимальном уровне и максимизировала 
свой потенциал успеха в долгосрочной перспек-
тиве. Сильные лидерские качества и навыки при-
нятия решений необходимы для решения про-
блем и их устранения. В конечном счете, оче-
видно, что компетентное управление является 
ключом к максимизации прибыльности и устой-
чивости любой организации. Эффективная ком-
муникация и сотрудничество между различными 
отделами также способствуют общему успеху 
экономической деятельности организации.
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Аннотация. В процессе формирования практических компетенций и аналитического 
мышления студентов аграрного вуза при изучении экономических дисциплин в первую оче-
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скохозяйственных организаций. Одним из основных аспектов в деятельности любого пред-
приятия является финансовый анализ. Финансовый анализ организации даёт возможность 
определить финансовую устойчивость, ликвидность, рентабельность активов, и перспективы 
развития компании. При проведении финансового анализа организации, студентами исполь-
зуется бухгалтерская отчетность, позволяющая сформировать у обучающегося практические 
и аналитические компетенции. Полученные компетенции в процессе обучения позволяют сту-
дентам аграрных вузов более эффективно адаптироваться к своей будущей специальности.
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Современные методы обучения студен-
тов, все больше акцентируют внимание 

на формирование у обучающихся практико-орен-
тированных компетенций, в том числе в области 
бухгалтерского учета, финансового анализа и 
других экономических дисциплин. Одним из 
таких подходов является использование стати-
стической, бухгалтерской отчетности и другой 
информации для исследования тех или иных 
аспектов деятельности конкретных организаций.

Высокая турбулентность факторов соци-
ально-экономического характера во внешней 
среде все больше способствует формированию 
адаптационных свойств любой системы [1], в том 
числе через финансовый анализ конкретной 
организации. Факторы внешней среды оказывают 
непосредственное влияние на эффективность 
развития аграрной сферы [14].

Тенденции развития экономики все больше 
акцентируют внимание на создание адаптацион-
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ных свойств хозяйствующего субъекта. В послед-
нее время значительно усиливается давление 
экономических факторов на сельхозпроизводи-
теля, что выражается в росте стоимости креди-
тов, увеличении себестоимости производства 
продукции, недостатке квалифицированных 
кадров и других факторов [3]. Для привлечения 
специалистов необходимо развитие человече-
ского потенциала и обучение прикладным квали-
фикациям [2].

Методологические аспекты деятельности в 
анализе являются важной составляющей в 
оценки экономических систем. При применении 
различных методик возникают вопросы сопоста-
вимости и объективности анализа, которые тре-
буют устранения через призму прагматического 
подхода [4]. В связи с этим одним из главных 
направлений в работе педагога является форми-
рование аналитического мышления обучаю-
щихся, позволяющего в последствии более 
эффективней адаптироваться к своей будущей 
специальности [18]. Преподавательская деятель-
ность при оценке знаний обучающихся сталкива-
ется с объективными и субъективными факто-
рами определения сформированности компетен-
ций по конкретным учебным дисциплинам [5].

Тенденции развития в обучении студентов 
все больше акцентируют внимание в практиче-
скую плоскость, направленную на формирование 
абстрактно-логического мышления обучающе-
гося [10], акцентируют внимание на формирова-
ние практических компетенций обучающихся, 
направленных на повышении их конкуренции на 
рынке труда [6]. Первостепенную роль в достиже-
нии поставленных целей играют современные 
активные и интерактивные формы и методы обу-
чения, к которым можно отнести и методики ана-
лиза по различным направлениям [11].

В сложившихся условиях рациональное 
использование ресурсного потенциала отече-
ственной экономики может быть обеспеченно за 
счет интеграционных структур замкнутого цикла 
производства [8] и крупных организаций. В свою 
очередь, учитывая современные реалии цифро-
визации, научные знания в области точных наук, 
выходят на первый план, поскольку требуется 
построения определенных алгоритмов в произ-
водственной и управленческой деятельности с 

последующей их реализацией в производствен-
но-экономических системах [13]. Важная роль 
отводится оценки результатов внедрения цифро-
вых технологий [7], применение цифровых техно-
логий существенно отражается на росте произ-
водительности труда, прибыли и рентабельности 
производства [15].

Для проведения финансового состояния в 
статье использованы данные лидера отрасли 
картофелеводства и овощеводства Свердлов-
ской области АО АПК «Белореченский» [9].

Последовательность проведения занятий 
при анализе финансового состояния организации 
будет состоять из следующих этапов:

1. Определение источников информации.
2. Составление расчетных таблиц для анализа 

на основе бухгалтерской отчетности.
3. Расчет показателей финансового состояния 

(рентабельности, финансовой устойчивости 
и др.) и их оформление в таблицах, рисун-
ках.
При этом после каждой таблицы, рисунков 

делается логичный и последовательный вывод, 
который позволяет студенту определить основ-
ные факторы, оказавшие влияние на исследуе-
мые показатели.

Важным направлением при обучении сту-
дентов является освоение методик, которые в 
последствие можно использовать в практической 
деятельности [12]. При анализе данных, важным 
направлением исследования является примене-
ние вертикального и горизонтального анализа.

При формировании аналитического мышле-
ния студентов аграрных вузов, педагоги исполь-
зуют аналитическую информацию с предприятий 
АПК: годовые отчеты, бизнес-планы, тенденции 
развития в производстве и на рынках сельскохо-
зяйственной продукции [18]. При проведении 
практических занятий используется бухгалтер-
ская отчетность организации: Бухгалтерский 
баланс, Отчет о финансовых результатах. Это 
позволяет студенту наглядно и с практической 
точки зрения исследовать сельскохозяйствен- 
ную организацию. На основании перечисленной 
документации составляется расчетная таблица 1 
– основные показатели деятельности сельхозор-
ганизации необходимые для финансового ана-
лиза.
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Таблица 1

Основные показатели исследуемого сельскохозяйственного предприятия 
 за 2022-2024 годы, тыс. руб. [19]

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

Абсолютное 
изменение 
2024 к 2022 

году, 
 +/-

Относительное 
 изменение 

 2024 к 2022 году, 
%

Выручка 864829 934120 1201079 336250 138,9

Валовая прибыль 212152 290399 418010 205858 197,0

Чистая прибыль 14190 6945 8211 -5979 57,9

Запасы 592057 597431 679926 87869 114,8

Дебиторская  
задолженность 187851 178465 170773 -17078 90,9

Денежные средства 1835,5 17785,5 22238,5 20403 1211,6

Оборотные активы 790111 814182 934428 144317 118,3

Собственный  
капитал 4570596 4536669 4598231 27635 100,6

Долгосрочные 
обязательства 380894 638 823 989449 608555 259,8

Краткосрочные  
обязательства 1087480 959173 666498 -420982 61,3

Источник: составлено авторами на основе: Государственного информационного ресурса бухгал-
терской отчетности [Электронный ресурс]. URL: https://bo.nalog.ru/ (дата обращения 12.04.2025 г).

Представленные данные таблицы 1 показы-
вают, что за период 2022-2024 годы отмечается 
значительный рост долгосрочных обязательств в 
2,6 раза с 380,9 до 989,4 млн. руб., при этом кра-
ткосрочные обязательства сократились на 38,7% 
или на 421,0 млн. руб. составив в 2024 году 666,5 
млн. руб. Также за анализируемый период суще-
ственно увеличились денежные средства в 12,1 
раза до 22,2 млн. руб.

Основные показатели результатов деятель-
ности исследуемого предприятия в 2024 году по 
сравнению с 2022 годом изменились следующим 
образом. Выручка увеличилась на 38,9% с 0,865 
до 1,201 млрд руб.; валовая прибыль организа-
ции за анализируемый период увеличилась почти 
в 2 раза или на 205,9 млн. руб., составив в отчет-
ном году 418,0 млн. руб. Отмечается, что несмо-
тря на рост валовой прибыли чистая прибыль 
организации снизилась на 42,1% с 14,2 до 8,2 
млн. руб.

Таким образом, основные показатели, пред-
ставленные в таблице 1 показывают о стабиль- 
ности производственной деятельности предприя-
тия и перераспределение кредитных ресурсов  
с краткосрочные на долгосрочные. В свою оче-
редь ухудшение чистой прибыли является суще-
ственным ростом прочих расходов с 21,4 до 191,5 
млн. руб., а также с ростом процентов к уплате. 
Основной причиной роста данных расходов  
являются внешнеэкономические ограничения, а 
также рост стоимости кредитных ресурсов, кото-
рые приводят к увеличению стоимости средств 
производства, запчастей и других технологиче-
ских аспектов, завозимых из недружественных 
стран.

Внешнеэкономические ограничения могут 
оказать существенное влияние на устойчивость 
развития отечественного сельского хозяйства и 
эффективность развития отдельных подотраслей 
[16]. Внешнеэкономические ограничения (санк-
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ции) представляют собой меры, принимаемые 
государствами или международными организа-
циями для регулирования или ограничения внеш-
неэкономической деятельности [17]. Анализ дан-
ных исследуемой организации показывает зави-
симость от внешнеэкономических ограничений в 

области роста затрат по всем направлениям дея-
тельности, связанной с импортными технологиче-
скими решениями.

На основании таблицы 1 проведем анализ 
основных показателей рентабельности организа-
ции (рисунок 1).

Рисунок 1. Основные показатели рентабельности предприятия 

Показатели рентабельности организации за 
период 2022-2024 годы имеют неоднозначную 
динамику. Так, рентабельность продаж в 2024 
году по сравнению с 2022 годом увеличилась с 
24,53 до 34,8 процентов, тогда как рентабель-
ность чистой прибыли снизилась с 1,64 до 0,68%, 
а рентабельность капитала организации умень-
шилась с 0,31 до 0,18%.

Показатели рентабельности чистой при-
были и капитала хозяйства находятся на низком 
уровне. Основная причина ухудшения данных 
показателей является рост прочих расходов 
организации с 21,4 до 191,5 млн. руб. и процентов 
к уплате с 43,4 до 64,6 млн. руб. За последние 3 
года существенно увеличились процентные 
ставки по привлекаемых средствам. Тогда как в 
прочих расходах значительная часть роста рас-
ходов связанна с затратами на приобретение 
импортной техники и оборудования через парал-
лельный импорт.

Возможность дальнейшего развития иссле-
дуемой организации во многом зависит от даль-
нейшего привлечения инвестиций в современные 
передовые технологии. При значительном ухуд-
шении результатов деятельности хозяйства необ-
ходимо дать оценку его финансовой устойчиво-
сти и ликвидности (см. рисунок 2).

Анализ финансовой устойчивости и ликвид-
ности хозяйства за период 2022-2024 года пока-
зывает, что коэффициент текущей ликвидности 
существенно увеличился с 0,719 до 1,310. При 
этом коэффициенты автономии и быстрой лик-
видности за анализируемый период снизились, 
соответственно на 2,9 и 60,8 процентов, составив 
в 2024 году 0,735 и 0,195. Несмотря на ухудшение 
некоторых показателей ликвидности, данные 
показатели соответствуют нормативным значе-
ниям, исследуемое предприятие имеет возмож-
ность за счет собственных ресурсов погашать 
свои обязательства.

Финансовый анализ сельхозорганизации на 
основе практической информации позволяет 
обучающемуся освоить методику анализа, опре-
делить основные факторы, влияющие на разви-
тие организации. Таким образом, сформировать 
практические и аналитические компетенции 
будущего специалиста. Студент обобщает прове-
денные данные в анализе и предлагает рекомен-
дации по улучшению финансового состояния 
хозяйства.

Проведенный финансовый анализ позво-
ляет сделать следующие умозаключения:

 – в условиях роста стоимости современного 
высокотехнологичного оборудования и тех-
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ники в хозяйстве происходит рост прочих 
затрат и процентов за пользование кредит-
ными ресурсами, что негативно отражается 
на результатах деятельности организации;

 – накопленный ресурсный потенциала и ста-
бильное наращивание капитала организа-
ции, позволяют в полной мере обслуживать 
привлекаемые инвестиционные ресурсы, 
несмотря на ухудшение некоторых показа-
телей ликвидности.
Возможность стабильного развития иссле-

дуемой организации во многом будет завесить от 
рыночной конъюнктуры на сельскохозяйствен-
ную продукцию, возможности привлечения инве-
стиций в отрасль при государственной поддержки 
(субсидирования отрасли), а также диверсифика-
ции производства с целью производства продук-
ции сельского хозяйства с добавленной стоимо-
стью.
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Цель – проанализировать статистические 
данные травматизма и профзаболева-

ний на предприятиях металлургической промыш-
ленности.

Задачи – провести сбор и первичную обра-
ботку статистических данных травматизма и про-
фзаболеваний на предприятиях металлургиче-
ской промышленности.

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

Металлургическая промышленность явля-
ется основой тяжелой индустрии, обеспечиваю-
щей выпуск материалов, необходимых для всех 
секторов экономики. Предприятия металлургиче-
ской отрасли характеризуются масштабными 
производственными процессами, высокой мате-
риалоемкостью и энергозатратностью, что объ-
ясняется технологической сложностью процес-
сов, таких как плавка, прокатка и обработка 
металлов.

Производственный процесс любой сферы 
деятельности тесно связан с риском для жизни и 
здоровья человека. Ни на одном предприятии 
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нельзя полностью исключить возникновение 
несчастного случая, но в то же время его можно 
урегулировать. Металлургическая промышлен-
ность характеризуются воздействием специфи-
ческих опасных и вредных факторов, что, в свою 
очередь, сопряжено с возникновением рисков 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости. С целью снижения 
рисков требуются современные методы учета, 
анализа и прогнозирования показателей травма-
тизма, чему отвечают статистические методы 
обработки данных. Применение научно обосно-
ванных математических моделей для оценки про-
фессиональных рисков позволит как прогнози-
ровать, так и управлять рисками.

Попытки сделать прогноз уровня производ-
ственного травматизма были начаты в нашей 
стране в 70-ые годы. В последующие годы был 
опубликован ряд работ, где использовались 
совершенно разные подходы к решению этой 
проблемы. Например, предлагалось использо-
вать метод априорного ранжирования факторов, 
уравнения множественной нелинейной регрес-
сии, метод корреляционного, многофакторного 
дисперсионного и регрессионного анализов, тео-
рию массового обслуживания, теоремы о сложе-
нии и умножении вероятностей, понятие полной 
вероятности и теорему гипотез (формула Бейеса) 
и даже теорию нечетких множеств. В работе для 
прогнозирования производственного травма-
тизма использованы методы математического 
прогнозирования по динамическим рядам в соче-
тании с методом экспертных оценок [1].

Иной подход был использован в работах [2]. 
Было высказано предположение, что изменение 
показателей травматизма во времени представ-
ляет собой случайные события с детерминиро-
ванной составляющей. Это дало возможность 
использовать для построения моделей производ-
ственного травматизма основные положения 
теории вероятности и методов математической 
статистики при обработке фактического матери-
ала. Для анализа исходных статистических баз 
данных о несчастных случаях в машиностроении 
и строительстве с последующим построением 
математической модели и прогнозированием 
ожидаемого уровня производственного травма-
тизма впервые была использована теория слу-
чайных стационарных функций.

Сходный подход был в дальнейшем приме-
нен в работе [3], где автор использовал метод 
прогнозирования на основе компонентного ана-
лиза временных рядов с моделированием стаци-
онарного случайного процесса методом авторе-
грессии — скользящего среднего.

В дальнейшем метод прогнозирования 
риска травматизма на основе статистических 
данных показал, что в организациях агропро-

мышленного комплекса Самарской области 
управление риском неэффективно и планирова-
ние деятельности нерационально [3]. Для улучше-
ния ситуации требуется создание целого ком-
плекса методик для разработки выбора общей 
стратегии деятельности и конкретных мероприя-
тий по управлению охраной труда. Разработан-
ные методики ранжирования направлений и орга-
низационно-технических мероприятий, анализа 
мероприятий по критерию дублирования задач, 
обработка результатов экспертных оценок, теку-
щей оценки организационно-технических меро-
приятий позволили формализовать процесс по 
охране труда с учетом реальных финансовых 
возможностей, важности и времени их исполне-
ния. Это позволило исключить возможные 
повторы и оценить методы решения задач в 
целом.

Краткосрочный прогноз производственного 
травматизма на 5 лет (2005-2009 годы) представ-
лен на примере Дальневосточной железной 
дороги [4]. Авторы используют уже зарекомендо-
вавший себя корреляционный анализ, находят 
уравнение регрессии для контингента работни-
ков, строят прогнозируемые на перспективу 
верхнюю и нижнюю границы интервала возмож-
ных значений контингента, далее строят диа-
граммы зависимостей контингента по годам. Дан-
ный метод, с вероятностью прогноза 0,95, пока-
зывает, что общий травматизм имеет тенденцию к 
снижению, однако необходимы профилактиче-
ские мероприятия.

Еще одна попытка практически в те же годы 
разработать методику прогнозирования произ-
водственного травматизма на железнодорожном 
транспорте предпринята в диссертации [5]. Автор 
рассматривает травматизм в АО «Национальная 
компания Казахстан Темир Жолы» на железнодо-
рожном транспорте с 2005 по 2008 годы. Для 
прогнозирования производственного травма-
тизма разработан алгоритм его расчета, а в каче-
стве основных критериев взяты частота и тяжесть 
несчастных случаев. Предлагаемые критерии 
оцениваются уравнением Байеса и выражают 
плотность вероятности совместного распределе-
ния травматизма и потерь. В соответствии с зако-
ном условной вероятности, параметры распреде-
ления характеризуются условиями, выражаю-
щими прогнозируемую частоту и тяжесть травми-
рования. В результате автором была разработана 
методика по снижению уровня производствен-
ного травматизма на железнодорожном транс-
порте, определяющая надежность его работы и 
вероятность травмирования.

Применение теории Байеса довольно попу-
лярно для анализа различных факторов, влияю-
щих на риск и на уровень производственного, 
бытового или спортивного травматизма.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

129

Для прогнозирования риска травматизма в 
статье [6] была предложена методика из семи 
психологических тестов. Посредством этой мето-
дики проведено тестирование нескольких десят-
ков больных травматологического отделения и 
такого же количества здоровых людей. Постро-
ены соответствующие гистограммы, на основе 
которых определены условные априорные риски. 
Согласно критерию Байеса, определен апостери-
орный риск травматизма. Предложена агрегиру-
ющая формула апостериорного риска по всем 
тестовым методикам.

Применение Байесовских сетей представ-
лено и в работе [6] для оценки риска травматизма 
при занятии пауэрлифтингом. Работа проведена 
на основе анкетирования спортсменов, данные 
которых разбили на блоки — возраст, опыт, спор-
тивная квалификация и другие. Затем в системе 
Agena Risk построена полная сеть модели, позво-
ляющая узнать вероятность получения травмы и 
ее причину.

Теория информационных цепей была 
использована в работе [7]. Авторы рассматри-
вают рабочий коллектив как модель «вход-вы-
ход». На входе в систему действуют факторы 
производственной среды, обучающая информа-
ция (инструктажи) и защитные средства, на 
выходе — производственный травматизм и про-
изводственно-обусловленная заболеваемость 
(ПОЗ). Выдвигается гипотеза, что, изменяя пара-
метры одного из входных данных, в частности 
обучающей информации, можно добиться замет-
ного снижения производственного травматизма. 
Для дальнейших исследований, связанных с 
выявлением оптимальной частоты проведения 
инструктажей, при которых уровни производ-
ственного травматизма будут минимальными, 
авторы предполагают использовать математиче-
ский аппарат теории нечетких множеств.

Совершенно другой подход использован в 
работе [8], предлагающей применение метода 
вейвлет и фрактального анализа. В статье пред-
ставлена методика, в основе которой лежит 
модель прогнозирования риска производствен-
ного травматизма именно с помощью этого 
метода. Вейвлет-анализ применяется для анализа 
сложных данных и позволяет выявить различные 
свойства сложного сигнала, невидимые при 
обычном представлении в режиме реального 
времени. По величине фрактальной размерно-
сти, отражающей количество несчастных случаев 
в исследуемом промежутке, можно судить о сте-
пени хаотичности самого процесса. Авторы проа-
нализировали статистические данные по несчаст-
ным случаям, которые происходили в г. Комсо-
мольске-на-Амуре в период с 2000 по 2007 годы. 

Сама методика предполагает последовательную 
реализацию пяти этапов исследования, которая 
включает: формирование ряда значений, отра-
жающих изменения количества несчастных слу-
чаев в исследуемом интервале времени; ком-
плексную обработку временного ряда названным 
методом; интерпретацию полученных результа-
тов; выделение наименее устойчивых факторов, 
стремящихся к нестабильному состоянию на 
основе которых можно выделить группы, наибо-
лее подверженные риску, и составление прогноз-
ных оценок. Последним этапом является разра-
ботка необходимых мероприятий.

В статье [8] авторы, опираясь на журналы 
регистрации несчастных случаев в ОАО «Амур-
металл» за десятилетний период с 1999 по 2008 
годы, дают краткосрочный прогноз травматизма 
на 2009 год по линии тренда, которая строилась 
тремя способами — линейным, логарифмиче-
ским и экспоненциальным. В результате более 
достоверным оказался линейный тренд, при 
котором погрешность составила 23%. Также в 
статье авторы предлагают прогнозировать инди-
видуальный риск травматизма, исходя из анализа 
рисков травматизма той группы, к которой отно-
сится работник.

В работе [9] представлено математическое 
прогнозирование уровня производственного 
травматизма для ООО «ПК НЭВЗ». Авторы 
использовали метод экстраполяции с помощью 
MathCAD. Предварительно авторы просчитали 
показатели частоты, тяжести и летальности ПТ за 
период с 1946 по 2013 годы. Полученные данные 
были импортированы в MathCAD, произведены 
этапы отладки, рассчитана погрешность, найден 
доверительный интервал. В результате проделан-
ной работы был составлен прогноз уровня произ-
водственного травматизма на период с 2014 года 
по 2017 годы.

Функция экстраполяции в MathCAD также 
использовались в работе [10] при прогнозирова-
нии производственного травматизма в горнодо-
бывающей промышленности в республике Зим-
бабве. Авторы провели расчеты на основе стати-
стики по взрывам сосудов под давлением. При 
отладке прогноза использовался период времени 
с накопленной статистикой с 2010 по 2014 годы. 
В результате погрешность прогноза составила не 
более 10 %, что подтверждает эффективность и 
достоверность данного метода.

При моделировании процессов встреча-
ются пространственные данные (cross-sectional 
data) и временные ряды (time-series data).

Примером пространственных данных явля-
ется, например, набор сведений (объем произ-
водства, количество работников, доход и др.) по 
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разным фирмам в один и тот же момент времени 
(пространственный срез). Другим примером 
могут являться данные по курсам покупки/про-
дажи наличной валюты в какой- то день по обмен-
ным пунктам города [11].

Примерами временных рядов могут быть 
ежеквартальные данные по инфляции, средней 
заработной плате, национальному доходу, денеж-
ной эмиссии за последние годы, или, например, 
еженедельный курс доллара США [11].

Отличительной чертой временных рядов 
является то, что они естественным образом упо-
рядочены по времени, кроме того, наблюдения в 
близкие моменты времени часто бывают зависи-
мыми.

Важно отметить, что данные о статистике 
травматизма являются автокоррелирующими 
(коррелирующими последовательно), что опреде-
ляется как корреляция между наблюдаемыми 
показателями, упорядоченными во времени (вре-
менные ряды) или в пространстве (перекрестные 
данные). При использовании данных временных 
рядов в регрессионном анализе обычно встреча-
ется автокорреляция остатков [12]. Ситуация 
противоположна при использовании перекрест-
ных данных. Чаще всего положительная автокор-
реляция ((σ(ε,εi) ≥ 0)  вызывается направленным 
постоянным воздействием некоторых не учтен-
ных в модели факторов. Отрицательная автокор-
реляция ((σ(ε,εi) ≤ 0)  фактически означает, что за 
положительным отклонением имеет место отри-
цательное и наоборот. Среди основных причин, 
вызывающих появление автокорреляции, можно 
выделить ошибки спецификации, инерцию в 
изменении показателей, эффект паутины, сгла-
живание данных.

Под эффектом паутины понимается запаз-
дывание реагирования изменений показателей 
на изменение условий. Сглаживание данных есть 
усреднение данных некоторого продолжитель-
ного периода по составляющим его подинтерва-
лам. Обычно это влечет за собой сглаживание 
колебаний внутри рассматриваемого периода, 
что может послужить причиной автокорреляции. 
Инерция же есть цикличность, другими словами, 
волнообразная активность.

Основной причиной наличия случайного 
члена в модели являются несовершенные знания 
о причинах и взаимосвязях, определяющих то 
или иное значение зависимой переменной [12]. 
Это объясняет свойства случайных отклонений, 
таких как автокорреляция. Они зависят от выбора 
формулы зависимости и состава объясняющих 
переменных. Так как автокорреляция чаще всего 
вызывается неправильной спецификацией 
модели, то для её устранения необходимо, пре-
жде всего, попытаться скорректировать саму 
модель [13, 14].

Выводы:
Для финальных вариантов моделей прогно-

зирования производственного травматизма 
будет использоваться тот метод, который давал 
наиболее точный результат оценки.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
ЗНАНИЙ

Аннотация. В структуре управления современной компании система менеджмента зна-
ний является одним из ключевых инструментов, позволяющих эффективно интеллектуальны-
ми ресурсами фирмы. Она позволяет эффективно накапливать и применять знания, опыт и 
компетенции сотрудников для достижения стратегических целей и повышения конкуренто-
способности продукции компании. В данной статье мы рассмотрим историю развития систе-
мы менеджмента знаний, её основные этапы и принципы. В статье рассмотрим определение 
понятия «система менеджмента знаний», её основные компоненты, предпосылки и этапы раз-
вития, а так же проведём краткий обзор примечательных работ зарубежных и российских 
учёных занимающихся изучением и развитием вопроса систем управления знаниями.
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MAIN STAGES OF SYSTEM DEVELOPMENT KNOWLEDGE 
MANAGEMENT

Annotation. In the management structure of a modern company, the knowledge management 
system is one of the key tools that allows for the effective use of the firm’s intellectual resources. It 
allows for the effective accumulation and application of knowledge, experience and competencies 
of employees to achieve strategic goals and improve the competitiveness of the company’s prod-
ucts. In this article, we will consider the history of the development of the knowledge management 
system, its main stages and principles. In the article, we will consider the definition of the concept of 
“knowledge management system”, its main components, prerequisites and stages of development, 
and also conduct a brief review of the notable works of foreign and Russian scientists involved in the 
study and development of the issue of knowledge management systems.

Key words: Stages of development, the concept of “knowledge management system”. 

Что касается этапов развития такого 
явления как система менеджмента зна-

ний, то они напрямую связаны с историей разви-
тия концепции менеджмента знаний, при том, что 
собственно само понятия «система менеджмента 

знаний» появилось на одном из поздних этапов 
развития науки об управлении интеллектуальным 
капиталом. 

Всего можно выделить три основных этапа 
формирования Системы менеджмента знаний.

Таблица 1.

Этапы формирования Системы менеджмента знаний

№ Этап Содержание этапа

1 Этап формирования концепции 
(1980-е годы XX века).

На данном этапе были сформулированы основные принципы и под-
ходы к управлению знаниями. Были предложены концепции «органи-
зации, основанные на знаниях» и «экономика, основанная на зна-
ниях».
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2 Этап развития методов и инстру-
ментов (1990-е годы XX века)

В данный период были разработаны методы и инструменты для 
управления знаниями, такие как системы управления электронным 
документооборотом, базы данных, системы обмена знаниями и мно-
гое другие.

3 Этап интеграции с другими 
системами управления (2000-е 
годы и до сегодняшних дней)

На этом этапе система менеджмента знаний стала интегрироваться с 
другими системами управления, такими как системы управления 
качеством, системы управления проектами и другие. Это позволило 
создать более эффективные и комплексные подходы к управлению 
знаниями.

Система менеджмента знаний (СМЗ) стано-
вится неотъемлемой частью стратегического 
управления деятельностью организаций в XXI 
веке. Современные ученые активно исследуют 
различные аспекты данного явления, начиная от 
теоретических основ и заканчивая внедрением 
новых инструментов в практику управления. 
Далее рассмотрим краткий обзор ключевых 
работ и исследований в этой области.

Понятие и модели систем менеджмента зна-
ний. Ученые из Японии Икуджиро Нонака и Хиро-
така Такэути, в своей работе «Компания - созда-
тель знания» («The Knowledge-Creating Company»), 
1995 года первыми ввели концепцию создания 
знаний в организации. Ими описан процесс пре-
образования так называемых «явных» (поддаются 
документальной фиксации и математической 
обработке) и «неявных» (являются уникальными 
званиями и личным опытом отдельных сотрудни-
ков фирмы) знаний, что стало основой для даль-
нейших исследований в области систем менед-
жмента знаний.

Культура организации. Ученый Эдвард 
Шейн  в своих работах рассматривает роль орга-
низационной культуры во внедрении системы 
менеджмента знаний. Шейн утверждает, что для 
успешного осуществления процесса управления 
знаниями необходимо создать среду, способ-
ствующую обмену и развитию знаниями и опытом 
внутри компании.

Измерение эффективности СМК. Исследо-
вания, проведенные такими учеными, как Дэниел 
Канеман и Вернон Смит, позволяют разработать 
методики для оценки эффективности внедрения 
системы менеджмента знаний. Методы количе-
ственной и качественной оценки позволяют орга-
низациям учитывать, оценивать объем инвести-
ции в интеллектуальный капитал и уровень их 
экономической отдачи.

Международный опыт. Ряд работ зарубеж-
ных ученых также рассматривают международ-
ные аспекты внедрения системы менеджмента 

знаний. К примеру, исследования, проведенные в 
Европе и Азии, демонстрирует, как разные куль-
турные контексты влияют на подход к менед-
жменту знаний, его успешному внедрению и ста-
бильному дальнейшему функционированию.

Представлен далеко не полный список 
работ современных ученых. Перспективность 
вопроса развития систем менеджмента знаний, 
как в теоретическом, так и в практическом плане 
привлекает большое количество исследователей 
по всему миру.

Современные исследования о системе 
менеджмента знаний предлагают многогранный 
подход к изучению данной темы. Интерес совре-
менных исследователей к технологическим, куль-
турным и организационным аспектам построения 
систем менеджмента знаний позволяет глубже 
понять, каким образом, возможно, улучшить 
управление знаниями в организациях. 

В ближайшей перспективе важным направ-
лением развития вопроса систем менеджмента 
знаний станет интеграция этих исследований в 
практической плоскости, что позволит современ-
ным производствам более эффективно исполь-
зовать свои знания как стратегический и наибо-
лее значимый ресурс.

Современная наука дает следующее опре-
деление понятия менеджмент знаний:

Система менеджмента знаний (СМЗ) — это 
совокупность процессов, методов и инструмен-
тов, направленных на управление знаниями вну-
три организации с целью повышения эффектив-
ности производственной деятельности и уровня 
конкурентоспособности продукции и услуг совре-
менной компании. Назначение подобной системы 
- содействие в создании, хранении, распростра-
нении и использовании знании, применяемых в 
процессе принятия обоснованных решений и 
достижения стратегических целей компании [2].

В составе современной системы менед-
жмента знаний можно выделит следующие основ-
ные компоненты.
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Таблица 2. 

Основные компоненты системы менеджмента знаний

№ Наименование компонента Содержание компонента

1 Подсистема управления инфор-
мационным наполнением (кон-
тентом)

Включает в себя процессы и инструменты, способствующие созда-
нию, хранению и распространения информации в различных форма-
тах (текстовом, графическом, видео формате и т. д.).

2 Подсистема обучение и разви-
тия персонала

Инструменты, способствующие на повышение квалификации сотруд-
ников компании и передачу им необходимых знаний и навыков, необ-
ходимых в деятельности каждого сотрудника.

3 Подсистема обмена знаниями Предполагает наличие инструментов и процессов создания условий, 
способствующих обмену опытом и знаниями между сотрудниками 
внутри организации.

4 Подсистема измерения и оценки 
знаний

Инструмент, позволяющий определить уровень знаний сотрудников, 
оценить эффективность процессов управления знаниями, а так же 
влияние этих процессов на результаты деятельности фирмы.

5 Подсистема защиты интеллекту-
альной собственности

Компоненты, обеспечивающие безопасность хранения данных  и пре-
доставляющие защиту авторских прав на создаваемые внутри орга-
низации интеллектуальные продукты и услуги. Значение данной под-
системы в условиях рынка трудно переоценить, так как данный ком-
понент напрямую обеспечивает охрану конкурентных преимуществ 
предприятия[3]

В зависимости от специфики деятельности 
организации и её информационных потребностей 
помимо перечисленных выше основных компо-
нентов, система менеджмента знаний может 
включать в себя различные инструменты (напри-
мер, базы данных и электронные библиотеки) и 
методы (системы управления проектами, корпо-
ративные информационные порталы, различные 
тренинги и семинары, систему наставничество и 
коучинга и т.д.).

Система менеджмента знаний (СМЗ) явля-
ется важным инструментом управления процес-
сами внутри современной организации, стремя-
щейся к постоянному развитию и повышению 
уровня привлекательности на рынке. Четко 
выстроенная система управления знаниями спо-
собствует созданию условий систематизирован-
ного накопления и эффективного использования 
уникальных знаний и личного опыта сотрудников, 
что способствует принятию обоснованных реше-
ний не только на уровне высшего руководства, но 

и предполагает наличие и развитие полезных 
инициатив на местах. Это помогает развитию 
конструктивного и согласованного творчества в 
разработке новых продуктов и услуг, а также 
улучшению качества обслуживания клиентов.

Однако при всех очевидных плюсах системы 
менеджмента знаний процесс ее внедрения тре-
бует значительных усилий, а так же немалых вре-
менных и финансовых затрат со стороны органи-
зации.

Так же, для эффективного дальнейшего 
функционирования СМЗ процесс ее внедрения 
предполагает последовательное соблюдение сле-
дующих обязательных условий:

1. Проведение анализа существующих про-
цессов и выявление области, нуждающиеся 
в совершенствовании управления знани-
ями. 

2. Разработка стратегии, детального плана и 
последовательных тактических шагов вне-
дрения системы. 
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3. Подбор подходящих и удобных инструмен-
тов внедряемой системы, а так же обучение 
персонала использованию данного инстру-
ментария.

4. Обеспечить поддержку со стороны руко-
водства и согласованность на всех уровнях 
управления организацией по вопросу вне-
дрения компонентов системы.

5. Вовлечение и мотивация всех сотрудников 
на участие в процессе управления знани-
ями.

6. Проведение систематического измерения и  
оценивания результатов процесса управле-
ния знаниями в организации.
Таким образом, система менеджмента зна-

ний представляет собой комплексный подход к 
управлению знаниями в деятельности организа-
ции. Она позволяет повысить эффективность 
работы, улучшить качество принимаемых реше-
ний и обеспечить долгосрочное аккумулирование 
и  преумножение интеллектуального капитала 
организации. Однако для успешного внедрения 
подобной системы требуется тщательное плани-
рование, разработка стратегии и активное уча-
стие всех сотрудников предприятия [4].
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doctrine, which leaves authorship to the human, to modern proposals on ‘moderate’ and radical 
approaches to the legal status of autonomous systems. Based on a review analysis of legislative 
acts, presidential decrees and scientific publications, conclusions are drawn on the need for a bal-
anced approach to ensure innovative flexibility and preservation of human rights in the era of gener-
ative models and neural networks.

Key words: Аrtificial intelligence; legal personality; regulatory sandboxes; national AI strategy; 
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На текущий момент законодательство 
Российской Федерации (далее – РФ) в 

сфере искусственного интеллекта находится в 
стадии активного формирования, сочетая экспе-
риментальные подходы с постепенной выработ-
кой системных норм. Основу регулирования 
составляет президентская Стратегия развития 
искусственного интеллекта (далее – ИИ) до 2030 
года, задающая вектор на технологический суве-
ренитет и интеграцию алгоритмов в экономику и 
госуправление [1]. В 2021 году принят закон о 
«регуляторных песочницах», позволяющий ком-
паниям тестировать ИИ-системы в особых право-
вых условиях, однако этот механизм остается 
временным и ограниченным по срокам [2].

В России на текущий момент отсутствует 
единая система нормативно-правовых актов, 
регламентирующих применение ИИ. Однако в 
стране формируется многоуровневая система 
управления отношениями, связанными с внедре-
нием и развитием ИИ-технологий, которая охва-
тывает три ключевых направления:  

1. Правовые нормы и законодательные иници-
ативы;

2. Технические стандарты и сертификацию;
3. Этические принципы и саморегулирование.  

Основой для этой работы служит Нацио-
нальная стратегия развития искусственного 
интеллекта до 2030 года, устанавливающая в 
качестве приоритетов государственной политики 
формирование правовой базы для стимулирова-
ния внедрения ИИ и робототехники, выявление 
законодательных ограничений, препятствующих 
использованию таких технологий в экономике и 
социальной сфере, а также разработку нацио-
нальных стандартов оценки и сертификации 
ИИ-решений [1].

Реализация этих задач координируется 
через поручения Президента РФ. Среди ключе-
вых мер, возложенных на Правительство, выде-
ляются дополнительные средства на разработку 
генеративного ИИ, включая крупные языковые 
модели, при условии софинансирования со сто-
роны бизнеса и обязательного тестирования соз-
данных технологий и многие другие. Такие иници-
ативы направлены на формирование экосистемы, 
объединяющей правовые, технологические и 
инфраструктурные компоненты для ускоренного 
развития ИИ в РФ.

Важным элементом становится этическое 
регулирование. Минэкономразвития совместно с 
профильными организациями координирует раз-
работку декларации об ответственном использо-
вании генеративных моделей, интегрируя её в 
Кодекс этики ИИ [3].

Отдельное внимание уделяется вопросам, 
связанным с правосубъектностью ИИ. Научная 
литература и правовая практика активно обсуж-
дают вопрос о возможности признания ИИ авто-
ром результатов интеллектуальной деятельности. 
Существуют различные подходы к этой проблеме, 
отражающие как поддержку, так и критику идеи 
предоставления ИИ статуса автора.

Традиционная доктрина твёрдо удержива-
ется на позиции, что автором произведения 
может быть исключительно человек – физиче-
ское лицо, обладающее сознанием, творческой 
волей и ответственностью за результаты своей 
деятельности. Именно под таким ракурсом трак-
туются положения Бернской конвенции, Согла-
шения по ТРИПС и большинства национальных 
законов, где «автор» определяется как субъект, 
способный самостоятельно формулировать 
идею, воплощать её в материальной или цифро-
вой форме и нести юридические последствия за 
свои решения. Вместе с тем согласно статье 1228 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) автором признается лицо, чьим 
творческим трудом создано произведение. Не 
признаются авторами РИД граждане, не внесшие 
личного творческого вклада, в том числе оказав-
шие его автору только техническое, консультаци-
онное, организационное или материальное 
содействие или помощь, либо только способ-
ствовавшие оформлению прав [4]. То есть физи-
ческое лицо должно совершить совокупность 
действий, обладающую критериями творческой 
деятельности в отношении конкретного создава-
емого объекта, который по итогам создания ста-
нет результатом интеллектуальной деятельности 
по смыслу статьи 1225 ГК РФ [4]. Приверженцы 
этой точки зрения подчёркивают, что искусствен-
ный интеллект, как бы ни совершенствовались 
алгоритмы и вычислительные мощности, лишён 
внутреннего опыта, эмоциональных переживаний 
и способности к целеполаганию – ключевых эле-
ментов творческого процесса. Все результаты 
работы машинных систем неизбежно связаны с 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

139

архитектурой программного кода и техническими 
параметрами, установленными человеком, а зна-
чит, ни один продукт ИИ не может рассматри-
ваться как порождение собственного «я» или 
творческой воли.

Тем не менее развитие нейросетей и генера-
тивных моделей стимулирует появление более 
гибких и обстоятельных концепций авторства. 
Сторонники умеренного подхода полагают, что 
авторское право по-прежнему должно принадле-
жать человеку, выступающему инициатором 
работы системы: именно он задаёт параметры, 
контролирует промежуточные результаты и осу-
ществляет отбор финальных вариантов, подобно 
художнику, который пользуется цифровым 
инструментарием для выражения своих идей. 
Сторонники умеренной позиции анализируя 
философские и юридические аспекты авторства, 
подчеркивают, что традиционно авторство свя-
зано с человеческим творчеством и намерением 
[5]. Несмотря на способность ИИ создавать про-
изведения, он не обладает сознанием и намере-
нием, необходимыми для признания его автором 
в юридическом смысле. Таким образом, автор-
ство должно оставаться за человеком, использу-
ющим ИИ в качестве инструмента для реализа-
ции своего творческого замысла. Это обеспечи-
вает сохранение принципа человеческого автор-
ства в авторском праве и адаптацию правовой 
системы к новым технологическим реалиям.

Рассмотрим более радикальные позиции, 
авторы которых подчеркивают необходимость 
детального анализа и возможного пересмотра 
существующих правовых норм для учета специ-
фики ИИ и утверждают, что дальнейшее развитие 
автономных ИИ-систем, способных к самостоя-
тельному целеполаганию и саморефлексии, сде-
лает традиционные нормы интеллектуального 
права устаревшими [6]. Ряд учёных и законодате-
лей предлагает внедрить для ИИ особый право-
вой статус, по образцу юридических лиц, когда 
«искусственный соавтор» получает ограниченные 
авторские функции, а исключительные права 
передаются владельцу или разработчику 
системы. Такая модель позволяет признавать 
вклад машинного инжиниринга и степень непред-
сказуемости выходных данных без необходимо-
сти наделять ИИ полноценным субъектным пра-
вовым статусом. По их мнению, еще до достиже-
ния алгоритмами уровня, сопоставимого с чело-
веческим в вопросах мотивации и принятия 
решений, необходимо коренным образом пере-
смотреть юридические категории «автор», воз-
можно, введя принцип «субъектности», независи-
мый от биологической природы. Некоторые зару-
бежные юристы анализируют существующие 
подходы, в том числе возможность признания 

автором либо разработчика ИИ, либо пользова-
теля системы, однако отмечают недостатки таких 
моделей при определении вклада сторон. В каче-
стве альтернативы они предлагают концепцию, 
согласно которой авторские права на созданные 
ИИ произведения принадлежат владельцу самой 
системы. Такой подход, по их мнению, обеспечи-
вает юридическую определённость, снижает 
транзакционные издержки и упрощает механизм 
управления правами. Кроме того, по их мнению 
он сохраняет гибкость за счёт возможности дого-
ворного перераспределения прав между заинте-
ресованными лицами. Авторы подчеркивают, что 
в условиях роста роли автономных ИИ-моделей 
предложенная модель представляется наиболее 
прагматичной и устойчивой к юридическим спо-
рам [7]. 

Существуют и отдельные частные позиции, 
например предлагается новая структура интел-
лектуальной собственности для компенсации 
художников и правообладателей за контент, соз-
данный ИИ, рассматривая возможность призна-
ния ИИ как нового средства и актива для сбора 
роялти [8].

Вопрос о признании ИИ автором произве-
дений остается предметом активных дискуссий. 
С одной стороны, технологический прогресс под-
талкивает к пересмотру традиционных понятий 
авторства. С другой стороны, существующие 
правовые нормы и этические соображения тре-
буют сохранения человеческого элемента в про-
цессе творчества. В настоящее время большин-
ство юрисдикций придерживаются позиции, что 
автором может быть только человек, хотя в науч-
ных кругах продолжаются обсуждения возмож-
ных изменений в законодательстве. В отношении 
регламентации ИИ сочетание экспериментальных 
правовых механизмов и стандартизации должно 
формировать комплексный подход: обеспечи-
вать гибкость для инноваций и создавать единые 
«правила игры» для повышения надёжности и 
конкурентоспособности технологий в руках чело-
века.
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ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ РИСКОВ И ПЕРСПЕКТИВ

Аннотация. В статье анализируются ситуация, складывающаяся в связи с внесением 
изменений в Земельный кодекс РФ, в Федеральный закон «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а также в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», связанная с изъятием неиспользу-
емых земельных участков». Рассматривается, что ожидает граждан, в связи с новеллами, 
какие риски существуют и какие перспективы ожидают.

Ключевые слова: Земельный участок, освоение земельного участка, неиспользование 
земельного участка, изъятие земельного участка, новеллы, изменения в земельном законода-
тельстве.
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В последние годы в Российской Федера-
ции наблюдается активизация законода-

тельных инициатив, направленных на совершен-
ствование регулирования земельных отношений. 
Одним из ключевых направлений реформ явля-
ется ужесточение норм, касающихся изъятия 
земельных участков, которые не используются по 
целевому назначению. В данной статье рассма-
тривается проблема нецелевого использования 
земельных участков, анализируются риски, свя-
занные с новыми изменениями в законодатель-
стве, а также перспективы их применения.

Российская правовая система предусма-
тривает комплексный подход к регулированию 
земельных отношений, включающий нормы, 
регламентирующие изъятие земельных участков. 
Основания для изъятия могут быть обусловлены 

как виновными, так и невиновными обстоятель-
ствами. В данном контексте акцент делается на 
виновных обстоятельствах, связанных с нецеле-
вым использованием земельных участков.

Согласно Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации (ГК РФ)[1], земельный участок, 
который в течение трёх лет не используется по 
целевому назначению (если более длительный 
срок не установлен законом), может быть изъят у 
собственника, если закон не устанавливает более 
длительный срок (статья 284 ГК РФ). Данная 
норма применяется в случаях, когда земельный 
участок предназначен для ведения сельского 
хозяйства, жилищного или иного строительства. 
При этом не учитываются периоды, необходимые 
для освоения участка, а также временные 
отрезки, в течение которых использование 
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участка было невозможно из-за стихийных бед-
ствий или иных обстоятельств, исключающих его 
использование по прямому назначению. 

Следует отметить, что раннее законода-
тельство не содержало чёткого определения 
неиспользование земли, что могло привести к 
субъективной оценке действий собственников и, 
как следствие, к злоупотреблениям со стороны 
уполномоченных органов

В соответствии с Федеральным законом от 
8 августа 2024 г. N 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации 
и статью 23 Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»[4]  в Земельный кодекс РФ вводится 
ст. 85.1.[2] «Освоение земельных участков из 
состава земель населенных пунктов и их исполь-
зование», которая раскрывает понятие «освое-
ние» как  выполнение правообладателем земель-
ного участка одного или нескольких мероприятий 
по приведению земельного участка в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием.  А также делается отсылка на Прави-
тельство Российской Федерации, которое уста-
навливает перечень таких мероприятий [7].

Срок для освоения земельного участка из 
состава земель населенных пунктов устанавлива-
ется в три года, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом.

Если перечень мероприятий по освоению 
земельного участка из состава земель населен-
ных пунктов предусматривается проектом 
рекультивации земель, срок освоения этого 
земельного участка устанавливается в соответ-
ствии с таким проектом. Правообладатель 
земельного участка из состава земель населен-
ных пунктов в течение срока рекультивации не 
считается лицом, которое не использует этот 
земельный участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, 
при условии своевременного выполнения таких 
мероприятий в соответствии с перечнем, пред-
усмотренным проектом рекультивации земель.

Лицо, обладающее правами на земельный 
участок должно приступить к использованию 
своего земельного участка в соответствии с целе-
вым назначением и разрешенным использова-
нием не позднее вышеуказанного срока.

Признаки неиспользования земельных 
участков из состава земель населенных пунктов 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Изменения, вступившие в силу с 1 марта 
2025 года, направлены на детальное регулирова-

ние аспекта неиспользования земельных участ-
ков. В частности, Правительство РФ уточняет 
перечень мероприятий, которые собственник 
обязан провести для освоения участка, а также 
определяет критерии, позволяющие квалифици-
ровать признаки его неиспользования.

Росреестр разработал проект, находящийся 
на рассмотрении Правительства Российской 
Федерации, который определяет перечень меро-
приятий по освоению земельных участков, вклю-
чая участки из состава земель населённых пун-
ктов, садовые и огородные участки. К таким 
мероприятиям, в частности, относятся:

Очищение участка от мусора, деревьев, 
кустарников и сорняков (за исключением элемен-
тов благоустройства). 

Проведение мелиоративных работ, таких 
как осушение или увлажнение участка, при необ-
ходимости для его использования по целевому 
назначению.

Выполнение земляных работ, соответствую-
щих разрешённому использованию и целевому 
назначению земельного участка.

Признаки неиспользования земельного 
участка также определяются в проекте Поста-
новления РФ [8]. К ним относятся:

Отсутствие построенного и оформленного в 
соответствии с законодательством здания или 
сооружения на участке в течение пяти и более 
лет (если иное не предусмотрено разрешением на 
строительство).

Разрушение конструктивных элементов 
здания (крыши, стен, фундамента, окон), если 
данные разрушения не были устранены в течение 
пяти и более лет (за исключением случаев, 
вызванных аварийными ситуациями).

Зарастание участка сорняками, превышаю-
щее 50%.

По истечении срока в три года, отведённого 
на освоение участка, собственник обязан начать 
его использование в соответствии с целевым 
назначением. В случае несоблюдения данного 
требования законодательство предусматривает 
административную ответственность в рамках 
статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ), 
предусматривающую наложение штрафных санк-
ций на граждан, юридических и должностных 
лиц.

Изъятие земельного участка является край-
ней мерой, применяемой только в случае, если 
после предупреждения и наложения штрафа соб-
ственник не устранил выявленные нарушения. В 
данном случае уполномоченный орган государ-
ственной власти или местного самоуправления 
вправе обратиться в суд с иском об изъятии 
участка и его последующей продаже с публичных 
торгов.
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На стадии предупреждения собственник 
имеет право обратиться с ходатайством о предо-
ставлении дополнительного времени на освоение 
участка. Важно отметить, что лишение имуще-
ства возможно исключительно в судебном 
порядке, что соответствует принципам граждан-
ского права. Что касается рисков, связанных с 
изменениями в земельном законодательстве, 
можно определить, что данные новеллы направ-
лены на борьбу с нецелевым использованием 
земельных участков.

По мнению ряда экспертов, данные измене-
ния направлены на решение проблемы забро-
шенных и неиспользуемых земельных участков 
[9]. Однако следует учитывать, что земельные 
участки, переданные в собственность граждан до 
принятия Земельного кодекса Российской Феде-
рации в 2001 году, не были зарегистрированы в 
Росреестре. В случае выявления таких участков 
и применения мер по их изъятию, могут возник-
нуть сложности, связанные с установлением пра-
вообладателей и необходимостью регистрации 
прав в соответствии с действующим законода-
тельством. Это, в свою очередь, может привести 
к увеличению налоговых отчислений в местный 
бюджет.

Теперь же, в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [5], которым внесены 
изменения в статью 26 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» [6] введены новые осно-
вания для приостановления учетно-регистраци-
онных действий как в отношении объектов недви-
жимости.

С 1 марта 2025 года регистрационные дей-
ствия в отношении земельного участка не смогут 
быть выполнены, если в ЕГРН отсутствуют сведе-
ния о местоположении его границ. Также нельзя 
будет поставить на кадастровый учет или офор-
мить права на здание, сооружение или объект 
незавершенного строительства, расположенные 
на земельном участке без учтенных границ.

Применение новых положений не зависит 
ни от категории земельного участка, ни от вида 
его разрешенного использования. 

В общем, новеллы в земельном праве не 
привнесли кардинальных изменений, однако они 
позволили более детально регламентировать 
существующие нормы. В связи с этим перед нами 
стоит масштабная практика.
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СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЕВ ИНСТИТУТА БАНКРОТА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ

Аннотация. Проанализированы функции института банкротства РФ и интересы РФ, обо-
значенные в Стратегии национальной безопасности РФ. Цель исследования заключается в 
выявлении противоречий между публичными интересами и нормами, устанавливающими кри-
терии признания банкротом юридических лиц. Основным источником данных явился интер-
нет-портал Федеральный ресурс (Федресурс), а также публикации и нормативные правовые 
акты по теме исследования. Проанализировано количество банкротств за период с 2015 г. по 
2024 г. Установлено, что без учета наблюдений, доля реабилитационных процедур по отноше-
нию к процедурам признания банкротства и открытия конкурсного производства снижается. 
Выявлен доминирующий подход к процедуре банкротства и ликвидацию экономического 
субъекта. Таким образом снижается количество участников экономических отношений и воз-
можность экономического развития государства. Предположено, что одна из причин дисба-
ланса процедур банкротства в сторону ликвидационных процедур состоит в несоответствии 
критериев банкротства должника, закрепленных в отечественных нормативных правовых ак-
тах, и публичных интересов. Проанализированы группы коэффициентов, характеризующие 
платежеспособность, финансовую устойчивость и эффективность (названные в правилах ко-
эффициентами, характеризующими деловую активность). Обосновано, что применение кри-
терия несостоятельности юридического лица на основе результатов финансового анализа, не 
в полной мере отвечают интересам государства в обеспечении устойчивого экономического 
развития на новой технологической основе. Используемые показатели базируются на усред-
ненных показателях, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность, и не учиты-
вают индивидуальные особенности экономического субъекта. Предложено усиление индиви-
дуального подхода до возбуждения и после возбуждения арбитражным судом производства 
дел о банкротстве. 

Ключевые слова: банкротство, процедура, функции, критерии, коэффициенты, интере-
сы, юридические лица, анализ.
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to the procedures for recognizing bankruptcy and opening bankruptcy proceedings is decreasing. A 
dominant approach to the bankruptcy procedure and liquidation of an economic entity is revealed. 
Thus, the number of participants in economic relations and the possibility of economic development 
of the state are reduced. It is assumed that one of the reasons for the imbalance of bankruptcy pro-
cedures in favor of liquidation procedures is the discrepancy between the criteria for bankruptcy of 
the debtor, enshrined in domestic regulatory legal acts, and public interests. The groups of coeffi-
cients characterizing solvency, financial stability and efficiency (called in the rules as coefficients 
characterizing business activity) are analyzed. It is substantiated that the application of the criterion 
of insolvency of a legal entity based on the results of financial analysis does not fully meet the inter-
ests of the state in ensuring sustainable economic development on a new technological basis. The 
indicators used are based on average indicators characterizing financial and economic activity and 
do not take into account the individual characteristics of the economic entity. It is proposed to 
strengthen the individual approach before and after the initiation of bankruptcy proceedings by the 
arbitration court.

Key words: bankruptcy, procedure, functions, criteria, coefficients, interests, legal entities, 
analysis.

Введение. Правовые институты должны 
функционировать для обеспечения и защиты 
интересов личности, общества и государства. 
При этом в ряде случаях сложно определить при-
оритет интересов и найти баланс между интере-
сами различного уровня. Одним из примеров 
противоречий между интересами участников 
экономических отношений и публичными интере-
сами выступает институт банкротства. 

Институт банкротства выполняет ряд функ-
ций, необходимых для экономики государства: 
защиту интересов контрагентов, помощи органи-
зациям, попавшим в сложную ситуацию и испы-
тывающих проблемы расчетов с контрагентами, и 
в конечном итоге – функцию «очистки» экономи-
ческой системы от организаций неспособных 
функционировать в сложившихся условиях. То 
есть обоснованно можно выделить три функции 
– страховую, применительно к контрагентам, вос-
становительную, примирительно к юридическому 
лицу, и ликвидационную, применительно к эконо-
мической системе государства. М. Ш. Султанов, 
проводя ретроспективный анализ развития 
института банкротства выделил ряд его функций: 
«обеспечение защиты интересов кредиторов, … 
защите интересов работников, … создание усло-
вий для восстановления дееспособности пред-
приятий» [1]. Также автор выделяет положитель-
ное влияние института на социально-экономиче-
скую систему за счет: «обеспечения устойчивости 
рыночных отношений, поддержания доверия в 
экономическом обществе, поддержания конку-
рентоспособности рынка и стимулирования эко-
номического роста, смягчению социальных 
последствий банкротства и предотвращению 
массового безработицы, создания более спра-
ведливой и устойчивой экономической среды…» 
[1].

В литературе выделены и иные функции 
института банкротства. Так П. Б. Залесский ука-

зывает на следующие функции: «стабилизация 
экономики, оздоровление бизнеса, защита прав и 
интересов участников хозяйственной деятельно-
сти, а также поддержка конкурентного порядка и 
предотвращение злоупотреблений» [2].

Однако анализ статистической информа-
ции, размещенной на портале Федресурс, пока-
зал, что если первая функция фактически в огра-
ниченных пределах реализуется, с учетом того, 
что требования всех кредиторов в полном объ-
еме не удовлетворяются, то две оставшиеся 
функции реализуются с явным перекосом в сто-
рону ликвидационной функции. На диспропор-
цию Е. А. Панфилова [3] еще в 2013 г., акцентируя 
внимание на доминировании ликвидационной 
функции. Однако, есть и иная точки зрения, так, 
С.А. Карелина определила применительно к 
институту банкротства позитивную функцию [4]. 
Основанием для такого вывода стало принятие 
ряд значимых мер в период пандемии, которые 
действительно способствовали удержанию коли-
чества банкротства в условиях экономической 
нестабильности. Вместе с тем автор не акценти-
рует внимание на временный характер морато-
рия банкротства, а также рассматривает с сово-
купности с иными мерами Правительства РФ, что 
целесообразно с точки зрения анализа антисанк-
ционных мер, но дискуссионно с точки зрение 
анализа функций института банкротства. 

Вместе с этим Указе Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» экономи-
ческому развитию уделено особое внимание, 
через наделения «устойчивого экономического 
развития на новой технологической основе» ста-
туса национально интереса. Учет национального 
интереса в регулировании экономических отно-
шений и в том числе института банкротства тре-
бует переосмысления интересов участников про-
цесса банкротства, которыми выступают долж-
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ник, кредиторы и государство, то есть институт 
банкротства включает совокупность частных и 
публичных интересов.

На необходимость соблюдения разумного 
баланса частных и публичных интересов и на 
согласование интересов участников конкурсных 
отношений обращает внимание И. И. Шувалов [5]. 
Так же автор подчеркивает трансформацию в 
регулировании института банкротства в сторону 
учета публичных интересов за счет предоставле-
ния права Правительству РФ вводить мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов. 

Цель исследования заключается в выявле-
нии противоречий между публичными интере-
сами и нормами, устанавливающими критерии 
признания банкротом юридических лиц.

Материалы и методы исследования. 
Основным источником данных явился интер-
нет-портал Федеральный ресурс (Федресурс), а 
также публикации и нормативные правовые акты 
по теме исследования. В процессе исследования 
применялись методы правового и статистиче-
ского анализов.

Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ количества конкурсных процедур в отно-
шении юридических лиц за 2015 – 2024 гг. (таблица 
1) показывается, что введение Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» от 01.04.2020 N 98-ФЗ статьи 
9.1. «Мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве» в Федеральный закон от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» обусловило снижение в 2020 г. количества 
процедур о признании должника банкротом и 
открытии конкурсного производства в отноше-
нии юридических лиц на 19,9 % по сравнению с 
уровнем 2019 г. Несмотря на незначительное уве-
личение указанных процедур в 2021 г. (на 3,8% по 
сравнению с 2020 г.) их отрицательная динамика 
сохранилась до 2023 г. Однако за 9 месяцев коли-
чество процедур о признании должника банкро-
том и открытии конкурсного производства по 
сравнению с аналогичным периодом 2023 г. зна-
чительно увеличилось (на 29,1 %). 

Таблица 1.

Динамика количества процедур в отношении компаний*

Показатель / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9 

мес. 
2024

9 
мес. 
2023

о признании долж-
ника банкротом и 
открытии конкурс-
ного производства

13029 12542 13530 13108 12393 9924 10306 9047 7400 6392 5069

процедуры о призна-
нии должника бан-
кротом и открытии 
конкурсного произ-
водства, к предыду-
щему году  в  %

100 96,3 107,9 96,9 94,5 80,1 103,8 87,8 81,8 126,1  

о введении наблюде-
ния 10186 10473 11483 10537 10129 7769 8572 5225 7532 4698 5550

введение наблюде-
ния, к предыдущему 
году  в  %

100 102,8 109,6 91,8 96,1 76,7 110,3 61,0 144,2 84,6  

о введении внешнего 
управления

434 372 363 278 209 149 157 140 88 47 60
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Показатель / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9 

мес. 
2024

9 
мес. 
2023

процедуры о введе-
нии внешнего управ-
ления, к предыду-
щему году  в  %

100 85,7 97,6 76,6 75,2 71,3 105,4 89,2 62,9 78,3  

о введении финансо-
вого оздоровления

38 52 32 19 18 22 22 9 9 5 9

процедуры о введе-
нии финансового 
оздоровления, к пре-
дыдущему году  в  %

100 136,8 61,5 59,4 94,7 122,2 100,0 40,9 100,0 55,6  

доля реабилитаци-
онных процедур 
(внешуправлений и 
финоздоровлений), 
без учета наблюде-
ний, %

3,6 3,4 2,9 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 0,8 1,4

*Источник: Федресурс

Следует отметить, что без учета наблюде-
ний, доля реабилитационных процедур по отно-
шению к процедурам признания банкротства и 
отрытия конкурсного производства снижается. 
Так если в 2015 г. она составляла 3,6 %, то за 9 
месяцев 2024 г. она снизилась до 0,8%. Таким 
образом, важно заметить, что доминирующий 
подход к процедуре банкротства предполагает 
ликвидацию экономического субъекта, который 
является элементом экономической системы и 
участвует в обеспечении экономического разви-
тия. С нашей точки зрения такой подход противо-
речит интересам государства в обеспечении эко-
номической и национальной безопасности.

Видим одной из причин дисбаланса проце-
дур банкротства в сторону ликвидационных в 
несоответствии критериев банкротства долж-
ника, закрепленных в отечественных норматив-
ных правовых актах и публичных интересов. 

Так в соответствии со статьей 20.3 «Права и 
обязанности арбитражного управляющего в деле 
о банкротстве» Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее - Федеральный закон № 127-
ФЗ) арбитражный управляющий в деле о бан-
кротстве обязан анализировать финансовое 
состояние должника и результаты его финансо-
вой, хозяйственной и инвестиционной деятельно-
сти. 

Порядок анализа финансового состояния 
установлен постановлением Правительства РФ 
от 25 июня 2003 г. №367 в Правилах проведения 
арбитражным управляющим финансового ана-
лиза (далее – Правила). При проведении финан-
сового анализа рассчитываются три группы пока-
зателей - коэффициенты, характеризующие пла-
тежеспособность, финансовую устойчивость и 
эффективность (названные в правилах коэффи-
циентами, характеризующими деловую актив-
ность).

В п. 6. Правил указано, что коэффициенты 
должны быть рассчитаны поквартально не менее, 
чем за 2-летний период, предшествующий воз-
буждению производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве), а также за период проведе-
ния процедур банкротства в отношении долж-
ника, и динамика их изменения [6]. Действующие 
Правила дают возможность оценки динамики 
коэффициентов, но не состояния экономиче-
ского субъекта.

В группе коэффициентов, характеризую-
щих платежеспособность, рассчитываются коэф-
фициенты абсолютной и текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности обязательств 
должника его активами и коэффициент платеже-
способности по текущим обязательствам. Сле-
дует отметить, что в приведенном перечне коэф-
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фициентов только коэффициент платежеспособ-
ности по текущим обязательствам может отраз-
ить условно реальную ситуацию в организации 
при условии отсутствия сезонности в деятельно-
сти. Три предыдущие показателя имеют специфи-
ческие особенности для конкретного экономиче-
ского субъекта, что обусловлено тем количе-
ственным значением, которое принимает период 
финансового цикла и, конечно, знака этого зна-
чений. Таким образом, указанные показатели 
сложно интерпретировать даже в контексте соот-
ветствующей отрасли. 

Более адекватными для оценки способно-
сти компании обеспечить свои обязательства 
перед кредиторами являются коэффициенты 
финансовой устойчивости и показатели эффек-
тивности. Однако эти показатели тоже имеют 
свои недостатки. Так коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами не 
принимает во внимание, что источниками внеобо-
ротных активов могут быть долгосрочные заем-
ные средства, а также целевое финансирование, 
отнесённое к прочим долгосрочным или кратко-
срочным обязательствам. Коэффициент, харак-
теризующий долю дебиторской задолженности в 
совокупных активах, не учитывает качество 
задолженности и финансовый цикл. 

Показатели эффективности, рассчитывае-
мые через чистую прибыль, учитывают суммы 
начисленной амортизации, прочие расходы, 
налог на прибыль организации и не учитывают 
структуру расходов, что искажает реальное 
состояние должника. 

Следовательно, результаты, представлен-
ные в суде в качестве доказательств несостоя-
тельности должника, могут искажать реальное 
положение организации и вводить суд в заблу-
ждение. Тем самым могут быть признаны банкро-
том юридические лица, которые имели возмож-
ность восстановить свою платежеспособность. К 
аналогичным выводам пришли Т. Ю. Феофилова и 
Е. В. Виноградова [7], которые, используя показа-
тели, закрепленные в Правилах, установили, что 
должник имел их значения не хуже, чем у анало-
гичных предприятий соответствующей отрасли, 
но предприятие было признано банкротом. Сле-
дует отметить, что указанное промешенное пред-
приятие было градообразующим. 

Таким образом, показатели, формирующие 
представление о состоянии финансово-хозяй-
ственной деятельности, предопределяют ликви-
дационные последствия судопроизводства.

Кроме этого представляется спорным стои-
мостной и временной критерий возбуждения 
производства дела о банкротстве юридического 
лица. В общем случае Федеральным законом № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
сумма задолженности в два и более миллионов 

рублей представляется излишне усредненной, 
так как для различных по объему деятельности 
компаний она может быть чрезвычайно большой 
или незначительной. В последнем случае недо-
бросовестное контрагенты, конкуренты как 
минимум могут усложнить деятельность компа-
нии за счет возбуждения судопроизводства. 
Представляется очевидным, что сумма задол-
женности должна сопоставляться со стоимост-
ной оценкой имущества должника, учитывать 
специфику его деятельности, фактическую загру-
женность производства и иные факторы, кото-
рые позволяют индивидуализировать экономиче-
ские субъекты. Схожий подход нужен и для опре-
деления сроков простроченной задолженности. 
Следует учитывать состояние отрасли и отрасле-
вые особенности.

Выводы. Закрепленные нормы в Федераль-
ном законе № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Правилах проведения арбитраж-
ным управляющим финансового анализа, в части 
установления в качестве критерия несостоятель-
ности юридического лица результатов финансо-
вого анализа, не в полной мере отвечают интере-
сам государства в обеспечении устойчивого эко-
номического развития на новой технологической 
основе. Используемые показатели базируются на 
усредненных показателях, характеризующих 
финансово-хозяйственную деятельность, и не 
учитывают индивидуальные особенности эконо-
мического субъекта. Аналогичным образом воз-
буждаются производства о банкротстве, то есть 
с игнорированием специфики отрасли и конкрет-
ной организации. Вместе с этим предприятие и 
иная организация признанная банкротом пере-
стает существовать, производить продукт, фор-
мировать добавленную стоимость, что, с нашей 
точки зрения, противоречит национальным инте-
ресам РФ в экономической сфере. 

Считаем важным усиление индивидуаль-
ного подхода до возбуждения и после возбужде-
ния арбитражным судом производства дел о бан-
кротстве, что требует научного обсуждения и 
обоснования правовых норм с учетом публичных 
интересов, включая национальных интересов РФ. 
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НОРМАТИВНЫ-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ СКЛАДАМ В РОССИИ

Аннотация. Предметом   рассмотрения в данной статье особенности нормативно-пра-
вового регулирования работы фармацевтических складов на территории России. Проанали-
зированные законодательные и нормативные требования позволяют констатировать, что за 
последние годы эти к строительству и техническому обеспечению фармацевтического склада 
существенно ужесточились, что предопределяет повышенные затраты на их выполнение со 
стороны участников рынка лекарственных средств.

В работе констатируется, что из-за обширности нормативных требований к фармацев-
тическим складам, они представляют собой не просто складское помещение, а по сути опре-
деленный режим хранения и грузообработки лекарственных средств, так как указанные тре-
бования учитывают и требования к персоналу склада, порядку организации складской обра-
ботки и документального сопровождения получения и отгрузок лекарственных средств.

В исследовании определено, что добровольное подтверждение участниками рынка со-
блюдение требований международного стандарта GDР, регламентирующего все аспекты дис-
трибьюции лекарственных средств, позволит вкупе с соблюдением требований российского 
законодательства обеспечить поддержание качества и безопасности лекарств на всем протя-
жении цепочки «производитель – дистрибьютер – аптека».

Ключевые слова: фармацевтический склад, стандарт GDP, регулирование оборота ле-
карственных средств.
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REGULATORY AND LEGAL REQUIREMENTS FOR PHARMACEUTICAL 
WAREHOUSES IN RUSSIA

Annotation. The subject of consideration in this article is the specifics of the regulatory and 
legal regulation of pharmaceutical warehouses in Russia. The analyzed legislative and regulatory 
requirements allow us to state that in recent years, requirements for the construction and mainte-
nance of a pharmaceutical warehouse have become significantly stricter, which determines the in-
creased costs of their implementation on the part of drug market participants. The paper states that 
due to the extensive regulatory requirements for pharmaceutical warehouses, they are not just a 
warehouse, but in fact a certain mode of storage and cargo handling of medicines, since these re-
quirements take into account the requirements for warehouse personnel, the organization of ware-
house processing and the documentary support of receipt and shipments of medicines. The study 
determined that voluntary confirmation by market participants of compliance with the requirements 
of the GDPR international standard, which regulates all aspects of drug distribution, will allow, to-
gether with compliance with the requirements of Russian legislation, to ensure the maintenance of 
drug quality and safety throughout the manufacturer– distributor–pharmacy chain. 

Key words: pharmaceutical warehouse, GDP standard, regulation of drug turnover.
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Введение
Российский рынок лекарственных средств 

занимает особое место в рамках потребитель-
ского рынка, так как он непосредственно предо-
пределяет уровень здоровья населения, влияет 
на рост уровня благосостояния общества в 
целом, и в настоящее время является одним из 
самых динамично развивающихся сегментов 
национальной экономики.

Вопросам регулирования обращения лекар-
ственных средств в целом, а также отдельным 
аспектам его функционирования (в частности 
сфере хранения лекарств) в советской, а впо-
следствии и российской практике всегда уделя-
лось существенное внимание. Имелась довольно 
обширная нормативно-правовая база докумен-
тов, регламентирующая порядок оборота лекар-
ственных средств. Но новые экономические 
условия реализации указанных товаров, появле-
ние новых видов лекарств и медицинский изде-
лий, ужесточение требований к процессу произ-
водства и дистрибьюции лекарственных средств, 
активное участие России в международной тор-
говле лекарственными средствами предопреде-
лили необходимость внесения изменений в нор-
мативно-правовую базу, регулирующую оборот 
лекарственных средств в целом, и в процесс их 
хранения.

Рассмотрение особенностей развития рос-
сийского рынка лекарственных средств, особен-
ностей его нормативно-правового регулирования 
неоднократно становились предметом изучения 
отечественных ученых. 

Так оценке эффективности импортозаме-
щения в производстве лекарственных средств 
была посвящена работа коллектива авторов [1], 
рассмотрение особенностей фармацевтической 
логистики в современных условиях стало пред-
метом изучения в работах [2; 3; 4; 5; 6], изучение 
организационно-правовых основ функциониро-
вания фармацевтической логистики проводилось 
в исследовании [7].

Но изменения в нормативно-правовом регу-
лировании процессов производства и хранения 
лекарственных средств, использование в рос-
сийской практике международных стандартов 
организации оборота лекарств, делают дальней-
шие исследования в этой сфере актуальными с 
теоретической и практической точки зрения.

Методика исследования
Научное исследование проведено с исполь-

зованием общефилософских (диалектический и 
материалистический), основных общенаучных 
(системно-структурный, аналитический, логиче-
ский) и частнонаучных (формально-юридический) 
методов.  Информационной основой для иссле-

дования стали нормативно-правовые документы, 
регламентирующих процесс лицензирования и 
работы фармацевтических складов, российские 
и международные стандарты в этой области, 
публикации отечественных ученых.

Результаты исследования
Основным обстоятельством, определяю-

щим необходимость и наличие обширной норма-
тивно-правовой базы, регулирующей все аспекты 
функционирования российского фармацевтиче-
ского рынка, является то, что он непосредственно 
влияет на жизнедеятельность населения и высту-
пает в качестве одного из немногих видов эконо-
мической деятельности, подлежащих государ-
ственному лицензированию [8]. Лицензирование 
фармацевтической деятельности осуществля-
ется в соответствии с Постановление Правитель-
ства РФ от 31.03.2022 № 547 (ред. от 06.11.2024) 
«Об утверждении Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности» [9]. 

Положение содержит исчерпывающий спи-
сок требований, предъявляемых к участнику 
фармацевтического рынка, которые необходимо 
подтвердить в процессе лицензирования. Озна-
комление с этим перечнем позволяет констати-
ровать, что они при организации оптовой тор-
говли лекарственными средствами включают 
множество элементов, определяющих организа-
цию процесса хранения лекарств на фармацев-
тических складах. Определены вопросы  соб-
ственности или аренды на используемые поме-
щения, их технического обеспечения, соблюде-
ния правил надлежащей дистрибьютерской 
практики в рамках Евразийского экономического 
союза, правил хранения лекарственных средств, 
их регистрации, ведения документации, квалифи-
кационные требования к сотрудникам организа-
ции.

В данном документе и имеется перечень 
видов деятельности, составляющих понятие 
«фармацевтическая деятельность», которое по 
сути дублирует определение в ст. 4  Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств». Согласно п.1 приложения к данному 
положению одним из таких элементов фармацев-
тической деятельности выступает хранение 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, организация которого в рамках 
фармацевтических складов и является предме-
том данного исследования [10]. 

Согласно ст. 54 Федерального закона «Об 
обращении лекарственных средств» (ред. от 
26.12.2024 г.), оптовая торговля ими допускается 
по правилам надлежащей дистрибьюторской 
практики, утвержденным Евразийской экономи-
ческой комиссией, и правилам хранения лекар-
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ственных средств, утвержденным уполномо- 
ченным федеральным органом исполнительной 
власти.

В настоящее время правила хранения 
лекарственных средств регулируются принятым 
в 2010 году приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 23.08.2010 N 706н (ред. от 28.12.2010) «Об 
утверждении Правил хранения лекарственных 
средств», однако соблюдение его требований 
будет актуально только до 1 сентября 2025 года 
[11].

Следует констатировать, что в данном нор-
мативном акте, как и в других документах отсут-
ствует понятие «фармацевтический склад», в ука-
занном приказе содержится понятие «помещение 
для хранения лекарственных средств» (ст. 1). На 
практике фармацевтический склад представляет 
собой специализированное помещение, предна-
значенное не только для хранения лекарствен-
ных средств, но и выполняющее функции по 
закупке и отпуску лекарств и медицинских изде-
лий. 

Указанный приказ регламентирует многие 
технические и организационные требования к 
фармацевтическим складам, включая  их мини-
мальную площадь (она установлен на уровне 150 
кв. метров – ст.23.1), требования к условиям хра-
нения лекарств внутри склада (ст. 22), особенно-
сти хранения разных видов лекарств. Кроме того 
определено и наличие специальных помещений 
для осуществления складской обработки лекар-
ственных средств, наличие специального обору-
дования и инвентаря.

Положения рассматриваемого приказа 
дополнялись положениями приказа Минздравсо-
цразвития от 28.12.2010 № 1222н «Об утвержде-
нии Правил оптовой торговли лекарственными 
средствами для медицинского применения», но 
он утратил свою силу с 30 марта 2020 года в рам-
ках совершенствования процедуры государ-
ственного регулирования. Акцент в данном доку-
менте был сделан не на особенностях хранения 
лекарственных средств и требований к склад-
ским помещениям, а на вопросах организации и 
документирования процессов получения, приема 
лекарственных средств по количеству и качеству 
и их последующему отпуска.

Детализация требований к условиям транс-
портировки и хранения лекарственных средств 
приведена в приказе Минздрава России от 
31.08.2016 N 646н «Об утверждении Правил над-
лежащей практики хранения и перевозки лекар-
ственных препаратов для медицинского приме-
нения». Некоторые положения его дублируют 
требования ранее упомянутых нормативных 
документов, но часть из них или приведена впер-
вые, или определена более конкретно [12]. Напри-
мер, детализирован перечень отдельных поме-

щений, которые должны находиться внутри фар-
мацевтических складов, требования к вентиля-
ции и кондиционированию, документальному 
оформлению складских операций.

Кроме того, следует отметить, что помеще-
ния для хранения лекарственных средств  должны 
соответствовать требованиям, установленными 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические тре-
бования естественному, искусственному, совме-
щенному освещению жилых и общественных зда-
ний», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требо-
вания к микроклимату производственных поме-
щений» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов».

В качестве основного лицензионного тре-
бования к оптовым продавцам лекарственных 
средств является соответствие их деятельности 
требованиям решения Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 80 
«Об утверждении Правил надлежащей дистри-
бьюторской практики в рамках Евразийского 
экономического союза». Данное решение было 
принято в соответствии со ст. 11 Соглашения о 
единых принципах и правилах обращения лекар-
ственных средств в рамках Евразийского эконо-
мического союза от 23 декабря 2014 г. [13]. 

Согласно ст. 2 рассматриваемого решения 
цель его принятия является соблюдение надле-
жащих условий хранения, транспортировки и 
распространения, необходимых для обеспечения 
качества, безопасности и эффективности лекар-
ственных средств по всей цепи поставки, а также 
предотвращения риска проникновения фальси-
фицированных лекарственных средств в цепь 
поставки. 

Основные требования к помещениям зафик-
сированы в разделе 3.2.  Согласно положениям 
раздела складские помещения должны быть 
спроектированы или приспособлены таким обра-
зом, чтобы обеспечить соблюдение требуемых 
условий хранения, а лекарственные средства 
должны храниться соответствующим образом в 
выделенных и четко обозначенных зонах, доступ 
в которые разрешен только персоналу, имею-
щему на это право. 

Данное решение является попыткой реали-
зовать на отечественном рынке положения меж-
дународного стандарта надлежащей дистрибью-
ции лекарственных средств GDP.  Этот стандарт 
содержит широкий перечень требований к орга-
низации перевозки, хранения, выполнения склад-
ских операций, документированию процессов, 
квалификационных требований к персоналу. 

Компании, работающие на стандартах GDP, 
должны эффективно организовывать свои опе-
рационные процессы, в полной мере вести необ-
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ходимую документацию, управлять возникаю-
щими в работе рисками. В рамках стандарта 
оптовики должны внедрять специально разрабо-
танные внутренние регламенты, широко исполь-
зовать стандартные операционные процедуры, 
позволяющие добиться сохранения качества и 
свойств хранящихся лекарственных средств.

Стандарт GDP также конкретизирует требо-
вания к помещениям, где хранятся лекарствен-
ные препараты, описывает периодичность прове-
дения проверок состояния складских объектов и 
их внутреннего оборудования. Отдельно рассма-
триваются вопросы обеспечения соблюдения 
разных температурных режимов внутри склада, 
гарантирования бесперебойной работы вентиля-
ционного и холодильного оборудования. Приве-
дены требования к обеспечению пожарной безо-
пасности объектов, наличия соответствующей 
специфике хранимых лекарств информационной 
системы компании.

Стоит отметить, что получение российскими 
компаниями международного сертификата GDP 
является делом абсолютно добровольным, но его 
наличие является свидетельством усилий менед-
жмента фирмы соответствовать лучшим биз-
нес-практикам в сфере хранения и транспорти-
ровки лекарственных средств. На территории РФ 
выдачей сертификатов GDP занимаются специ-
ально аккредитованные организации, такие как 
ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России.

Порядок осуществления контроля за соблю-
дением участниками обращения лекарственных 
средств положений российский нормативных 
актов регулируется Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.06.2021 г. № 1049 «О федеральном 
государственном контроле (надзоре) в сфере 
обращения лекарственных средств», которое 
определяет порядок применения риск-ориенти-
рованного подхода при выполнении государ-
ственного надзора.

Зафиксированный в документе риск-ориен-
тированный подход предусматривает, что субъ-
екты обращения лекарственных препаратов 
заведомо относятся к определённой категории 
риска на основании данных об условиях осущест-
вления деятельности. В зависимости от присво-
енной категории риска им определяется следую-
щая периодичность осуществления контроль-
но-надзорной деятельности:

1. При присвоенной категории значительного 
риска проверки осуществляются с перио-
дичностью один раз в три года, категория 
значительного риска — один раз в три года;

2. Категория среднего риска предполагает 
проверку не чаще одного раза в пять лет;

3. Для предприятий с умеренным риском про-
верки предполагаются не чаще одного раза 
в шесть лет.

Для унификации требований, проверяемым 
в процессе проверок, разработаны и использу-
ются специальные опросные листы согласно при-
казу Росздравнадзора от 19.02.2022 г. № 1185 
«Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов, ответы на кото-
рые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), используемых Федеральной служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальными органами при осуществлении 
федерального государственного контроля (над-
зора) в сфере обращения лекарственных 
средств», которые для оптовых компаний вклю-
чают вопросы по перевозке, хранению и отпуску 
лекарственных средств. Опрос проводится среди 
сотрудников данных организаций. 

Рассмотрение указанных российских нор-
мативно-правовых актов, положений стандарта 
GDP, позволяет констатировать, что понятие 
«фармацевтический склад» является не столько 
понятием из области складской логистики, а 
выступает в качестве описания определенного 
режима хранения. Нормативные документы на 
разном уровне и с разной степенью детализации 
описывают все аспекты осуществления склад-
ской фармацевтической деятельности, начиная с 
приемки лекарственных средств, их размещения 
на местах хранения, требования к помещениям и 
их техническому оборудованию, порядку осу-
ществления документооборота, ведению учета и 
функционированию внутренней информационной 
системы. 

В целом можно утверждать, что существую-
щая нормативно-правовая база, регламентирую-
щая работу фармацевтических складов, является 
довольно обширной, но положения разных нор-
мативных актов не противоречат друг другу, хотя 
и приведены в разных документах. Это обстоя-
тельство затрудняет процесс прохождения про-
цедуры лицензирования участниками фармацев-
тической деятельности и усложняет их соблюде-
ние в процессе функционирования компаниями, 
особенно учитывая ожидаемые изменения в нор-
мативном регулировании данной сферы эконо-
мики.

Заключение
Анализ представленных нормативно-право-

вых актов, касающихся организации работы фар-
мацевтических складов в Российской Федера-
ции, а также положений международных стан-
дартов дистрибьюции GDP, позволяет утвер-
ждать, что данная сфера экономической 
деятельности из-за ее специфики остается в цен-
тре внимания государственных органов. Они на 
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основе лучшего российского и зарубежного 
опыта стараются построить такую систему про-
изводства и обращения лекарственных средств, 
которая бы позволяла на протяжении всей 
цепочки «производитель –дистрибьютер - аптека» 
обеспечить соблюдение всех необходимых усло-
вий транспортировки, хранения и документиро-
вания для безопасности использования лекар-
ственных средств.

При этом, хотя переход российских произ-
водителей и дистрибьютеров на международные 
стандарты в этой сфере (GMP для производите-
лей и GDP для оптовых компаний) остается делом 
добровольным, ответственные участники рынка 
стараются пройти процедуру сертификации. 
Получение компаниями международных серти-
фикатов надлежащих практик в области произ-
водства или дистрибьюции позволит повысить 
эффективность их деятельности, улучшить каче-
ство внутренних бизнес-процессов, включая 
складские операции, и в полной мере будет спо-
собствуют достижению целей функционирования 
фармацевтического рынка страны.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 18 ВЕКЕ

Аннотация. В статье выделены особенности формирования и эволюции системы зако-
нодательства 18 века. Делается вывод, что законодательство 18 века не отличалось стройно-
стью и нуждалось в систематизации и упорядочивании. Отмечается тот факт, что в данный 
исторический отрезок времени со стороны монарших особ предпринимались регулярные по-
пытки кодификации системы законодательства, однако процесс останавливался в связи со 
сменой власти. Как результат, присущие законодательству недостатки, которые обознача-
лись к началу 18 века, так и не были устранены. Основной документ того времени – Соборное 
уложение 1649 года, продолжало действовать вплоть до 1832 года, несмотря на то, что ко-
миссии по созданию нового уложения было организованы при Петре I, Анне I и Елизаветы I. 
Был сделан вывод об отсутствии преемственности в контексте осуществляемой правотвор-
ческой деятельности, это привело к тому, что итоги деятельности рабочих законотворческих 
комиссий не были востребованы преемниками монарших особ, инициировавших процесс ко-
дификации.

Ключевые слова: система законодательства, соборное уложение, кодификация зако-
нодательства, манифесты, указы, уставы, регламенты.
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cess stopped due to the change of power. As a result, the inherent shortcomings of the legislation, 
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which were identified by the beginning of the 18th century, were never eliminated. The main docu-
ment of that time - the Cathedral Code of 1649, continued to operate until 1832, despite the fact that 
the commissions for the creation of a new code were organized under Peter I, Anna I and Elizabeth 
I. It was concluded that there was no continuity in the context of the law-making activities carried 
out, which led to the fact that the results of the activities of the working legislative commissions were 
not in demand by the successors of the monarchs who initiated the codification process. 

Key words: legislative system, cathedral code, codification of legislation, manifestos, decrees, 
charters, regulations.

Развитие законодательства в историче-
ской ретроспективе закономерным 

образом связано с теми политическими процес-
сами, которые происходили в конкретном исто-
рическом периоде, не является исключением и 
период, охватывающий 18 век. Важность оценки 
исторического опыта заключается в том, что он 
позволяет устанавливать причинно-следствен-
ные связи тех или иных исторических событий, 
это в свою очередь дает возможность избежать 
ошибок в будущем и принять правильные реше-
ния с ожидаемыми последствиями. Развиваясь 
общество формирует качественно новые соци-
ально-экономические и политические отноше-
ния, что ожидаемого приводит к усложнению 
правовой сферы. Тем не менее, ключевые направ-
ления жизнедеятельности социума остаются 
неизменными, из этого вытекает, что существо-
вавшие ранее подходы к формированию законо-
дательства и его эволюция представляют собой 
особый интерес с позиций переосмысления 
последствий принятия тех или иных норм права.

Определимся сначала что же понимается 
под системой законодательства в целом. Следует 
отметить, что каких-либо серьезных расхожде-
ний в определении данной категории среди 

специалистов не наблюдается, и под системой 
законодательства подразумевается совокуп-
ность нормативно-правовых актов, которые дей-
ствуют на территории государства в данный кон-
кретный момент времени [2, с. 21].

18 век приходится на период, когда Россия 
представляла собой империю, и охватывает 
период царствования: Петра I (ориентировочно 
1682-1725 гг.), Екатерины I (1725-1727 гг. правле-
ния); Петра II (1727-1730 гг.), Анны I (1730-1740 гг.), 
Иоанна VI (некоронованный император – 1740-
1741 гг., фактически власть была у регентши 
(матери) – Великой княгини Анны Леопольдовны); 
Елизаветы I (1741-1761 гг.); Петра III (1761-1762 
гг.); Екатерины II (1762-1796 гг.); Павла I (1796-
1801 гг.).

Как видно из перечня императорских особ, 
в 18 веке власть менялась часто, а с приходом к 
власти нового императора (императрицы) в той 
или иной степени менялось и законодательство. 
Одной из характерных черт законодательства 
Российской империи в 18 веке выступал тот факт, 
что по сути отсутствовала строгая иерархия нор-
мативных документов. В наиболее общем виде 
система нормативно-правовых актов 18 века 
иллюстрируется таблицей 1 [7, с. 23-26].

Таблица 1

Систематизация законодательства 18 века

Вид законодательного 
акта Сущность законодательного акта и особенности применения

Соборное уложение 1649 
года

Документ, который являлся основой законодательства в 18 веке. Он одновре-
менно содержал в себе нормы административного, уголовного и гражданского 
права. Одновременно документ регламентировал особенности государственного 
устройства Российской Империи

Указы

Указы издавались императором (императрицей), либо сенатом, но от имени импе-
ратора. Указы носили индивидуальный характер и были направлены на решение 
отдельных ситуаций или конкретной задачи. Например, указ мог регламентиро-
вать создание учреждения, или его ликвидацию, установление принципов работы 
государственных органов и пр. То есть по сути указы регулировали отдельные 
направления деятельности государственного аппарата. В частности, в контексте 
изложенного можно привести следующие виды указов: Указ о единонаследии 1714 
г., Табель о рангах 1722 г., Указ о форме суда 1723 г. и др.
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Манифесты

Исключительное право их издания принадлежало монарху. Манифесты издава-
лись, как правило, к особым случаям и служили определенной формой обращения 
ко всему населению. В тоже время манифесты могли регулировать и другого рода 
отношения. Например, Манифест Петра I «О вызове иностранцев в Россию» (был 
издан 27 апреля 1702 года) упорядочивал вопросы пребывания иностранцев на 
территории Российской Империи

Устав
Углубляли нормы права какого-либо направления (сферы) государственной дея-
тельности: Воинский устав 1716 г., Морской устав 1720 г., Устав о векселях 1729 г., 
Устав благочиния 1782 г.

Регламенты

По сути представляли собой учредительные документы отдельных органов власти 
(структура учреждения, его функции, штат, направления деятельности). В частно-
сти, во время правления Петра I было учреждено семь таких регламентов: 
Кригс-комиссариату (1711 г.), Штатс-конторе (1719 г.), Коммерц-коллегии (1719 г.), 
Камер-коллегии (1719 г.), Генеральный регламент (1720 г.), Главному магистрату 
(1721 г.), Духовный регламент (1721 г.)

По мнению отдельных авторов [4, 8, 12], 
именно во время царствования Петра I была 
предпринята первая попытка кодификации суще-
ствующего на тот момент законодательства. Так, 
результатами данного процесса признаются 
Воинский артикул 1715 года (в целом документ 
соответствовал современному понятию «уголов-
ный кодекс»); Краткое изображение процессов 
или судебных тяжб 1715 г. (что соответствует 
такому виду современного документа как про-
цессуальный кодекс); Генеральный регламент 
1720 г. (административное законодательство); 
Пункты о вотчинных делах (1725 г.) – в данном 
документе были размещены материалы судебной 
практики, а также толкование законов о престо-
лонаследии.

Отдельное внимание в рамках процесса 
кодификации законодательства было уделено 
Соборному Уложению 1649 года, помимо этого 
ставилась задача привести в порядок и норма-
тивно-правовые акты, которые принимались во 
второй половине XVII в. Для реализации данного 
мероприятия была создана Уложенная комиссия, 
работа которой охватила исторический отрезок с 
1720 по 1725 год. Следует отметить, что объек-
тами процесса выступало не только Уложение 

1649 года, но и другие нормативные документы, 
издаваемые ранее, например, Военный устав, 
Кормчая книга, а также шведские и датские 
законы, последние служили в качестве образца 
для сравнения. Перед комиссией ставилась 
задача формирование такой законодательной 
системы, которая бы способствовала укрепле-
нию государственной монаршей власти.

Результатом деятельности комиссии стал 
проект нового уложения, который включал в себя 
четыре книги, состоящих из 2000 ст. и сгруппиро-
ванных в 120 глав: «О процессе, т. е. о суде, месте 
и о лицах, к суду принадлежащих»; «О процессе в 
криминальных, розыскных и пыточных делах»; «О 
злодействах, какие штрафы и наказания сле-
дуют»; книга «О цивильных или гражданских 
делах и о состоянии всякой экономии». Тем не 
менее процесс кодификации был прекращен 
после смерти Петра I и прихода к власти Верхов-
ного тайного совета в 1725 году.

Учитывая, что Уложение 1649 года остава-
лось основным документом системы законода-
тельства 18 века, кратко остановимся на его 
содержании, что может быть отражено в таблице 
2 [6, с. 112-116].

Таблица 2

Отрасли права, регулируемые Соборным уложением 1649 года

Отрасль права Характеристика основных положений документа

Государственное право

Устанавливался статус главы государства – самодержавного и наследного 
монарха. На законодательном уровне закреплен процесс становления абсо-
лютной монархии в России. Также был обозначен процесс престолонаследова-
ния
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Уголовное право: виды пре-
ступлений и возможные 
варианты наказания

Проведена классификация видов преступлений: преступления против государ-
ства и государственного управления; преступления против «благочиния» 
(например, укрывательство преступников, продажа краденных вещей и др.); 
должностные преступления (взяточничество, расхищение государственных 
средств, некоторые виды военных преступлений); имущественные преступле-
ния, преступления против церкви и нравственности и др. Виды наказания: 
смертная казнь, телесные наказания, ссылка, тюремное заключение, бесчестя-
щие виды наказания, штрафы и конфискация имущества

Семейный отношения

Устанавливались только отдельные положения, в основном семейные разно-
гласия разрешались судами. Тем не менее, была установлена большая власть 
родителей над детьми, которая сохранялась вплоть до их смерти, и власть 
мужа над женой (жена фактически становилась собственностью мужа). Развод 
допускался только в крайних случаях

Гражданское право

Описания института права собственности (первая попытка в данном направле-
нии), были обозначены признаки дееспособности гражданина, введено поня-
тие «приобретательная давность» – имущество становилось собственностью 
если находилась в пользовании более 40 лет. Окончательное закрепощение 
крестьян как собственности помещиков

Судопроизводство

Установлен порядок «вершения» гражданского и уголовного суда, в качестве 
доказательств принимались: свидетельства очевидцев, документы, крестное 
целование (присяга). Также в документе были установлены некоторые процес-
суальные мероприятия: обыск, «правеж», розыск, пытки. Обязательным высту-
пало ведение протокола во время суда. Суд мог быть инициирован подачей 
челобитной жалобы

Всего Соборное уложение включало в себе 
25 глав и 967 статей, из которые первые девять 
были посвящены защите интересов государства 
и церкви. Важными положениями, которые были 
установлены Соборным уложением 1649 года 
стали: «прикрепление» крестьян к земле; «при-
крепление» жителей городов к посадам; установ-
ление бессрочного сыска беглых крестьян и др.

Отдельное внимание, в рамках характери-
стики системы законодательства 18 века, должно 
быть уделено нормотворчеству во время цар-
ствования Петра I. Это связано сразу с несколь-
кими факторами, которые характеризуют данный 
временной период развития норм права:

 – во время царствования Петра I было издано 
более 3 тыс. нормативно-правовых актов, 
которые касались самых различных аспек-
тов государственной деятельности. Это 
было связано, в том числе и с теми рефор-
мами, которые проводились императором. 
Каждая из многочисленных реформ нужда-
лась в юридическом оформлении. 3 107 
документов, изданных императором, вошли 
впоследствии в состав «Полного собрания 
законов Российской Империи». Для сравне-
ния можно привести следующие данные: в 
период с 1550 по 1610 гг. было издано 445 
указов, а в период с 1611 по 1648 гг. – 348 
указов;

 – особенностью нормотворчества Петра I 
выступало то, что в правовые акты было 

введено много новых слов иностранного 
происхождения, как результат юридическая 
терминология начала 18 века значительно 
обогатилась. Создавая новые государствен-
ные органы по примеру административного 
и военного устройства иностранных госу-
дарств, царь заимствовал и зарубежную 
терминологию. Так, например, в русский 
язык были введены такие слова как «преро-
гатива», «резоны», «приватный», «публич-
ный» и др. Известный ученый-правовед, 
д.ю.н. В.А. Томсинов отмечал, что в русском 
языке имелись слова синонимы, тем не 
менее, Петр I использовал иностранные 
термины, вероятно из-за желания прослыть 
новатором [4, с. 22]. Подобный подход 
потребовал, например, дополнительно к 
тексту Генерального регламента государ-
ственных коллегий приложить «Толкование 
иностранных речей, которые в сем регла-
менте»;

 – важной особенностью правовых актов 
Петра I выступала такая деталь, отдельные 
документы представляли собой форму 
выражения официальной политической 
идеологии того исторического периода. Так, 
например, ст. 20 «Артикула воинского» 1715 
года закрепляла определение самодержав-
ного монарха. В статье пояснялось, что 
даже простая критика или непристойные 
высказывания о монархе влекли за собой 
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смертную казнь, путем «отсечения главы», 
«Ибо Его Величество есть самовластных 
монарх, который никому на свете о своих 
делах ответу дать не должен. Но силу и 
власть имеет свои государства и земли, яко 
Христианский Государь по своей коле и бла-
гомнению управлять» [4, с. 24];

 – регулированию подлежала не только 
система государственного управления и 
общественные отношения, но и духовная 
жизнь граждан. Так, Петром I в 1721 году 
был принят Духовный регламент, цель кото-
рого была определена как защита христиан-
ской веры [4, с. 25].
Здесь следует отметить, что Петра I также 

прилагал особые усилия по соблюдению новых 
норм права, однако, как упоминает известный 
публицист того времени И.Т. Посошков: «Какие 
указы императорского величеств ни состоятся 
вси ни во что обращаются, но всяк по своему 
обычаю делает» [5, с. 27].

Приход к власти Екатерины I в целом не 
приостановил законотворческую деятельность 
Петра I, напротив, отдельные документы, работа 
над которыми ранее была начата, были приняты. 
Однако, по мнению свидетелей того времени, 
монарх не готовил к правлению свою супругу, как 
результат возникло множество споров о порядке 
престолонаследия после его смерти. Отмечается 
кратковременность правления Екатерины I – 
всего два года, самый известный документ, кото-
рый появился в результате ее правления – это 
Именной указ императрицы от 8 февраля 1726 
года «Об учреждении Верховного Тайного 
Совета». По сути, власть в этот период была 
сосредоточена в руках узкой группы сановников, 
сообщество которых и приобрело статус Верхов-
ного Тайного Совета [10, с. 14-17].

Петр II был у власти в возрасте с 11 до 14 
лет (1727-1730 гг., в 1730 году умер от оспы), как 
следует из возраста императора, он не сумел 
проявить должного внимания к государственным 
делам и не осуществлял самостоятельно управ-
ление государством. Появившиеся в этот период 
нормативные акты не оказали существенного 
влияния на систему законодательства 18 века и в 
основном касались решения отдельных экономи-
ческих вопросов.

Считается, что приход к власти Анны I 
(период царствования 1730-1740 гг.) позволил 
продолжить нормотворчество Петра I. Так, всего 
за время ее пребывания у власти было издано 2 
764 нормативно-правовых актов. В тоже время, 
законотворческая деятельность Анны I может 
быть охарактеризована следующим образом:

 – несмотря на значительное количество при-
нятых нормативно-правовых актов их боль-

шая часть носила уточняющий характер, то 
есть вносила изменения и дополнения в уже 
существующие нормы права;

 – Анна I не имела ни способностей, ни компе-
тенций к нормотворческой деятельности, 
как результат, большая часть документов 
создавалась ближайшим ее окружением;

 – отмечается низкое качество отдельных пра-
вовых актов, отсутствовали какие-либо пра-
вила их составления, отмечалась несораз-
мерность их структуры.
В качестве положительного момента исто-

риками упоминается тот факт, что отдельные 
нормативно-правовые акты, изданные Петром I, 
были более тщательно проработаны, также раз-
витие получило финансовое право. Манифестом 
от 1730 года Анна I «уничтожила» Верховный Тай-
ный Совет и воссоздала существовавший ранее 
Правительствующий Сенат [11].

Правление Петра III продолжалось чуть 
более шести месяцев с 25 декабря 1761 года по 
28 июня 1962 года, после чего он был отстранен 
от власти своей супругой. Тем не менее, за такой 
короткий промежуток времени им был принят 
ряд законодательных актов, которые внесли свой 
вклад в формирование системы законодатель-
ства 18 века. Всего Петр III успел принять 192 
документов, среди которых можно выделить сле-
дующие: Манифест о вольности дворянства (18 
февраля 1762 г.); Манифест об уничтожении Тай-
ной канцелярии (21 февраля 1762 г.); Указ о 
сибирских парусных фабриках (31 января 1762 
г.); Указ о свободе внешней торговли (4 марта 
1762 г.); Указ об учреждении Государственного 
банка и введении в обращение бумажных денег 
(25 мая 1762 г.) и др.

В.А. Томсинов, комментируя принятые 
Петром III правовые акты, особое внимание уде-
лил двум манифестам. Так Манифест о вольности 
дворянства имел важное значение с позиций 
укрепления власти на местах. Освобождение 
дворян от обязательной воинской повинности 
привело к изменению самого характера дворян-
ского сословия, из «служивого» оно преврати-
лось преимущественно в сословие землевла-
дельцев. В перспективе это позволило начать 
Екатерине II перестройку провинциального 
управления.

Манифест об уничтожении Тайной канцеля-
рии – следующий документ, который заслуживает 
внимания. Данный орган был создан еще при 
Петре I, и основная его деятельность заключа-
лась в введении политических дел и сыска. По 
сути, манифест ликвидировал данную государ-
ственную структуру, однако впоследствии была 
учреждена Канцелярия тайных розыскных дел. 
Исходя из документа, запрещалось произнесе-
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ние выражения «слово и дело», которым по сути 
начиналось преследование граждан за государ-
ственную измену. Сама цель принятия документа 
состояла в том, чтобы «оградить неповинных 
людей от напрасных арестов и нередких истяза-
ний» [9, с. 13-19].

Следующий этап законотворческой дея-
тельности связан с приходом к власти Екатерины 
II (1762-1796 гг. правления). Екатерина II также 
предприняла попытку заменить Соборное уложе-
ние 1649 года. Для этого была создана соответ-
ствующая Уложенная комиссия, причем в ее 
состав вошли представители всех сословий, 
включая крестьян. Общее число депутатов соста-
вило 564 чел., из них представители правитель-
ства – 28 чел., 161 чел. представляли дворянское 
сословие, 208 чел. – это представители горожан, 
54 депутата от казаков, 79 чел. от крестьян и 34 
чел. от иноверцев. С одной стороны, такой состав 
должен был привести к балансу интересов, 
однако историки склоняются к тому, что каждый 
из депутатов пытался закрепить в создаваемых 
документах привилегии и преференции для сво-
его сословия, как результат, за полтора года 
работы не было создано ни одного документа, в 
результате Уложенная комиссия была распущена 
императрицей в 1768 году [1, с. 521].

Тем не менее, Екатерина II не оставляла 
попыток изменить существующую систему зако-
нодательства и самостоятельно взялась за раз-
работку нового правового акта, который получил 
название Наказ «Комиссии о составлении про-
екта нового Уложения». Проект документа был 
подвергнут серьезной критике со стороны бли-
жайшего окружения Екатерины II, как результат, к 
моменту опубликования документа от проекта 
оставалось по сути одна четвертая часть. Осно-
вой для создания акта послужили труды европей-
ских философов, в частности из 506 статей, 
около 350 статей было напрямую заимствованно 
из трактатов Ш. Монтескье «О духе законов» и Ч. 
Беккариа «О преступлениях и наказаниях». 
Отдельные статьи представляли собой компиля-
цию трудов других европейских просветителей. 
Предполагалось, что принципы, которые изло-
жены в документе будут приняты во внимание 
Уложенной комиссией. Несмотря на то, что 
комиссия отвергла принципы «Наказа», документ 
был опубликован в виде отдельного издания на 
пяти языках. Впоследствии «Наказ» Екатерины II 
стал основой для таких нормативных актов, как 
Жалованная грамота дворянству 1785 года, 
Жалованная грамота городам 1785 года, Устав 
благочиния 1782 года.

К достоинствам документа специалисты 
относят тот факт, что в нем была разработана 

новая юридическая техника, а также выработаны 
особые подходы к формированию системы зако-
нодательства, так установлено, что: законы 
должны быть понятными и четкими, их должно 
быть «немного»; законы должны быть неизмен-
ными; для того, чтобы требовать исполнение 
законов от подданных, язык законов должен быть 
понятен для всех сословий. Также Екатерина II 
ввела понятие подзаконных актов, в частности к 
ним были отнесены Указы. Установлено, что 
Указы имеют ограниченный срок действия и 
могут быть отменены как итог изменившихся 
условий [1, с. 524].

Несмотря на тот факт, что правление Павла 
I составило чуть более четырех лет, историки 
отмечают высокий уровень интенсивности его 
законотворческой деятельности. Так, в Полное 
собрание законов вошли 2253 юридических акта, 
принятых в данный исторический отрезок, однако 
это далеко не полный их перечень. Стремление 
Павла I к высокому уровню детализации регла-
ментов, регулирующих жизнь общества в усло-
виях неотработанных законодательных проце-
дур, только усложнило систему законодатель-
ства. По сути, за годы правления монарших особ, 
было создано громадное количество норм права, 
которые к концу 18 века считались действую-
щими, но по сути противоречили, либо повторяли 
или взаимоисключали друг друга. Павлом I также 
была заявлена инициатива по формированию 
Уложенной комиссии, основная задача которой 
состояла не в создании нового документа, а в 
систематизации фактически сложившейся 
системы законодательства. Однако реализовать 
Павлу I данную инициативу не удалось из-за кра-
ткости своего правления [3, с. 389-393].

Исследование процесса формирования 
системы законодательства в 18 веке позволяет 
сделать такой ключевой вывод. На развитие 
законодательной сферы закономерным образом 
влияли политические изменения в обществе, 
каждый последующий император (императрица) 
обладали собственным видением того, как 
должны обстоять дела в государстве. Как резуль-
тат, по сути отсутствовала какая-либо преем-
ственность в части развития законодательной 
сферы. Особенно это касалось вопросов коди-
фикации системы законодательства. В частно-
сти, огромная работа в данном направлении была 
проведена учрежденной Петром I комиссией, 
однако ее результаты оказались невостребован-
ными после смерти императора. Аналогичная 
участь ждала и работу комиссии по кодифика-
ции, которая была проделана в период царство-
вания Елизаветы I. В результате, те недостатки, 
которыми обладала система законодательства 
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начала 17 века и 18 века сохранились, а именно 
отсутствие стройности, пробелы в регулировании 
отдельных вопросов, ошибки и противоречия 
между существующими нормами права.

Наибольший вклад в формирование 
системы законодательства 18 века несомненно 
внес Петр I, чего требовали проводимые им 
реформы. Принимаемые в дальнейшем нормы 
права, как правило, углубляли и уточняли суще-
ствовавшие документы. В тоже время свое раз-
витие получило законодательство в области 
финансовой сферы и денежных отношений, что 
было связано с трансформацией финансово-кре-
дитной системы. Однако значительные измене-
ния в системе законодательства 18 века и неод-
нократные попытки монархов кодифицировать 
существующую правовую систему, не привели к 
принятию нового уложения, по-прежнему юриди-
ческую силу имело Соборное уложение 1649 
года.

Здесь также можно отметить такой момент, 
работа по кодификации системы законодатель-
ства была инициирована и Александром I (1801-
1825 гг. правления), но и он не сумел довести до 
конца этот процесс [8, с. 40].

Список литературы:

[1] Абрамов Ю.В., Башкатова И.В. Основные 
принципы правовой политики и системы Екате-
рины II в «Наказе» 1766 года // Актуальные про-
блемы укрепления законности и правопорядка в 
современной России: Сборник статей по матери-
алам Международной научно-практической кон-
ференции. – Москва: ООО «Директ-Медиа», 2024. 
– С. 521-525.

[2] Бошно С.В. Система права и система 
законодательства // Право и современные госу-
дарства. – 2013. – №5. – С. 15-35.

[3] Волкова Е.А. Российское законодатель-
ство в период правления Павла I и его влияние на 
состояние правопорядка в стране // Известия 
ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 
2010. – №1-2. – С. 387-395.

[4] Законодательство Петра I. 1696-1725 
годы. Сборник исторических материалов / Соста-
витель, автор предисловия и вступительной ста-
тьи В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2014. – 528с.

[5] Лифанцев Т.Н. Закон и государственная 
власть в идеологии И.Т. Посошкова // Скиф. 
Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 1 (29). 
– С. 26-30.

[6] Лядащева-Ильичева М.Н. Общая харак-
теристика Соборного уложения 1649 года // 
Право. Законодательство. Личность. – 2008. – № 
4. – С. 111-118.

[7] Лядащева-Ильичева М.Н. Формы (виды) 
систематизации российского законодательства в 
XVIII веке // Право. Законодательство. Личность. 
–  2010. – № 1(8). – С. 22-28.

[8] Тимофеева А.А., Павлова А.Д. Кодифи- 
кация законодательства в России: исторический 
и практический аспекты // Правопорядок: исто-
рия, теория, практика. – 2023. – № 1 (36). – С. 
38-45.

[9] Томсинов В.А. Законодательство импе-
ратора Петра III: 1761-1762 годы: комментарии // 
Статья из издания «Законодательство импера-
тора Петра III: 1761-1762 годы. Законодательство 
императрицы Екатерины II: 1762–1782 годы. – М.: 
Зерцало, 2011. - С. 11-23.

[10] Томсинов В.А. Законодательство импе-
ратрицы Екатерины I: комментарии // Статья из 
издания «Законодательство Екатерины I и Петра 
II» – М.: Зерцало, 2009. - С. 13-23.

[11] Упоров И.В., Демьяненко М.А. Особен-
ности развития российского законодательства в 
период правления Анны Иоанновны // Дневник 
науки. Электронный журнал. – 2023. – № 1(73). – 
URL: https://www.elibrary.ru/ (дата обращения 
27.03.2025).

[12] Фоменко К.Д. Кодификация россий-
ского Уголовного законодательства: история и 
практика // Научные дискуссии талантливой 
молодежи: Материалы Всероссийского круглого 
стола. – Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2024. – С. 296-
299.

Spisok literatury:

[1] Abramov Yu.V., Bashkatova I.V. Osnovny`e 
principy` pravovoj politiki i sistemy` Ekateriny` II v 
«Nakaze» 1766 goda // Aktual`ny`e problemy` 
ukrepleniya zakonnosti i pravoporyadka v sovremen-
noj Rossii: Sbornik statej po materialam Mezhdunar-
odnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Moskva: 
OOO «Direkt-Media», 2024. – S. 521-525.

[2] Boshno S.V. Sistema prava i sistema 
zakonodatel`stva // Pravo i sovremenny`e gosu-
darstva. – 2013. – №5. – S. 15-35.

[3] Volkova E.A. Rossijskoe zakonodatel`stvo v 
period pravleniya Pavla I i ego vliyanie na sostoyanie 
pravoporyadka v strane // Izvestiya TulGU. E`konom-
icheskie i yuridicheskie nauki. – 2010. – №1-2. – S. 
387-395.

[4] Zakonodatel`stvo Petra I. 1696-1725 gody`. 
Sbornik istoricheskix materialov / Sostavitel`, avtor 
predisloviya i vstupitel`noj stat`i V.A. Tomsinov. – M.: 
Zerczalo, 2014. – 528s.

[5] Lifancev T.N. Zakon i gosudarstvennaya 
vlast` v ideologii I.T. Pososhkova // Skif. Voprosy` stu-
dencheskoj nauki. – 2019. – № 1 (29). – S. 26-30.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

164

[6] Lyadashheva-Il`icheva M.N. Obshhaya xar-
akteristika Sobornogo ulozheniya 1649 goda // 
Pravo. Zakonodatel`stvo. Lichnost`. – 2008. – № 4. – 
S. 111-118.

[7] Lyadashheva-Il`icheva M.N. Formy` (vidy`) 
sistematizacii rossijskogo zakonodatel`stva v XVIII 
veke // Pravo. Zakonodatel`stvo. Lichnost`. –  2010. 
– № 1(8). – S. 22-28.

[8] Timofeeva A.A., Pavlova A.D. Kodifikaciya 
zakonodatel`stva v Rossii: istoricheskij i prakticheskij 
aspekty` // Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika. 
– 2023. – № 1 (36). – S. 38-45.

[9] Tomsinov V.A. Zakonodatel`stvo imperatora 
Petra III: 1761-1762 gody`: kommentarii // Stat`ya iz 
izdaniya «Zakonodatel`stvo imperatora Petra III: 
1761-1762 gody`. Zakonodatel`stvo imperatricy Eka-

teriny` II: 1762–1782 gody`. – M.: Zerczalo, 2011. - S. 
11-23.

[10] Tomsinov V.A. Zakonodatel`stvo impera-
tricy Ekateriny` I: kommentarii // Stat`ya iz izdaniya 
«Zakonodatel`stvo Ekateriny` I i Petra II» – M.: 
Zerczalo, 2009. - S. 13-23.

[11] Uporov I.V., Dem`yanenko M.A. Osoben-
nosti razvitiya rossijskogo zakonodatel`stva v period 
pravleniya Anny` Ioannovny` // Dnevnik nauki. E`lek-
tronny`j zhurnal. – 2023. – № 1(73). – URL: https://
www.elibrary.ru/ (data obrashheniya 27.03.2025).

[12] Fomenko K.D. Kodifikaciya rossijskogo 
Ugolovnogo zakonodatel`stva: istoriya i praktika // 
Nauchny`e diskussii talantlivoj molodezhi: Materialy` 
Vserossijskogo kruglogo stola. – Irkutsk: VSI MVD 
RF, 2024. – S. 296-299.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

165

Дата поступления рукописи в редакцию: 25.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

ПОЗДИН Константин Николаевич,
аспирант Московского городского 

педагогического университета,
e-mail: konstantinpozdin4@gmail.com

ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА  
И КЛАССИФИКАЦИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы классификации и особен-
ностей различных видов интернет-рекламы в современном информационном обществе. Ав-
тор анализирует существующие подходы к систематизации рекламных инструментов в сети 
Интернет, представленные в научных работах различных исследователей. Особое внимание 
уделяется правовым аспектам интернет-рекламы и особенностям складывающихся правоот-
ношений между участниками рекламного процесса. В работе подробно рассматриваются та-
кие виды интернет-рекламы как медийная, баннерная, контекстная, поисковая, геоконтекст-
ная, вирусная, таргетированная реклама в социальных сетях, продак-плейсмент в онлайн-и-
грах, реклама в блогах и др. Автор исследует преимущества и недостатки каждого вида ре-
кламы, а также особенности их правового регулирования. Значительное внимание уделяется 
анализу поведенческой рекламы и методов отслеживания поведения пользователей в сети. 
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технологиям, на сегодняшний день сформирова-

лось множество видов интернет-рекламы. Так, 
например, Г.А. Васильев и А.Н. Матафонова пере-
числяет в своих работах следующие виды 
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рекламы в Интернете: баннерная реклама, кон-
текстная реклама, поисковая реклама, геокон-
текстная реклама, вирусная реклама, таргетиро-
ванная реклама в социальных сетях, про-
дакт-плейсмент в онлайн-играх, реклама в блогах 
[1].

Савельев А.И. в зависимости от задейство-
ванных «носителей» разделяет рекламу в сети 
Интернет на «три основных категории: 

1) контекстная (поисковая) реклама, где в 
качестве носителя выступает поисковая 
система; 

2) баннерная реклама, где таким носителем 
является веб-сайт; 

3) e-mail-реклама, в которой носителем высту-
пает сообщение, пересылаемое по элек-
тронной почте» [4]. 

Эксперты Российской ассоциации элек-
тронных коммуникаций выделяют 5 категорий 
рекламы в сети Интернет: перфоманс-реклама, 
медийная реклама, видео-реклама, веб-разра-
ботка и мобильная реклама, контент-маркетинг и 
маркетинг в социальных сетях [3].

Полный список видов рекламы в сети Интер-
нет составить достаточно сложно, так как вирту-
альное пространство предоставляет множество 
возможностей его пользователям и развивается 
быстрыми темпами. Однако, с учетом прав и обя-
занностей участников интернет-рекламы, право-
вого режима информации, распространяемой в 
ней и особенностей складывающихся правоотно-
шений, рассматриваемые виды интернет-рекламу 
структурировать следующим образом (Рис 1). 
Следует отметить, что данная структура услов-
ная. 

Рис. 1. Виды рекламы в сети Интернет

Цифровая медийная реклама позволяет 
компаниям размещать рекламу (объявления) на 
веб-сайтах, приложениях и других онлайн-плат-
формах непосредственно или через рекламные 
сети.

Баннерная реклама – это картинка в графи-
ческом виде, основной целью которой является 
продвижение определенной сферы обслужива-
ния или товара. Баннер может выглядеть как 
текст или изображение, подвижное или статиче-
ское. Как и другие виды рекламы баннер отсы-
лает посетителя ресурса на определённый сайт и 
таким образом повышает популярность реклами-
руемого контента.

Наиболее часто рекламодателей баннерной 
рекламы обвиняют в предоставлении потребите-
лям неполной информации, особенно это каса-
ется рекламы финансовых услуг. Ввиду ограни-
ченных размеров баннера бывает невозможно 
изложить всю информацию, которая должна 
быть предоставлена в силу законодательства 
(ссылки на номера лицензий, исчерпывающие 
условия кредитования).

Еще одним распространенным способом 
рекламы в сфере электронной коммерции явля-
ется использование различного рода адресных 
уведомлений: рассылка электронных писем на 
e-mail, sms-сообщений, push-уведомлений. 

Особое распространение получила отель-
ная форма недобросовестной рекламы, распро-
страняемой через электронную почту, спам или 
вирусная реклама.

Термин «спам» появился в следствие недо-
бросовестной деятельности американской ком-
пании, производившей продукты потребления 
«Хармел Фудс», которая изготавливала консерви-
рованную ветчину «SPiced hAM». Именно эту вет-
чину заказало военное начальство, не опросив 
американских солдат. Данный продукт  вызвал у 
них ужасную тошноту, что обозначение и слово 
«спам» прочно вошло в сознание американских 
граждан как сугубо негативное, и «спамом» стали 
называть непрошенную почту неизвестных 
рекламодателей, которая постоянно приходит к 
пользователям Интернета и вызывает у них такую 
же реакцию, как и указанная консервированная 
ветчина».
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По мнению А.Н. Матафоновой, распростра-
нителями вирусной рекламы является сама целе-
вая аудитория. Содержание такой рекламы спо-
собствует привлечению внимания за счет нео-
бычной идеи визуализации (например, интерес-
ные видеролики, flash-приложения и др.) или с 
использованием доверительного послания [2]. 

Поисковая реклама – одно из самых удоб-
ных и эффективных средств рекламирования и 
продвижения товаров и услуг в интернете. Про-
стая в использовании, наглядная, а главное — 
совершенно естественная и понятная для любого, 
кто хоть раз сталкивался с ней, поисковая 
реклама сайтов в последнее время набрала 
огромную популярность и в настоящий момент по 
праву считается одной из самых эффективных 
рекламных технологий, доступных на данный 
момент для всех категорий рекламодателей. Как 
отмечает А.Н. Матафонова «поисковая реклама 
располагается рядом с результатами поиска на 
сайте и соответствует запросу поиска» [2].

Поисковая реклама позволяет компаниям 
платить за то, чтобы их объявления были приори-
тетны среди результатов поиска по запросу 
потребителя (в отличие от “органических” резуль-
татов поиска, т. е. неоплаченных результатов, 
поисковой системы на основе их релевантности 
поисковому запросу потребителя). Большинство 
онлайн-поисковых систем, таких как Google, 
Yahoo и Bing, создают страницы результатов, 
содержащие комбинацию как органических, так и 
платных результатов.

Одним из эффективных средств интер-
нет-маркетинга является использование кон-
текстной рекламы. Контекстная реклама — это 
различные объявления (текстовые, графические, 
видео), которые показываются пользователям в 
соответствии с их поисковыми запросами, инте-
ресами или поведением в сети Интернет. Кон-
текстная реклама публикуется в поисковых 
системах, на различных сайтах, в мобильных при-
ложениях и на других ресурсах.

А.Н. Матафонова дает следующее опреде-
ление данному виду рекламы «это реклама, кото-
рая располагается на сайте, которому соответ-
ствует ее содержание, где больше вероятности, 
что она привлечет потребителя» [2].

Крупнейшими сервисами контекстной 
рекламы являются AdWords (Google); Bing Ads 
(Bing и Yahoo!), «Яндекс.Директ» (Яндекс). Доходы 
от размещения поисковой рекламы являются 
одним из основных источников прибыли для 
поисковых систем [7].

Преимущества интернет-рекламы в поиско-
вых службах проявляются в ее высокой степени 
адресности, а также возможности оплаты лишь 
за реальных посетителей сайта. Недостатки 
также очевидны: они заключаются в малом охвате 

аудитории и потере большого сегмента потреби-
телей, которые в данный момент не вводят опре-
деленный запрос. К тому же такая реклама визу-
ально непривлекательна, не имеет каких-либо 
существенных отличий от аналогичной рекламы 
конкурентов и, следовательно, не может быть 
имиджевой.

Геоконтекстная реклама - демонстрация 
рекламной информации пользователю исходя из 
определения его местоположения. Релевант-
ность рекламных материалов обусловлена 
местом физического нахождения пользователя. 

Рекламодатели успешно используют сеть 
Интернет, чтобы определить собственные целе-
вые рынки, а также потребителей, что невоз-
можно при размещении рекламы в СМИ. Одним 
из главных преимуществ интернет-рекламы явля-
ется возможность персонализации рекламы в 
масштабе реального времени. Это было названо 
онлайн-поведенческой рекламой. 

Боерман С., Крукемеер С. и Зуйденвеер Ф. 
и определяют поведенческую рекламу как «прак-
тику мониторинга поведения людей в интернете и 
использования собранной информации для 
показа людям индивидуально таргетированной 
рекламы» [5]. 

Поведенческая реклама опирается на 
отслеживание поведения потребителей в сети 
Интернет. Первоначальным инструментом отсле-
живания поведения пользователя был цифровой 
код, который записывает веб-сайты, на которые 
он заходит (cookie-файлы). Но данные файлы 
прежде всего предназначены браузеров персо-
нальных компьютеров. Однако cookie-файлы 
менее эффективны для отслеживания онлайн-ак-
тивности на мобильных устройствах. Это связано 
с тем, что они не обязательно совместно исполь-
зуются мобильными приложениями; а некоторые 
мобильные браузеры, такие как Safari, по умолча-
нию блокируют сторонние cookie-файлы.

Поскольку потребители склонны использо-
вать целый ряд устройств для доступа к 
онлайн-сервисам, компании используют другие 
средства для отслеживания физических лиц в 
интернете. Эти методы часто классифицируются 
как «детерминированные” или «вероятностные». 
Детерминированные методы используют иденти-
фицирующие потребителя характеристики, такие 
как входы в систему, для отслеживания потреби-
телей на разных устройствах. Вместо этого веро-
ятностные методы определяют личность потре-
бителя с помощью таких средств, как IP-адрес 
(поскольку компьютер, смартфон и планшет, 
использующие один и тот же публичный IP-адрес, 
скорее всего, принадлежат одному и тому же 
домохозяйству); геолокационная информация; 
отпечатки пальцев браузера или устройства 
[5,6,8,9].
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Одним из подвидов поведенческой рекламы 
является таргетированная реклама (от англ. target 
– «цель») – это объявления различных типов (тек-
стовые, фото, видео) в социальных сетях, демон-
стрируемые только целевой аудитории. Особен-
ность таргетированной рекламы в том, что ее 
могут увидеть только пользователи, соответству-
ющие заданным характеристикам: возраст, пол, 
местоположение, уровень образования, инте-
ресы, поведение в интернете при покупке и исто-
рию поиска. Так, в Facebook Ads реклама будет 
показана пользователям, которые с большей 
вероятностью совершат действие, указанное в 
качестве цели кампании. Также начали получать 
распространение таргетинга по офлайн-данным, 
например, исходя из информации, которая 
ресурс рекламораспространителя получает 
через включенные микрофоны интернет-пользо-
вателей.

Продакт-плейсмент – это неявная (скрытая) 
реклама, предполагающая использование в 
фильмах, передачах, видеоклипах, компьютер-
ных играх или на иллюстрациях книг реквизитов, 
которые имеют реальный коммерческий аналог. 
Такой прием демонстрирует бренд, товар, его 
назначение, качество и способ применения, что 
способствует быстрому продвижению реклами-
руемого предмета. Продакт-плейсмент в 
онлайн-играх представляет собой интеграцию 
рекламируемого товара, товарного знака, фир-
менного наименования в игровой процесс.

В теории в качестве одного из видов интер-
нет-рекламы выделяется такой способы привле-
чения внимания к товару или продавцу, как 
инфлюенс-реклама, которые в ряде случаев, хотя 
и не являются «рекламой» в юридическом смысле, 
(как, например, рекомендации или отзывы о 
товаре, продавце или сервисе, оставляемые 
пользователями в сети Интернет), но оказывают 
существенное влияние на принятие решений 
пользователями (потребителями) о приобретении 
товара или услуги. К сферам распространения 
отзывов и рекомендаций о товарах можно отне-
сти интернет-магазины, блоги, социальные сети, 
тематические форумы.

Реклама в блогах — это современный и 
эффективный способ продвижения. Подписчики 
с большим доверием относятся к тому, что публи-
кует автор блога, поэтому зачастую реклама в 
блогах не воспринимается как реклама. Любое 
высказывание автора о продукте или услуге явля-
ется потенциальной рекламой в блоге. В отличие 
от других методов, реклама в блогах позволяет 
достигать не только непосредственных целей и 
задач, но и улучшения сетевой репутации. Допол-
нительный плюс рекламы в блогах – возможность 
получения непосредственной реакции потреби-
теля на продукт или услугу в виде комментария. 

Интересная реклама в блогах может повлиять на 
повышение узнаваемости бренда и обеспечить 
побочный положительный эффект – вовлечен-
ность СМИ.

Таким образом, анализируя особенности 
интернет-рекламы, является целесообразным 
представить следующую классификацию ее 
видов:

1. В зависимости от места размещения 
рекламы в сети Интернет выделяются сле-
дующие ее виды: реклама на веб-сайте, 
реклама в социальных сетях, реклама у опе-
раторов распространения информации, 
реклама в электронной почте; 

2. В зависимости от способа визуализации: 
баннерная, видео-реклама, текстовая.

3. В зависимости от способа размещения 
рекламной информации и ее распростране-
ния все виды интернет-рекламы можно раз-
делить на поисковую, поведенческую, про-
дакт-плейсмент, рассылка через электрон-
ную почту, отзывы и рекомендации.
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вой функции для лиц, работающих в условиях 
шума и предложить средства и методы защиты от 
шума.

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

Орган слуха человека (ухо) может восприни-
мать и анализировать звуки в широком диапа-
зоне частот и интенсивностей. Сила воздействия 

звуковой волны на барабанную перепонку уха и 
вызываемое ею ощущение громкости зависят от 
звукового давления. В связи с этим для оценки 
воздействия шума на работника используют уро-
вень звукового давления Lр.

Область слышимых звуков ограничена 
двумя пороговыми кривыми: нижняя – порогом 
слышимости, верхняя – порогом болевого ощу-
щения, на рисунке 1 представлено слуховое вос-
приятие работника.

Рисунок 1. Слуховое восприятие работника 

Самые низкие значения порогов лежат в 
диапазоне 1000...5000 Гц; самые высокие – на 
частотах, близких к нижнему и нижнему и верх-
нему пределу слышимости (20 и 20000 Гц соответ-
ственно). Порог слуха молодого работника 
составляет 0 дБ на частоте 1000 Гц; на частоте 
100 Гц порог слухового восприятия значительно 
выше, так как ухо менее чувствительно к звукам 
низкой частоты. Звуки, превышающие по своему 
уровню порог болевого ощущения (120...130 дБ), 
могут вызывать боли и повреждения в слуховом 
аппарате (перфорация или даже разрыв барабан-
ной перепонки). Предел переносимости шума 
определяется величиной 154 дБ. [1]. При этом 
появляется удушье, сильная головная боль, нару-
шение зрительных восприятий, тошнота и т.д. 
Воздействие на организм работника шума, уро-
вень которого около 196 дБ, приводит к повреж-
дению легочной ткани (порог легочного повреж-
дения).

В биологическом отношении шум является 
заметным стрессовым фактором, способным 
вызвать срыв приспособительных реакций. Аку-
стический стресс может привести к разным про-
явлениям: от функциональных нарушений регуля-
ции центральной нервной системы до морфоло-

гически обозначенных дегенеративных деструк-
тивных процессов в разных органах и тканях.

Вредное действие шумов проявляется в 
специфическом поражении слухового аппарата; 
в неспецифических изменениях других органов и 
систем работника.

При воздействии на работника шумов имеют 
значение их уровень, характер, спектральный 
состав, продолжительность действия, состояние 
центральной нервной системы и индивидуальная 
чувствительность организма к акустическому 
раздражителю. Считают, что повышенная чув-
ствительность к шуму присуща 11% населения. 
Особенно чувствительны к шуму детский и жен-
ский организм. Высокая индивидуальная чув-
ствительность может быть одной из причин повы-
шенной утомляемости и развития неврозов. Если 
сравнивать шумы с одинаковым уровнем звуко-
вого давления, то высокочастотные шумы (f>1000 
Гц) более неприятны для работника, чем низкоча-
стотные (f <1000 Гц). 

Специфическое шумовое воздействие, 
сопровождающееся повреждением слухового 
аппарата, проявляется медленно прогрессирую-
щим снижением слуха. При профессиональной 
тугоухости, как правило, происходит нарушение 
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восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000 
Гц. Оценка состояния слуховой функции базиру-
ется на количественном определении потерь 
слуха и производится по показателям аудиоме-
трического исследования. Основным методом 
исследования слуха является тональная аудио-
метрия. При оценке слуховой функции определя-
ющими приняты средние показатели порогов 
слуха в области восприятия речевых частот (500, 

1000, 2000 Гц), а также потеря слухового воспри-
ятия в области 4000 Гц. Критерием профессио-
нального снижения слуха в речевом диапазоне 
принят показатель средней арифметической 
величины снижения слуха в речевом диапазоне, 
равный 10 дБ и более, в таблице 1 рассмотрим 
критерии оценки состояния слуховой функции 
для лиц, работающих в условиях шума [2].

Таблица 1.

Критерии оценки состояния слуховой функции для лиц, работающих в условиях шума

Степень потери слуха

Величины потери слуха, дБ

При речевых частотах (500, 
1000, 2000 Гц) При частоте 4000 Гц

0-я степень (признаки воздействия)

Менее 10

(500 Гц – 5 дБ

1000 Гц – 10 дБ

2000 Гц – 10 дБ)

Менее 40

1-я степень (легкое снижение слуха) 10 … 20 60 … 20

2-я степень (умеренное снижение слуха) 21 … 30 65 … 20

3-я степень (значительное снижение слуха) 31 и более 70 … 20

Снижение слуха на 10 дБ практически нео-
щутимо, на 20 дБ – начинает серьезно мешать 
работнику, так как нарушается способность слы-
шать важные звуковые сигналы, наступает осла-
бление разборчивости речи. Чаще всего сниже-
ние слуха развивается в течение 5...7 лет и более, 
однако у некоторых лиц серьезное шумовое 
повреждение слуха может наступить в первые 
месяцы воздействия. Работники жалуются на 
ухудшение слуха, головные боли, шум и писк в 
ушах.

На производстве интенсивный шум способ-
ствует снижению внимания увеличению ошибок 
при выполнении работы. Из-за шума снижается 
производительность труда (до 60%) и ухудшается 
качество работы. Шум затрудняет своевремен-
ную реакцию работающих на предупредительные 
сигналы внутри цехового транспорта (автопо-
грузчики, мостовые краны и т. п.), что способ-
ствует возникновению несчастных случаев на 
производстве.

Наиболее эффективный метод уменьшения 
шума – снижение шума в источнике его возникно-
вения. В зависимости от характера образования 
шума различают [3]: средства, снижающие шум 

механического (вибрационного) происхождения; 
средства, снижающие шум аэродинамического 
происхождения; средства, снижающие шум элек-
тромагнитного происхождения; средства, снижа-
ющие шум гидродинамического происхождения.

Для уменьшения механического шума необ-
ходимо своевременно проводить ремонт обору-
дования, заменять ударные процессы на безу-
дарные (штамповку – прессованием, клепку – 
сваркой, обрубку – фрезерованием и т.д.), воз-
вратно-поступательные перемещения деталей на 
вращательные, шире применять принудительное 
смазывание трущихся поверхностей, применять 
балансировку вращающихся частей. Значитель-
ное снижение шума достигается при замене под-
шипников качения на подшипники скольжения, 
зубчатых и цепных передач – клиноременными и 
гидравлическими, металлических деталей – дета-
лями из пластмасс.

Снижения аэродинамического шума можно 
добиться уменьшением скорости обтекания газо-
выми (воздушными) потоками препятствий; улуч-
шение аэродинамики конструкций, работающих в 
контакте с потоками; снижением скорости исте-
чения газовой струи и уменьшением диаметра 
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отверстия, из которого эта струя и стекает. 
Однако уменьшить аэродинамические шумы в 
источнике их возникновения зачастую не удается 
и приходиться использовать другие средства 
борьбы с ними (применение звукоизоляции источ-
ника, установка глушителей).

Гидродинамические шумы снижают за счет 
выбора оптимальных режимов работы насосов 
для перекачивания жидкостей, правильного про-
ектирования и эксплуатации гидросистем и ряда 
других мероприятий. 

Для борьбы с шумами электромагнитного 
происхождения рекомендуется тщательно урав-
новешивать вращающиеся детали электромашин 
(ротор, подшипники), осуществлять тщательную 
притирку щеток электродвигателей, применять 
плотную прессовку пакетов трансформаторов, 
использовать демпфирующие материалы и т.д.

Широкое применение получили акустиче-
ские средства защиты от шума на пути его рас-
пространения: средства звукопоглощения; сред-
ства звукоизоляции; глушители шума [4].

Вывод.
Шум является одной из основных экологи-

ческих проблем современных городов и террито-
рий с развитой транспортной инфраструктурой. 
Противоречия между технически достижимыми 
уровнями шума транспорта, в частности желез-
нодорожного, и гигиеническими нормативами, 
соблюдение которых гарантирует сохранение 
здоровья населения и отсутствие раздражения 
на акустическую нагрузку, делают решение этой 
проблемы на современном этапе очень сложным. 
В связи с этим даже такие проекты Российской 
Федерации, как «Формирование комфортной 
городской среды», а также национальные про-
екты, посвящённые решению экологических про-
блем, не уделяют внимания проблеме акустиче-
ской нагрузки.

На основании проведенного анализа биоло-
гического воздействия шумов на организм работ-
ников грузовой станции установлено, что дей-
ствующие в настоящее время природоохранные 
и санитарно-гигиенические нормативно-право-
вые акты имеют ряд противоречий. Так, суще-
ствующие в настоящее время характеристики 
шума подвижного состава настолько велики, что 
на расстоянии 100 м от железнодорожного 
полотна не могут снизиться до гигиенических 
нормативов, что нуждается в урегулировании 
между ОАО «РЖД», застройщиками и надзор-
ными органами. 
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Введение. В соответствии с Посланием 
Федеральному Собранию РФ Президента РФ 
необходимый переход на иной механизм утилиза-
ции твердых коммунальных отходов (далее по 
тексту – ТКО) требует не столько повышения цены 
утилизации коммунальных отходов, сколько фор-

мирование «цивилизованной, безопасной 
системы обращения с отходами, их переработка 
и утилизация». [1]

Объем ежегодно образующихся отходов 
производственной деятельности  и бытового 
потребления равен 8 млрд тонн, на долю послед-
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них приходится в среднем около 60 млн тонн. 
Более девяносто процентов таковых подлежало 
захоронение. Пищевые отходы составляют обра-
зуют часть ТКО, в которые также включаются: 
макулатура, пластик, стекло, лом и  др. Это обу-
словило необходимость снижения объемов ТКО 
за счет разработки механизма, условий и право-
вого регулирования переработки с целью даль-
нейшего использования как вторсырья и утилиза-
ции.

В целях устойчивого развития и в соответ-
ствии с действующими государственными про-
граммами в сфере охраны экологии планируется, 
что весь объем ТКО будет подлежать сортировке, 
а доля, направляемая на полигоны снизится в два 
раза. Указанная цель определена как националь-
ная в планах развития России до 2030 года [2]. 
Отдельными федеральными проектами пред-
усмотрены меры и порядок их реализации в целях 
ликвидации незаконных мест накопления ТКО, а 
также формирование системы обращения и ути-
лизации ТКО [3] 

Цель и задачи.
Целью исследование явился комплексный 

анализ системы законодательных и подзаконных 
актов, регулирующих общественные отношения в 
сфере сбора, переработки, утилизации ТКО. Для 
реализации поставленной цели были определены 
следующие задач: изучение актуальных проблем 
утилизации отходов, анализ нормативно-право-
вых актов и судебной практики, выявление про-
белов в регулировании общественных отношений 
сфере обращения с ТКО, предложение конкрет-
ных способов решения выявленных проблем.

Методика обсуждения. 
Методика исследования, как совокупность 

действий, направленных на решение поставлен-
ных задач, включила в себя следующие этапы.

1. Анализ нормативно-правовых актов, регу-
лирующих экологические правоотношения; 

2. Выявление конкретных норма права, регу-
лирующих порядок обращения с ТБО; 

3. Обсуждение пробелов и избыточности дей-
ствующего законодательного и подзакон-
ного регулирования в рассматриваемой 
сфере; 

4. Формулирование предложений по совер-
шенствования правового регулирования 
утилизации ТБО.
Аналитический метод был использован для 

правового анализа общественных отношений, 
возникающих и реализующихся по поводу сбора, 
сортировки и утилизации ТБО физическими 
лицами и организациями. Были проанализиро-
ваны следующие законодательные акты: ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее по 

тексту – ФЗ №89)[4], закрепляющий правовые 
основы обращения с отходами производства и 
потребления в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребле-
ния на здоровье человека и окружающую среду; 
«О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту – ФЗ №137)
[5]; и подзаконные акты: Постановление Прави-
тельство РФ «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами…» (далее по тексту – Поста-
новление №1156) [6], Стратегия социально-эко-
номического развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года и другие [7].

Метод систематизации был использован 
для изучения общественных отношений, возника-
ющих при утилизации ТБО гражданами и органи-
зациями в садовых (огороднических) некоммер-
ческих товариществах; при ликвидации несанк-
ционированных мест утилизации мусора, когда 
не разграничена собственность на земельный 
участок; а также - при необходимости сортировки 
отходов.

С помощью сравнительного метода были 
проанализированы действующие государствен-
ные программы и национальные проекты: 
«Охрана окружающей среды», «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», НП 
«Экология» [8], Послание Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 20 февраля 2019 
года Президент Российской Федерации, Посла-
ние Президента Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 15 января 2020 года [9].

Статистические данные явились практиче-
ской основой исследования объективных объем 
образования бытовых и производственных объе-
мов.

Результаты и обсуждение.
В результате исследования были выявлены 

следующие проблемы организационного, право-
вого и экономического характера.

1. Проблема организации несанкционирован-
ных мест сбора мусора в периметре садо-
во-огороднических некоммерческих орга-
низаций (далее по тексту – СОНТ). Уже три 
года назад их количество составляло более 
15 тысяч [10] Таким образом, в рамках 
реформы утилизации отходов государ-
ственное регулирование обращения с ТКО 
на территориях СОНТ является одним из 
наиболее сложных вопросов.
Определенная неясность в содержании 

понятий в сфере обращения с ТКО является 
одной из причин формирования мест незакон-
ного сбора мусора. Статья 1 ФЗ № 89 определяет, 
что ТКО – это отходы, образующиеся в жилых 
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помещениях в процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К твердым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами. В про-
цессе садоводческой, огороднической и иной 
хозяйственной деятельности образуются отходы, 
например, от обрезки деревьев, обработки рас-
тений и т.д., от строительства, бытовые отходы. 
Другими словами, это отходы, которые образу-
ются в целях обеспечения хозяйственной дея-
тельности индивидуальных домохозяйств.

2. Проблема ликвидации незаконных свалок 
ТКО на земельных участках, в отношении 
которых не была разграничена собствен-
ность. Подп. «а» п.6 Постановления №1156 
определяет обязанность регионального 
оператора в течение пяти рабочих дней с 
момента обнаружения по уведомлению соб-
ственника земельного участка, также органа 
государственной власти, уполномоченного 
на осуществление экологического госнад-
зора и органа местного самоуправления.  
Согласно пункту 18 Правил № 1156 соб-
ственник земельного участка обязан само-
стоятельно обеспечить ликвидацию места 
несанкционированного размещения твер-
дых коммунальных отходов или заключить 
договор на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного 
размещения твердых коммунальных отхо-
дов с региональным оператором. 
В соответствии с пунктом 17 Правил № 

1156, если собственник земельного участка в 
течение 30 дней со дня получения уведомления 
регионального оператора не обеспечил ликвида-
цию места несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов самостоятельно 
и не заключил договор с региональным операто-
ром на оказание услуг по ликвидации выявлен-
ного места несанкционированного размещения 
ТКО, региональный оператор в течение 30  дней-
после отправления уведомления собственнику 
земельного участка ликвидирует место несанкци-
онированного размещения ТКО. В этом случае 
региональный оператор вправе обратиться в суд 
с требованием о взыскании понесенных расхо-
дов. 

3. Проблема раздельного накопления ТКО. 
Переход к экономике замкнутого цикла, 
обеспечивающий минимизацию объемов 
образования отходов, стимулирование 

использования вторичных ресурсов, а 
также отходов и (или) их компонентов как 
сырья для производства продукции в раз-
личных отраслях экономики, внедрение 
института расширенной ответственности 
производителей и импортеров товаров и 
упаковки, а также формирование системы 
раздельного сбора и накопления отходов 
являются одними из главных мер, направ-
ленных на обеспечение глобальной конку-
рентоспособности и устойчивого экономи-
ческого роста Российской Федерации [9].
Фактически население  к настоящему 

моменту в полном объеме не занимается сорти-
ровкой мусора  и раздельным ее накоплением. 
Обусловлено это отсутствием потребительской 
заинтересованности населения, низкой экологи-
ческой грамотностью и отсутствия понимания 
выгоды в личных целях.

Выводы и рекомендации.
1. Проблема организации  несанкционирован-

ных мест сбора мусора СОНТ. Отходы, 
образующиеся в процессе поддержания 
функционирования приусадебных участков 
не попадают под определение, содержаще-
еся в ФЗ №89. Это подтверждается пози-
цией Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, опреде-
лившим, что растительные отходы, образо-
ванные при уходе за древесно-кустарнико-
выми посадками, не относятся к ТКО и такие 
отходы подлежат вывозу в соответствии с 
договором, заключенным с лицами (органи-
зациями), обладающими соответствующей 
разрешительной документацией по нерегу-
лируемой цене. При этом региональные 
операторы в рамках установленного еди-
ного тарифа на услугу регионального опе-
ратора обеспечивают только обращение с 
ТКО, которые соответствуют понятийному 
аппарату Федерального закона № 89-ФЗ, а 
также учтены в нормативах накопления 
ТКО. 
По факту складывается ситуация,  при кото-

рой домохозяйства оставляют такие отходы 
рядом с контейнерами для сбора ТКУ, региональ-
ные операторы его не утилизируют, в итоге это 
приводит к образованию стихийных свалок. Еще 
хуже ситуации, при которой степень безответ-
ственности жителей доходит до того, что такой 
мусор сваливается вдоль дорого, что еще более 
усугубляет ситуацию с несанкционированными 
свалками.

Таким образом, требуется внесений измене-
ний в соответствующие НПА в части утончения 
определения понятий ТКО, уточнения расчетов 
нормативов и тарифов накопления отходов.
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2. Проблема ликвидации незаконных свалок 
ТКО на земельных участках, в отношении 
которых не была разграничена собствен-
ность. Определена правовая ситуация, при 
которой представляется невозможным 
установить собственника в случае отсут-
ствия разграничения собственности на 
земельный участок с оборудованной 
несанкционированная свалка. Неясными 
являются вопросы, связанные с адресом, 
по которому необходимо отправлять уве-
домление о её ликвидации, и возмещением 
расходов региональных операторов по лик-
видации незаконной свалки. 
Статья 3.3 ФЗ № 137 устанавливает, что рас-

поряжение земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, осуществляется органами МСУ. Таким обра-
зом, можно предположить, что обязанность по 
ликвидации несанкционированных свалок, рас-
положенных на земельных участках, собствен-
ники которых не установлены и государственная 
собственность на которые не разграничена, 
лежит на органах МСУ.

Позиция судов по указанной проблеме не 
является однозначной. С одной стороны, суды 
придерживаются положения, в соответствии с 
которым обязанность по ликвидации несанкцио-
нированных свалок ТКО, расположенных на 
неразграниченных землях, возлагается на органы 
МСУ [11, 12, 13]. С другой стороны, суды указы-
вают на недопустимость несения органами МСУ 
таких затрат за счет средств местного бюджета 
без учета полномочий и объема финансовых обя-
зательств органов МСУ в области обращения с 
отходами и без передачи им необходимых госу-
дарственными полномочиями. 

Таким образом, в целях устойчивого разви-
тия, соблюдения правовых норм по охране окру-
жающей среды и выявления и дальнейшей ликви-
дации незаконных мест складирования ТКО на 
земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, необходимо 
на нормативно-правовом уровне закрепить субъ-
ектов, ответственных за ликвидацию обозначен-
ных мест складирования ТКО,  и порядок возме-
щения затрат региональным операторам за лик-
видацию таких мест.

3. П. 6 ФЗ № 89-ФЗ определяет, что утверж-
дение предельных тарифов в области обращения 
с ТКО отнесено к полномочиям субъектов Рос-
сийской Федерации. В соответствии с п. 8 Основ 
ценообразования в области обращения с ТКО 
[14], тарифы на осуществление регулируемых 
видов деятельности в области обращения с ТКО 
могут дифференцироваться по муниципальным 
образованиям, видам ТКО, а также технологи- 
ческим особенностям в соответствии с террито-

риальной схемой. В случае принятия решения о 
дифференциации тарифов по муниципальным 
образованиям орган регулирования тарифов 
принимает решение об установлении тарифов 
отдельно по каждому муниципальному образова-
нию, на территории которого осуществляет дея-
тельность регулируемая организация. Согласно 
пункту 99 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в области обращения с 
ТКО [15] тарифы операторов по обращению с 
отходами, эксплуатирующих объекты по обраще-
нию с ТКО, могут дифференцироваться по видам 
твердых коммунальных отходов, характеризую-
щих их состав, в частности по сортированным и 
неотсортированным отходам [16]. 

Для повышения мотивация к сортировке 
мусора домохозяйствами  следует разработать 
стимулирующие меры. Например, скидки по 
оплате услуг ЖКХ физическими лицами, предо-
ставлении налоговых льгот юридически лицам, 
обязательное введение дифференцированного 
тарифа на услуги по обращению с ТКО.

Следует на регулярной основе проводить 
мероприятия, направленные на повышения 
уровня экологической грамотности населения, 
популяризировать систему раздельного сбора 
ТКО и разумного потребления среди населения и 
хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация. В работе анализируются возможные случаи применения аналогии закона в 
отношении объектов интеллектуальной собственности на примере программ для ЭВМ. При-
водятся примеры из судебной практики, а также позиции научного сообщества относительно 
рассматриваемого вопроса. Актуальность темы. В условиях быстрого развития технологий и 
появления новых форм интеллектуальной собственности, традиционные правовые нормы ча-
сто оказываются недостаточными для защиты прав авторов и изобретателей. Методы иссле-
дования. Авторы используют сравнительный анализ существующих правовых норм и практи-
ки применения аналогии закона в различных юрисдикциях, что позволяет выявить эффектив-
ные подходы к правовой защите. Авторами делается вывод об отсутствии критериев приме-
нения аналогии закона в делах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности.
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gence of new forms of intellectual property, traditional legal norms are often insufficient to protect 
the rights of authors and inventors. Research methods. The authors use a comparative analysis of 
existing legal norms and the practice of applying the analogy of law in various jurisdictions, which 
allows identifying effective approaches to legal protection. The authors conclude that there are no 
criteria for applying the analogy of law in cases related to the protection of rights to intellectual prop-
erty objects.

Key words: Intellectual property, result of intellectual activity, analogy of law, analogy of law, 
computer program, rule of law.

Современное правовое поле, стремясь за 
быстро развивающимися обществен-

ными отношениями, не всегда может охватить 
всю их совокупность, особенно в специфических 
отраслях. Вследствие этого все большую роль 
приобретает институт правовой аналогии. Разли-
чают два вида правовой аналогии или два спо-
соба преодоления выявляющихся пробелов: 

1) аналогию закона; 
2) аналогию права. 

Согласно статье 6 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Далее - ГК РФ), в слу-
чаях, когда гражданские отношения «прямо не 
урегулированы законодательством или соглаше-
нием сторон и отсутствует применимый к ним 
обычай, к таким отношениям, если это не проти-
воречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отно-
шения (аналогия закона). При невозможности 
использования аналогии закона права и обязан-
ности сторон определяются исходя из общих 
начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований добросовестно-
сти, разумности и справедливости» [1]. Соответ-
ственно, при аналогии закона происходит приме-
нение сходной с другими нормы закона, а при 
аналогии права - при необнаружение сходной 
нормы, разрешение происходит в соответствии с 
общим духом, смыслом, принципами действую-
щего права. 

В научной литературе выделяется еще суб-
сидарная, или дополнительная, аналогия. Субси-
дарной, в литературе, признается такая аналогия, 
когда суд при рассмотрении дела применяет 
сходные нормы из других отраслей [2].

Институты вещного права и интеллектуаль-
ной собственности исторически развивались в 
рамках единого правового поля. Изначально 
интеллектуальные права регулировались через 
призму вещно-правовых конструкций. Например, 
французский Закон о правах изобретателей 1791 
г. прямо называл изобретения «собственностью 
автора», а российские законы XIX века закре-
пляли авторские права как разновидность права 
собственности [3]. Это сходство сохраняется в 
абсолютном характере прав: вещные права (ст. 
209 ГК РФ) предполагают владение, пользование, 
распоряжение материальными объектами, а 
интеллектуальные права (ст. 1229 ГК РФ) наде-

ляют правообладателя исключительными право-
мочиями, защищаемыми от всех третьих лиц (ст. 
1252 ГК РФ). Однако законодатель, вводя п. 3 ст. 
1227 ГК РФ, формально отделил эти институты, 
запретив применение норм вещного права к 
интеллектуальной собственности, что породило 
правовые коллизии.

Четвертая часть ГК РФ обладает некото-
рыми особенностями, отличающими ее от более 
привычных цивилисту институтов гражданского 
права, поэтому анализ произведен на примере 
норм в отношении одних объектов интеллекту-
альной собственности (Далее - ИС) к программам 
для ЭВМ (Далее - ПЭВМ). 

Самое основное, что необходимо отметить, 
это то, что согласно пункту 3 статьи 1227 ГК РФ, 
положения вещного права не могут быть приме-
нены к отношениям, связанным с интеллектуаль-
ный собственностью, если нет специального 
положения об обратном; анализ других норм 
части 4 ГК РФ показывает, что в целом такое 
исключение неприемлемо. Таким образом, когда 
у отсутствует необходимая специальная норма в 
институте интеллектуальной собственности и мы 
не можем применять регулировать отношения с 
помощью специальной нормы вещного права или 
по аналогии из другой нормы, сразу происходит 
необходимость обращения уже к аналогии права, 
даже если в вещном праве есть норма, которая 
может решить проблему по аналогии закона.

Аналогия закона — ключевой инструмент 
восполнения пробелов в праве. В контексте 
интеллектуальной собственности её применение 
могло бы решить ряд проблем. Например, нормы 
о виндикации (ст. 301–302 ГК РФ), защищающие 
добросовестных приобретателей вещей, могли 
бы распространяться на интеллектуальные 
права. Однако суды отказываются от этого, ссы-
лаясь на п. 3 ст. 1227 ГК РФ. Ещё один пример — 
совместное обладание исключительными пра-
вами, которое не регулируется ГК РФ. Примене-
ние норм о долевой собственности (ст. 245 ГК РФ) 
позволило бы установить порядок пользования и 
распоряжения долями. Проблема заключается в 
двусмысленности п. 3 ст. 1227 ГК РФ. Суды часто 
трактуют её как прямой запрет на аналогию, хотя 
норма может лишь подчёркивать различия инсти-
тутов, не исключая их взаимодействия.
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В соответствии с ГК РФ авторские права на 
все виды ПЭВМ (в том числе на операционные 
системы и программные комплексы), которые 
могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код, 
охраняются так же, как авторские права на про-
изведения литературы [4]. Важным здесь явля-
ется то, каким образом сам законодатель прово-
дит аналогию между объектами, так как исходный 
текст программы не «является» и не «охраняется 
в качестве», а «охраняется также, как». Однако, 
данная аналогия понятна: код фактически можно 
изложить как текст. Законодатель здесь прямо 
урегулировал наличие аналогии. 

Достаточно часто происходит в науке срав-
нение ПЭВМ и изобретений в сфере информаци-
онных технологий (Далее – ИТ), однако таковое 
сравнение не обосновано и вызывает больше 
спорных вопросов, нежели может помочь в раз-
решении споров. Но правовой режим объектов 
авторского права отличается от правового 
режима объектов патентного права. Например, 
правовой режим действия патентных прав всту-
пает в зависимость от государственной регистра-
ции объектов патентных прав, а ПЭВМ в силу 
того, что они являются объектами авторского 
права, охраняется с момента создания.

Больше вопросов возникает при примене-
нии по аналогии норм, например, регулирующих 
правоотношения, связанные с товарными зна-
ками (Далее - ТЗ), в отношении ПЭВМ. Здесь, с 
одной стороны, не может возникнуть аналогии, в 
связи с тем, что правовой режим средств индиви-
дуализации и объектов авторского права крайне 
различен, однако в судебной практике присут-
ствует непрямая аналогия.

В частности, Суд по интеллектуальным пра-
вам (Далее - СИП) в 2021 году по делу взыскании 
компенсации за нарушение исключительного 
права на ПЭВМ, не ссылаясь напрямую на приме-
нение по аналогии применяет соответствующие 
нормы. Согласно обстоятельствам дела, правоо-
бладатель считает, что коммерческое использо-
вание программы обществом подтверждается 
тем, что оно получало «комиссию брокера» от 
производимых на базе созданного для него пра-
вообладателем программного обеспечения сде-
лок купли-продажи ценных бумаг. В удовлетворе-
нии требования отказано, поскольку правообла-
дателем не представлено достоверных сведений 
об использовании обществом в своей деятельно-
сти спорного программного обеспечения, при-
надлежащего правообладателю, что не позволяет 
установить, какими именно действиями общества 
были нарушены права правообладателя.

Интересны выводы СИП в части: «Ссылка 
общества «Симпл Инвест» на то, что обстоятель-
ство незаконного использования следует из пре-

доставленного ответчику функционала про-
граммы и подтверждается тем, что ответчик реа-
лизовал возможность удаления программы после 
получения претензии от истца, отклонены судами, 
установившими, что такая возможность имелась 
у ответчика как у лица, администрирующего свои 
учетные записи на вышеуказанных Интернет-ре-
сурсах. Поскольку, как на основании материалов 
дела установлено судами и в должной мере не 
опровергнуто истцом, действия ответчика по 
использованию программы осуществлялись с 
согласия и при непосредственном участии 
сотрудников общества «Симпл Инвест», указан-
ное не является самостоятельным и достаточным 
основанием для возложения на общество «КИТ 
ФИНАНС» ответственности за нарушение исклю-
чительного права на программу истца» [5].

Фактически, по моему мнению, данная пози-
ция сводится в том числе к признанию факта 
использования ПЭВМ под контролем правообла-
дателя без заключения соответствующего дого-
вора, что ранее применялось только в отношении 
такого использования ТЗ.

Однако на заседании НКС СИП, посвящен-
ному обсуждению вопросов, возникающих при 
применении норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о правовой охране ПЭВМ и баз 
данных (Далее – БД). Людмила Александровна 
Новоселова отметила, что нельзя проводить ана-
логию между правовой охраной ПЭВМ и объек-
тов патентного права или средств индивидуали-
зации.

При этом многие выступающие при рассмо-
трении уже другого вопроса (вопроса о действиях 
лиц, которые могут свидетельствовать о пере-
носе существенной части составляющих базу 
данных материалов на другой информационный 
носитель), согласились с тем, что в рассматрива-
емом случае применение нормы статьи 1270 ГК 
РФ по аналогии допустимо. Согласно Протоколу 
№24 НКС СИП, если речь идет о временном тех-
ническом копировании, то это действие в каче-
стве переноса не может рассматриваться, 
поскольку перенос по своему филологическому 
значению предполагает определенную статич-
ность конкретного объекта. Так, значительная 
часть базы данных рассматривается как перенос 
ее существенной части, если она количественно 
определена. Соответственно, происходит срав-
нение ПЭВМ и БД. Здесь применение аналогии 
возможно допустить в связи с техническими 
характеристиками ПЭВМ и БД.

Применение аналогии закона к интеллекту-
альным правам не противоречит их природе, а, 
напротив, способствует восполнению пробелов и 
стабильности оборота. Аналогия права может 
использоваться в исключительных случаях, опи-
раясь на принципы справедливости и добросо-
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вестности. Четкого критерия применения по ана-
логии выявлено быть не может, за исключением 
четко предусмотренного законодателем ограни-
чения в части неприменения норм института вещ-
ного права, а обстоятельства дела рассматри-
ваться по усмотрению суда. Понятно, что в такой 
ситуации особое значение приобретает право-
сознание, юридическая культура и профессиона-
лизм судей. 
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Развитие и динамический рост преступно-
сти в современном российском обще-

стве стремительно меняется, и его показатели 
незначительно увеличиваются в сторону харак-
терного прироста. Объяснением тому становятся 
ее объективные и субъективные характеристики, 
подлежащие системному анализу со стороны 
специалистов-криминологов.

Анализируя рост и развитие преступности, 
необходимо детализировать основные подходы к 
изучению данного негативного феномена. Одним 
из наиболее актуальных, является криминологи-
ческий подход, выразившийся в следующих фак-
торах и проявлениях [1, с. 22-28]:

 – классический, где понятие преступности 
представлено как уголовно-правовое, исто-
рически изменчивое явление, включающее 
в себя всю массу совершенных преступле-
ний, обособленных территорией и времен-
ным промежутком [2];

 – личностно-ориентирующий [3], когда пре-
ступность проявляется как осознанное 
решение личности, направленное на совер-
шение противоправного деяния под влия-
нием жизненной необходимости, а также с 
учетом его биологических и социальных 
качеств. В данном понятии сущность соци-
ального явления раскрывается не только со 
стороны нарушения уголовно-правовой 
нормы, а также психофизических особенно-
стей личность преступника. Основным 
ядром здесь выступает не факт, совершен-
ного преступного деяния, а наличие пре-
ступника. Стоит также отметить, что здесь 
говорится о полной дееспособности лица, 
таким образом, подчеркивается осознан-
ность его выбора в совершении преступле-
ния; 

 – безличностный, где преступность - это мно-
гогранное понятие, которое в себя одновре-
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менно включает понятия лица, совершив-
шего преступление, общественно-опасное 
деяние и социальный организм общества, 
то есть те механизмы и системы, которые 
осуществляют регуляцию и управление в 
том или ином обществе [4]. Преступность 
рассматривается как социальное явление, 
осуществляемое его носителем, где он 
отклоняется от моральных норм и принци-
пов, обособляя себя отдельной криминоген-
ной средой, ориентированной на соверше-
ние преступления. Преступность здесь как 
некий образ жизни, позволяющий человеку 
выживать. К их числу мы можем отнести 
профессиональных преступников и рециди-
вистов;

 – девиантологический, в котором преступ-
ность - это устойчивое, распространенное 
явление, присущее абсолютно каждому 
обществу [5, с. 8-31]. В данном понятии пре-
ступность выражена как необходимость 
развития общества и аппарата государ-
ственной власти.
Следовательно, мы можем сделать вывод, 

что каждая теория наделена определенной смыс-
ловой нагрузкой, но имеется ряд однородных 
признаков, к которым относятся следующие: 

 – социально опасный характер; 
 – неизбежность преступности, как обще-

ственное явление; 
 – уголовно-правовой и нравственно-волевой 

характер; 
 – относительно массовое явление; 
 – целостная и обособленная система проти-

воправного проявления.
Преступность - это исторически сложивше-

еся явление, характеризующееся негативными 
социальными последствиями, ограниченными 
территориальными и временными границами. Ее 
природа обусловлена возникновением интереса 
у людей к ней, прямо противоречащего нормам 
морали и нравственности, умысла, указываю-
щего на фактор оправданности преступного дея-
ния. 

Необходимо также детализировать основ-
ные проявления преступности, к которым отно-
сятся: 

 – обособленность криминогенной ситуации и 
личности преступника; 

 – объективность и устойчивость существова-
ния явления; 

 – территориальная принадлежность преступ-
ности; 

 – зависимость от развития общества в целом 
и его отдельных структурных элементов; 

 – отсутствие ориентированности государ-
ственных органов на новые формы прояв-
ления преступности; 

 – динамичность, посредством привлечения 
научно-технических средств, а также разви-
тия компьютеризации.
Таким образом, мы можем сгруппировать 

данные признаки по следующим категориям, рас-
крывающим свойства преступности:

 – антиобщественный характер, при котором 
лица, совершающие противоправные дей-
ствия, проявляют прямое противоречие 
устоявшимся в обществе догмам, вслед-
ствие чего возникает социальный конфликт. 
Причины того или иного преступления непо-
средственно связаны с особенностями 
социального строя общества и качествен-
ным уровнем жизни людей, что способ-
ствует увеличению или минимизации пре-
ступных нарушений правопорядка, однако, 
никак не связано и не зависят от биологиче-
ских характеристик человека;

 – правовой характер обусловлен существова-
нием уголовного законодательства, нормы 
которого отражают классификацию пре-
ступных деяний, что позволяет разграни-
чить совершенные преступления от иных 
правонарушений. Преступность представ-
ляет собой заведомо негативное явление, 
которое прямо противоречит норматив-
но-правовым актам национального законо-
дательства. За его нарушение следует санк-
ция со стороны государственных органов, 
которая в свою очередь, призвана уравнять 
правовой баланс преступности и правопо-
рядка;

 – историческая обусловленность и изменчи-
вость, при котором формы преступности с 
каждым этапом развития общества преоб-
разуются в новый формат. С учетом станов-
ления экономических, религиозных, поли-
тических и иных общественных факторов, 
присущих развитию общества в определен-
ном периоде времени, осуществляется воз-
действие на социум и преступность в нем;

 – массовость преступности в современной 
реалии находит свое отражение посред-
ством наличия в обществе неблагоприятных 
условий труда, материальных благ и других 
факторов, поражающих большой массив 
людей;

 – системность проявляется в неоднократно-
сти преступного поведения и реализации 
преступного намерения, подстраиваясь под 
сложившиеся в обществе нормы и явления;
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 – негативные последствия, свидетельствую-
щие об опасном характере преступления, 
что также негативно отражается на обще-
стве в целом;

 – нравственное нарушение установленных 
общественных границ, влияющее на разви-
тие норм морали и нравственности и деста-
билизирующее государственный аппарат.
Отдельное внимание заслуживает латент-

ная преступность. В криминологии, принято 
выделять три вида такого явления, в зависимости 
от источника формирования и иных характерных 
черт.

Наиболее распространённый вид латентно-
сти, это естественная латентность. Природа дан-
ного феномена заключается в том, что ее основу 
составляют объективные причины незарегистри-
рованного совершенного преступления. Так, не 
сообщение в государственные органы, лицом 
являющимся жертвой, приводит к тому, что дан-
ное преступное деяние не имеет уголовно-право-
вой оценки, вследствие чего не имеет уголовного 
наказания. 

Основными факторами естественной 
латентности являются:

 – значительная техническая оснащенность и 
высокий профессионализм правонаруши-
теля;

 – наличие криминальных связей в преступ-
ном мире;

 – скрупулезная маскировка;
 – профессиональная конспирация со сто-

роны злоумышленников.
Менее известный вид латентной преступно-

сти –искусственная, представляющая собой 
совокупность преступлений, не зарегистриро-
ванных в правоохранительных органах в резуль-
тате халатного отношения с их стороны или же в 
случае некачественной работы последних. Она 
включает в себя нераскрытые преступления, 
например, когда возбужденное уголовное дело 
необоснованно прекращено на стадии предвари-
тельного расследования. Так основными звень-
ями в данном виде преступности являются как 
сотрудники правоохранительных органов, так и 
сами жертвы преступления. В практической дея-
тельности известны случаи, когда лицо, постра-
давшее от противоправного деяния преднаме-
ренно скрывает факт совершения данного нега-
тивного явления, так как сам предмет преступ-
ного посягательства принадлежит ему на 
незаконных основаниях.

Наиболее мобильный вид латентности – это 
пограничная латентность [6, с. 94-102], представ-
ляющая собой совокупность, совершенных пре-

ступлений, зарегистрированных с заведомо лож-
ной информацией о факте совершения престу-
пления. Так, например, сотрудниками правоохра-
нительных органов преднамеренно фиксируется 
не весь объем известных о факте совершения 
преступления материалов или не указывается 
квалифицирующий признак преступления,  
что приводит к замене более тяжкого преступле-
ния на менее тяжкое. Похожая ситуация может 
сложиться и тогда, когда совершено два и бо- 
лее преступлений, а зарегистрировано одно. 
Причинами совершения данных преступлений 
сотрудниками могут являться как факты халатно-
сти, так и отсутствие профессионализма [7, с. 
415-416].

Подводя итог изложенного в статье, необхо-
димо отметить, что преступность - это собира-
тельное понятие, включающее в себя совокуп-
ность различных актов индивидуального пре-
ступного поведения, привитие новых информаци-
онных средств совершения противоправного 
деяния, обособленность территории и времени, с 
учетом способности сокрытия следов преступ-
ного деяния. 

Кроме этого, она представляет собой дли-
тельный процесс, на который влияют различные 
факторы внешней среды (индивидуальные, эко-
номические, культурные, институциональные и 
т.п.).
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Аннотация. Оценка и управление профессиональными рисками, являясь базовым про-
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Annotation. Assessment and management of professional risks, being a basic process, deter-
mine all preventive work in the field of labor safety at the enterprise, aimed at achieving the main goal 
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Цель – Совершенствование процесса 
управления профессиональными 

рисками на предприятии для повышения уровня 
безопасности труда и снижения вероятности воз-
никновения инцидентов.

Задачи – Провести анализ текущего состоя-
ния управления профессиональными рисками на 
предприятии.

Выявить основные профессиональные 
риски, с которыми сталкиваются работники.

Оценить существующие методы и инстру-
менты управления рисками и их эффективность.

Разработать рекомендации по совершен-
ствованию процесса управления рисками.

Определить показатели для мониторинга и 
оценки эффективности внедренных мероприятий 
по управлению рисками.

Методы исследования - Методы и инстру-
менты оценки, анализа и управления профессио-
нальными рисками, а также их влияние на безо-
пасность труда и эффективность производствен-
ной деятельности.

В настоящее время, в условиях современ-
ного производства формируется новая система 
управления охраной труда, выстроенная на 
основе риск-ориентированного подхода. Требо-
вания обновленного в 2022 году трудового зако-
нодательства в области охраны труда («Трудовой 
кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 
197-ФЗ, Раздел 10 «Охрана труда» (ТК РФ)) выдви-
гают на передний план оценку профессиональ-
ных рисков, которая становится обязательным 
процессом системы управления охраной труда 
каждого у работодателя [1]. Оценка и управление 

- ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ - 
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профессиональными рисками, являясь базовым 
процессом, определяют всю профилактическую 
работу в области безопасности труда на пред-
приятии, направленную на достижение основной 
цели – сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности.

Опираясь на статью 209 «Основные поня-
тия» ТК РФ, отметим, что управление профессио-
нальными рисками – это комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий и процедур, являющихся эле-
ментами системы управления охраной труда и 
включающих в себя меры по выявлению, оцен- 
ке и снижению уровней профессиональных рис- 
ков [1].

Говорить об эффективности системы управ-
ления охраной труда, во главе угла которой, стоит 
оценка профессиональных рисков в настоящее 
время еще достаточно рано, поскольку подход 
только начинает внедряться. Однако, анализируя 
статистические данные, можно сделать вывод, 
что прогресс очевиден. Так по результатам оценки 
производственного травматизма в России за 
2019 – 2022 год (по данным Росстата), количество 
пострадавших на производстве в 2022 году 
сократилось на 13% по сравнению с 2019 годом и 
составило 20 326 человек. За это же время коли-
чество страховых случаев (данные СФР) сократи-
лось на 8% [2].

Согласно данным СФР, за период 2019 – 
2022 год наблюдается планомерное снижение 
численности работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда – с 
10 млн. человек в 2019 году до 8,5 млн. в 2022 
году. Те же показатели по данным Росстата в 2019 
году составили 3,3 млн. человек, т.е. почти в 3 
раза меньше, чем по данным СФР, а в 2022 году 
эта разница со значениями СФР сократилась в 
1,8 раза [2].

Анализ данных СФР позволяет ответить на 
вопрос: «Для чего оценивать риски и управлять 
ими?». Ответ прост, на уровне каждого рабочего 
места – для того, чтобы выявить опасности и 
спланировать мероприятия по их превентивному 
устранению, снизить остаточные риски в целях 
сохранения здоровья и жизни работника и мини-
мизации ущерба от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. 

На уровне организации управление профес-
сиональными рисками необходимо для обосно-
вания гарантий и компенсаций за потенциальный 
вред здоровью работника, которые в настоящее 
время на государственном уровне предоставля-
ются по результатам специальной оценки усло-
вия труда. Конечно, результаты специальной 
оценки условия труда дают определенную харак-
теристику профессионального риска, а отдель-

ные научные исследования подтверждают зави-
симость профессиональных заболеваний от 
условий труда (Т.А. Финоченко, Е.А. Семиглазова) 
[3]. 

Однако, справедливости ради, отметим, что 
класс вредности условий труда не позволяет объ-
ективно оценить уровень профессионального 
риска и зачастую при одинаковом классе условий 
труда на разных рабочих местах уровень про-
фессионального риска значительно различается. 
Разработка методики предоставления гарантий и 
компенсаций за вредные условия труда на основе 
оценки профессиональных рисков на сегодняш-
ний день представляется одним из приоритетных 
направлений деятельности для отдельного пред-
приятия и государства в целом.

В настоящее время, многие крупные пред-
приятия, где проведена оценка профессиональ-
ных рисков и разработаны мероприятия, сталки-
ваются с необходимостью повышения эффектив-
ности процесса управления рисками. Одним из 
способов совершенствования и оптимизации 
процесса управления профессиональными 
рисками является внедрение автоматизирован-
ных систем оценки и управления факторами 
риска и их интеграции с другими процессами 
менеджмента на предприятии.

 – При оценке профессиональных рисков 
допускается использование разных мето-
дов и методик, выбор которых определяется 
решением работодателя, с учетом множе-
ства факторов: сложность метода, доступ-
ность ресурсов, характер и степень неопре-
деленности данных и информации и другие. 
Исследователи, изучающие эти вопросы, 
отмечают, что проблема выбора методов 
оценки рисков актуальна для многих пред-
приятий (Л.И. Воробинская, В.А. Фино-
ченко), предпринимаются попытки система-
тизации существующих методик (Е.В. 
Тимошкина) [4, 5]. И все же, какую бы мето-
дику не выбрало предприятие, процесс 
управления профессиональными рисками 
структурно состоит из нескольких основ-
ных этапов:

 – Идентификация рисков: определяются 
потенциальные опасности и риски, которые 
могут повлечь за собой нарушение здоро-
вья работника или его гибель.

 – Анализ рисков: исследование идентифици-
рованных рисков, и определение вероятно-
сти их возникновения, а также последствия 
и уровень критичности.

 – Оценка рисков: ранжирование рисков по 
степени опасности и приоритетности реали-
зации мероприятий по их минимизации.
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 – Разработка стратегии управления рисками: 
планирование мероприятий, направленных 
на снижение вероятности возникновения 
рисков и минимизацию ущерба.

 – Мониторинг и контроль рисков: регулярное 
отслеживание и анализ эффективности 
мероприятий по управлению рисками, с 
целью их коррекции и адаптации к изменяю-
щимся условиям.
Перечисленные этапы демонстрируют 

сложность процесса управления, требующего 
обработки и документирования большого коли-
чества вводной, текущей и результирующей 
информации. В целях снижения социальных и 
временных затрат на планирование, реализацию 
и контроль процесса, в условиях развития инфор-
мационных технологий, актуализируется необхо-
димость его совершенствования за счет средств 
автоматизации, разработки и внедрения инфор-
мационной системы управления профрисками.

Информационная система управления про-
фессиональными рисками должна решать два 
рода задач:

 – сервисные / целевые – хранение докумен-
тов и нормативно-справочной информации, 
необходимой для оценки и анализа профри-
сков. 

 – интеграционные – объединение информаци-
онных сегментов, позволяющих произво-
дить обработку и оценку необходимой дан-
ных.
Информационная система управления про-

фессиональными рисками (ИСУПР), как комплекс 
программных и аппаратных средств, предназна-
ченных для автоматизации процессов управле-
ния рисками, должна включать следующий функ-
ционал:

 – вести учет рабочих мест в соответствии 
штатного расписания, планировать и кон-
тролировать периодичность проведения 
оценки профрисков по подразделениям, 
рабочим местам с указанием ответственных 
и сроков проведения, включая плановую и 
внеплановую оценку рисков;

 – выбирать подходящую методику расчета 
значимости риска, загружать и использо-
вать результаты специальной оценки усло-
вий труда, производственного контроля, 
данные об используемом оборудовании и 
материалах для проведения идентификации 
опасностей;

 – проводить оценку рисков по идентифициро-
ванным опасностям в соответствии со шка-
лой тяжести, вероятности и определять зна-
чимость риска для каждой из идентифици-
рованных опасностей.

 – вести учет результатов проведения иденти-
фикации опасностей, результатов оценки 
рисков на рабочих местах, формировать 
матрицу рисков и карты оценки профессио-
нальных рисков;

 – разрабатывать и контролировать процесс 
планирования и проведения мероприятий 
по управлению рисками.
Главная цель автоматизации процесса 

управления профессиональными рисками – 
исключить применение бумажных документов, 
обеспечить электронный документооборот в ходе 
реализации процесса и контроль за его актуаль-
ностью.

Подводя итого, можно сделать вывод, что 
процесс управления профессиональными 
рисками – это эффективный аудит условий труда 
работников, который дает возможность выявить 
те опасности на рабочих местах, которые не 
представляется возможным идентифицировать в 
процессе специальной оценки условий труда и 
предпринять меры к их минимизации или устра-
нению.

Автоматизация процесса управления про-
фессиональными рисками значительно повышает 
эффективность и скорость реагирования на 
потенциальные угрозы на рабочих местах. 
Системы, использующие интеллектуальный ана-
лиз данных, позволяют оперативно идентифици-
ровать риски, оценивать их влияние и вероят-
ность, а также разрабатывать стратегии управле-
ния.

В настоящее время в достижении главных 
целей охраны труда основной фокус направлен 
на управление профессиональными рисками. 
Автоматизация данного процесса преобразует 
ландшафт риск-менеджмента, раскрывая такие 
преимущества как: сокращение времени и трудо-
затрат, необходимых для анализа больших объе-
мов информации, обеспечение непрерывного 
мониторинга и контроля за состоянием рабочих 
мест и трудовых процессов, что критически 
важно в условиях современного производства.

Выводы:
Таким образом, в дальнейших исследова-

ниях мы планируем усовершенствовать систему 
профессиональных рисков на предприятии. И 
согласно полученным результатам исследования, 
автоматизация процесса управления профессио-
нальными рисками.
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В конце ХХ века во всем мире бизнес и 
государство пытаются найти новые 

формы сотрудничества с целью решения эконо-
мических проблем, возникающих в современных 
условиях развития той или иной страны. 

В экономиках многих развитых государств, 
и все чаще в развивающихся странах, активно 
используется особая форма сотрудничества 
государства и частного сектора, известная как 
Public Private Partnership (PPP).  Этот термин на 
русский язык   принято   переводить как «госу-
дарственно-частное партнерство» (ГЧП).

Смену и развитие форм ГЧП в мировой 
практике изучают многие отечественные иссле-
дователи. [1,2]

Можно   утверждать, что государствен-
но-частное партнерство во всем мире считается 
перспективным и результативным способом реа-
лизации задач государственного управления, а 
также эффективным механизмом привлечения 

инвестиций в дорогостоящие и капиталоемкие 
инфраструктурные проекты. 

Рассматривая текущую ситуацию на зару-
бежном рынке ГЧП, стоит отметить, что в 2023 
году общая стоимость сделок по ГЧП на европей-
ском рынке увеличилась на 35%, достигнув 13,6 
млрд евро. [3]

Сферы применения государственно-част-
ного партнерства (ГЧП) определяются уровнем 
экономического прогресса государства. В стра-
нах с развитой экономикой ГЧП чаще всего реа-
лизуются в социальной области. Это могут быть 
совместные образовательные инициативы, такие 
как возведение и поддержка школ, оснащение их 
необходимыми ресурсами, а также проекты в 
сфере здравоохранения, направленные на улуч-
шение здоровья населения. В таких странах ГЧП 
активно используется также  и при создании эко-
логических объектов и организации предоставле-
ния коммунальных услуг населению. 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

194

Иными словами, чем выше экономическое 
благосостояние страны, тем больше возможно-
стей для внедрения ГЧП в секторы, ориентиро-
ванные на   предоставление общественных благ.

В странах, в которых только формируется 
рыночная экономика, использование государ-
ственно-частного партнерства преобладает при 
разработке инфраструктурных проектов: строи-
тельство дорог, производство электроэнергии и 
других.

В государствах Центральной и Восточной 
Европы с переходной экономикой, таких как Бол-
гария, Чехия, Венгрия, Хорватия и Румыния лиди-
рующую роль в проектах ГЧП играет развитие 
транспортной инфраструктуры, которой уделя-
ется первостепенное внимание и в которую 
направляются основные инвестиции.

Как показывает опыт европейских стран 
существенный прогресс в развитии ГЧП стано-
вится возможным, если государственные органы 
уделяют систематическое внимание таким проек-
там с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства для достижения эконо-
мического роста и улучшения социального благо-
состояния населения 

В этом альянсе могут быть использованы 
такие положительные особенности частного 
предпринимательства как способность к ново-
введениям, гибкость и быстрота адаптации к 
изменяющимся рыночным условиям и принятия 
решений, готовность к поиску новых технологи-
ческих усовершенствований с целью обеспече-
ния конкурентоспособности. конкретного про-
екта. При этом инвестор, принимая решение о 
вхождении в проект, прежде всего, преследует 
собственные экономические интересы.

Совместные действия на основе использо-
вания объединенных ресурсов с одной стороны, 
государства, заинтересованного в создании 
общественной инфраструктуры с привлечением 
внебюджетных источников, с другой стороны, 
бизнеса, заинтересованного в инвестировании 
финансовых ресурсов с меньшими рисками, без-
условно, приводят к синергетическому эффекту.

В России   обсуждение направлений такого 
сотрудничества начинается приблизительно с 
2000-х годов. Так например, в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденой  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р. (далее  - Концепции), в числе прочих 
направлений долгосрочного социально-экономи-
ческого развития страны, названы «…формы и 
механизмы стратегического партнерства госу-
дарства, бизнеса и общества…».

Причем на начальном этапе и в обществен-
ном дискурсе, и в хозяйственной практике, и 
даже в правительственных документах  использу-
ется термин «частно-государственное партнер-
ство» (ЧГП).  Так в Концепции в качестве одного 
из направлений структурной диверсификации 
экономики на основе инновационного технологи-
ческого развития указывается «…содействие 
повышению конкурентоспособности ведущих 
отраслей экономики путем использования меха-
низмов частно-государственного партнерства…». 
Там же отмечается, что государство в целях пере-
хода к инновационному социально ориентиро-
ванному развитию в отношениях с субъектами 
предпринимательской деятельности будет руко-
водствоваться и таким принципом, как «…разви-
тие частно-государственного партнерства, 
направленного на снижение предприниматель-
ских и инвестиционных рисков…».

Кроме того, в составе Министерства эконо-
мического развития РФ Приказом Минэко-
номразвития России от 22 декабря 2015 г. N 958 
«Об утверждении Положения о Департаменте 
инвестиционной политики и развития частно-го-
сударственного партнерства Министерства эко-
номического развития Российской Федерации»   
был создан и функ-ционировал Департамент 
инвестиционной политики и развития частно-го-
сударст¬венного партнерства. 

К настоящему времени в практике хозяй-
ственной деятельности используются и    термин 
«частно-государственное партнерство», и термин 
«государственно-частное партнерство». 

Как нам представляется, смысловое раз-
граничение этих понятий должно проводиться на 
роли субъекта, инициирующего создание кон-
кретного проекта. В настоящее время инициато-
ром разработки большинства совместных инфра-
структурных проектов становится государство, а   
следовательно, и   в названии на первом месте 
должно быть  именно государство как главный 
субъект партнерства.

Кроме того, одна из особенностей ГЧП 
заключается в том, что его предметом является 
процесс воспроизводства в таких сферах эконо-
мики, которые находятся в собственности госу-
дарства или местных органов власти. 

Понятие «государственно-частное партнер-
ство» включает    и новую форму отношений двух 
хозяйствующих субъектов, и бизнес-проекты, 
осуществляемые совместными усилиями двух 
сторон: государства и бизнеса – на объектах 
государственной собственности, и инструмент 
национального и регионального развития. 

По определению Всемирного банка, госу-
дарственно-частное партнерство выступает в 
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виде долгосрочного договора между правитель-
ственным учреждением и частной организацией, 
в результате которого предоставляются услуги 
обществу и возлагается ответственность и воз-
можные риски на последнего участника дого-
вора. [4]

В нашей стране, определение государствен-
но-частного партнерства приводится в Феде-
ральном законе от 13.07.2015 N 224-ФЗ   «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Ст.3.

В соответствии с этим законом, ГЧП рас-
сматривается как юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудни-
чество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны. Оно осу-
ществляется на основании соглашения о госу-
дарственно-частном или муниципально-частном 
партнерстве, которые заключаются в соответ-
ствии с Федеральным законом в целях привлече-
ния в экономику частных инвестиций, обеспече-
ния органами государственной власти и органами 
местного самоуправления доступности товаров, 
работ, услуг и повышения их качества.

Модель государственно-частного партнер-
ства уже надежно закрепилась в качестве фор-
мата экономических связей, оптимально соответ-
ствующего задачам долгосрочного экономиче-
ского и социального прогресса, как в масштабах 
страны, так и в отдельных регионах.

В настоящее время по мере достаточно 
широкого применения и накопления опыта 
использования ГЧП приходит понимание того, 
что эта форма взаимодействия государства и 
бизнеса может стать одним из способов вопло-
щения в жизнь национальных целей развития 
России, обеспечения, достижения и укрепления 
эконо¬мического и технологического суверени-
тета Российской Федерации.

Как нам представляется, государствен-
но-частное партнерство имеет специфические 
характеристики, которые позволяют рассмотреть 
этот феномен с различных  точек зрения. 

С точки зрения развития  экономики исполь-
зование формата ГЧП в организации партнерства 
демонстрирует стремление к нахождению опти-
мальных подходов к развитию промышленной 
инфраструктуры (транспортной, дорожной, энер-
гетической, коммуникационной) с целью активи-
зации экономического роста. В современном 
мире государственно-частное партнерство (ГЧП) 
рассматривается как форма взаимодействия 
государства и бизнеса, в результате которого 
хозяйствующим бизнес-субъектам представля-

ется возможность принимать участие в разра-
ботке и воплощении инфраструктурных проек-
тов, представляющих государственный интерес, 
с целью удовлетворения   потребностей населе-
ния страны.

С точки зрения социума, государствен-
но-частное партнерство (ГЧП) отражает  стрем-
ление государственных органов к  принятию  на 
себя в все большей степени ответственности за 
социальное обеспечение населения. Это прояв-
ляется в форме привлечения частных инвестиций 
для развития социальной инфраструктуры (меди-
цина, образование, культура, туризм, спорт и 
другие отрасли). В то же время такая практика 
отвечает растущим ожиданиям граждан относи-
тельно желаемого уровня и качества  жизни  в 
соответствии с  современными стандартами. 
Необходимо отметить, что по мере развития этой 
формы взаимоотношений государства и бизнеса 
заметно возрастает социальное значение госу-
дарственно-частного партнерства, что обуслов-
лено его распространением в секторах жилищ-
но-коммунального хозяйства, образования, 
медицины, общественного транспорта и других. 
Подобная модель, в основном, соответствует 
целям социально-экономического прогресса 
Российской Федерации, реализуемым посред-
ством государственных программ и общенацио-
нальных проектов.

С точки зрения финансирования ГЧП уста-
навливает способы, инструменты и обстоятель-
ства вовлечения денежных средств в инвестици-
онные инициативы, принимая во внимание эконо-
мические выгоды сторон, участвующих в ГЧП.

Для реализации инфраструктурных проек-
тов большого масштаба требуется значительное 
финансирование.  Не всегда государственный 
бюджет даже в развитых странах располагает 
необходимыми финансовыми ресурсами. Поэ-
тому использование механизмов ГЧП становится 
способом достижения планируемых результатов 
инвестиционной политики страны.

Важнейшим элементом для осуществления 
масштабных инфраструктурных и социальных 
вложений выступает прямое инвестирование, 
реализуемые в проекты.  Это вызывает интерес 
не только у сторон, вовлеченных в данное пар-
тнерство, но и у ученых, специализирующихся в 
этой области [5,6,8]. 

Для государства использование такого пар-
тнерства позволяет повысить эффективность 
расходования бюджетных средств с целью 
выполнения функции производства и предостав-
ления населению своей страны общественных 
благ в необходимом объеме. С другой стороны, 
государство обеспечивает стабильность норма-
тивно-правовой базы, использования финансо-
во-экономических рычагов: субсидий, гарантий, 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

196

стимулирующего налогообложения - и других 
видов поддержки, проводит необходимые орга-
низационные мероприятия.

Благодаря инвестиционному инструменту 
ГЧП, поддерживаемому государством, обеспечи-
ваются инновационные, логистические, социаль-
ные преимущества партнерства, улучшается 
логистика, развивается социальная сфера.

С точки зрения политической целесообраз-
ности, государственно-частное партнерство 
(ГЧП) способствует укреплению доверия частных 
компаний и граждан к государственной власти, 
позволяет укрепить связь между государством и 
бизнесом, а также повысить уровень поддержки 
со стороны населения, особенно, в условиях, 
когда объем средств, выделяемых на экономиче-
ское и социальное развитие, ограничен. Таким 
образом, ГЧП становится инструментом полити-
ческой стабилизации. 

Следует подчеркнуть, что применение госу-
дарственно-частного партнерства не ограничи-
вается только привлечением дополнительных 
средств и активов в российскую инвестиционную 
среду. Оно также способствует созданию пози-
тивной инвестиционной атмосферы, основанной 
на взаимодействии и взаимном уважении между 
государством и предпринимателями. Данная цель 
достигается на всех уровнях государственного 
управления, начиная с федерального и заканчи-
вая муниципальным. При этом обеспечивается не 
только объединение финансовых потоков, 
направленных на инвестирование, но и достига-
ется согласование долгосрочных целей всех сто-
рон, вовлеченных в партнерство, благодаря при-
менению стратегического планирования.

С точки зрения управления, ГЧП использует 
сильные стороны смешанной экономической 
модели. Государственный надзор в рамках ГЧП 
накладывает на партнера обязательства по 
соблюдению заданных характеристик работы 
объекта соглашения.

Практически в каждой стране с рыночной 
моделью экономики на государственном уровне 
функционируют организации, занимающиеся 
развитием государственно-частного партнерства 
(ГЧП).

В России в 2009 году был учрежден Нацио-
нальный Центр ГЧП, являющийся центром компе-
тенций в этой области. Его целью является стиму-
лирование притока частных инвестиций, передо-
вых управленческих подходов и технологий в 
проекты, направленные на совершенствование 
общественной инфраструктуры.

Всемирный банк признал Национальный 
Центр ГЧП официальным институтом, отвечаю-
щим за развитие ГЧП в Российской Федерации.

Уже много лет Центр последовательно 
работает над формированием благоприятной 

среды для ускоренного развития и модернизации 
общественной инфраструктуры на основе прин-
ципов государственно-частного партнерства.

По данным Национального центра ГЧП 
(группа ВЭБ) в России по итогам 2023 г. действует 
3427 соглашений о реализации ГЧП-проектов на 
4,8 трлн руб. общих инвестиций, включая 3,3 трлн 
руб. (69%) – внебюджетных. В среднем на один 
проект приходится 1,4 млрд руб. общих инвести-
ций. Большинство ГЧП-проектов реализуется в 
форме концессионных соглашений. [7, с.3]

В 2023 г. запущено 326 ГЧП-проектов на 
сумму 955 млрд руб., из которых 620 млрд руб. 
(65%) приходится на внебюджетные средства. 
Средний объем общих инвестиций на один про-
ект равен 3 млрд руб. Годом ранее заключено 475 
соглашений на 924 млрд руб., а в среднем с 2019 
г. ежегодно запускалось 373 проекта на 640 млрд 
руб. [6, с.4]

Темпы и специфика этих изменений в 
каждой стране будут определяться государствен-
ной политикой, степенью взаимодействия с биз-
несом в достижении экономического и социаль-
ного согласия, а также активностью граждан-
ского общества.

В современном мире наблюдаются разноо-
бразные подходы, где активное использование 
государственно-частного партнерства является 
неотъемлемым элементом для успешной реали-
зации целей социально-экономического разви-
тия. Это включает в себя значительное увеличе-
ние финансовых вложений в важные экономиче-
ские и социальные проекты; поддержку их рас-
пространения в экономически отсталые регионы; 
использование опыта частных компаний в инно-
вационных разработках и повышение квалифика-
ции специалистов в сфере проектного финанси-
рования. Однако, наиболее важным аспектом 
является роль ГЧП в решении проблем, которые 
неизбежно возникают при планировании и реали-
зации масштабных задач, таких как националь-
ные приоритеты развития.
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Начальный исторический период приме-
нения корпоративного договора в Рос-

сийской Федерации условно датируется различ-
ными исследователями последним десятилетием 
ХХ века [1,5]. Появление данного правового 
инструмента обусловлено переходным периодом 

в экономике страны, а также возникшими в связи 
с этим новыми гражданско-правовыми институ-
тами. 

Отметим, что реализуемая концепция раз-
вития гражданского законодательства, предо-
пределила и закрепила корпоративные отноше-
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ния в соответствующих нормах (ст. 2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее по 
тексту ГК РФ)) с учетом их распространенности и 
востребованности. 

Определимся также с тем, что в Российской 
Федерации не существовала единообразная 
модель корпоративного управления. Как пра-
вило, крупные хозяйствующие субъекты за 
период своей работы выработали и применяли 
некие сложившиеся механизмы для преодоления 
проблем, связанных с разделением собственно-
сти и контроля. 

Вместе с тем, развитие практики корпора-
тивных отношений потребовало необходимости 
их дальнейшего правового регулирования в виде 
введения в ГК РФ нормы, предусмотренной ст. 
67.2 ГК РФ, базирующейся на основных принци-
пах гражданского права. Отметим, что если для 
Российской Федерации рассматриваемая дого-
ворная конструкция – это относительная новелла 
в цивилистике, то для некоторых зарубежных 
стран практика заключения соглашений между 
акционерами является устоявшейся [7].

Анализируемая норма раскрывает дефини-
цию «корпоративный договор», определяет 
назначение данного правового инструмента кор-
поративных отношений в виде преодоления воз-
никающих конфликтных ситуаций между его 
участниками, общее содержание и порядок дей-
ствия.

Согласимся с исследователями, полагаю-
щими, что корпоративный договор по своей при-
роде представляет некий волевой акт, выражаю-
щий общее мнение его участников [9]. Кроме того, 
отметим, что отличительной особенностью, 
характеризующей исключительно корпоративное 
соглашение, является обязательное согласие 
всех участников при изменении его условий.

Однако, мы не разделяем мнения ученых, 
полагающих, что заключение указанного дого-
вора порождает новые правоотношения [4]. Ука-
занная позиция представляется нелогичной в 
силу того, что данный договор имеет частнопра-
вовую природу и его участники вправе сами 
определять условия заключаемого соглашения. 
Но, при этом обязательно должны учитываться 
предписания гражданского законодательства в 
части регулирования основных институтов.

Практика показывает, что рассматривае-
мый договор выступает с одной стороны, как 
регулятор корпоративных отношений, позволяю-
щий избежать тупиковой ситуации, с другой - это 
форма ответственности участников указанных 
отношений, поскольку данный документ, как пра-
вило, предусматривает способы выполнения обя-
зательств, взятых на себя его участниками.

Вместе с тем, акцентируем внимание на 
таком проблемном аспекте, как отсутствие зако-
нодательно-видовой дифференциации данного 

договора, что оказывает влияние при определе-
нии специфики гражданско-правового регулиро-
вания корпоративных соглашений.

В существующих в научной литературе 
классификациях в качестве основополагающего 
критерия выступает конкретная проблема, на 
решение которой направлен заключаемый дого-
вор [6]. Исходя из содержания положений ст. 67.2 
ГК РФ корпоративные договоры условно подраз-
деляются на следующие виды: 

 – голосования определенным образом;
 – согласованного согласования;
 – согласованной продажи или приобретения 

долей участников;
 – осуществления согласованных действий, 

связанных с управлением обществом, в том 
числе с его созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией. 
Заметим, что дискуссионным является 

также вопрос о необходимости установления 
пределов действия корпоративного договора [3]. 
Отмечается правовая коллизия, возникающая 
ввиду нелогичности положений, содержащихся в 
п. 7 ст. 67.2 ГК РФ, в соответствии с которыми 
противоречие корпоративного договора уставу 
организации не приводит к его недействительно-
сти. Полагаем, что подобное положение сводит 
на нет саму цель заключения корпоративного 
договора и отрицательным образом скажется на 
деятельности хозяйствующего субъекта. Счи-
таем, что указанный законодательный пробел 
нуждается в оперативном устранении. 

Научную полемику вызывает также вопрос 
о возможном составе участников данного дого-
вора [2]. Полагаем, что подобная дискуссия обо-
снована, ибо включение сюда законодателем 
кредиторов, а также третьих лиц, вовлеченных в 
процесс осуществления деятельности хозяйству-
ющего субъекта (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), может 
создать ситуацию противоречия интересам 
основных участников общества. Участвуя в дан-
ном договоре, указанные субъекты могут влиять 
на принятие стратегических решений хозяйству-
ющего субъекта, и действовать вопреки интере-
сам последнего.

Еще одна проблема возникает на практике в 
случае необходимости применения мер ответ-
ственности к участникам корпоративного дого-
вора. Законодательная неурегулированность 
данной процедуры неоднократно становилась 
предметом научной полемики [8]. Не разрешил ее 
и Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции, указавший в постановлении от 23.06.2015 г. 
№ 25, что «…корпоративный договор регулирует 
сложившиеся корпоративные отношения, и сто-
роны такого договора, наряду с уставом (учреди-
тельным договором и иными локальными актами 
заключают соглашение, определяющее правила 
их корпоративного поведения». 
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Возможным выходом из этой ситуации 
видится применение к сторонам данного дого-
вора общих видов гражданско-правовой ответ-
ственности: выплата неустойки; компенсация; 
возмещение убытков. В качестве специальных 
мер ответственности за нарушение корпоратив-
ного соглашения исследователями предлагаются 
утрата прав голоса и участия в распределении 
прибыли [10]. Полагаем, что в этом случае необ-
ходима дальнейшая научная проработка такой 
проблемы,- как законодательное установление 
критериев соразмерности нарушению корпора-
тивного договора.

В заключение отметим, что вопросы, возни-
кающие в связи с нормативной регламентацией 
корпоративного договора, а также реализацией 
его положений в практической деятельности, 
обусловлены неоднозначной правовой природой 
данной договорной конструкции. В этой связи 
проблемы, рассмотренные в рамках данной ста-
тьи, нуждаются в оперативном устранении сред-
ствами как законодательного, так и правоприме-
нительного блока.
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ХАРАКТЕР ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Целью исследования является анализ феномена «бессмысленного труда» 
как одного из характерных признаков многочисленных концепций современного общества, в 
частности, «общества спектакля» (Г. Дебора). Феномен «бессмысленного труда» (в трактовке 
Д. Грубера – «бредовой работы») является результатом деградации современной системы 
ценностей и отражением девальвации труда как ключевой ценности самого общества. На 
основе проведенного анализа предложен ряд мер по укреплению общественно-полезного 
характера современной трудовой деятельности и ликвидации «бессмысленного труда» как 
явления трудовой имитации в общественной практике и системе общественных отношений.

Ключевые слова: бессмысленный труд, бредовая работа, общество, общественно-по-
лезный характер, рациональность, симуляция, трудовая деятельность, хозяйственная дея-
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THE NATURE OF WORK IN MODERN SOCIETY:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Annotation. The purpose of the study is to analyze the phenomenon of “meaningless labor” 
as one of the characteristic features of numerous concepts of modern society, in particular, the “so-
ciety of the spectacle” (G. Deborah). The phenomenon of “meaningless work” (in D. Gruber’s inter-
pretation, “delusional work”) is the result of the degradation of the modern value system and a re-
flection of the devaluation of labor as a key value of society itself. Based on the analysis, a number 
of measures are proposed to strengthen the socially useful nature of modern labor activity and 
eliminate “meaningless labor” as a phenomenon of labor imitation in public practice and the system 
of public relations.

Key words: meaningless work, delusional work, society, socially useful character, rationality, 
simulation, labor activity, economic activity.

Введение
Идея о том, что современное общество все 

в большей степени становится иррациональным и 
антигуманным, отнюдь не новая. Кому не известна 
сакраментальная фраза Цицерона «О времена, о 
нравы!» из «Первой речи против Катилины». На 
протяжении практически всей истории науки раз-
ные исследователи пытались осмыслить харак-
тер современного им общества, раскрыть его 
главные черты, выявить закономерности и тен-
денции его развития. Как только не называли они 
в разное время само общество: «сословное 
общество» (Платон), «древнее общество» (Л. Г. 

Морган), «патриархальное общество» (Л. Г. Мор-
ган), «традиционное общество» (Л. Леви-Брюль), 
«доиндустриальное общество» (Д. Белл) и т. д.

Результаты
В эпоху развития капитализма появились 

термины «капиталистическое общество» (К. 
Маркс), «индустриальное общество» (Р. Арон), 
«новое индустриальное общество» (Дж. К. 
Гэлбрейт), «общество изобилия» (Дж. К. Гэлбрейт), 
«сетевое общество» (С. Брэтен) и т. д. Но как бы 
разные авторы не называли и не характеризо-
вали общество, при всех частных различиях они 
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понимали его как нечто целое, как социальный 
универсум. С развитием рыночных отношений и 
формированием диктатуры рынка, распростра-
нением рыночной конкуренции общество посте-
пенно превращалось в нечто одномерное, своди-
мое к утилитарным признакам: выгоде, полезно-
сти, доходности и т. д. Почин в этом отношении 
принадлежит английским философам И. Бентаму 
(1748–1832) [1] и Дж. С. Миллю (1806–1873) [2].

Наиболее ярко эту одномерность общества 
раскрыл Г. Маркузе (1898–1979), назвавший такое 
общество «одномерным универсумом», в кото-
ром «чем более рациональным, продуктивным, 
технически оснащенным и тотальным становится 
управление им, тем труднее представить себе 
средства и способы, посредством которых инди-
виды могли бы сокрушить свое рабство и достичь 
собственного освобождения», и в котором «лож-
ное сознание становится истинным» [3, с. 9, 15]. В 
1949 г. был опубликован роман-антиутопия Дж. 
Оруэлла «1984», в котором такое иррациональ-
ное и антигуманное общество было охарактери-
зовано посредством его главных идеологических 
аксиом: «Война есть мир; свобода есть рабство; 
незнание есть сила» [4, с. 6]. Этот образ давался 
в середине ХХ в. в отношении советского обще-
ства. Но, на самом деле, как показывает реаль-
ность, он оказался прообразом «информацион-
ного общества» [5] как превращенной формы 
«постиндустриального общества» [6], которое 
постепенно превращается на наших глазах в 
«цифровое общество» [7].

Современное общество сегодня все чаще 
трактуется как «театр абсурда» [8], «общество 
спектакля» [9], «общество пофигизма» [10]. Такие 
трактовки отражают «новую реальность» [11] и 
тот глубокий кризис, который переживает сло-
жившееся в ХХ в. «общество потребления» [12], 
превратившееся в современных условиях в 
«общество риска» [13]. Короче говоря, справед-
ливыми оказались слова В. Шекспира о том, что 
«весь мир театр, а люди в нем – актеры».

При важности всех причин, в результате 
которых появилось, существует и развивается 
общество, главной является хозяйственная дея-
тельность людей, а ее наиболее важной формой 
– трудовая деятельность человека. Известное 
положение о том, что «труд создал самого чело-
века» [14, с. 486] и «люди своим трудом выбились 
из первобытного животного состояния» [15, с. 
520] в состояние социальное, сформировали 
общество вряд ли может быть опровергнут, хотя 
тщетные попытки такого опровержения встреча-
ются в современной литературе [16, с. 37–38]. 
Именно совместная трудовая деятельность, обу-
словленная объективно существующим процес-
сом общественного разделения труда, превра-
щает ранние социальные формы существования 
человека (племя, род, община и др.) в общество 

как таковое. И, соответственно, девальвация 
труда как ценности, деформация трудовой дея-
тельности, аберрация представлений о значении 
труда разрушают общество, способствуют его 
деградации. Ровно это происходит в условиях 
новой реальности, когда «вместо массового 
сокращения рабочих часов, которое позволило 
бы освободить людей на всей планете и дать им 
возможность посвятить себя собственным про-
ектам, получать удовольствие от жизни, вопло-
щать в жизнь свои мечты и идеи, мы видим разду-
вание не столько «сферы услуг», сколько админи-
стративного сектора – вплоть до создания целых 
отраслей, вроде финансовых услуг или телефон-
ного маркетинга, а также небывалое расширение 
секторов вроде корпоративного права, управле-
ния наукой и здравоохранением, HR и связей с 
общественностью. И в этих цифрах еще не учи-
тываются те, чья работа заключается в админи-
стративной и технической поддержке, в охране 
всех этих отраслей. А вдобавок еще и все те, кто 
занят во вспомогательных отраслях (мойщики 
собак, ночные доставщики пиццы), которые суще-
ствуют только потому, что все остальные тратят 
на всю эту работу так много своего времени. Я 
предлагаю называть это бредовой работой» [17, 
с. 8–9].

Итак, в современном обществе обществен-
но-полезный труд постепенно дополняется и 
даже замещается феноменом бесполезного и 
бессмысленного труда – «бредовой работой». 
«Складывается ощущение, будто кто-то придумы-
вает всю эту бессмысленную работу, просто 
чтобы чем-то всех нас занять. И в этом-то и 
состоит загадка. Потому что вроде бы этого как 
раз не должно происходить при капитализме» 
[17, с. 10]. Но факт остается фактом: «Огромные 
массы людей, особенно в Европе и Северной 
Америке, тратят всю свою рабочую жизнь, выпол-
няя задачи, которые, как они втайне думают, 
вообще не нужно выполнять. Складывается ощу-
щение, будто кто-то придумывает всю эту бес-
смысленную работу, просто чтобы чем-то всех 
нас занять» [17, с. 13].

Феномен «бредовой работы» – «бессмыс-
ленного труда» имеет свое определение: «бредо-
вая работа – это форма занятости, настолько 
бессмысленная, ненужная или вредная, что ее 
существование не может оправдать даже сам 
работник. Иногда работа настолько бессмыс-
ленна, что никто даже не замечает исчезновения 
работника. Обычно такое происходит в государ-
ственном секторе» [17, с. 18].

Это явление – замещение общественно-по-
лезного труда «бредовой работой» – обусловлено 
тем, что по мере развития новой технологии и 
благодаря научно-техническому прогрессу все 
большая часть прежних субъектов трудовой дея-
тельности вытесняется из сферы труда и, вынуж-
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денная искать источники для собственного суще-
ствования, оказывается в сфере «бредовой 
работы». Так появляется бюрократия, раздува-
ются административные штаты, возникает 
«чистое искусство», «чистая наука», придумыва-
ются новые должности и даже профессии, произ-
водятся никому ненужные, бесполезные товары и 
«услуги». Для обозначения этого феномена в 
Японии, например, появился даже специальный 
термин – «чиндогу» – «chindogu», (производное от 
двух слов: «догу» – приспособление и «чин» – 
странный) которым обозначают производство 
бессмысленных товаров и услуг; в стране было 
даже создано «Общество Чиндогу», основателем 
которого считается изобретатель К. Каваками. 
Обессмысливание трудовой деятельности и ее 
вытеснение «бредовой работой» не является пре-
рогативой какой-то отдельной страны.

Для осмысления данного феномена необхо-
димо иметь в виду разницу в понятиях «труд» и 
«работа». Общепринятым является определение 
труда как целенаправленной, целесообразной и 
общественно-полезной деятельности по созда-
нию новых благ. Тогда как под работой понима-
ется любая деятельность, связанная с превраще-
нием одного вида энергии в другой. Тем самым, 
между собой эти понятия соотносятся как част-
ное и общее. Поэтому, строго говоря, понятие 
«бессмысленный труд» – условное, поскольку по 
определению, a priori, труд не может быть бес-
смысленным и бесполезным. Поэтому Д. Гребер и 
предложил использовать экономический подход 
и, на его взгляд, более точное понятие «бредовая 
работа». Экономический подход «выделяет кон-
кретное экономическое видение труда, а именно 
отражение результатов труда, значимое для эко-
номики» [18, с. 2].

Однако в последнее время получило рас-
пространение мнение о том, что «невозможно 
определить, выполняется ли какая-либо деятель-
ность в качестве труда или нет» и что труд – это 
всего лишь «юридическая сделка, приносящая 
доход» [19, с. 176 – 177]. Помимо этого, в совре-
менной науке различают α – труд и β – труд, в 
системе управленческого труда – его виды Х и Y, 
а помимо экономического подхода в осмыслении 
сущности труда применяются также социологи-
ческий и психологический подходы. На этом фоне 
обессмысливание труда и превращение его в 
«бредовую работу» требует идентификации дан-
ного типа человеческой деятельности, который 
получает особое распространение в сфере 
управления социальными процессами.

Современная действительность предостав-
ляет массу примеров, иллюстрирующих это явле-
ние. Особенно ярко это явление наблюдается в 
системе современного высшего образования. 
Так, в современных вузах соотношение админи-
стративно-управленческого персонала (АУП) и 
профессорско-преподавательского состава 

(ППС) давно уже стало притчей во языцех, а вза-
имоотношения между ними – темой многочислен-
ного числа научных публикаций, которые, однако, 
ничуть не изменили ситуацию. Традиционный для 
советской высшей школы подход, когда в составе 
Ученых советов вузов до 80% его членов были 
представлены учеными – заведующими кафе-
драми,  в современных условиях все чаще стано-
вится подмененным подходом, при котором ста-
тус кафедры в иерархии управления вузами ока-
зывается крайне низким, а управленческие пол-
номочия – очень ограниченными [20, с. 8]. Все 
чаще администрация вузов позволяет себе вме-
шиваться в учебный процесс, снимать под 
самыми разными предлогами с занятий студен-
тов, вынуждать ППС выполнять не предусмотрен-
ные трудовым договором функции, ужесточать 
требования балльно-рейтинговых систем (БРС), 
что ведет к снижению оплаты труда педагогов и т. 
д. Тревожной тенденцией стал все более частый 
приход в административно-управленческий аппа-
рат вузов лиц не из числа ППС, а «со стороны», и, 
соответственно, не знающих специфику управле-
ния в сфере образования и научной работы. Как 
результат: растут административные расходы, а 
раздутая администрация все настойчивее тре-
бует от ППС их восполнять и зарабатывать допол-
нительные средства. Об этом свидетельствует 
как российский, так и международный опыт [21]. 
Не соответствуют новой реальности и сложивши-
еся управленческие правоотношения, по поводу 
чего ведутся многолетние дискуссии [22].

При таких условиях ряд управленческих 
функций, осуществляемых вузовской админи-
страцией (например, дублирование электронной 
и бумажной отчетности и др.), вполне справед-
ливо было бы отнести к феномену «бессмыслен-
ного труда» – «бесполезной деятельности». Науч-
ный анализ данного феномена все чаще стано-
вится предметом исследований [23–24]. Напри-
мер, когда АУП нарушается существующий 
график прохождения учебных дисциплин, после-
довательность и алгоритм в изучении (препода-
вании) учебных предметов ради организации 
какого-то флешмоба, написания какого-то сроч-
ного «диктанта» или иного «мероприятия», приу-
роченного к той или иной «красной дате» и др. 
Особого внимания заслуживает вопрос о новых 
подходах к организации и планированию педаго-
гической работы, по которому также ведутся 
многолетние дискуссии и в котором давно уже 
«наметился ряд острых проблем» [25, с. 364].

Выводы
Административно-управленческая деятель-

ность, которая ведет к ухудшению качества обра-
зования в вузе, способствует росту напряжения, 
появлению разного рода конфликтных ситуаций, 
не может считаться трудовой общественно-по-
лезной деятельностью. Она является ярким при-
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мером «бредовой работы» – симуляции обще-
ственно-полезного труда, скрытых форм самоо-
богащения субъектов подобной деятельности и 
требует срочных мер по ее устранению из прак-
тики управления вузами.  Среди таких мер: раз-
витие педагогического самоуправления, более 
последовательная правовая защита прав педаго-
гов, более строгий отбор АУП, повышение роли 
педагогов в решении всех вопросов жизнедея-
тельности современного вуза. Необходимо также 
дальнейшее развитие профессиональных педа-
гогических сообществ [26–29], которые являются 
не только инновационным и интеллектуальным, 
но и важным организационным и кадровым 
ресурсом системы образования.

Особенно важным является четкое научное 
табуирование и правовое определение термина 
«бессмысленный труд», с последующим включе-
нием данного определения в текст «Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях» и ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» для дальнейшего развития пра-
воприменительной практики. Это обусловлено 
тем, что симуляция общественно-полезной дея-
тельности и осуществление бесполезной работы 
наносят ущерб не только законным интересам 
граждан, но и государству в целом. Решение дан-
ных вопросов будет способствовать укреплению 
единства и согласия в современном обществе на 
основе развития общественно-полезного труда и 
формирования эффективной системы обще-
ственных отношений.
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ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕСТУПНИКА И ЖЕРТВЫ

Аннотация. В статье предложен подход к трактовке отношений между преступником и 
жертвой, выходящий за рамки формального дуалистического их понимания как противостоя-
щих друг другу сторон. Автор показывает, что эти отношения порой носят сложный характер 
взаимной зависимости и могут включать элементы сотрудничества или взаимной выгоды. 
Описаны три типа подобных отношений: взаимозависимые (когда индивиды зависят друг от 
друга эмоционально или функционально), взаимовыгодные (основанные на получении обоюд-
ной пользы) и кооперативные (когда происходит объединение усилий для достижения некой 
условной цели). Автор приходит к выводу о необходимости более глубокого изучения этих 
взаимоотношений для наилучшего понимания природы преступного поведения.
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INTERDEPENDENT RELATIONS OF A CRIMINAL AND A VICTIM

Annotation. The article proposes an approach to understanding the relationship between the 
offender and the victim that goes beyond the formal dualistic understanding of them as opposing 
parties to each other. The author demonstrates that such relationships frequently exhibit a multifac-
eted nature characterised by mutual dependence, and may encompass elements of cooperation or 
mutual benefit. It is evident that three distinct types of such relationships have been described in the 
extant literature: interdependent relationships, where individuals depend on each other emotionally 
or functionally; reciprocal relationships, based on mutual benefit; and cooperative relationships, 
where individuals join forces to achieve a notional common goal. The author concludes that a more 
in-depth study of these relationships is needed to better understand the nature of criminal behav-
iour.

Key words: criminal, victim, relationship, dependence, benefit, cooperation, family violence, 
fraud, criminal behaviour, social ties.

В современной науке весьма актуален 
вопрос изучения личности преступника 

[1, 2, 3]. Одним из направлений такой работы 
может стать переосмысление традиционной 
парадигмы криминологического анализа, базиру-
ющейся на бинарной оппозиции «преступ-
ник-жертва». Феноменология криминального 
поведения демонстрирует более разнообразные 
типы взаимоотношений участников преступного 
акта, нежели модель антагонистического или 
линейного противостояния. 

Эта мысль ставит под сомнение догматич-
ность превалирующего в юриспруденции под-

хода, сводящего многомерность криминального 
взаимодействия к упрощенной схеме «причини-
тель вреда - потерпевший субъект».

Особую значимость в этом ракурсе приоб-
ретают исследования природы виктимно-крими-
нальных отношений, характеризующихся слож-
ной взаимообусловленностью. С такой точки зре-
ния традиционная юридическая презумпция 
однонаправленного причинения вреда и, соответ-
ственно, необходимости односторонней защиты 
«пострадавшей стороны», представляется мето-
дологически ограниченной и требующей ревизии.

- УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС - 
DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-207-210
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Криминологическая наука сегодня требует 
разработки более нюансированного категори-
ального аппарата и инструментов познания, спо-
собных адекватно отразить суть взаимоотноше-
ний преступника и жертвы, порой выходящих за 
рамки поверхностных бинарных схем. Этот под-
ход является важным условием углубленного 
понимания природы отношений сторон уголов-
но-наказуемого акта.

Таким образом, проблема изучения отноше-
ний «преступник-жертва» в русле признания их 
взаимозависимого характера, заслуживает осо-
бого внимания. Указанное явление может быть 
обозначено как криминально-виктимная конвер-
генция, т.е. комплекс взаимосвязей между пре-
ступником и жертвой в конфигурации единой 
системы социально-психологических отношений, 
удовлетворяющей обоих партнеров.

Современные исследования, посвящённые 
анализу связей между пострадавшим и правона-
рушителем, чаше всего трактуют их как отдель-
ные и независимые социальные системы, где 
одна является источником противоправной 
активности, а другая - мишенью [4]. Однако такой 
взгляд не всегда отражает сложность возникаю-
щих в ходе подобной коммуникации межличност-
ных связей.

Иногда между пострадавшим и правонару-
шителем наблюдается особая форма согласован-
ности, некая системная целостность. Несмотря 
на то, что такие случаи относительно редки и не 
являются типичными для большинства противо-
правных инцидентов, их изучение представляет 
особый научный интерес.

В рассматриваемых ситуациях обе стороны 
формируют своеобразное сообщество, в кото-
ром каждый участник играет определенную роль, 
поддерживающую общее равновесие. Такое 
единство характеризуется взаимным удовлетво-
рением потребностей сторон, что создает устой-
чивую социальную конструкцию. Преступник и 
его жертва в данном контексте могут пониматься 
как общность или социальный организм, благо-
даря которому участники достигают гомеостати-
ческого равновесия.

Нельзя однозначно утверждать, что подоб-
ное понимание чуждо современной науке. Ряд 
авторов высказывает подобные интеграционные 
идеи, предлагая, к примеру, рассматривать отно-
шения преступника и жертвы в рамках схемы 
соответствия, когда ситуативные факторы почти 
не имеют значения, а на первый план выходит 
стабильная психологическая взаимосвязь и 
дополняемость личностных особенностей участ-
ников криминального акта [5]. В других источни-
ках преступник и жертва трактуются как единая и 
подвижная криминальная система, от функцио-
нирования которой зависит возможность реали-
зации противоправных действий [6].

Исходя из идей криминально-виктимной 
конвергенции можно сформулировать несколько 
форм такого поведения:

1. Созависимые отношения между жертвой и 
преступником заключаются в том, что сто-
роны на фоне противоправной деятельно-
сти одной из них привязываются друг к 
другу в эмоциональном (аффективном) 
плане. 
Например, длительная ситуация тотального 

контроля и дискриминации при семейном наси-
лии (травматическая связь, созависимость) 
может формировать у потерпевшего эмоцио-
нальную привязанность [7], тогда как преступник, 
получая удовлетворение от власти над партне-
ром, становится, в свою очередь, психологически 
зависимым от последнего. Подобные отношения 
нередко длятся годами и приобретают система-
тический характер [8].

В современном контексте подобное можно 
наблюдать в случаях похищений, длящихся дол-
гие годы. Например, история Н. Кампуш, которая 
провела 8 лет в плену и после самоубийства 
похитителя, связанного с ее побегом, выражала 
сложные чувства горя и сострадания к нему. Она 
даже унаследовала его дом и машину, демон-
стрируя глубокую психологическую связь с чело-
веком, лишившим её свободы .

В деструктивных религиозных группах 
лидер культа (преступник) и последователи 
(жертвы) формируют сложную систему взаимоза-
висимости. Лидер получает власть, финансовую 
выгоду и психологическое удовлетворение, в то 
время как последователи - чувство принадлеж-
ности и смысл жизни.

Примером может служить история секты 
«Храм народов» под руководством Джима 
Джонса, где последователи были настолько зави-
симы от лидера, что более 900 человек совер-
шили массовое самоубийство по его указанию. 
При этом зависимость была взаимной – Джонс 
нуждался в последователях для подтверждения 
своего статуса и поддержания иллюзии всемогу-
щества.

Примеры взаимозависимости можно найти 
в практике романтических мошенников, когда не 
только их жертва становится эмоционально при-
вязанной к преступнику, отрицая очевидные при-
знаки обмана, но и девиант, вживаясь в роль, 
начинает испытывать к потерпевшему привязан-
ность [9]. 

Терминологическое поле взаимозависимых 
отношений весьма обширно (Стокгольмский син-
дром, Лимский синдром, синдром идентифика-
ции с агрессором, синдром избиваемой жен-
щины, синдром заложника в браке и т.п.).

2. Взаимовыгодные отношения предполагают, 
что обе стороны криминального акта извле-
кают пользу из имеющихся связей. 
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Несмотря на то, что это утверждение далеко 
неоднозначно, в некоторых случаях можно отме-
тить сложную динамику «удовлетворения» 
потребностей обеими сторонами криминальной 
ситуации. Так, если целью преступника является 
получение власти и контроля, материальной 
выгоды, снятие эмоционального напряжения или 
подтверждение собственной значимости, то у 
потерпевшего могут быть свои резоны. Иногда 
положение жертвы компенсируется в материаль-
ном плане; у некоторых виктимных личностей 
наблюдается склонность к саморазрушению, в то 
время как отношения с преступником становятся 
своеобразным способом аутодеструкции и проч. 

Существует термин вторичные выгоды 
жертвы обозначающий некие преимущества от 
приобретаемого статуса пострадавшего. Это 
позволяет получить внимание и сочувствие, избе-
жать ответственности за действия (собственную 
жизнь) или манипулировать окружающими (в том 
числе причинителем вреда) [10]. Так, жертва, 
используя свое положение может стремится к 
получению эмоционального контроля над агрес-
сором, вызывая у него чувство вины, жалость или 
стремление компенсировать причиненный ущерб.

Взаимовыгодные, хотя и с негативными 
последствиями, отношения между жертвой и 
преступником ярко проявляются в таком явле-
нии, как дропперство. В отличие от классиче-
ского представления о жертве как о лице, стра-
дающем от преступных действий, дропы зани-
мают особое положение. Они осознанно и добро-
вольно позволяют вовлекать себя в преступную 
деятельность, мотивированные финансовой 
выгодой (т.н. «неразводные дропы»). Это создает 
парадоксальную ситуацию, где жертва вовлече-
ния сама становится соучастником преступле-
ния, получая за это определённое возмещение. 
Такая «выгода» строится на манипуляциях со сто-
роны преступников, которые эксплуатируют 
финансовую уязвимость или жажду быстрой 
наживы. Преступники получают возможность 
анонимизировать свои действия, используя таких 
лиц в качестве посредников для отмывания денег, 
незаконных денежных операций и проч. Вместе с 
тем, несмотря на кажущуюся выгоду, дропы в 
долгосрочной перспективе сами оказываются 
жертвами. Они подвергаются рискам уголовного 
преследования, финансовых и репутационных 
потерь и проч.

Еще одним примером взаимовыгодных 
отношений преступника и жертвы являют собой 
финансовые пирамиды. Хотя в конечном итоге 
такие схемы неизбежно приводят к потерям для 
большинства вкладчиков, временная динамика 
этих отношений заслуживает детального рассмо-
трения. Организаторы пирамиды создают види-
мость взаимовыгодного сотрудничества: они 

предлагают участникам возможность заработать 
«легкие деньги» через высокие проценты или 
бонусы за привлечение новичков. В обмен орга-
низаторы получают приток капитала и расшире-
ние схемы. На начальном этапе эти отношения 
действительно могут казаться взаимовыгодными. 
Ранние участники получают реальные выплаты 
(из средств вновь привлеченных вкладчиков), 
статус «успешных инвесторов» в глазах окружаю-
щих, ощущение принадлежности к «элитарному 
клубу посвященных» и проч.  Активные участники 
становятся неформальными «евангелистами» 
пирамиды, искренне верящими в ее легитимность 
и агрессивно защищающими от критики. Образу-
ется многоуровневая структура, где каждый уро-
вень имеет свою мотивацию.

3. Кооперационные отношения (объединение 
усилий для достижения общей цели) тре-
буют особой правовой и моральной оценки, 
поскольку в таких ситуациях не всегда оче-
видны границы между волей потерпевшего 
и стремлением нарушить закон со стороны 
преступника. К подобным примерам отно-
сятся: эвтаназия (умышленное убийство по 
просьбе жертвы); нанесение увечий в лич-
ных интересах пострадавшего (заражение 
или травматизация по просьбе жертвы в 
исправительных учреждениях, для дости-
жения цели уклонения от военной службы; 
избегания профессиональной деятельности 
или получения страховых выплат и т.п.). 
Совершение действий сексуального харак-

тера с участием несовершеннолетнего, несмотря 
на его явное согласие, в уголовном законода-
тельстве, квалифицируются как преступление 
(например, половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста). В указанной ситу-
ации правовая оценка не зависит от положитель-
ной воли или осознанности поведения несовер-
шеннолетнего потерпевшего, хотя внешне такие 
действия нередко выглядят добровольными.

Другим примером является взаимное при-
чинение вреда (нападение) по обоюдной догово-
ренности, которое может быть причислено к коо-
перационным отношениям. Например, участие в 
дуэлях и боях, запрещённых законом. Или взаим-
ные драки, происходящие хоть и по доброволь-
ному согласию сторон, но с соответствующими 
физическими повреждениями.

Таким образом, отношения преступника и 
жертвы могут выходить за пределы очевидного 
противостояния, обретая более сложный и неод-
нозначный контекст. Эти связи могут быть про-
диктованы общими интересами, страхом, манипу-
ляциями или чем-либо еще. Например, в ситуа-
циях с организованной преступностью наблюда-
ется симбиоз между преступником и жертвой, 
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когда последняя находится в зависимости от кри-
минальных групп. Бандитские формирования 
могут «защищать» сообщества предпринимате-
лей или предоставлять им услуги, в то время как 
члены этих сообществ, понимая противозакон-
ность такой деятельности, всё равно сотрудни-
чают с преступниками, руководствуясь мотивам 
выгоды или страха.

Отношения между преступником и постра-
давшим могут демонстрировать элементы толе-
рантности или вынужденного сотрудничества, 
когда потенциальная жертва, оказавшись в без-
выходной ситуации, использует преступника в 
своих интересах. Так происходит, когда человек 
соглашается участвовать в незаконной миграции, 
осознавая, что он становится частью криминаль-
ной схемы. В подобных случаях преступник полу-
чает выгоду (финансовую), а жертва рассчиты-
вает на улучшение своей жизни в новой стране. 

Перечисленные отношения до определен-
ной степени демонтируют явные границы между 
жертвой и преступником, создавая особое про-
странство амбивалентности. Это показывает 
сложность человеческих связей и неочевидность 
(нестатичность) границ между виктимом и право-
нарушителем.
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Аннотация. Совершение преступления с особой жестокостью представляет собой один 
из наиболее сложных и социально значимых феноменов в уголовном праве и криминологии. 
Данное явление требует комплексного междисциплинарного анализа, объединяющего раз-
ные научные подходы. Убийство, квалифицируемое по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, заслуживает 
особого внимания исследователей, поскольку в его основе лежит не только сам факт лише-
ния жизни, но и исключительная степень жестокости, отражающая глубину деформации лич-
ности преступника и специфику его взаимоотношений с жертвой. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью разработки эффективных методик раскрытия и расследования 
подобных преступлений. Несмотря на уникальность каждого случая, выявление устойчивых 
криминологических закономерностей позволяет сформировать обобщенный психологиче-
ский портрет преступника, совершающего убийства с особой жестокостью. В статье анализи-
руются ключевые детерминанты такого поведения, включая социальные факторы, психиче-
ские аномалии, особенности эмоционально-волевой сферы и когнитивных процессов. Ре-
зультаты исследования имеют практическую значимость для совершенствования методик 
оперативно-розыскной деятельности, судебно-психологической экспертизы и профилактики 
тяжких насильственных преступлений. Работа также вносит вклад в развитие теоретических 
основ криминологии и уголовного права в части понимания природы исключительной жесто-
кости в преступном поведении.
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Annotation. The commission of a crime with particular cruelty is one of the most complex and 
socially significant phenomena in criminal law and criminology. This phenomenon requires a com-
prehensive interdisciplinary analysis that combines different scientific approaches. The murder qual-
ified under paragraph “d” of Part 2 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation de-
serves special attention of researchers, since it is based not only on the very fact of deprivation of 
life, but also on an exceptional degree of cruelty, reflecting the depth of deformation of the offender’s 
personality and the specifics of his relationship with the victim. The relevance of the study is due to 
the need to develop effective methods for the disclosure and investigation of such crimes. Despite 
the uniqueness of each case, the identification of stable criminological patterns makes it possible to 
form a generalized psychological portrait of a criminal who commits murders with particular cruelty. 
The article analyzes the key determinants of such behavior, including social factors, mental anoma-
lies, features of the emotional-volitional sphere and cognitive processes. The results of the study are 
of practical importance for improving the methods of operational-search activities, forensic psycho-
logical examination and prevention of serious violent crimes. The work also contributes to the devel-
opment of the theoretical foundations of criminology and criminal law in terms of understanding the 
nature of exceptional cruelty in criminal behavior.

Key words: murder, special cruelty, aggression, impulsiveness, criminological characteriza-
tion, criminal motive, victim, emotional instability, communication problems.
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Лица, совершившие преступление особо 
жестоким способом, всегда представ-

ляли интерес для учёных. Понять, как мыслит 
такой человек в обыденной жизни и в момент 
совершения преступления, какие факторы стали 
причиной такого поведения, какой переломный 
момент может спровоцировать вспышку жесто-
кости и другое, достаточно сложно. Однако дан-
ные вопросы волнуют и академическое научное 
сообщество, и юристов-практиков.

Прежде всего нужно обозначить, что гово-
рить о наличии особой жестокости в убийстве 
можно только в том случае, когда у преступника 
имелся умысел на совершение именно такого 
деяния [1, с. 43]. То есть лицо ввиду специфики 
своей психики и сознания в целом допустило и 
желало причинение страданий жертве. При этом 
особо жестокий способ причинения смерти 
потерпевшему может выступать не только как 
конечная цель преступления, но и промежуточ-
ным этапом – являющимся для преступника необ-
ходимым для удовлетворения потребностей [2, с. 
63].

Формированию девиантных ценностей и 
норм поведения у лиц, совершающих преступле-
ния с особой жестокостью может способство-
вать недостаток социализации, негативный опыт 
воспитания, отсутствие положительных ролевых 
моделей, а также воздействие субкультур, пропа-
гандирующих насилие и агрессию и многое дру-
гое [3, с. 91].

При анализе характеристики личности таких 
преступников стоит обратить внимание на их 
психологический портрет. Чаще всего у них выяв-
ляются признаки антисоциального расстройства 

личности, проявляющегося в отсутствии эмпатии, 
пренебрежении социальными нормами и склон-
ности к манипулированию окружающими. 

Среди других характерных черт можно 
выделить выраженные нарциссические тенден-
ции, завышенное чувство собственной важности, 
склонность к обиде и агрессивной реакции на 
критику. Повышенная импульсивность и низкий 
уровень контроля эмоций также являются типич-
ными особенностями психологического портрета 
данных личностей. Детский опыт пережитого 
насилия, эмоционального пренебрежения или 
нестабильных привязанностей также может фор-
мировать основу для таких девиантных проявле-
ний.

Биологические особенности организма пре-
ступников также могут способствовать развитию 
склонности к жестокости. Как заключают отдель-
ные исследователи, высокий уровень тестосте-
рона связан с проявлением доминирования и 
агрессии. Дефицит серотонина, нейромедиатора, 
регулирующего настроение и поведение, ассоци-
ируется с повышенной склонностью к импульсив-
ным агрессивным действиям. Некоторые генети-
ческие исследования показывают, что опреде-
лённые мутации, например, в гене MAOA, извест-
ном как «ген воина», могут способствовать росту 
агрессии у лиц, находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях. Таким образом, биологи-
ческие предрасположенности, взаимодействуя с 
окружающей средой, усиливают риск проявле-
ния особо жестокого поведения.

Современная нейробиология позволяет 
глубже понять механизмы формирования агрес-
сивного поведения. Исследования выявили, что у 
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лиц, склонных к насильственным действиям, сни-
жена активность префронтальной коры мозга – 
области, ответственной за регуляцию импульсов, 
принятие решений и социальное поведение. При 
этом наблюдается гиперактивность миндалевид-
ного тела, отвечающего за обработку эмоций 
страха и агрессии, что может вести к чрезмерной 
реакции на внешние раздражители. Нарушения в 
связях между лимбической системой и префрон-
тальной корой мешают эффективной регуляции 
эмоций, способствуя вспышкам неконтролируе-
мой ярости.

Помимо этого, укажем на данные отдельных 
статистических исследований. Так, в 2004-2015 
гг. доля мужчин, совершивших с особой жестоко-
стью убийство, составляла в среднем 85% [4, с. 
160]. В современности количество убийств в 
целом по России, как показывает судебная прак-
тика, снижается, однако удельный вес убийств, 
совершенных с особой жестокостью именно 
мужчинами, по-прежнему, достаточно высок. 
Полагаем, что причины данной зависимости это 
указанные ранее: высокий уровень тестостерона 
(гормона, который в том числе связан с агрессив-
ным поведением); повышенный уровень импуль-
сивности у мужчин в целом; гендерные стерео-
типы (когда многие признают синонимами слова 
«мужественность» и «агрессия»); большая 
подверженность влиянию маргинальных субкуль-
тур, нежели чем у женщин; частое злоупотребле-
ние алкоголем и наркотическими веществами и 
т.п. Особо выделим также стремление таких пре-
ступников к самоутверждению. Это, как правило, 
обусловлено наличием травмирующих факторов, 
таких как осознание собственной незначительно-
сти или же, наоборот, завышенное самомнение, 
неудачи в половой жизни, профессиональной 
сфере и т.п. Всё это может усиливаться мотивами 
мести, ревности или обычными личностными кон-
фликтами и др.

Таким образом, совершение преступления с 
особой жестокостью представляет собой один из 
наиболее сложных и социально значимых фено-
менов в уголовном праве и криминологии. В 
общем крайне негативно оценивая совершение 
убийства с особой жестокостью, укажем, что 
чаще всего такие преступления совершают пред-
ставители мужского пола с высоким уровнем вну-
тренней агрессии, склонные к импульсивным 
реакциям, эмоционально неустойчивые, испыты-

вающее трудности в построении социальных свя-
зей и обладающие низкими морально-нравствен-
ными установками. Это обуславливает необходи-
мость разработки соответствующих мер профи-
лактики данной категории преступлений с 
применением мер не только специально-крими-
нологического, но и индивидуального предупреж-
дения.
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ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОБАЦИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Аннотация. Целью исследования явились организационно-правовые и психолого-педа-
гогические аспекты осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодатель-
ства в сфере пробации учреждениями уголовно-исполнительной системы.  Для ее реализа-
ции использовались принцип диалектического познания, статистический и аналитический 
методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые 
акты, научные публикации, акты прокурорского реагирования, а также материалы, раскрыва-
ющие особенности и значение прокурорского надзора в сфере исполнительной, пенитенци-
арной и постпенитенциарной пробации, применяемой уголовно-исполнительными инспекци-
ями, исправительными учреждениями, исправительными центрами к осужденным. В настоя-
щее время прокурорский надзор выступает эффективным институтом обеспечения законно-
сти, прав и законных интересов осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях, а также отбывающих наказания в исправительных учреждениях и исправитель-
ных центрах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Прокурорский над-
зор за законностью исполнения уголовных наказаний, соблюдением законодательства в сфе-
ре исполнительной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации является важнейшим 
институтом исполнения законов в области уголовно-исполнительных правоотношений, со-
блюдения прав и свобод осужденных. Данный вид надзорной деятельности органов прокура-
туры можно разделить на 4 больших направления: при отбывании осужденными наказаний 
без изоляции от общества и лишения свободы; в местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений; за соблюдением законодательства в сфере 
исполнительной, пенитенциарной и постпенитенциарной пробации, осуществляемой ее субъ-
ектами во исполнение ст. 36 Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» от 
06.02.2023 № 10-ФЗ. Указанные направления имеют свою правовую природу и организацион-
ные основы. Исследованием установлены типичные нарушения закона в сфере пробации. 
Акты прокурорского реагирования (представления, протесты, предостережения) оказывают 
позитивное влияние на психологические характеристики сотрудников служб и подразделений 
УИС. Формируют и развивают их правосознание и правовую культуру, способствующие 
успешному выполнению профессиональной деятельности. Также способствуют успешной 
профилактике противоправного поведения осужденных, предупреждению нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания, совершения пенитенциарных преступлений. Про-
курорский надзор за деятельностью учреждений и органов УИС, динамично развивающийся 
в современной России является гарантом соблюдения законов, прав и свобод осужденных, 
занимает приоритетное направление в контрольной и надзорной деятельности государствен-
ных органов и общественных объединений в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация, 
права осужденных, уголовно-исполнительные инспекции, исправительные учреждения, ис-
правительные центры, сотрудники, прокурорский надзор. 
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FEATURES AND IMPORTANCE OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 
OF COMPLIANCE WITH LEGISLATION IN THE FIELD OF PROBATION 
BY INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM

Annotation. The purpose of the study was the organizational, legal, psychological and peda-
gogical aspects of prosecutorial supervision of compliance with legislation in the field of probation 
by institutions of the penal system. To implement it, the principle of dialectical cognition, statistical 
and analytical methods, and included observation were used. Legislative and departmental legal 
acts, scientific publications, acts of prosecutorial response, as well as materials revealing the fea-
tures and importance of prosecutorial supervision in the field of executive, penitentiary and post-pen-
itentiary probation applied by penal enforcement inspections, correctional institutions, correctional 
centers to convicts were studied. Currently, prosecutorial supervision is an effective institution for 
ensuring the rule of law, the rights and legitimate interests of convicted persons registered with pe-
nal enforcement inspections, as well as those serving sentences in correctional institutions and 
correctional centers of the penal system of the Russian Federation. The prosecutor’s supervision 
over the legality of the execution of criminal penalties, compliance with legislation in the field of ex-
ecutive, penitentiary and post-penitentiary probation is the most important institution for the en-
forcement of laws in the field of penal law relations, respect for the rights and freedoms of convicts. 
This type of supervisory activity of the prosecutor’s office can be divided into 4 major areas: when 
convicts serve sentences without isolation from society and imprisonment; in places of detention of 
suspects and accused of committing crimes.; for compliance with legislation in the field of execu-
tive, penitentiary and post-penitentiary probation carried out by its subjects pursuant to Article 36 of 
the Federal Law “On Probation in the Russian Federation” dated 02/06/2023 No. 10-FZ. These are-
as have their own legal nature and organizational foundations. The study established typical viola-
tions of the law in the field of probation. Acts of prosecutorial response (representations, protests, 
warnings) have a positive impact on the psychological characteristics of employees of the criminal 
justice services and departments. They form and develop their legal awareness and legal culture, 
which contribute to the successful performance of their professional activities. They also contribute 
to the successful prevention of illegal behavior of convicts, the prevention of violations of the estab-
lished procedure for serving sentences, and the commission of penitentiary crimes. Prosecutor’s 
supervision of the activities of penitentiary institutions and bodies, which is dynamically developing 
in modern Russia, is a guarantor of compliance with the laws, rights and freedoms of convicts, and 
occupies a priority area in the control and supervisory activities of state bodies and public associa-
tions in this area. 

Key words: executive, penitentiary and post-penitentiary probation, the rights of convicts, 
correctional inspections, correctional institutions, correctional centers, staff, prosecutorial supervi-
sion.

Введение. В настоящее время прокурор-
ский надзор выступает эффективным институтом 
обеспечения законности, прав и законных инте-
ресов осужденных, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях (далее УИИ), а 
также отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях (далее ИУ) и исправительных цен-
трах (далее ИЦ) уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации (далее УИС). 
Деятельность органов прокуратуры, реализую-
щих надзорную деятельность, осуществляется по 
приоритетным направлениям функционирования 
УИС [1, с. 69-72].

Своевременное и полное соблюдение 
закона при исполнении уголовных наказаний, 
прав и свобод осужденных, является не только 
одной и приоритетных задач сотрудников служб 
и подразделений УИС, но и государственных 
органов и общественных органов, реализующих 
контрольные и надзирающие функции при осу-

ществлении современной уголовно-исполнитель-
ной политики. Такой организационно-правовой и 
методологический подходы позволяют исполнять 
уголовные наказания на мировом уровне, учиты-
вать специфику, традиции и особенности отече-
ственной УИС, а также требования международ-
ных пенитенциарных стандартов, положительный 
опыт, накопленный в тюремных системах разви-
тых государств [2, с. 126-133]. Успешно достигать 
цель исправления осужденных, решать задачи по 
их ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации, закрепленные в 
современном отечественном законодательстве 
[3, с. 32-34]. Детализированные в ст. 9 уголов-
но-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации [4].

Прокурорский надзор за законность испол-
нения уголовных наказаний осуществляется по 
четырем большим направлениям: 
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 – при отбывании осужденными наказаний без 
изоляции от общества [5, с. 10-14];

 – при отбывании лишения свободы [6, с. 8-14];
 – в местах содержания под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений [7, с. 136-139];

 – обеспечении надзора за соблюдением зако-
нодательства в сфере исполнительной, 
пенитенциарной и постпенитенциарной про-
бации, осуществляемой ее субъектами во 
исполнение ст. 36 Федерального закона «О 
пробации в Российской Федерации» от 
06.02.2023 № 10-ФЗ [8].
Методы и принципы исследования.  Для 

изучения организационно-правовых и психоло-
го-педагогических аспектов осуществления про-
курорского надзора за соблюдением законода-
тельства в сфере пробации учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы использовались 
принцип диалектического познания, статистиче-
ский и аналитический методы, включенное 
наблюдение. Изучались законодательные и 
ведомственные правовые акты, научные публика-
ции, акты прокурорского реагирования, а также 
материалы, раскрывающие особенности и значе-
ние прокурорского надзора в сфере исполни-
тельной, пенитенциарной и постпенитенциарной 
пробации, применяемой уголовно-исполнитель-
ными инспекциями, исправительными учрежде-
ниями, исправительными центрами к осужден-
ным. 

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-эмпирического исследования темы показы-
вают значительное распространение надзорной 
практики органов прокуратуры в отношении осу-
жденных, отбывающих наказания без изоляции 
от общества, доля которых в общем количестве 
осужденных в настоящее время достигает около 
70 % [9, с. 393-399]. Соответственно возрастает 
роль и значение прокурорского надзора при при-
менении УИИ к нуждающимся осужденным, 
состоящим на их учете исполнительной пробации 
[10, с. 467-472].

Анализ внесенных надзирающими прокуро-
рами актов прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона показывает, что 
весьма распространенными являются нарушения 
закона о проведении сотрудниками УИИ в тече-
ние 30 календарных дней с момента получения от 
осужденного заявления об оказании содействия 
проверки оценки его индивидуальной нуждаемо-
сти в осуществлении исполнительной пробации, 
целесообразности оказания ему содействия в 
ресоциализации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации. Необходимости взаимо-
действия УИИ с другими субъектами, реализую-
щими исполнительную пробацию [11, с. 184-189].

При проверке индивидуальных программ 
исполнительной пробации осужденных, прокуро-
рами выявляются недостатки в оформлении 
документации (отсутствие адресов, абонентских 
номеров и адресов электронной почты УИИ). В 
соответствии с п. 13 приложения № 1 к приказу 
Минюста России от 29.11.2023 № 350 не позднее 
14 календарных дней до дня освобождения осу-
жденного от отбывания наказания в виде прину-
дительных работ или лишения свободы админи-
страция учреждения разъясняет осужденному, 
не обращавшемуся к администрации учреждения 
с заявлением об оказании содействия либо отка-
завшемуся от обращения к администрации 
учреждения с таким заявлением, право на обра-
щение в УИИ с заявлением об оказании содей-
ствия и письменно знакомит осужденного с уве-
домлением о праве на обращение в УИИ с заяв-
лением об оказании содействия. Вместе с тем, 
имеют место случаи отсутствия в личных делах 
осужденных уведомлений о праве на обращение 
в УИИ с заявлением об оказании содействия. 
Подобные и другие нарушения противоречат 
положениям Федерального закона 2023 г. № 
10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» и 
Приказа Минюста России 2023 г. № 350 «О ресо-
циализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации лиц, в отношении которых приме-
няется пробация в соответствии с Федеральным 
законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в 
Российской Федерации» [12, с. 215-218].

Имеют место нарушения закона при приме-
нении исполнительной пробации к осужденным к 
обязательным работам, вызванные объективной 
невозможностью проведения мероприятий в 
сроки, ограниченные отведенными на исполне-
ние приговора суд часами выполнения работ.

Наиболее распространёнными нарушени-
ями закона при осуществлении пенитенциарной 
пробации в ИУ, допускаемыми их администраци-
ями, являются: 

 – ошибки при указании данных об осуждении;
 – необоснованные постановления о целесоо-

бразности оказания содействия осужден-
ным в ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации;

 – необоснованное определение индивидуаль-
ной нуждаемости осужденных в ресоциали-
зации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации;

 – неправомерные отказы осужденным в про-
ведении пробационных мероприятий;

 – нарушение сроков подготовки, утвержде-
ния и реализации индивидуальной про-
граммы;

 – не соблюдение сроков, отводимых пп. 17, 18 
приложения № 1 к приказу Минюста России 
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от 29.11.2023 № 350 на основании оценки 
индивидуальной нуждаемости осужденного 
и не позднее 3 рабочих дней со дня ее про-
ведения начальником учреждения или 
лицом, его замещающим, принимается 
решение о целесообразности оказания 
содействия в ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации либо 
об отказе в оказании такого содействия;  

 – не всегда должным образом администра-
цией УИ проводится разъяснительная 
работа с осужденными о возможности полу-
чения помощи в вопросах восстановления 
социальных связей, востребованности про-
фессиональных навыков и трудоустрой-
ства, обеспечения жильем, получения обра-
зования, реализации права на социальное 
обслуживание, получения медицинской, 
психологической и юридической помощи в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечение гарантий 
защиты прав и свобод человека и гражда-
нина, не составляются соответствующие 
документы;

 – в нарушение пункта 34 приложения № 1 к 
приказу Минюста России от 29.11.2023 № 
350 индивидуальные программы ресоциа-
лизации, социальной адаптации и социаль-
ной реабилитации в отношении осужденных 
направляются в УИИ с нарушением пред-
усмотренного срока;

 – в нарушение ч. 3 ст. 16 Закона о пробации 
осужденным не всегда выдаются уведомле-
ния, содержащие информацию об адресе, 
абонентском номере уголовно-исполни-
тельной инспекции и о должностных лицах, 
в обязанности которых входит оказание 
содействия в ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации;

 – ИУ не всегда в полной мере выполняют пол-
номочия, предусмотренные п. 29 приложе-
ния № 1 к приказу Минюста России от 
29.11.2025 № 350, в части реагирования на 
факты не уведомления органов и учрежде-
ний о непредставлении в течении 30 дней 
запрашиваемой ими информации и обжало-
вания действий должностных лиц указан-
ных органов и учреждений, в том числе в 
суд в порядке административного судопро-
изводства;

 – имеют место нарушения закона в части уве-
домления осужденных и проведения с ними 
пробационных мероприятий за 9 месяцев 
до освобождения из ИУ;

 – администрациями ИУ порой нарушаются 
сроки и порядок ведения учреждениями 
УИС единых реестров осужденных, в отно-
шении которых применяется пробация;

 – имеют место нарушения установленного 
Приказом Минюста № 350 2023 г. 10 днев-
ного срока утверждения начальником 
учреждения индивидуальной программы 
после вынесения постановления о целесоо-
бразности оказания осужденному содей-
ствия в ресоциализации, социальной адап-
тации и социальной реабилитации;

 – в нарушение требований Закона о пробации 
и пункта 23 приложения № 1 к приказу 
Минюста России от 29.11.2023 № 350 в лич-
ных делах осужденных не всегда присут-
ствуют сведения, подтверждающие направ-
ление копий индивидуальных программ в 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, органы службы 
занятости населения, организации социаль-
ного обслуживания, медицинские организа-
ции, организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность.
В современных условиях наблюдается гео-

метрический рост количества осужденных, отбы-
вающих наказание в виде принудительных работ, 
вводятся новые ИЦ (УФИЦ), перепрофилируются 
колонии-поселения (далее КП) в ИЦ (УФИЦ), 
активно применяются принудительные работы на 
новых территориях, освобожденных в ходе 
специальной военной операции [13, с. 2-6].  Воз-
никает необходимость совершенствования про-
фессиональной деятельности сотрудников ука-
занных учреждений УИС по осуществлению 
пенитенциарной и постпенитенциарной пробации 
[14, с. 470-475].

В связи с этим необходимо обращать при-
стальное внимание на включение в индивидуаль-
ные программы пункты, отраженные в заявлении 
осужденных и в постановлениях о целесообраз-
ности оказания содействия в ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции либо об отказе от такого содействия (кон-
сультирование по социально-правовым вопро-
сам, оказание психологической помощи, оказа-
ние помощи в получении пособия по безработице) 
[15, с. 392-397]. 

Также отдельного внимания требует органи-
зация пробационной деятельности в отношении 
осужденных инвалидов [16, с. 304-308]. Исполь-
зование возможностей всех 17 субъектов проба-
ции, указанных в Федеральном законе 2023 г. № 
13-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», состоявшейся 18 -19.10.2023 в 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН (г. 
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Новокузнецк). Доклад на тему «Современ-
ные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность 
уголовно-исполнительной 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»;

 – 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, состоявшейся в Самар-
ском юридическом институте ФСИН России 
11.01. 2024 г. Доклад на пленарном заседа-
нии на тему: «Современные подходы орга-
низации исполнения наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденного от общества: 
проблемы и перспективы»;

 – Межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Правовые основы и практика 
реализации законодательства о пробации», 
состоявшемся в Санкт-Петербургском уни-
верситете ФСИН России 7 февраля 2024 
года. Доклад на тему: «Особенности проку-
рорского надзора за исполнением Феде-
рального закона «О пробации в Российской 
Федерации»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная и постпенитен-
циарная ресоциализация осужденных: про-
блемы и перспективы», посвященной 145-
летию создания уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, состояв-
шейся во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 28 февраля 2024 
года. Доклад на тему «Значение прокурор-
ского надзора в реализации законодатель-
ства о пенитенциарной и постпенитенциар-
ной ресоциализации»;

 – Научно-практической конференции, состо-
явшейся 21.05.2024 г. в Российской Между-
народной Академии туризма. Доклад на 
тему: «Правовой механизм привлечения 
осужденных к труду на объектах туристиче-
ской инфраструктуры в свете реализации 
Федерального закона № 10 2023 г. «О про-
бации в Российской Федерации»;

 – 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. Доклад на пленарном 
заседании на тему «Актуальные вопросы 
исполнения принудительных работ: органи-
зационно-правовой и психолого-педагоги-
ческий анализ»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Служба пробации: перспективы 
развития в России», состоявшейся 24-25 
октября в Псковском филиале Санкт-Пе-
тербургского университета ФСИН России. 
Доклад на пленарном заседании на тему 
«Комплексный подход к исполнению УИИ 
меры пресечения в виде домашнего аре-
ста»;

 – Межвузовской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Уго-
ловно-исполнительная система: история и 
современность», состоявшейся 17–18 
апреля 2025 г. в Псковском филиале Уни-
верситета ФСИН России. Доклад на тему 
«Воспитательная работа с осужденными, 
отбывающими наказание в виде принуди-
тельных работ».  
Заключение. Прокурорский надзор за 

законностью исполнения уголовных наказаний, 
соблюдением законодательства в сфере испол-
нительной, пенитенциарной и постпенитенциар-
ной пробации является важнейшим институтом 
исполнения законов в области уголовно-исполни-
тельных правоотношений, соблюдения прав и 
свобод осужденных.

Рассмотренный вид надзорной деятельно-
сти органов прокуратуры можно разделить на 4 
больших направления: при отбывании осужден-
ными наказаний без изоляции от общества и 
лишения свободы; в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений; за соблюдением законода-
тельства в сфере исполнительной, пенитенциар-
ной и постпенитенциарной пробации, осущест-
вляемой ее субъектами во исполнение ст. 36 
Федерального закона «О пробации в Российской 
Федерации» от 06.02.2023 № 10-ФЗ. Указанные 
направления имеют свою правовую природу и 
организационные основы.

В ходе исследования установлено, что акты 
прокурорского реагирования (представления, 
протесты, предостережения) оказывают позитив-
ное влияние на психологические характеристики 
сотрудников служб и подразделений УИС. Фор-
мируют и развивают их правосознание и право-
вую культуру, способствующие успешному 
выполнению профессиональной деятельности 
[17, с. 77-80]. Также способствуют успешной про-
филактике противоправного поведения осужден-
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ных, предупреждению нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания, совершения 
пенитенциарных преступлений [18].

Прокурорский надзор за деятельностью 
учреждений и органов УИС, динамично развива-
ющийся в современной России является гаран-
том соблюдения законов, прав и свобод осужден-
ных, занимает приоритетное направление в кон-
трольной и надзорной деятельности государ-
ственных органов и общественных объединений 
в рассматриваемой сфере.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА

Аннотация. Корпоративные договоры играют ключевую роль в регулировании взаимо-
отношений участников хозяйственных обществ, однако их сложная структура и формальная 
юридическая природа могут быть использованы для сокрытия незаконных действий, таких 
как отмывание денег, мошенничество и уклонение от налогов. В работе используются методы 
нормативно-правового анализа, сравнительного права, анализа судебной практики для оцен-
ки существующих подходов к выявлению преступной деятельности через корпоративные до-
говоры. Результаты исследования демонстрируют высокую эффективность комплексного 
подхода, включающего финансовый анализ, сравнительный анализ договоров и применение 
информационных технологий. В заключении предлагаются рекомендации по усилению меж-
ведомственного взаимодействия. Данное исследование подчеркивает необходимость инте-
грации нормативно-правовых механизмов с современными криминалистическими методами 
для эффективного противодействия использованию корпоративных договоров в преступных 
целях.

Ключевые слова: криминалистические методы, корпоративные договоры, отмывание 
денег, мошенничество, нормативно-правовой анализ, финансовый анализ, межведомствен-
ное взаимодействие.
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APPLICATION OF FORENSIC TECHNIQUES IN THE DETECTION  
OF CRIMINAL ACTIVITY CORPORATE CONTRACT

Annotation. Corporate agreements play a key role in regulating the relationship between par-
ticipants in business entities, but their complex structure and formal legal nature can be used to 
conceal illegal activities such as money laundering, fraud and tax evasion. The paper uses methods 
of normative and legal analysis, comparative law, and analysis of judicial practice to evaluate existing 
approaches to detecting criminal activity through corporate contracts. The results of the study 
demonstrate the high efficiency of a comprehensive approach that includes financial analysis, com-
parative analysis of contracts and the use of information technology. The conclusion offers recom-
mendations for strengthening interagency cooperation. This study emphasizes the need to integrate 
regulatory and legal mechanisms with modern forensic techniques to effectively counter the use of 
corporate contracts for criminal purposes.

Key words: forensic methods, corporate contracts, money laundering, fraud, regulatory  
analysis, financial analysis, interagency cooperation.

Введение
Корпоративные договоры из-за своей фор-

мальной юридической природы могут использо-
ваться как инструменты для сокрытия преступ-
ной деятельности, включая отмывание денег, 
мошенничество и уклонение от налогов. В связи с 
ростом финансовых преступлений и совершен-
ствования экономических схем возникает необ-
ходимость разработки эффективных криминали-
стических методов для выявления подобных схем 
[1]. Это требует интеграции правовых механизмов 
со специализированными техническими сред-
ствами анализа.

Цель данной статьи заключается в анализе 
существующих криминалистических методов в 
деятельности компаний через корпоративные 
договоры и оценка эффективности рекоменда-
ций по совершенствованию практики правоохра-
нительных органов. 

Методы исследования
Для достижения поставленной цели были 

задействованы криминалистические методы и 
анализ нормативно-правовых документов, а 
также судебной практики.

В работе использованы основополагающие 
криминалистические методы выявления преступ-
ной деятельности корпоративных договоров. Из 
них можно выделить такие, как анализ финансо-
вых потоков, сравнительный анализ корпоратив-
ных договоров и интервью (допросы) направле-

ние на сбор свидетельских показаний о подозри-
тельных действиях участников договоров.

Нормативно-правовой анализ включает 
изучение действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего корпоратив-
ные договоры и противодействие преступной 
деятельности, включая статьи Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и 
двух Федеральных законов - Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
(далее – ФЗ – № 115) и Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», в 
частности статья 13 «Общие требования к бух-
галтерской (финансовой) отчётности» (далее – ФЗ 
- № 402). 

Анализ судебной практики включает рас-
смотрение реальных случаев раскрытия престу-
плений через корпоративные договоры, что спо-
собствует выявлению распространенных схем и 
методов их обнаружения. 

Результаты исследования 
Основными нормативными актами, регули-

рующими деятельность и контроль за корпора-
тивными договорами, являются УК РФ, включая 
статью 174 легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных 
другими лицами преступным путем, касающуюся 
легализации (отмывания) доходов, полученных 
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преступным путем, и статью 159 мошенничество, 
относящуюся к мошенничеству; ФЗ – № 115 
направленный на противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма и ФЗ - № 402 года регули-
рующий требования к ведению корпоративной 
отчетности.

В процессе выявления криминалистической 
деятельности через корпоративные договоры 
применяется анализ финансовых потоков, кото-
рый осуществляет использование специализиро-
ванных программных средств для отслеживания 
аномальных транзакций и выявления несоответ-
ствий в финансовой отчетности, а также приме-
няется метод «техник финансовой разведки», 
который обнаруживает скрытые источники дохо-
дов путем их отмывания. 

Криминалистический метод сравнительного 
анализа корпоративных договоров предполагает 
выявление несоответствий между условиями 
договоров и фактическими операциями компа-
нии, а также анализ структурных изменений в 
договорах. 

Интервью (допросы) один из криминалисти-
ческих методов направлен на сбор свидетельских 
показаний о подозрительных действиях участни-
ков договоров и получение информации о вну-
тренних механизмах компании и возможных 
нарушениях. 

Примером судебных дел иллюстрирующие, 
как корпоративные договоры могут служить 
инструментом совершения преступлений могут 
быть следующие дела:

 – Суть Постановления Арбитражного Суда 
Западно-Сибирского округа от 23.12.2019 
по делу № А27-2294/2019 заключается в 
том, что между компанией и предпринима-
телем заключен договор оказания услуг, 
после чего предприниматель обратился в 
суд за взысканием денег с контрагента. 
Компания наличие задолженности не оспа-
ривала [3]. В ходе рассмотрения дела сто-
роны не представили доказательства, кото-
рые подтверждали бы, что указанные в 
договоре услуги оказали и не указали на 
факт, который не подтвердил движение 
денежных средств по счетам [4]. Суд отка-
зал в удовлетворении иска. Основной вывод 
из поставления такой, что реальная цель 
заключения договора — взыскать деньги в 
судебном порядке, получить исполнитель-
ный лист, чтобы затем отнести его в банк и 
провести операцию с денежными сред-
ствами. 

 – Суть Постановления Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 5 ноября 2014 
г. по делу № А21-5759/2013, заключается в 

подачи иска о признании недействительным 
договора купли-продажи ценных бумаг, 
заключённого между генеральным директо-
ром и сотрудником предприятия. На протя-
жении 2011–2013 годов между управляю-
щим и его подчинённым совершались 
сделки по купле-продаже акций общества 
непосредственно перед годовыми общими 
собраниями акционеров, на которых сотруд-
ник голосовал по указанию директора, 
после чего договор купли-продажи акций 
расторгался или заключался контракт об 
обратной продаже акций. 
Стоит отметить, что применение комплекс-

ного подхода, сочетающего перечисленные 
методы, позволяет эффективно выявлять и рас-
крывать преступную деятельность в рамках кор-
поративных договоров, а также поддерживает 
высокую эффективность борьбы с финансовыми 
махинациями в корпоративных договорах.  

Обсуждение и основные выводы
Применение криминалистических методов в 

выявлении преступной деятельности в рамках 
корпоративных договоров демонстрирует высо-
кую эффективность благодаря правильному 
использованию криминалистических методов, 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
а анализу судебной практики. 

Для поддержания эффективности данных 
методов необходимо непрерывное совершен-
ствование криминалистических подходов и адап-
тация к новым вызовам в области экономических 
преступлений.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы квалификации малозначительных  
деяний при совершении преступлений в киберпространстве. Анализируются сложности 
определения общественной опасности правонарушений, совершаемых с использованием ин-
формационных технологий, обусловленные нематериальным характером причиняемого вре-
да и трудностями фиксации последствий в цифровой среде.

При написании статьи применялись методы системного анализа, сравнительно-право-
вой метод, формально-юридический метод и метод правового моделирования. Системный 
анализ позволил комплексно рассмотреть проблему квалификации малозначительных дея-
ний в контексте киберпреступности. Сравнительно-правовой метод использовался для сопо-
ставления традиционных критериев оценки общественной опасности с особенностями циф-
ровой среды. Формально-юридический метод применялся при анализе действующего уго-
ловного законодательства и выявлении пробелов правового регулирования. Метод правово-
го моделирования использовался для разработки предложений по совершенствованию уго-
ловно-правовых норм.

Научная новизна исследования заключается в обосновании необходимости учета нема-
териального вреда при квалификации малозначительных деяний, совершенных в киберпро-
странстве. Предложено внести дополнения в ст. 14 УК РФ, устанавливающие, что нарушение 
конфиденциальности информации, компрометация персональных данных, подрыв деловой 
репутации и разглашение охраняемой законом тайны свидетельствуют о повышенной обще-
ственной опасности деяния, исключающей возможность признания его малозначительным. 
Сделан вывод о необходимости ужесточения уголовной ответственности за преступления, 
посягающие на информационную безопасность, путем усиления санкций, введения дополни-
тельных видов наказаний и криминализации новых способов совершения правонарушений в 
цифровой среде.

Ключевые слова: малозначительность деяния, киберпреступность, информационные 
технологии, общественная опасность, нематериальный вред, уголовная ответственность, 
квалификация преступлений, цифровая среда, совершенствование законодательства, проти-
водействие преступности.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MINOR ACTS  
IN THE COMMISSION OF CRIMES IN CYBERSPACE

Annotation. The article examines the problems of qualifying minor acts when committing 
crimes in cyberspace. It analyzes the difficulties of determining the public danger of offenses com-
mitted using information technologies, due to the intangible nature of the harm caused and the dif-
ficulties of fixing the consequences in the digital environment.

When writing the article, the methods of system analysis, the comparative legal method, the 
formal legal method and the method of legal modeling were used. Systematic analysis made it pos-
sible to comprehensively consider the problem of qualifying minor acts in the context of cybercrime. 
The comparative legal method was used to compare traditional criteria for assessing public danger 
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with the characteristics of the digital environment. The formal legal method was used to analyze the 
current criminal legislation and identify gaps in legal regulation. The legal modeling method was 
used to develop proposals for improving criminal law.

The scientific novelty of the study lies in the justification of the need to take into account intan-
gible harm when qualifying minor acts committed in cyberspace. It was proposed to make additions 
to Art. 14 of the Criminal Code of the Russian Federation, establishing that violation of confidential-
ity of information, compromise of personal data, undermining business reputation and disclosure of 
secrecy protected by law indicate an increased public danger of an act that excludes the possibility 
of recognizing it as insignificant. It was concluded that it is necessary to toughen criminal liability for 
crimes encroaching on information security by strengthening sanctions, introducing additional types 
of punishments and criminalizing new ways of committing offenses in the digital environment.

Key words: insignificance of the act, cybercrime, information technology, public danger, in-
tangible harm, criminal liability, qualification of crimes, digital environment, improvement of legisla-
tion, combating crime.

Согласно положениям части 2 статьи 14 
Уголовного кодекса Российской Феде-

рации (далее – УК РФ), деяние (действие или без-
действие), которое хотя формально и содержит 
признаки преступления, предусмотренного дан-
ным Кодексом, но вследствие своей малозначи-
тельности не представляет общественной опас-
ности, не признается преступлением. Малозначи-
тельное деяние характеризуется тем, что оно 
совершается с прямым умыслом и включает все 
объективные и субъективные признаки состава 
преступления, установленные уголовным зако-
ном, однако отсутствуют общественно опасные 
последствия в виде причиненного ущерба либо 
реальной угрозы его причинения охраняемым 
общественным отношениям.

Малозначительность деяния предполагает 
отсутствие существенного вреда или угрозы при-
чинения вреда охраняемым законом интересам, 
несмотря на формальное соответствие призна-
кам конкретного состава преступления [1, с. 32]. 
Это означает, что при оценке общественной опас-
ности содеянного необходимо учитывать реаль-
ный характер и степень вреда, причиненного 
либо могущего быть причиненным объекту уго-
ловно-правовой охраны. Применение данной 
нормы позволяет дифференцировать уголовную 
ответственность и исключить привлечение к ней 
лиц, чьи действия не представляют существенной 
угрозы для общества.

Для признания деяния малозначительным и, 
следовательно, не образующим состава престу-
пления, необходимо наличие двух обязательных 
условий:

1. Формальное соответствие признакам пре-
ступления, предусмотренного УК РФ. Это 
означает, что деяние объективно подпадает 
под диспозицию соответствующей уголов-
но-правовой нормы, то есть содержит все 
необходимые объективные и субъективные 
признаки состава преступления, установ-
ленные законом [2, с. 26].

2. Отсутствие общественной опасности дея-
ния. Деяние не причиняет вреда охраняе-
мым законом общественным отношениям и 
не создает реальной угрозы такого причи-
нения. Таким образом, несмотря на фор-
мальное соответствие признакам престу-
пления, деяние не оказывает негативного 
влияния на общественные интересы и не 
влечет существенных последствий для 
общества [3, с. 284].
Данное положение отражает фундамен-

тальный принцип уголовного права, согласно 
которому преступлением признается лишь дея-
ние, обладающее общественной опасностью. 
Малозначительность деяния исключает его пре-
ступность, несмотря на формальное соответ-
ствие признакам состава преступления, 
поскольку отсутствует существенное нарушение 
либо реальная угроза нарушения охраняемых 
уголовным законом общественных отношений.

Таким образом, даже если деяние фор-
мально подпадает под диспозицию уголовно-пра-
вовой нормы, но не причиняет значимого вреда 
или угрозы его причинения объекту уголов-
но-правовой охраны, оно не может быть при-
знано преступлением. Этот подход обеспечивает 
дифференциацию уголовной ответственности и 
предотвращает неоправданное уголовное пре-
следование лиц за действия, не представляющие 
существенной общественной опасности, что 
соответствует принципам гуманизма и справед-
ливости уголовного права.

Глобальное распространение современных 
информационных технологий не только стимули-
ровало прогрессивное развитие цивилизации, но 
и привело к возникновению ряда негативных 
последствий. Одним из наиболее значимых явля-
ется ежегодно возрастающая динамика престу-
плений в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, которые представляют собой 
обратную сторону процесса технологического 
прогресса [4, с. 85].
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Рост числа преступлений в цифровой сфере 
обусловлен использованием информационных 
технологий в противоправных целях, что порож-
дает серьезные вызовы для правовой системы [5, 
с. 136]. В связи с этим актуализируется необходи-
мость разработки эффективных правовых меха-
низмов, направленных на предупреждение, выяв-
ление и пресечение преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий.

Таким образом, несмотря на положитель-
ный вклад информационных технологий в разви-
тие общества, негативные явления, связанные с 
их неправомерным использованием, требуют 
особого внимания со стороны юридической науки 
и практики. Это предполагает комплексное пра-
вовое осмысление проблем, возникающих в циф-
ровом пространстве, и совершенствование зако-
нодательства для обеспечения надлежащей 
защиты прав и законных интересов граждан и 
организаций в условиях информационного обще-
ства.

Проблема криминализации деяний является 
одним из центральных вопросов в сфере уголов-
ной политики. Эффективность практического 
решения задач, связанных с криминализацией, 
во многом обусловлена качеством законодатель-
ного регулирования. Это включает разработку 
критериев для оценки характера и степени обще-
ственной опасности деяний, установление осно-
ваний их признания преступными, а также опре-
деление условий и оснований привлечения к уго-
ловной ответственности.

Кроме того, успешное разрешение данной 
проблемы зависит от правовой регламентации 
действий, которые вследствие своей малозначи-
тельности не представляют общественной опас-
ности. Регулирование и правоприменение непре-
ступных уголовно-правовых деяний, как справед-
ливо отмечает Д.А. Гарбатович, играет суще-
ственную роль в обеспечении справедливости и 
эффективности применения уголовно-правовых 
норм [6, с. 25].

Необходимо отметить, что наличие в уго-
ловном законодательстве нормы о малозначи-
тельности деяния способствует уменьшению 
числа преступлений путем исключения из катего-
рии уголовно наказуемых тех действий, которые, 
хотя формально и соответствуют признакам 
состава преступления, предусмотренного зако-
ном, однако вследствие своей малозначительно-
сти не представляют общественной опасности 
(согласно части 2 статьи 14 УК РФ). Таким обра-
зом, случаи хищения чужого имущества, ущерб 
от которых превышает определенную сумму, в 
большинстве случаев не признаются малозначи-
тельными.

В контексте киберпространства определе-
ние общественной опасности деяния представ-
ляет особую сложность, обусловленную специ-
фикой виртуальной среды:

 – Нематериальный характер деяния: причи-
ненный ущерб может выражаться в утрате 
или незаконном распространении инфор-
мации, ущербе деловой репутации, компро-
метации конфиденциальных данных, что 
затрудняет количественную оценку вреда в 
материальном выражении [7, с. 51].

 – Сложности фиксации последствий: уста-
новление и документирование реальных 
ущербов, причиненных в цифровой среде, 
сопряжены с техническими трудностями и 
требуют специальных знаний в области 
информационных технологий. Это ослож-
няет процесс объективной оценки степени 
общественной опасности деяния и влияет 
на корректность его правовой квалифика-
ции [8, с. 187].

 – Отсутствие непосредственного контакта: 
преступник и потерпевший не взаимодей-
ствуют физически, что затрудняет иденти-
фикацию субъекта преступления, сбор 
доказательственной базы и установление 
причинно-следственной связи между дей-
ствиями виновного лица и наступившими 
неблагоприятными последствиями для кон-
кретного субъекта или охраняемого зако-
ном интереса [9, с. 118].
По мнению А.К. Клименко, включение без-

наличных и электронных денежных средств в 
качестве предмета хищения существенно повы-
шает общественную опасность соответствующих 
противоправных деяний. Превышение установ-
ленного порога стоимости в 2 500 рублей, по его 
мнению, однозначно свидетельствует о высокой 
степени общественной опасности преступления.

Для формирования единообразной право-
применительной практики при квалификации 
хищений безналичных и электронных денежных 
средств, достигающих уровня уголовно наказуе-
мого деяния, а также для выявления случаев 
хищений, которые вследствие малозначительно-
сти не представляют общественной опасности и 
не являются преступлениями, необходимо учиты-
вать повышенную степень общественной опасно-
сти такого предмета преступления, как безналич-
ные и электронные денежные средства, по срав-
нению с наличными. В этой связи представляется 
обоснованным установить для хищений безна-
личных и электронных денежных средств, имею-
щих криминальный характер, стоимостный порог 
в размере 1 000 рублей. Данное предложение 
обусловлено необходимостью государства спо-
собствовать развитию среды, укрепляющей 
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доверие граждан к цифровым технологиям, и 
обеспечивать защиту их имущественных интере-
сов в сфере электронных финансовых операций. 
Таким образом, при совершении хищения указан-
ных денежных средств на сумму 1 000 рублей и 
более должно возбуждаться уголовное дело, 
проводиться установление лица, совершившего 
преступление, и в последующем обеспечиваться 
возмещение причиненного ущерба в порядке, 
предусмотренном уголовным и уголовно-процес-
суальным законодательством [10, с. 32].

Представляется, что данный подход не 
является вполне обоснованным, поскольку боль-
шинство преступлений, совершаемых в сети 
Интернет, сопровождаются значительно более 
высоким совокупным ущербом. В связи с этим 
возникает необходимость соотнесения установ-
ленных стоимостных порогов, таких как сумма в 
1 000 рублей, с реальными масштабами и особен-
ностями киберпреступности. Более того, при ква-
лификации содеянного следует учитывать инди-
видуальные обстоятельства каждого конкретного 
случая.

Следует отметить, что сумма в 1 000 рублей 
может обладать существенным значением для 
потерпевшего в определенный момент времени. 
К примеру, если указанные денежные средства 
являлись последними на его счету до получения 
заработной платы или пенсии, их утрата способна 
привести к серьезным негативным последствиям 
для его жизнедеятельности. В подобных обстоя-
тельствах говорить о малозначительности дея-
ния, исключающей уголовную ответственность, 
не представляется возможным, поскольку причи-
ненный вред имеет реальный и ощутимый харак-
тер.

Кроме того, при оценке общественной опас-
ности деяния необходимо принимать во внима-
ние не только материальный ущерб, выраженный 
в количественных показателях, но и его каче-
ственные характеристики. К таким характеристи-
кам относятся социально-экономическое поло-
жение потерпевшего, значимость утраченных 
средств для обеспечения его основных жизнен-
ных потребностей, а также общая обстановка 
совершения преступления. Такой подход соот-
ветствует принципам справедливости и индиви-
дуализации уголовной ответственности

Установление единого стоимостного порога 
для квалификации хищений безналичных и элек-
тронных денежных средств без учета специфики 
киберпреступлений может привести к недоста-
точной защите прав и законных интересов граж-
дан. Преступления, совершаемые в киберпро-
странстве, часто характеризуются массовостью 
и трансграничностью, что увеличивает их обще-
ственную опасность и осложняет процесс при-
влечения виновных к ответственности.

В этой связи представляется целесообраз-
ным предоставлять судам возможность исходить 
из обстоятельств каждого конкретного случая 
при оценке малозначительности деяния. Такой 
подход позволит учитывать все фактические дан-
ные дела, в том числе величину причиненного 
ущерба, значимость утраченных средств для 
потерпевшего, способ совершения преступления 
и степень вины правонарушителя.

Учет индивидуальных особенностей дела 
способствует более справедливому применению 
уголовного закона и обеспечивает баланс между 
публичными интересами и правами личности. Это 
соответствует правовым позициям Верховного 
Суда Российской Федерации, который неодно-
кратно указывал на необходимость учитывать 
при назначении наказания характер и степень 
общественной опасности преступления, личность 
виновного и иные обстоятельства, влияющие на 
степень ответственности.

Таким образом, при квалификации малозна-
чительных деяний, совершенных в киберпро-
странстве, следует избегать механистического 
применения стоимостных критериев и обра-
щаться к содержательной оценке общественной 
опасности деяния. Это позволит обеспечить 
эффективную уголовно-правовую защиту прав и 
законных интересов граждан в условиях разви-
тия цифровых технологий и повышения значимо-
сти электронных средств платежа в экономиче-
ской жизни общества.

Нематериальный характер рассматривае-
мых правонарушений заключается в том, что при-
чиненный вред проявляется через утрату или 
незаконное распространение информации, под-
рыв деловой репутации, компрометацию конфи-
денциальных данных. Эти обстоятельства соз-
дают сложности при количественной оценке 
ущерба в материальном выражении, поскольку 
вред не всегда может быть исчислен в денежном 
эквиваленте.

Высокий уровень общественной опасности 
хищений безналичных и электронных денежных 
средств, посягающих не только на имуществен-
ные права, но и нарушающих банковскую тайну, 
был прямо отмечен в пояснительной записке к 
проекту Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» (в части усиления уголовной ответственно-
сти за хищение денежных средств с банковского 
счёта или электронных денежных средств). Дан-
ная оценка подчёркивает необходимость усиле-
ния уголовно-правового воздействия на лиц, 
совершающих преступления в сфере информа-
ционных технологий и электронных финансов, 
учитывая их потенциально серьёзные послед-
ствия для финансовой системы и общества в 
целом.
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В свете изложенного представляется обо-
снованным предложить внесение дополнений в 
статью 14 УК РФ, устанавливающих, что при 
оценке малозначительности деяния, совершён-
ного с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей, следует учитывать не 
только размер причинённого материального 
ущерба, но и характер и степень нематериаль-
ного вреда. В качестве критерия целесообраз- 
но закрепить положение, согласно которому 
нарушение конфиденциальности информации, 
компрометация персональных данных, подрыв 
деловой репутации, а также разглашение бан- 
ковской, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны свидетельствуют о повышен- 
ной общественной опасности деяния, исключаю-
щей возможность признания его малозначитель-
ным.

Обоснование данного подхода заключается 
в том, что в условиях цифровизации общества 
нематериальный вред, причиняемый преступле-
ниями в киберпространстве, зачастую имеет 
более серьезные и длительные последствия, чем 
материальный ущерб. Нарушение права на 
неприкосновенность частной жизни, утрата дове-
рия к информационным системам, подрыв авто-
ритета и деловой репутации организаций спо-
собны привести к существенным негативным 
изменениям в социальной и экономической сфе-
рах. Учет нематериального вреда при квалифика-
ции деяния обеспечит справедливое и соразмер-
ное применение уголовно-правовых мер, усилит 
защиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, а также будет способствовать 
эффективному противодействию киберпреступ-
ности.

Учитывая повышенную общественную опас-
ность преступлений, посягающих на информаци-
онную безопасность и нарушающих банковскую 
тайну, представляется необходимым внести изме-
нения в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции с целью усиления уголовной ответственности 
за такие деяния. Предлагается ужесточить санк-
ции по соответствующим статьям, увеличив раз-
меры штрафов и сроки лишения свободы, а также 
предусмотреть дополнительные виды наказаний, 
включая запрет на определенные виды профес-
сиональной деятельности. Кроме того, целесоо-
бразно дополнить Особенную часть Кодекса 
новыми составами преступлений, отражающими 
современные способы совершения правонару-
шений в сфере информационных технологий, 
такие как неправомерный доступ к критической 
информационной инфраструктуре или использо-
вание цифровых технологий для совершения 
финансовых махинаций. Данные меры обеспечат 
адекватную уголовно-правовую реакцию на 
киберпреступления и усилят защиту прав и закон-

ных интересов граждан и организаций в цифро-
вой среде.

Проведённое исследование свидетель-
ствует о том, что для решения проблемы опреде-
ления малозначительности деяния в контексте 
преступлений, совершаемых в киберпростран-
стве, необходим комплексный подход, учитываю-
щий специфику цифровой среды. Традиционные 
критерии оценки общественной опасности, осно-
ванные на размере материального ущерба, не 
позволяют в полной мере отразить характер и 
степень вреда, причиняемого правонарушениями 
в сфере информационных технологий. Нематери-
альные последствия, такие как нарушение кон-
фиденциальности, компрометация персональных 
данных и подрыв деловой репутации, способны 
оказывать более серьёзное негативное влияние 
на общественные отношения, чем прямые иму-
щественные потери.

В связи с этим возникает необходимость 
внесения изменений в уголовное законодатель-
ство, направленных на установление дополни-
тельных критериев малозначительности деяния в 
отношении преступлений, совершённых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. Закрепление положения о том, что 
нарушение неприкосновенности частной жизни, 
разглашение законодательно охраняемой тайны 
и причинение иного нематериального вреда 
исключают возможность признания деяния 
малозначительным, обеспечит справедливое и 
соразмерное применение уголовно-правовых 
мер. Это усилит защиту прав и законных интере-
сов граждан и организаций в условиях цифрови-
зации общества.

Кроме того, повышенная общественная 
опасность преступлений, посягающих на инфор-
мационную безопасность и нарушающих банков-
скую тайну, обуславливает необходимость уже-
сточения уголовной ответственности за подоб-
ные деяния. Ужесточение санкций, введение 
дополнительных видов наказаний и криминализа-
ция новых способов совершения правонаруше-
ний в цифровой среде позволят обеспечить 
эффективное противодействие киберпреступно-
сти и адекватную уголовно-правовую охрану 
общественных отношений в сфере информаци-
онных технологий. Реализация предложенных 
мер будет способствовать укреплению правопо-
рядка и формированию безопасной и довери-
тельной среды для развития цифровой эконо-
мики и информационного общества.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка системного анализа потенциальной 
возможности использования систем искусственного интеллекта (ИИ) в качестве инструмента 
доказывания в уголовном процессе. Рассматриваются онтологические и гносеологические 
аспекты применения ИИ на различных стадиях уголовного судопроизводства, включая сбор, 
исследование и оценку доказательств. Исследуются этические и правовые проблемы, свя-
занные с делегированием машинам функций, традиционно выполняемых человеком, в кон-
тексте аксиологических оснований уголовного процесса. Особое внимание уделяется вопро-
сам обеспечения фундаментальных прав участников процесса в условиях цифровизации, а 
также рискам, связанным с необъективностью, непрозрачностью и дискриминационным по-
тенциалом алгоритмов ИИ. Анализируются доктринальные подходы к определению правово-
го статуса ИИ в уголовном судопроизводстве. Предлагаются конкретные процессуальные 
гарантии, необходимые для минимизации рисков и обеспечения справедливого судебного 
разбирательства, основанного на принципах законности, состязательности и презумпции не-
виновности. Формулируются направления дальнейших междисциплинарных исследований в 
данной области, охватывающих философские, этические, правовые и технические аспекты 
имплементации ИИ в уголовное судопроизводство.
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тельства, инструмент доказывания, цифровизация, алгоритмы, этика, права человека, судеб-
ное разбирательство, процессуальные гарантии, алгоритмическая справедливость, право-
субъектность ИИ, цифровая трансформация правосудия, машинное обучение, большие дан-
ные.

BOZIEV Murat Vladimirovich, 
police major, teacher, 

North Caucasian Institute for Advancementqua lifications 
of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia

 (branch) of the Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia,

 Department of Special Disciplines

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL OF PROOF IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS: PROSPECTS AND RISKS

Annotation. This article attempts a systematic analysis of the potential use of artificial intelli-
gence (AI) systems as a tool of proof in criminal proceedings. The ontological and epistemological 
aspects of the use of AI at various stages of criminal proceedings, including the collection, examina-
tion and evaluation of evidence, are considered. The ethical and legal problems associated with 
delegating to machines functions traditionally performed by humans are explored in the context of 
the axiological foundations of the criminal process. Particular attention is paid to the issues of ensur-
ing the fundamental rights of participants in the process in the context of digitalization, as well as the 
risks associated with the bias, opacity and discriminatory potential of AI algorithms. Doctrinal ap-

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-231-237



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

232

proaches to determining the legal status of AI in criminal proceedings are analyzed. Specific proce-
dural safeguards necessary to minimize risks and ensure a fair trial based on the principles of legal-
ity, adversariality and the presumption of innocence are proposed. Directions for further interdisci-
plinary research in this area are formulated, covering the philosophical, ethical, legal and technical 
aspects of the implementation of AI in criminal proceedings.

Key words: artificial intelligence, criminal proceedings, proof, evidence, tool of proof, digital-
ization, algorithms, ethics, human rights, trial, procedural safeguards, algorithmic fairness, legal per-
sonality of AI, digital transformation of justice, machine learning, big data.

Введение
Стремительное развитие технологий искус-

ственного интеллекта (ИИ), характеризующееся 
экспоненциальным ростом вычислительных мощ-
ностей, появлением новых алгоритмов машин-
ного обучения [12] и доступностью колоссальных 
объемов данных, оказывает все более глубокое и 
всестороннее влияние на различные сферы 
жизни общества, включая правовую. В правовой 
сфере ИИ уже применяется для анализа законо-
дательства и судебной практики, прогнозирова-
ния исходов судебных дел, автоматизации рутин-
ных юридических задач, а в некоторых юрисдик-
циях - для оценки рисков рецидивизма и приня-
тия решений о превентивном заключении [2]. В 
контексте этих тенденций возникает закономер-
ный вопрос о возможности, целесообразности и 
допустимости применения ИИ в уголовном про-
цессе, в частности, в качестве инструмента дока-
зывания.

Данная тема, находящаяся на стыке права, 
философии, этики и компьютерных наук, явля-
ется относительно новой и малоизученной в юри-
дической науке, что обусловливает несомненную 
актуальность настоящего исследования. Новизна 
постановки проблемы, а также ее многоаспект-
ность и фундаментальный характер определяют 
необходимость междисциплинарного подхода к 
ее изучению [13]. Целью данной статьи является 
комплексный анализ потенциала и рисков, свя-
занных с использованием ИИ в процессе доказы-
вания по уголовным делам, с учетом как достиже-
ний современной науки и техники, так и фунда-
ментальных принципов уголовного судопроиз-
водства. На основе проведенного анализа 
предполагается сформулировать научно обосно-
ванные предложения по адаптации правового 
регулирования и процессуальных гарантий к 
новым технологическим реалиям, обеспечиваю-
щие соблюдение прав и свобод человека в усло-
виях цифровой трансформации правосудия.

Основная часть
В настоящее время доказывание в уголов-

ном процессе осуществляется исключительно 
людьми - субъектами, наделенными процессу-
альными правами и обязанностями, волей, созна-
нием, способностью нести юридическую ответ-

ственность: следователем, дознавателем, проку-
рором, судом, защитником, экспертом и другими. 
Доказывание представляет собой сложный ког-
нитивный процесс, включающий сбор, проверку, 
исследование и оценку доказательств с целью 
установления обстоятельств, имеющих значение 
для дела и подлежащих доказыванию в соответ-
ствии с законом [3]. Каждый из этих этапов сопря-
жен с принятием решений, основанных на законе, 
внутреннем убеждении, профессиональном 
опыте и морально-этических принципах [1], что 
ставит под сомнение саму возможность полной 
замены человека машиной в этой сфере.

С теоретической точки зрения, системы ИИ 
потенциально могут быть использованы на всех 
этапах доказывания, демонстрируя ряд преиму-
ществ перед традиционными методами:

 – Сбор доказательств: На этапе сбора дока-
зательств ИИ может осуществлять автома-
тизированный анализ огромных массивов 
разнородных данных (записи с камер виде-
онаблюдения, переписку в мессенджерах, 
данные геолокации, информацию из соци-
альных сетей, банковские транзакции и т.д.) 
для выявления информации, имеющей зна-
чение для расследования. Применение тех-
нологий компьютерного зрения, обработки 
естественного языка и интеллектуального 
анализа данных позволяет ИИ с высокой 
скоростью и точностью идентифицировать 
объекты, события и взаимосвязи, которые 
могут быть неочевидны для человека или 
сокрыты в огромных объемах информации. 
Более того, ИИ способен выявлять скрытые 
закономерности, аномалии и корреляции в 
данных, что потенциально может привести к 
обнаружению новых доказательств, рас-
крытию сложных и запутанных преступле-
ний [2], а также к прогнозированию и пре-
дотвращению будущих правонарушений. 
Это позволяет значительно ускорить про-
цесс сбора доказательств, повысить его 
эффективность и полноту, особенно в усло-
виях постоянно растущего объема цифро-
вых данных и усложнения преступной дея-
тельности.

 – Исследование доказательств: При исследо-
вании доказательств ИИ может проводить 
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различные виды автоматизированного ана-
лиза: лингвистический анализ текста (напри-
мер, для выявления признаков экстре-
мизма, угроз или клеветы), распознавание 
образов и звуков (например, для идентифи-
кации лиц, оружия, транспортных средств), 
выявление признаков подделки документов 
и цифровых артефактов. Использование ИИ 
может повысить объективность и точность 
экспертных исследований [8], снизить влия-
ние человеческого фактора, а также обе-
спечить возможность проведения сложных 
и ресурсоемких экспертиз, которые ранее 
были недоступны. Например, в судебной 
медицине и криминалистике уже применя-
ются алгоритмы машинного обучения для 
анализа медицинских изображений, иденти-
фикации следов биологического происхож-
дения, реконструкции событий преступле-
ния.

 – Оценка доказательств: Наиболее дискусси-
онным и сложным с правовой и этической 
точек зрения является вопрос об использо-
вании ИИ на этапе оценки доказательств. 
Традиционно оценка доказательств осу-
ществляется судом по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела в их совокупности [4]. 
Внутреннее убеждение - это субъективное 
состояние уверенности в правильности 
выводов, основанное на анализе доказа-
тельств с учетом жизненного опыта, про-
фессиональных знаний, совести, правосоз-
нания и системы ценностей. Способен ли 
ИИ, лишенный сознания, свободы воли, 
совести, эмоций и ценностных ориентиров, 
сформировать внутреннее убеждение в 
человеческом понимании этого термина? 
Представляется, что ответ на этот вопрос 
должен быть отрицательным. Использова-
ние ИИ в процессе оценки доказательств, а 
также на других стадиях доказывания, 
сопряжено с рядом серьезных рисков и 
порождает комплекс сложных правовых и 
этических проблем:

 – Проблема «черного ящика»: Одной из наи-
более серьезных проблем является непро-
зрачность и непредсказуемость алгоритмов 
ИИ, особенно основанных на глубоком обу-
чении и нейронных сетях [15]. Зачастую 
логика принятия решения алгоритмом ИИ 
остается непонятной не только для пользо-
вателей, но и для самих разработчиков, что 
порождает эффект «черного ящика». Это 
делает невозможным проверку обоснован-
ности и законности выводов ИИ, а также 

выявление возможных ошибок и преду-
беждений, заложенных в алгоритме. В кон-
тексте уголовного процесса это может при-
вести к нарушению принципов гласности, 
состязательности, непосредственности 
исследования доказательств [19], а также 
права на защиту [20], поскольку стороны не 
смогут понять, на основании каких именно 
признаков и критериев ИИ пришел к тем или 
иным выводам, что лишает их возможности 
эффективно оспаривать эти выводы и пред-
ставлять контраргументы.

 – Ошибки, предубеждения и дискриминация: 
Алгоритмы ИИ не застрахованы от ошибок и 
предубеждений, которые могут быть обу-
словлены как несовершенством самих алго-
ритмов, так и необъективностью, неполно-
той или дискриминационным характером 
данных, на которых они обучались [14]. Если 
алгоритмы машинного обучения трениру-
ются на данных, отражающих исторически 
сложившиеся в обществе стереотипы и дис-
пропорции, они неизбежно будут воспроиз-
водить и усиливать эти предубеждения в 
своих решениях. В контексте уголовного 
процесса это может привести к дискрими-
нации по признаку расы, пола, социального 
происхождения, имущественного положе-
ния и другим факторам, что является гру-
бейшим нарушением принципа равенства 
всех перед законом и судом. Такие ошибки 
могут привести к неправосудным решениям, 
особенно если выводы ИИ будут прини-
маться судом без должной критической 
оценки и сопоставления с другими доказа-
тельствами.

 – Деградация профессиональных навыков и 
судейское усмотрение: Чрезмерное увлече-
ние и избыточное доверие к технологиям 
ИИ может привести к деградации профес-
сиональных навыков судей, следователей и 
других участников процесса, к их чрезмер-
ной зависимости от машинных решений и 
утрате способности к самостоятельному, 
критическому и творческому мышлению. 
Это, в свою очередь, ставит под угрозу 
принцип осуществления правосудия только 
судом [20], независимость и беспристраст-
ность суда, а также судейское усмотрение, 
которое является необходимым элементом 
правоприменительной деятельности. Авто-
матизация принятия решений в уголовном 
процессе может привести к формализации 
и роботизации правосудия, к утрате им 
человеческого измерения, что недопустимо 
с точки зрения гуманистических принципов 
уголовного права и процесса.
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 – Этико-философские дилеммы: Использова-
ние ИИ в уголовном процессе ставит ряд 
сложных этико-философских вопросов, 
касающихся природы правосудия, справед-
ливости, ответственности и человеческого 
достоинства [5]. Применение алгоритмов 
для решения вопросов, непосредственно 
затрагивающих судьбу человека, его сво-
боду, репутацию и другие фундаментальные 
права, может восприниматься как неспра-
ведливое, бездушное и унижающее челове-
ческое достоинство. Кроме того, возникает 
вопрос об ответственности за ошибки ИИ: 
кто должен нести ответственность, если 
алгоритм допустит ошибку, повлекшую за 
собой неправосудное решение - разработ-
чик алгоритма, производитель программ-
ного обеспечения, пользователь системы, 
орган, внедривший ИИ, или само «умное» 
устройство [6]? Непрозрачность алгорит-
мов [15] и отсутствие у ИИ правосубъектно-
сти еще больше затрудняют решение этой 
проблемы.
Для минимизации рисков и обеспечения 

справедливого судебного разбирательства при 
использовании ИИ в уголовном процессе необхо-
димо разработать и законодательно закрепить 
ряд специальных процессуальных гарантий:

 – Обязательное информирование об исполь-
зовании ИИ: Участники процесса должны 
быть в обязательном порядке уведомлены о 
том, что при сборе, исследовании или 
оценке доказательств использовались 
системы ИИ. Это обеспечит прозрачность 
процесса и позволит сторонам реализовать 
свои процессуальные права.

 – Раскрытие информации о работе алго-
ритма: По мотивированному ходатайству 
стороны защиты ей должен быть предостав-
лен разумный доступ к информации о том, 
как работает алгоритм ИИ, какие данные он 
использует, на основании каких критериев и 
методик он принимает решения. Это может 
быть реализовано через предоставление 
технической документации, исходного кода 
(в той мере, в какой это не нарушает права 
интеллектуальной собственности), эксперт-
ных заключений о принципах работы алго-
ритма, а также через возможность проведе-
ния независимой экспертизы алгоритма с 
привлечением специалистов в области ИИ.

 – Право на оспаривание результатов работы 
ИИ: Стороны должны иметь реальную воз-
можность оспорить результаты работы ИИ, 
представить свои аргументы и доказатель-
ства, опровергающие выводы алгоритма. 
Суд обязан тщательно исследовать и крити-

чески оценить, как выводы ИИ, так и аргу-
менты сторон, не допуская автоматического 
и некритического принятия машинных 
решений.

 – Запрет на использование ИИ как единствен-
ного основания для принятия решения: 
Выводы ИИ ни при каких обстоятельствах 
не могут являться единственным и доста-
точным основанием для вынесения приго-
вора или иного итогового решения по делу. 
Они должны рассматриваться исключи-
тельно в совокупности с другими доказа-
тельствами, собранными, проверенными и 
исследованными в установленном законом 
порядке, и не должны иметь заранее уста-
новленной силы.

 – Человеческий контроль и окончательное 
решение: Принятие юридически значимых 
решений, затрагивающих права и свободы 
человека, должно оставаться исключитель-
ной прерогативой человека - следователя, 
прокурора, судьи. ИИ может использо-
ваться лишь как инструмент, предоставляю-
щий аналитическую информацию, но не 
подменяющий собой субъектов доказыва-
ния и не предопределяющий их решения. 
Окончательное решение по делу всегда 
должно приниматься человеком на основе 
всестороннего, полного и объективного 
исследования всех обстоятельств дела и с 
учетом всех представленных доказательств.

 – Предотвращение дискриминации и обеспе-
чение алгоритмической справедливости: 
Алгоритмы ИИ, используемые в уголовном 
процессе, должны быть спроектированы, 
обучены и протестированы таким образом, 
чтобы исключить возможность дискримина-
ции по любому признаку (раса, пол, нацио-
нальность, язык, происхождение, имуще-
ственное и должностное положение, место 
жительства, отношение к религии, убежде-
ния, принадлежность к общественным объ-
единениям, а также другие обстоятельства). 
Необходимо проводить регулярное тести-
рование и аудит алгоритмов на предмет 
наличия предубеждений [7], а также опера-
тивно устранять выявленные недостатки и 
дискриминационные эффекты.

 – Юридическая ответственность и механизмы 
компенсации вреда: Необходимо четко 
определить субъекта ответственности за 
ошибки ИИ, повлекшие нарушение прав 
участников процесса, а также разработать 
эффективные механизмы компенсации 
вреда, причиненного такими ошибками. В 
доктрине уголовно-процессуального права 
и теории доказательств необходимо выра-
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ботать подходы к определению правового 
статуса ИИ в уголовном процессе, а также к 
оценке доказательственного значения 
результатов его работы с учетом специфики 
электронных доказательств и особенностей 
их формирования [17].
На стадии судебного разбирательства роль 

ИИ должна быть более ограниченной и вспомога-
тельной. ИИ может использоваться для предо-
ставления суду аналитической информации, 
результатов экспертных исследований, прове-
денных с использованием алгоритмов машинного 
обучения, статистических данных и иной инфор-
мации, имеющей значение для дела. Однако ИИ 
ни в коем случае не должен подменять собой суд 
в оценке доказательств и принятии решений по 
вопросам виновности и наказания. Окончатель-
ное решение по делу всегда должно оставаться 
за человеком - судьей, действующим на основе 
закона и совести.

Отдельного рассмотрения требует вопрос о 
возможности и целесообразности наделения ИИ 
статусом субъекта уголовного процесса или иным 
правовым статусом. В настоящее время в юриди-
ческой науке и философии права ведутся актив-
ные дискуссии о правосубъектности ИИ, о воз-
можности признания ИИ субъектом права и наде-
ления его определенными правами и обязанно-
стями [18]. Однако применительно к уголовному 
процессу такой подход представляется преждев-
ременным и необоснованным. ИИ не обладает 
сознанием, волей, свободой выбора, способно-
стью осознавать значение своих действий и нести 
за них ответственность, что является необходи-
мым условием для признания лица субъектом 
уголовно-процессуальных отношений. Наделение 
ИИ процессуальным статусом не только не решит 
существующих проблем, но и породит новые, еще 
более сложные коллизии, связанные с ответ-
ственностью ИИ, обеспечением его прав и испол-
нением им обязанностей.

В обозримом будущем ИИ должен рассма-
триваться в уголовном процессе именно как 
инструмент доказывания, как техническое сред-
ство, используемое субъектами доказывания для 
собирания, исследования и представления дока-
зательств, но не как самостоятельный участник 
процесса.

Заключение
Использование искусственного интеллекта 

в уголовном процессе, в том числе в качестве 
инструмента доказывания, открывает новые воз-
можности для повышения эффективности, объ-
ективности и доступности правосудия, но одно-
временно порождает ряд серьезных правовых, 
этических и философских проблем, требующих 

глубокого осмысления и комплексного решения. 
Необходимы дальнейшие фундаментальные меж-
дисциплинарные исследования в этой области 
[16], направленные на выработку оптимальной 
модели использования ИИ в уголовном судопро-
изводстве, которая бы учитывала, как потенци-
альные преимущества, так и риски, связанные с 
применением данной технологии.

Дальнейшие исследования в этой области 
должны быть направлены на решение следующих 
задач:

 – Разработка методологических основ 
использования ИИ в уголовном процессе с 
учетом его специфики и фундаментальных 
принципов.

 – Определение оптимальных сфер и пределов 
применения ИИ на различных стадиях уго-
ловного судопроизводства.

 – Исследование проблем алгоритмической 
справедливости, прозрачности и подотчет-
ности при использовании ИИ в уголовном 
процессе [9].

 – Разработка стандартов и методик оценки 
качества, надежности и допустимости 
результатов работы ИИ в качестве доказа-
тельств.

 – Изучение этических и философских аспек-
тов применения ИИ в сфере уголовной 
юстиции [11].

 – Совершенствование правового регулирова-
ния и процессуальных гарантий в связи с 
использованием ИИ в уголовном процессе.
Решение этих и других задач потребует 

совместных усилий юристов, специалистов в 
области ИИ, философов, специалистов по этике 
и представителей гражданского общества. Только 
такой междисциплинарный и всесторонний под-
ход позволит обеспечить эффективное и спра-
ведливое использование достижений научно-тех-
нического прогресса в интересах правосудия и 
защиты прав человека.
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Аннотация. Исследуются нормативные положения, регулирующие данный институт, а 
также доктринальные подходы к его толкованию, в том числе с использованием сравнитель-
но-правового метода. На основе анализа следственной и судебной практики, выявляются 
ключевые проблемы, связанные с интерпретацией условий деятельного раскаяния, опреде-
лением момента окончания длящихся, продолжаемых преступлений и преступлений с адми-
нистративной преюдицией, а также даётся критический анализ существующих подходов. В 
заключении формулируются развернутые и научно обоснованные предложения по совер-
шенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере, направ-
ленные на повышение эффективности рассматриваемого института, обеспечение единоо-
бразия применения закона и реализацию принципов уголовного права.

Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, 
явка с повинной, способствование раскрытию преступления, момент окончания преступле-
ния, длящееся преступление, продолжаемое преступление, преступление с административ-
ной преюдицией, общественная опасность, гуманизм, соучастие.
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CURRENT ISSUES OF APPLICATION OF THE INSTITUTION  
OF RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY IN CONNECTION  
WITH ACTIVE REPENTANCE

Annotation. The article examines the normative provisions governing this institution, as well 
as doctrinal approaches to its interpretation, including using the comparative legal method. Based 
on the analysis of investigative and judicial practice, key problems associated with the interpretation 
of the conditions of active repentance, determining the moment of termination of ongoing, continu-
ing crimes and crimes with administrative prejudice are identified, and a critical analysis of existing 
approaches is given. In conclusion, detailed and scientifically substantiated proposals are formulat-
ed for improving legislation and law enforcement practice in this area, aimed at increasing the effec-
tiveness of the institution in question, ensuring uniformity in the application of the law and imple-
menting the principles of criminal law.

Key words: active repentance, release from criminal liability, confession, assistance in solving 
a crime, moment of completion of a crime, ongoing crime, continuing crime, crime with administra-
tive prejudice, social danger, humanism, complicity.

Институт освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, будучи инкорпорированным в ста-
тью 75 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции [1] (далее – УК РФ), представляет собой зна-
чимый юридический механизм, реализующий 

принципы гуманизма и экономии уголовной 
репрессии. Он предоставляет лицам, впервые 
преступившим закон и совершившим деяния, 
которые относятся к категории небольшой или 
средней тяжести, возможность избежать отрица-
тельных последствий, сопряженных с наличием 
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судимости при осуществлении определенной 
совокупности действий, направленных за лока-
лизацию либо предотвращение отрицательных 
последствий первичного деяния.

Применение данного правового института в 
практической деятельности не только содей-
ствует достижению целей уголовного наказания 
без его фактического исполнения, но и иниции-
рует правомерное поведение виновного после 
совершения преступления, в том числе помощь в 
расследовании и также направлено на компенса-
цию причиненного вреда [8, с. 57-60]. Он призван 
создать мотивация , которая на этом этапе важна 
для решения задач исправления оступившегося 
члена общества.

Несмотря на видимую простоту норматив-
ной конструкции, правоприменительная практика 
сталкивается с рядом трудностей, которые свя-
заны с интерпретацией и применением этого 
института. Именно данный факт и предопреде-
ляет несомненную актуальность данного иссле-
дования, необходимость проведения которого 
обусловлена вышеуказанными факторами.

Необходимо отметить, что неоднозначность 
в понимании отдельных аспектов деятельного 
раскаяния порождает ошибки в юридической 
квалификации деяний. Это в свою очередь при-
водит к нарушению законных прав и интересов 
участников уголовного судопроизводства. Дан-
ное обстоятельство еще раз подчеркивает важ-
ность и значимость рассмотрения данного инсти-
тута, а также необходимость выработки четких и 
однозначных критериев его применения [6, с. 
452-460]. Эмпирическую базу исследования 
составили постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, обзоры судебной практики, а также 
опубликованные и неопубликованные судебные 
решения, доступ к которым обеспечен посред-
ством справочно-правовой системы «Консуль-
тант  Плюс».

Статья 75 УК РФ провозглашает диспози-
цию, в соответствии с которой лицо, впервые 
совершившее преступное деяние, отнесенное к 
категории небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности. Реализация данной правовой воз-
можности обусловлена кумулятивным наличием 
ряда условий. Во-первых, необходима добро-
вольная явка с повинной. Во-вторых, требуется 
активное способствование раскрытию и рассле-
дованию совершенного преступного деяния. 
В-третьих, виновное лицо обязано возместить 
причиненный ущерб или иным способом загла-
дить вред, наступивший в результате совершения 
преступления. Наконец, в-четвертых, вследствие 
деятельного раскаяния лицо должно утратить 
свою общественную опасность. Все перечислен-

ные условия должны наличествовать в совокуп-
ности для применения положений статьи 75 УК 
РФ.

В процессе толкования условия о явке с 
повинной, как одного из оснований освобожде-
ния от уголовной ответственности, возникает ряд 
дискуссионных вопросов, среди которых особое 
место занимает определение временных границ 
ее добровольности. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в своем Постановлении 
от 27 июня 2013 года № 19, претерпевшем редак-
цию от 29 ноября 2016 года [2], сформулировал 
разъяснение, согласно которому заявление о 
преступлении, сделанное лицом в связи с его 
задержанием по подозрению в совершении этого 
преступления, не может быть признано добро-
вольным. Вместе с тем, анализ судебной прак-
тики выявляет тенденцию к расширительному 
толкованию данного положения. Оно выражается 
в отказе в признании явки с повинной доброволь-
ной в ситуациях, когда лицо явилось в правоох-
ранительные органы после того, как его причаст-
ность к преступлению стала известна из иных 
источников, не связанных с задержанием, напри-
мер, из свидетельских показаний. Такой подход, 
на наш взгляд, не в полной мере соответствует 
буквальному толкованию закона и позиции Пле-
нума Верховного Суда РФ, поскольку в подобной 
ситуации лицо еще не было задержано и сохра-
няло реальную возможность скрыться от органов 
предварительного расследования. Более того, 
явка с повинной после того, как лицо узнало о 
своей причастности к преступлению из иных 
источников, по-прежнему может свидетельство-
вать об искреннем раскаянии и желании сотруд-
ничать со следствием.

В доктрине уголовного права также отсут-
ствует единое мнение по данному вопросу. Неко-
торые авторы полагают, что явка с повинной 
должна быть совершена до того, как лицу стало 
известно о том, что его подозревают в соверше-
нии преступления [8, с. 57-60]. Другие же считают, 
что явка с повинной может быть признана добро-
вольной и в том случае, если лицо явилось в пра-
воохранительные органы после того, как ему 
стало известно о том, что оно является подозре-
ваемым, но до его фактического задержания [9, 
с. 78-85].

Представляется, что наиболее обоснован-
ной является позиция, согласно которой добро-
вольность явки с повинной должна оцениваться в 
каждом конкретном случае с учетом всех обстоя-
тельств дела. При этом необходимо учитывать не 
только момент, когда лицу стало известно о том, 
что его подозревают в совершении преступле-
ния, но и его поведение после этого, а также 
мотивы, побудившие его явиться в правоохрани-
тельные органы.
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Серьезные трудности вызывает определе-
ние момента окончания преступления для целей 
применения института деятельного раскаяния. В 
отношении длящихся преступлений в судебной 
практике до недавнего времени доминировала 
позиция, согласно которой деятельное раскаяние 
возможно лишь до момента фактического окон-
чания преступления, то есть до момента прекра-
щения преступного деяния. Однако в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2019) [3] наметился отход от дан-
ного подхода. В частности, высшая судебная 
инстанция указала, что при совершении дляще-
гося преступления лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности в связи с деятель-
ным раскаянием и в том случае, если оно совер-
шило действия, направленные на прекращение 
преступления, после его фактического оконча-
ния, но до момента привлечения к уголовной 
ответственности. Данная позиция, на наш взгляд, 
в большей степени корреспондирует целям 
института деятельного раскаяния, стимулируя 
лиц, совершающих длящиеся преступления, к 
добровольному прекращению преступной дея-
тельности.

Такой подход представляется более гуман-
ным и соответствующим целям уголовного 
закона, поскольку он предоставляет лицу, совер-
шившему длящееся преступление, возможность 
деятельно раскаяться и после фактического 
окончания преступления, но до момента, когда о 
преступлении стало известно правоохранитель-
ным органам.

Применительно к продолжаемым престу-
плениям также отсутствует единообразное пони-
мание момента их окончания. В правопримени-
тельной практике встречаются случаи, когда 
суды считают продолжаемое преступление окон-
ченным в момент совершения последнего пре-
ступного деяния, а в других ситуациях - в момент 
совершения первого преступного деяния, если 
последующие деяния не были доведены до конца 
по не зависящим от лица обстоятельствам.

В доктрине уголовного права также нет 
единства мнений по данному вопросу. Одни 
авторы полагают, что продолжаемое преступле-
ние следует считать оконченным в момент совер-
шения последнего преступного деяния [7, с. 501-
515]. Иные авторы считают, что продолжаемое 
преступление считается оконченным в момент 
совершения первого преступного деяния, если 
последующие деяния не были доведены до конца 
по не зависящим от лица обстоятельствам [10, с. 
350-362]. Нам кажется, что для целей применения 
ст. 75 УК РФ продолжаемое преступление надле-
жит считать оконченным в момент совершения 
последнего из идентичных преступных деяний, 

составляющих единое продолжаемое преступле-
ние. Такой подход в большей степени соответ-
ствует сущности рассматриваемого типа престу-
пления.

Рассмотрение института деятельного рас-
каяния в отношении лиц, совершивших престу-
пления, объективная сторона которых сформи-
рована посредством административной преюди-
ции, сопряжено со значительной методологиче-
ской и практической неоднозначностью. 
Доминирующая в судебной практике тенденция, 
подтверждаемая анализом ряда судебных актов 
(см., например: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 12 марта 2021 
года по делу № 10-4567/2021 [4], Апелляционное 
определение Верховного Суда Республики Баш-
кортостан от 25 мая 2022 года по делу № 
22-3456/2022 [5]), демонстрирует превалирова-
ние ограничительного подхода при интерпрета-
ции и применении статьи 75 УК РФ к указанной 
категории субъектов. Основополагающим аргу-
ментом в пользу подобной юриспруденции высту-
пает тезис о том, что факт повторного соверше-
ния деяния, квалифицируемого в рамках админи-
стративного законодательства, но выступающего 
в качестве конститутивного элемента состава 
преступления с административной преюдицией, 
является индикатором повышенной степени 
общественной опасности, исходящей от данного 
индивида, а также свидетельством устойчивости 
его антисоциальных установок и намерений.

Между тем, такой подход, по нашему мне-
нию, является излишне категоричным. Статья 75 
УК РФ не содержит прямого запрета на освобо-
ждение от уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступления с административной прею-
дицией. В каждом конкретном случае необхо-
димо исходить из совокупности всех обстоя-
тельств дела, всесторонне исследуя 
посткриминальное поведение лица, его отноше-
ние к содеянному, наличие или отсутствие у него 
умысла на продолжение противоправной дея-
тельности.

Более справедливым представляется диф-
ференцированный подход, при котором возмож-
ность применения ст. 75 УК РФ к лицам, совер-
шившим преступления с административной пре-
юдицией, будет определяться в каждом конкрет-
ном случае с учетом всех обстоятельств дела. 
При этом судам необходимо тщательно исследо-
вать характер совершенных лицом администра-
тивных правонарушений, их количество, времен-
ной промежуток между ними, а также поведение 
лица после совершения преступления.

Например, если лицо после привлечения к 
административной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии опья-
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нения вновь совершило аналогичное деяние, но 
при этом добровольно явилось с повинной, спо-
собствовало раскрытию и расследованию пре-
ступления, возместило причиненный ущерб и 
предприняло меры к прохождению курса лечения 
от алкогольной зависимости, то такие действия 
могут свидетельствовать о его деятельном раска-
янии и утрате им общественной опасности.

Значимым основанием, определяющим воз-
можность освобождения от уголовной ответ-
ственности на основании статьи 75 УК РФ, высту-
пает условие утраты субъектом общественной 
опасности, обусловленной его деятельным рас-
каянием. В рамках доктринальных исследований 
уголовно-правовой материи акцентируется вни-
мание на многоаспектности понятия обществен-
ной опасности, которая детерминируется не 
только характером и тяжестью инкриминируе-
мого деяния, но и совокупностью личностных 
характеристик виновного, особенностями его 
поведения в предкриминальный и посткрими-
нальный периоды, отношением к совершенному 
противоправному действию и прочими релевант-
ными факторами [10, с. 350-362]. Судебные 
инстанции в своей практике придерживаются 
подхода, предполагающего учет интегрирован-
ного комплекса обстоятельств, характеризующих 
личность привлекаемого к ответственности лица, 
динамику его поведения на этапах, предшествую-
щих совершению преступления, в момент его 
совершения и после, выраженное отношение к 
содеянному, наличие непогашенных или несня-
тых судимостей, а также сведения о фактах при-
влечения к административной ответственности и 
иных значимых прецедентах (см., например: 
Постановление Президиума Московского город-
ского суда от 19.05.2023 по делу № 44у-162/2023 
[11]).

В результате проведенного углубленного 
анализа, представляется необходимым сформу-
лировать ряд предложений, направленных на 
оптимизацию законодательного регулирования и 
правоприменительной деятельности в области 
применения института освобождения от уголов-
ной ответственности ввиду деятельного раская-
ния:

1. Предлагается дополнить указанную статью 
примечанием, детерминирующим содержа-
ние понятия «способствование раскрытию и 
расследованию преступления». Данная 
мера направлена на устранение разночте-
ний и обеспечение единообразного приме-
нения правовой нормы в правопримени-
тельной практике. Предлагаемое примеча-
ние должно акцентировать внимание на 
многоаспектности «способствования», не 
ограничивая его исключительно призна-

нием вины и дачей показаний, если таковые 
не привели к выявлению новых, ранее неиз-
вестных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела.

2. В целях конкретизации указанного понятия, 
в примечании необходимо зафиксировать, 
что под способствованием раскрытию и 
расследованию преступления следует пони-
мать действия лица, направленные на актив-
ное содействие органам предварительного 
расследования в установлении всех участ-
ников преступного деяния, а также на обна-
ружение орудий и средств совершения пре-
ступления, включая предметы, полученные 
преступным путем, и иных материальных 
объектов, имеющих значение для всесто-
роннего и объективного расследования уго-
ловного дела. При этом, предлагаемое уточ-
нение не исключает, но дополняет и углу-
бляет традиционное понимание «содей-
ствия», переходя от пассивного признания 
вины к активным действиям, направленным 
на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления, что, безусловно, 
имеет существенное значение для эффек-
тивного уголовного преследования. Подоб-
ная детализация представляется важной 
для обеспечения справедливости и неот-
вратимости наказания.

3. Разъяснить в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ, что факт явки с повинной 
после того, как лицо узнало о своей при-
частности к преступлению из иных источни-
ков, нежели задержание, не является безус-
ловным основанием для отказа в признании 
явки с повинной добровольной. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – преступ-
ности в сфере незаконного оборота культурных ценностей. Исследуются современные тен-
денции данного вида преступлений, включая рост использования онлайн-платформ и даркне-
та, а также вовлечение в преступную деятельность транснациональных организованных 
групп. Анализируются факторы, способствующие совершению данных преступлений, вклю-
чая высокий спрос на черном рынке, недостаточное финансирование мер по охране культур-
ного наследия и коррупцию. Выявляются проблемы противодействия, такие как сложности в 
отслеживании перемещения похищенных ценностей, несовершенство законодательной базы 
и недостаточная координация между правоохранительными органами разных стран. Новизна 
исследования заключается в комплексном анализе современных тенденций с учетом психо-
логического портрета преступников и возможностей применения новейших технологий, таких 
как блокчейн, для отслеживания культурных ценностей. Рассматриваются международный 
опыт и практика борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, а также предлагают-
ся пути совершенствования правового регулирования и правоприменительной деятельности 
в данной сфере, включая усиление ответственности, развитие международного сотрудниче-
ства и внедрение превентивных мер на базе цифровых технологий. Особое внимание уделя-
ется ситуации в России, где проблема незаконного оборота культурных ценностей стоит осо-
бенно остро в силу богатого культурного наследия и ряда социально-экономических факто-
ров.

Ключевые слова: культурные ценности, незаконный оборот, хищение, контрабанда, 
международное сотрудничество, реституция, культурное наследие, криминологическая ха-
рактеристика, превентивные меры, блокчейн, психологический портрет преступника, Россия, 
законодательство РФ, правоохранительные органы РФ, черный рынок, археологическое на-
следие.
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Annotation. The article is devoted to the urgent problem of modern society - crime in the 
sphere of illicit trafficking in cultural property. The current trends of this type of crime are investigat-
ed, including the increasing use of online platforms and the darknet, as well as the involvement of 
transnational organized groups in criminal activity. The factors contributing to their commission are 
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tracking the movement of stolen valuables, imperfect legislative framework, and insufficient coordi-
nation between law enforcement agencies of different countries. The novelty of the research lies in 
a comprehensive analysis of current trends, taking into account the psychological portrait of crimi-
nals and the possibilities of using the latest technologies, such as blockchain, to track cultural prop-
erty. The international experience and practice of combating illicit trafficking in cultural property are 
considered, as well as ways to improve legal regulation and law enforcement in this area are pro-
posed, including strengthening responsibility, developing international cooperation, and implement-
ing preventive measures based on digital technologies. Special attention is paid to the situation in 
Russia, where the problem of illicit trafficking in cultural property is particularly acute due to the rich 
cultural heritage and a number of socio-economic factors.

Key words: cultural property, illicit trafficking, theft, smuggling, international cooperation, res-
titution, cultural heritage, criminological characteristics, preventive measures, blockchain, psycho-
logical portrait of the criminal, Russia, legislation of the Russian Federation, law enforcement agen-
cies of the Russian Federation, black market, archaeological heritage.

Незаконный оборот культурных ценно-
стей представляет собой серьезную 

угрозу для культурного наследия народов мира. 
Данный вид преступлений не только наносит 
непоправимый ущерб исторической памяти и 
культурной идентичности, но и, по данным ряда 
исследований, зачастую является источником 
финансирования террористических организаций 
и организованной преступности [1]. Например, по 
данным ООН, доходы от незаконного оборота 
культурных ценностей, награбленных ИГИЛ 
(запрещенная в России террористическая орга-
низация) на территории Ирака и Сирии, в 2014-
2015 гг. составляли до $100 млн в год [6]. В усло-
виях глобализации и развития информационных 
технологий преступления в сфере незаконного 
оборота культурных ценностей приобретают все 
более изощренные формы, что требует разра-
ботки новых подходов к их предупреждению и 
пресечению. Актуальность темы исследования 
обусловлена необходимостью комплексного изу-
чения современных тенденций преступности в 
данной сфере, анализа проблем противодей-
ствия и выработки эффективных мер по защите 
культурного наследия. Новизна данного исследо-
вания заключается в анализе современных тен-
денций с учетом психологического портрета пре-
ступников и возможностей применения новейших 
технологий для отслеживания культурных ценно-
стей и противодействия их незаконному обороту.

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом культурных ценностей, имеют сложную 
криминологическую характеристику. Объектом 
посягательства выступают предметы, имеющие 
историческую, художественную, научную или 
иную культурную ценность, независимо от формы 
собственности и времени создания [3]. Предме-
том преступления могут быть археологические 
находки, произведения искусства, антиквариат, 
редкие книги, предметы религиозного культа и 
другие объекты, представляющие культурную 
ценность.

Субъектами преступлений могут выступать 
как отдельные лица, так и организованные пре-
ступные группы, зачастую имеющие транснацио-
нальный характер. В последние годы наблюда-
ется тенденция к профессионализации данного 
вида преступности, когда в состав групп входят 
специалисты различного профиля: историки, 
искусствоведы, реставраторы, оценщики, 
IT-специалисты [4]. Мотивация преступников, как 
правило, связана с корыстными побуждениями, 
стремлением к обогащению за счет продажи 
похищенных ценностей на черном рынке [5]. 
Однако встречаются случаи, когда предметы 
культурного наследия похищаются по заказу 
частных коллекционеров или с целью использо-
вания в качестве средства политического давле-
ния. В рамках криминологического анализа пред-
ставляется целесообразным выделить несколько 
типов преступников, участвующих в незаконном 
обороте культурных ценностей. Первый тип - 
«профессионалы», действующие в составе орга-
низованных групп, обладающие глубокими знани-
ями в области искусства и истории, а также нала-
женными каналами сбыта. Второй тип - «посред-
ники», обеспечивающие связь между 
похитителями и покупателями, часто действую-
щие через подставные фирмы и онлайн-плат-
формы. Третий тип - «случайные» преступники, 
совершающие кражи из корыстных побуждений, 
но не имеющие четкого плана сбыта. Четвертый 
тип - «заказчики» - состоятельные коллекцио-
неры или иные лица, инициирующие похищение 
конкретных предметов. Психологический пор-
трет преступника, занимающегося незаконным 
оборотом культурных ценностей, как правило, 
включает в себя такие черты, как высокий уро-
вень интеллекта, знание рынка искусства, 
авантюризм, жажда наживы и отсутствие эмпа-
тии к культурному наследию [5]. Исследования 
показывают, что у многих преступников данной 
категории наблюдаются нарциссические черты 
характера и склонность к рационализации своих 
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действий. Они часто оправдывают свои поступки, 
считая себя «спасителями» культурных ценностей 
от некомпетентных государственных структур 
или «ценителями», которым место в частной кол-
лекции, а не в пыльном музейном хранилище. 
Кроме того, для данного вида преступлений 
характерна тесная связь с другими видами пре-
ступной деятельности, такими как отмывание 
денег, контрабанда оружия и наркотиков [4]. 
Украденные артефакты могут использоваться в 
качестве залога, средства платежа или инвести-
ций в преступных схемах.

Способы совершения преступлений разно-
образны и включают в себя хищение из музеев, 
библиотек, храмов, частных коллекций, незакон-
ные археологические раскопки, подделку доку-
ментов, контрабанду через государственную гра-
ницу [7]. В последние годы наблюдается значи-
тельный рост использования сети Интернет, в том 
числе даркнета, для продажи похищенных куль-
турных ценностей, что значительно затрудняет их 
розыск и возвращение законным владельцам. 
Преступники создают онлайн-аукционы, закры-
тые форумы и каналы в мессенджерах для сбыта 
краденых артефактов, используя при этом ано-
нимные платежные системы и методы шифрова-
ния данных [8]. Кроме того, наблюдается тенден-
ция к отмыванию и легализации украденных 
предметов искусства через законные аукционы и 
галереи [8].

Интересный факт: в 2018 году в результате 
совместной операции Интерпола и Европола под 
кодовым названием «Пандора III» было изъято 
более 41 000 предметов культурного наследия, 
включая 19 000 археологических артефактов, и 
арестовано 100 человек в 81 стране мира [9]. Эта 
операция стала одной из крупнейших в истории 
борьбы с незаконным оборотом культурных цен-
ностей.

Одной из серьезных проблем является 
определение стоимости похищенных предметов. 
Зачастую она устанавливается экспертным 
путем, что может быть субъективным и не отра-
жать реальной ценности объекта для культурного 
наследия. К тому же, некоторые предметы явля-
ются уникальными и не имеют аналогов, что 
делает невозможным их стоимостную оценку.

Международное сотрудничество играет 
ключевую роль в борьбе с незаконным оборотом 
культурных ценностей. Важнейшими междуна-
родно-правовыми актами в данной сфере явля-
ются Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение 
незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности [10], Конвен-
ция УНИДРУА по похищенным или незаконно 
вывезенным культурным ценностям 1995 года, а 
также ряд региональных соглашений.

Эти документы устанавливают правовые 
основы для международного сотрудничества в 
области розыска, конфискации и реституции 
похищенных культурных ценностей. Однако на 
практике реализация положений данных конвен-
ций сталкивается с рядом трудностей, связанных 
с различиями в национальном законодательстве, 
сложностью процедур реституции и недостаточ-
ной координацией действий правоохранительных 
органов разных стран.

Например, в Германии действует закон о 
возврате культурных ценностей, который упро-
щает процедуру реституции объектов, похищен-
ных в период национал-социализма. Однако этот 
закон не распространяется на предметы, похи-
щенные в другое время или из других стран.

В Италии, известной своим богатым куль-
турным наследием, действует специальное под-
разделение карабинеров по охране культурного 
наследия (Comando Carabinieri per la Tutela del 
Patrimonio Culturale), которое занимается рассле-
дованием преступлений в данной сфере и имеет 
богатый опыт возвращения похищенных ценно-
стей. Во Франции с 2019 года действует закон, 
ужесточающий наказание за незаконный оборот 
культурных ценностей и расширяющий полномо-
чия правоохранительных органов в этой сфере. В 
Великобритании активно работает Ассоциация 
по борьбе с преступлениями в сфере искусства 
(Art Loss Register), которая ведет крупнейшую в 
мире частную базу данных утраченных и похи-
щенных произведений искусства. США имеют 
богатый опыт применения гражданско-правовых 
механизмов для возврата похищенных культур-
ных ценностей, в частности, через иски о конфи-
скации имущества.

Россия, обладающая огромным количе-
ством объектов культурного наследия, сталкива-
ется с серьезной проблемой их незаконного обо-
рота. В нашей стране, по оценкам экспертов, 
ежегодно расхищается и незаконно вывозится за 
рубеж значительное количество культурных цен-
ностей [2]. Среди основных факторов, способ-
ствующих этому, можно выделить высокий спрос 
на российские культурные ценности на междуна-
родном черном рынке, недостаточное финанси-
рование мер по охране культурного наследия, 
особенно в регионах, а также коррупцию в пра-
воохранительных и таможенных органах. Наи-
большую тревогу вызывает ситуация с археоло-
гическим наследием. Незаконные раскопки, про-
водимые «черными копателями», наносят непо-
правимый ущерб археологическим памятникам, 
уничтожая не только сами артефакты, но и цен-
нейший научный контекст. Добытые таким обра-
зом предметы, как правило, оседают в частных 
коллекциях или вывозятся за границу [7]. Интер-
нет-торговля также играет значительную роль в 
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незаконном обороте культурных ценностей в 
России. Многочисленные онлайн-аукционы и 
форумы предлагают широкий выбор артефактов 
сомнительного происхождения. При этом, в отли-
чие от традиционных каналов сбыта, интер-
нет-торговля отличается высокой степенью ано-
нимности и транснациональным характером, что 
существенно затрудняет работу правоохрани-
тельных органов.

Законодательство Российской Федерации в 
сфере охраны культурного наследия представ-
лено, в первую очередь, Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» [2]. Этот закон устанавливает правовые 
основы государственной охраны, сохранения, 
использования и популяризации объектов куль-
турного наследия. Также действует Уголовный 
кодекс РФ, предусматривающий ответственность 
за хищение предметов или документов, имеющих 
особую ценность (ст. 164 УК РФ), а также за 
невозвращение на территорию Российской Феде-
рации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) и за 
их контрабанду (ст. 226.1 УК РФ).

Несмотря на наличие законодательной 
базы, правоприменительная практика в данной 
сфере пока не может считаться достаточно 
эффективной. Это связано с рядом проблем, 
включая сложность доказывания умысла пре-
ступников, трудности в определении культурной 
ценности изъятых предметов, а также недоста-
точную координацию между различными право-
охранительными органами. Кроме того, суще-
ствующие санкции за преступления в сфере 
незаконного оборота культурных ценностей не 
всегда соответствуют степени их общественной 
опасности. В последние годы наблюдается опре-
деленная активизация работы правоохранитель-
ных органов по противодействию незаконному 
обороту культурных ценностей. Создаются 
специализированные подразделения, проводятся 
совместные операции с зарубежными коллегами, 
ужесточается контроль за оборотом культурных 
ценностей в интернете. Однако для кардиналь-
ного изменения ситуации необходимы комплекс-
ные меры, включающие не только совершенство-
вание законодательства и правоприменительной 
практики, но и повышение уровня общественного 
осознания о проблеме, а также развитие системы 
государственного финансирования охраны куль-
турного наследия [4].

Важным аспектом противодействия неза-
конному обороту культурных ценностей является 
совершенствование национального законода-
тельства. Необходимо установить четкие крите-
рии отнесения предметов к культурным ценно-
стям, ужесточить ответственность за их хищение 
и незаконный оборот, а также создать эффектив-

ные механизмы контроля за перемещением куль-
турных ценностей через государственную гра-
ницу. Кроме того, целесообразно внедрение 
систем маркировки и отслеживания культурных 
ценностей на основе технологии блокчейн, что 
позволит фиксировать историю владения и пере-
мещения объекта, а также оперативно выявлять 
подделки и незаконно перемещенные предметы. 
Например, каждый объект может быть снабжен 
уникальным цифровым идентификатором, запи-
санным в распределенном реестре. При каждой 
смене владельца или перемещении объекта 
информация об этом будет фиксироваться в 
блокчейне, создавая прозрачную и неизменяе-
мую цепочку владения. Это позволит отслежи-
вать происхождение предмета, проверять его 
подлинность и усложнит его сбыт на нелегальном 
рынке. Для реализации такой системы необхо-
димо разработать единые стандарты маркировки 
и регистрации культурных ценностей, а также 
обеспечить интеграцию блокчейн-платформ с 
базами данных правоохранительных органов и 
таможенных служб. Кроме того, потребуется раз-
работка мобильных приложений, позволяющих 
пользователям (музейным работникам, коллекци-
онерам, таможенникам) сканировать идентифи-
каторы и получать информацию о происхожде-
нии объекта [9].

Превентивные меры играют важную роль в 
борьбе с данным видом преступлений. К ним 
относятся инвентаризация и каталогизация куль-
турных ценностей, создание электронных баз 
данных, оснащение музеев и хранилищ совре-
менными системами безопасности, обучение 
персонала, а также проведение просветитель-
ской работы среди населения. Музеи и другие 
учреждения культуры играют ключевую роль в 
обеспечении сохранности культурного наследия. 
Важнейшими направлениями их работы в этой 
сфере являются: тщательная инвентаризация и 
документирование коллекций, создание цифро-
вых каталогов с высококачественными фотогра-
фиями и подробными описаниями объектов, вне-
дрение современных систем безопасности (сиг-
нализация, видеонаблюдение, контроль доступа), 
обучение персонала правилам обращения с цен-
ными предметами и действиям в случае чрезвы-
чайных ситуаций, а также сотрудничество с пра-
воохранительными органами и международными 
организациями. Кроме того, музеи могут прово-
дить просветительскую работу среди посетите-
лей, разъясняя важность сохранения культурного 
наследия и опасность его незаконного оборота. 
Большую роль играет и этический кодекс ИКОМ 
(Международного совета музеев), который уста-
навливает высокие стандарты профессиональ-
ной этики для музейных работников и запрещает 
приобретение и экспонирование объектов сом-
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нительного происхождения. В России действует 
Российский комитет ИКОМ, который активно уча-
ствует в разработке и внедрении этических норм 
в музейной сфере [3].

Также стоит отметить, что существенную 
роль в противодействии незаконному обороту 
играет общественный контроль. Неравнодушные 
граждане, коллекционеры, искусствоведы, архе-
ологи могут способствовать выявлению похи-
щенных предметов и их возвращению законным 
владельцам.

Например, в 2015 году благодаря бдитель-
ности частного коллекционера в США удалось 
обнаружить и вернуть в Египет древний сарко-
фаг, похищенный в 2011 году во время беспоряд-
ков в Каире. Коллекционер, заподозрив нелад-
ное, обратился в правоохранительные органы, 
которые провели расследование и установили, 
что саркофаг был незаконно вывезен из Египта.

Отдельного внимания заслуживает про-
блема реституции культурных ценностей. Вопрос 
о возвращении предметов, вывезенных в колони-
альную эпоху или в результате военных конфлик-
тов, является предметом острых дискуссий на 
международном уровне. Многие страны, утратив-
шие значительную часть своего культурного 
наследия, требуют его возвращения на законных 
основаниях. Однако процесс реституции сталки-
вается с рядом сложностей, как правового, так и 
этического характера. С одной стороны, необхо-
димо учитывать принцип неотъемлемости куль-
турного наследия от истории и культуры народа, 
которому оно принадлежит. С другой стороны, 
многие музеи западных стран, владеющие спор-
ными объектами, ссылаются на принцип универ-
сальности культурного наследия и свою миссию 
по его сохранению для всего человечества. 
Кроме того, возникают вопросы о законности 
приобретения объектов в прошлом, о сроках дав-
ности и о гарантиях обеспечения сохранности 
возвращенных ценностей. Для решения этих 
вопросов необходим конструктивный диалог 
между заинтересованными сторонами, поиск 
компромиссных решений и разработка четких 
международных механизмов реституции, осно-
ванных на принципах справедливости и взаим-
ного уважения [1].

Совершенствование законодательства, 
укрепление международного сотрудничества, 
повышение эффективности работы правоохра-
нительных органов, внедрение новых технологий 
для отслеживания и защиты культурных ценно-
стей и активное участие общественности – вот 
основные направления, которые позволят уси-
лить борьбу с незаконным оборотом культурных 
ценностей и сохранить культурное наследие для 
будущих поколений. Важно понимать, что защита 
культурных ценностей – это не только задача 
государства, но и долг каждого гражданина.

Заключение
Преступления в сфере незаконного оборота 

культурных ценностей представляют собой слож-
ную и многогранную проблему, требующую ком-
плексного подхода к ее решению. Современные 
тенденции свидетельствуют о росте данного вида 
преступлений, их транснациональном характере, 
профессионализации преступных групп и актив-
ном использовании ими онлайн-платформ и дар-
кнета для сбыта краденого. Также прослежива-
ется четкая связь между незаконным оборотом 
культурных ценностей, организованной преступ-
ностью и финансированием террористических 
организаций. Противодействие незаконному обо-
роту культурных ценностей требует совершен-
ствования правового регулирования, усиления 
международного сотрудничества, повышения 
эффективности работы правоохранительных 
органов, внедрения современных технологий, 
таких как блокчейн, для отслеживания переме-
щения культурных ценностей и активного участия 
общественности. Необходимо уделить внимание 
психологическим аспектам данной проблемы, 
изучая мотивацию и личностные особенности как 
преступников, так и покупателей краденых арте-
фактов. Особую остроту проблема незаконного 
оборота культурных ценностей приобретает в 
России, что обусловлено как богатством и разно-
образием культурного наследия нашей страны, 
так и рядом социально-экономических и право-
вых факторов. Для эффективной борьбы с этим 
явлением в России необходимы целенаправлен-
ные усилия государства, правоохранительных 
органов, учреждений культуры и всего общества. 
Только совместными усилиями мирового сооб-
щества можно обеспечить надежную защиту 
культурного наследия и сохранить его для буду-
щих поколений.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемых бесконтактным 
способом. В исследование проводится анализ сложившейся конъюнктуры, когда вопросы 
противодействия наркотрафику остаются одним из первоочередных вызовов стоящих перед 
мировым сообществом. Обозначаются предпосылки к уходу торговли наркотическими сред-
ствами в бесконтактно-удаленную форму. Констатируется обоснованность изменения нарко-
картелями методики своей работы в угоду продолжения совершения своей преступной дея-
тельности и последующего сокрытия ее следов. Исследуются преимущества использования 
информационно-коммуникативных  способностей интернет-платформ и мессенджеров.

Автор выдвигает основные проблемные аспекты противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, а также предлагает пути их решения. Обозначает особую важность 
скоординированности действий всех институтов гражданского общества для формирования 
эффективной системы профилактики и противодействия наркоторговле.

Ключевые слова: противодействие, наркотические средства, противодействие, Интер-
нет, гражданское общество, трафик.
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COUNTERACTING THE ILLEGAL SALE OF NARCOTICS BY 
CONTACTLESS METHODS

Annotation. The article is devoted to the current problems of combating the illegal trafficking 
of narcotic drugs and psychotropic substances carried out in a contactless manner. The study ana-
lyzes the current situation, when the issues of combating drug trafficking remain one of the priority 
challenges facing the world community. The prerequisites for the transition of drug trafficking to a 
contactless-remote form are outlined. The validity of drug cartels changing their methods of work in 
favor of continuing to commit their criminal activities and subsequently concealing their traces is 
stated. The advantages of using the information and communication capabilities of Internet plat-
forms and instant messengers are studied.

The author puts forward the main problematic aspects of combating the illegal trafficking of 
drugs, and also suggests ways to solve them. He emphasizes the special importance of coordinating 
the actions of all civil society institutions to form an effective system for preventing and combating 
drug trafficking.

Key words: counteraction, narcotic drugs, counteraction, Internet, civil society, traffic.

Нестабильности геополитической обста-
новки негативно отразилась на повсед-

невных вопросах, в том числе касаемо системы 
правоохранительных органов. Отвлечение от 
насущных проблем в силу увеличения объема 

задач и ограниченно ресурса, могут создать 
предпосылки к негативным последствиям в соци-
уме. Вопросы эффективного противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ являются первоочеред-
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ными в кругу обязанностей специализирующих 
подразделений [1]. При этом эффективность их 
деятельности в немалой мере зависит и от содей-
ствия других институтов гражданского общества, 
поскольку данная проблема не является узкопро-
фильной, а относится к общесоциальным. 

Торговля наркотическими средствами уже 
давно имеет характеристику трансграничности. 
Также наметилась тенденция по увеличению 
видов синтетических наркотических средств, что 
способствует отсутствию локализованности мест 
их производства. 

Пандемийная конъюнктура сформировала 
предпосылки по еще большему уходу основных 
направлений жизнедеятельности общества в уда-
ленно-бесконтактную форму, чему существенно 
поспособствовало распространение сети Интер-
нет и совершенствование предлагаемых инфор-
мационно-коммуникативных инструментов, в том 
числе в различных социальных сетях и мессен-
джерах [5]. 

Следует отметить, что наркоторговцы, как и 
любые другие участники преступного синдиката 
не прекращают свою деятельность, направлен-
ную на использование новых изощренных спосо-
бов и уловок, направленных совершенствование 
всего процесса с момента изготовления, транс-
портировки и сбыта наркотических средств, а 
также на сокрытие полученной выгоды от воз-
можного изъятия [3]. Несмотря на постоянное 
противодействие, следует признать, что нар-
котрафик не прекращается и существование гра-
ниц между государствами не является для него 
существенной проблемой, поскольку контра-
банда осуществляется новыми способами и 
путями. Наркокартели не жалеют средства на то, 
чтобы их деятельность не прекращалась[2]. 
Нередко для этого используется финансовая 
заинтересованность сотрудников специализиру-
ющихся на противодействие им подразделений. 

Следует отметить, что существенная часть 
торговли наркотическими средства осуществля-
ется бесконтактным способом, что первую оче-
редь позволяет лицам осуществляющим сбыт 
уходить от уголовной ответственности [4]. Нельзя 
не отметить работу подразделений и ведомств, 
противодействующих наркоторговле. Наравне с 
наркокартелями они также совершенствуют свою 
деятельность, внедряя новые и совершенствуя 
старые методы и способы выявление наркотра-
фика и его пресечения. 

Хотелось бы заострить внимания на основ-
ных проблемных аспектах противодействия неза-
конному обороту наркотических средств, осу-
ществляемому бесконтактным способом, в том 
числе с использованием возможностей сети 
интернет. К таким можно отнести:

1. Анонимность пользователей. Современные 
технологии и возможность интернет площа-
док, мессенджеров нередко позволяют або-
нементам контактировать анонимно и без 
сохранения обменянной информации.

2. Совершенствование методов торговли. При 
обнаружение каналов поставки и методов 
распространения наркотических средств 
компетентными органами, наркоторговцы 
начинают использовать новые схемы и 
методы взаимодействия путем смены плат-
формы и способы контактирования.

3. Недостаточная информированность право-
охранительных органов и ограниченность 
ресурсов. После смены преступниками 
методов действий и каналов распростране-
ния, в силу ограниченности своих возмож-
ностей и ресурсов, специализирующимся 
подразделениям необходимо некоторое 
время на их выявление.

4. Межгосударственное взаимодействие. 
Имеющиеся различия в законодательстве 
государств и рознящие методы противодей-
ствия понижают эффективность противо-
действия наркотрафику на транснациональ-
ном уровне.

5. Техническая зашита платформ. Многие 
социальные сети и различные мессен-
джеры, рекламируя себя как ресурсы обес-
покоенные охраной личной жизни граждан, 
внедряют системы препятствующие отсле-
живанию, в том числе и преступной дея-
тельности некоторых граждан.
Обозначенные проблемные аспекты тре-

буют соизмеримого, эффективного противодей-
ствия, в том числе. 

1. Повышение эффективности мониторинга. 
Необходима постоянная работа, направлен-
ная на совершенствование различных 
инструментов мониторинга и анализа интер-
нет-пространства, исследования активно-
сти пользователей. 

2. Совершенствование деятельности компе-
тентных органов. Повышение уровня квали-
фикации сотрудников правоохранительных 
органов для освоения ими новейших мето-
дик и способов выявление и пресечение 
сбыта наркотических средств, в том числе 
бесконтактным способом.

3. Взаимодействие с IT-компаниями. Сотруд-
ничество с администраторами социальных 
сетей, мессенджеров для создания эффек-
тивного механизма и блокировки незакон-
ного контента.

4. Международное сотрудничество. Улучше-
ние эффективности взаимодействия ведом-
ственных подразделений государств для 
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максимально быстрого обмена информа-
цией и новейшими методиками противодей-
ствия наркоторговле. 

5. Социально-образовательные программы. 
Активизация деятельности совместно с дру-
гими институтами гражданского общества, 
направленная на выработку в социуме поли-
тики нетерпимости к преступлениям в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ.
Эти меры являются лишь частью системы, 

которые могут поспособствовать повышению 
эффективности противодействия наркопреступ-
ности в том числе бесконтактным способ. 

Хочется подчеркнуть, что данная проблема 
является общегосударственной, что подразуме-
вает необходимость скоординированного проти-
водействия от всех институтов гражданского 
общества с целью создания здоровой нации. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемных аспектов применения информа- 
ционных технологий (ИТ) в расследовании преступлений в цифровом пространстве в России. 
Предложены пути решения, включая совершенствование законодательства, модернизацию 
технической базы, оптимизацию взаимодействия подразделений и повышение квалификации 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES  
IN THE DIGITAL SPACE

Annotation. The article examines the problematic aspects of applying information technolo-
gies (IT) in the investigation of crimes in the digital space in Russia. Solutions are proposed, includ-
ing improving legislation, upgrading technical infrastructure, optimizing interagency cooperation, 
and enhancing personnel training. The article emphasizes the need for a comprehensive approach 
to adapt the investigation system to the realities of the digital era.
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artificial intelligence (AI).

Современное общество характеризуется 
стремительным развитием информаци-

онных технологий (ИТ), которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности, включая кри-
минальную. Цифровое пространство стало не 
только платформой для коммуникации и обмена 
информацией, но и ареной для совершения пре-
ступлений. В России, как и во всем мире, наблю-
дается устойчивый рост киберпреступности: в 
2023 году было зарегистрировано 677 тысяч пре-
ступлений, совершенных с использованием ИТ, 
что почти в четыре раза больше, чем в 2018 году 
(175 тысяч). Каждое третье преступление в стране 
сегодня связано с цифровыми технологиями, что 

подчеркивает актуальность совершенствования 
методов их расследования.

Основные виды киберпреступлений вклю-
чают:

 – мошенничество с использованием ИТ (79,4 
тысячи случаев в первом квартале 2023 
года, рост на 31,5% к 2022 году);

 – неправомерный доступ к компьютерной 
информации (4,7 тысячи атак в 2023 году, 
рост в три раза);

 – распространение вредоносного ПО и 
DDoS-атаки.
Интересно, что значительная доля кибер-

преступников (около 10%) — это подростки 14–15 
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лет, что значительно превышает их долю среди 
всех преступников (менее 1%). Это указывает на 
необходимость адаптации методов расследова-
ния к особенностям цифрового поведения моло-
дежи.

Технологии анализа больших данных 
активно используются для выявления закономер-
ностей в поведении преступников и прогнозиро-
вания преступлений. В России такие системы 
применяются, например, в рамках программы 
«Безопасный город», где данные с камер видео-
наблюдения, социальных сетей и мобильных опе-
раторов агрегируются для построения моделей 
криминальной активности. Преимущество Big 
Data заключается в возможности обрабатывать 
огромные объемы информации, недоступные 
традиционным методам. Например, анализ тра-
фика в мессенджерах может помочь установить 
связи между участниками преступной группы, 
даже если они используют шифрование. Однако 
для этого требуются мощные вычислительные 
ресурсы и квалифицированные аналитики, что в 
регионах часто отсутствует.

Современные инструменты цифровой кри-
миналистики, такие как Cellebrite UFED или 
Magnet AXIOM, позволяют извлекать данные 
даже с поврежденных устройств. В деле о хакер-
ской атаке на банк в 2023 году эксперты восста-
новили логи, указывающие на IP-адреса злоу-
мышленников, что привело к их задержанию в 
течение двух недель. Однако сложность совре-
менных методов шифрования (например, исполь-
зование VPN или Tor) затрудняет трассировку, 
требуя от следователей глубоких технических 
знаний.

ИТ также позволяют правоохранительным 
органам сотрудничать с частными компаниями. 
Например, банки предоставляют данные о подо-
зрительных транзакциях, а IT-компании, такие как 
«Яндекс» или «VK», передают информацию о 
пользователях в рамках уголовных дел. В 2023 
году такое взаимодействие помогло раскрыть 12 
тысяч случаев кибермошенничества. Однако этот 
процесс осложнен необходимостью соблюдения 
закона о персональных данных (ФЗ-152), что 
замедляет доступ к информации.

Технические аспекты связаны с недостаточ-
ной оснащенностью правоохранительных орга-
нов и сложностью цифровых преступлений. 
Несмотря на внедрение АРМ, многие подразде-
ления используют устаревшее оборудование и 
программное обеспечение, неспособное обраба-
тывать большие объемы данных или противосто-
ять современным методам шифрования, приме-
няемым преступниками.

Например, в 2023 году зафиксировано 1729 
случаев утечек данных из российских компаний и 

госорганов, что свидетельствует о высоком 
уровне защищенности киберпреступников и сла-
бости ИТ-инфраструктуры следственных орга-
нов. Отсутствие специализированных лаборато-
рий цифровой криминалистики в регионах 
вынуждает отправлять материалы на экспертизу 
в крупные города, что замедляет расследование.

Еще одной проблемой является нехватка 
квалифицированных специалистов. 

Организация взаимодействия между раз-
личными подразделениями — еще одно слабое 
звено. Например, оперативный доступ к базам 
данных инженеров-электронщиков, необходи-
мый для анализа цифровых следов, часто затруд-
нен из-за бюрократических процедур. Взаимо-
действие следователей с сотрудниками дежур-
ных частей и оперативниками требует четкой 
координации, однако на практике это не всегда 
реализуется эффективно.

Применение ИТ в расследовании поднимает 
вопросы конфиденциальности и прав граждан. 
Использование ИИ для анализа данных социаль-
ных сетей или систем видеонаблюдения может 
привести к нарушению права на частную жизнь. 
В России, где в 2024 году зафиксировано 170 уте-
чек данных за 2,5 месяца, риск компрометации 
личной информации особенно высок.

Кроме того, существует проблема «цифро-
вой предвзятости». Алгоритмы ИИ, обученные на 
исторических данных, могут ошибочно указывать 
на невиновных лиц, что особенно актуально в 
условиях роста числа киберпреступлений среди 
подростков.

Для преодоления проблемных аспектов 
применения ИТ в расследовании преступлений 
требуется комплексный подход, включающий 
правовые, технические, организационные и обра-
зовательные меры. 

Применение информационных технологий в 
расследовании преступлений в цифровом про-
странстве — это одновременно вызов и возмож-
ность для правоохранительной системы России. 
Несмотря на значительный прогресс в использо-
вании ИТ, проблемы правового регулирования, 
технического оснащения, организации работы и 
этических дилемм остаются острыми. Актуальная 
статистика подчеркивает рост киберпреступно-
сти и необходимость адаптации методов рассле-
дования к новым реалиям.

Предложенные меры — от законодательных 
изменений до повышения квалификации кадров 
— способны повысить эффективность борьбы с 
преступлениями в цифровом пространстве. В 
условиях, когда Россия занимает первое место 
по уровню киберугроз, эти шаги становятся не 
просто желательными, а жизненно необходи-
мыми для обеспечения безопасности общества.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОТИВОПРАВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Целью исследования выбрана сфера информационных технологий и ее вли-
яние на правовое поведение молодежи, совершившей преступления. Для ее достижения ис-
пользовались основы диалектики, а также методы логического познания всесторонней дей-
ствительности: общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, определение, классифи-
кация и сравнение, аналогия и обобщение), частнонаучные (социологический, сравнитель-
но-правовой, формально-юридический). Изучались социальные микромиры лиц, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем возрасте, их система ценностей, взгляды и пред-
ставления в зависимости от степени увлеченности Интернет-ресурсами. Эмпирической осно-
вой исследования выступил опрос представителей молодежной среды (студентов, курсантов 
и школьников старших классов), проживающих на территории Псковской области. Гипотеза 
исследования заключалась в подтверждении (опровержении) предположения о том, что ув-
леченность молодежью Интернет-ресурсами, гаджетами, социальными сетями и получаемая 
оттуда информация может влиять на противоправность их поведения.  Необходимо было 
установить количество времени, которое тратит современная молодежь на инструменты 
цифрового пространства, особенно Интернет-ресурсы, гаджеты и социальные сети, опреде-
лить воздействие информационных технологий на мышление, сознание, поступки подростков 
в реальной жизни. Представление об активности молодежи в Интернет-среде позволило 
установить взаимосвязь с противоправным поведением осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях и тех, которым было назначено наказание альтернативное лише-
нию свободы или меры уголовно-правового характера. Результаты опроса показали, что 
практически каждый второй представитель современной молодежи тратит четвертую часть 
своего личного времени на инструменты цифрового пространства. «Продвинутые в цифре» 
осужденные молодежного возраста достаточно часто вовлекаются в киберпреступления, мо-
гут быть носителями криминальной субкультуры, обладают искаженной системой правовых 
знаний и навыков, виртуальный мир им кажется гораздо привлекательнее чем живое обще-
ние в реальном времени. Проведенное исследование позволило установить взаимосвязь 
между противоправным поведением молодежи и их активностью в Интернет-ресурсах, и ис-
ходя из предложенного авторами исследования определения личности несовершеннолетнего 
осужденного, прийти к выводам о важной роли мероприятий профилактического характера, 
использованию существующих IT-платформ для формирования законопослушного поведе-
ния и предупреждения совершения повторных преступлений.

Ключевые слова: молодежь, несовершеннолетние осужденные, уголовное наказание, 
цифровое пространство, информационные технологии, Интернет, противоправное поведе-
ние.
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IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON ILLEGAL BEHAVIOR  
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Annotation. The purpose of the study is the sphere of information technology and its impact 
on the legal behavior of young people who have committed crimes. To achieve it, the foundations of 
dialectics were used, as well as methods of logical knowledge of comprehensive reality: general 
science (analysis and synthesis, induction and deduction, definition, classification and comparison, 
analogy and generalization), private science (sociological, comparative legal, formal legal). Social 
microcosms of persons who committed crimes at a minor age, their value system, views and rep-
resentations, depending on the degree of enthusiasm for Internet resources, were studied. The 
empirical basis of the study was a survey of representatives of the youth environment (students, 
cadets and high school students) living in the Pskov region. The hypothesis of the study was to con-
firm (refute) the assumption that youth’s enthusiasm for Internet resources, gadgets, social networks 
and the information received from there can affect the illegality of their behavior. It was necessary to 
establish the amount of time that modern youth spends on the tools of the digital space, especially 
Internet resources, gadgets and social networks, to determine the impact of information technology 
on the thinking, consciousness, and actions of adolescents in real life. The idea of   youth activity in 
the Internet environment made it possible to establish a relationship with the illegal behavior of con-
victs serving sentences in educational colonies and those who were sentenced to alternative impris-
onment or criminal law measures. The survey results showed that almost every second representa-
tive of modern youth spends a quarter of their personal time on digital space tools. “Advanced in 
numbers” convicts of youth are often involved in cybercrime, can be carriers of a criminal subcul-
ture, have a distorted system of legal knowledge and skills, the virtual world seems to them much 
more attractive than live communication in real time. The study made it possible to establish a rela-
tionship between the illegal behavior of young people and their activity in Internet resources, and 
based on the authors’ proposed study of determining the identity of a minor convict, to come to 
conclusions about the important role of preventive measures, the use of existing IT platforms to form 
law-abiding behavior and prevent the commission of repeated crimes.

Key words: youth, juvenile convicts, criminal punishment, digital space, information techno- 
logy, internet, unlawful conduct.

Введение. В процесс использования циф-
ровых технологий в повседневной жизни вовле-
чены сегодня не только молодые лица, но и 
взрослое население. Каждая образовательная 
организация имеет свой официальный сайт, стра-
ницу в социальных сетях, в режиме онлайн про-
водит большое количество мероприятий. 

Сегодня все учебные заведения, государ-
ственные и правоохранительные органы, органи-
зации и учреждения, которые взаимодействуют с 
подрастающим поколением или их наставниками 
(учителями, преподавателями) реализуют указ 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 
2022 г. № 809. Поэтому сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей это общая задача современного 
государства и общества.

Цифровые технологии в реализации госу-
дарственных задач применяются практически во 
всех сферах жизнедеятельности. Интернет-поль-
зователи среди молодого поколения создают 
свой микромир цифры и свое пространство. 
Однако не всегда это положительно сказывается 
на их правовом поведении. Правоохранитель-
ными органами ежегодно фиксируются случаи 
совершения несовершеннолетними преступле-
ний, вовлечения их в киберпреступления. В связи 
с этим установить взаимосвязь и влияние инфор-
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мационных технологий на противоправное пове-
дение молодежи представляет особый интерес 
как для тех, кто непосредственно изучает лич-
ность молодых лиц, так и тех, кто с ними каждый 
день взаимодействует.

Методы и принципы исследования. Мето-
дологическую основу исследования влияния 
цифровых технологий на противоправное пове-
дение молодежи составили основы диалектики, а 
также методы логического познания всесторон-
ней действительности: общенаучные – анализ и 
синтез, индукция и дедукция, определение, клас-
сификация и сравнение, аналогия и обобщение; 
частнонаучные – социологический, сравнитель-
но-правовой, формально-юридический.

Основные результаты. Современный 
социум молодежной среды имеет свои особенно-
сти и обусловлен не только потребностями под-
ростков в постоянном контакте с продуктами 
цифрового пространства. Помимо традиционных 
социальных микромиров, таких как семья, школа, 
двор, молодежь приобрела онлайн-социум, в 
котором они могут общаться со сверстниками, 
получать и обмениваться информацией. Цифро-
вые социальные микромиры привлекают несо-
вершеннолетних, создают новую систему подчи-
ненности и привилегий в системе координат каж-
дого из этих социальных миров. 

Подчиненность и привилегии в рамках этих 
социальных миров формируют права и обязанно-
сти несовершеннолетнего, определяют его пове-
дение в каждой из этих социальных сфер. Однако 
несовершеннолетний не может, меняя сферу 
общения, «отключаться» от систем ценностей 
других социальных микромиров, в которые он 
вовлечен, поэтому происходит их пересечение и 
наложение в зависимости от степени вовлечен-
ности в эти процессы.

Сегодня подростки проводят в сети Интер-
нет, в том числе в социальных сетях, мессендже-
рах, в режиме онлайн около 6 часов ежедневно. 
Информация, получаемая несовершеннолетними 
в таком формате, не может обеспечить весь эмо-
циональный спектр, который возможно получить 
исключительно при живом общении. В связи с 
этим восприятие молодежью реального мира, их 
правовые взгляды и представления не совпадают 
с социально-правовой действительностью.

В феврале 2025 г. был проведен опрос 
среди студентов, курсантов и школьников стар-
ших классов, обучающихся в образовательных 
организациях Псковской области. Количество 
респондентов – 66 человек. На вопрос: «Сколько 
времени Вы проводите в сети Интернет?» больше 
половины опрошенных ответило – более 4 часов, 
а именно 44 человека; 2–3 часа – 10 человек; 3–4 
часа – 11 человек и всего 1 человек проводит 1–2 
часа в сети Интернет. Такие результаты ответов 

представителей молодежной группы говорят о 
том, что практически четвертую часть своего дня 
подросток тратит на инструменты цифрового 
пространства. Очевидно, такой ситуацией обес-
покоены законные представители молодых 
людей, другое взрослое население (учителя, пре-
подаватели), которое с ними взаимодействует в 
школах, ссузах и вузах, и конечно же государство 
и общество в целом.

Отметим, что действующие в настоящее 
время государственные программы, националь-
ные стратегии, концепции недостаточно адапти-
рованы под молодежь, которая с раннего воз-
раста ориентируется на бесконтактное взаимо-
действие в виртуальном пространстве, «встраи-
вается» в гибридный способ существования в 
онлайн- и офлайн-среде. «Продвинутая в цифре» 
молодежь подвержена рискам маргинализации, 
бедности, отчуждения и социальной эксклюзии, 
как и NEET-молодежь, которая нигде не учится и 
не работает [1, с. 60]. Так как правовая жизнь 
современного подростка состоит не только из 
правомерных начал, но и из проявлений противо-
правной направленности (совершение правона-
рушений в социуме и в цифровой среде, участие 
в различного рода злоупотреблениях, в том числе 
в окружении взрослых и (или) при их содействии). 
Подросткам и лицам молодежного возраста при-
сущи деформация правосознания и низкий уро-
вень правовой культуры [2, с. 76-80].

Аналогичное можно утверждать и об их 
родителях, иных законных представителях, кото-
рые лишались родительских прав либо ограничи-
вались в них, а также подвергались иным видам 
административных наказаний за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей.

У несовершеннолетних, являющихся актив-
ными Интернет- пользователями (особенно соци-
альных сетей), формируется так называемое кли-
повое мышление, которое характеризуется 
короткими фразами и мыслями, неумением 
сосредоточиться на любой информации на дол-
гое время. Средства массовых информаций, 
агрессивный маркетинг Интернета, общение и 
онлайн-жизнь в виртуальном социуме оказывают 
сильное воздействие на правосознание подрост-
ков и влияют на правомерность их поступков.

Итак, цифровые инструменты глобального 
информационного пространства могут влиять на 
поведение подростков в обществе, совершение 
ими правомерных (противоправных) поступков, 
оказывать воздействие на формирование их лич-
ности, искажать взгляды, представления и ценно-
сти современного мира. Кроме того, в киберпро-
странстве молодежь может вовлекаться в совер-
шение различного рода преступлений, что опасно 
для общества. Порождает рост преступности в 
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целом, способствует развитию молодежной кри-
минальной субкультуры в ее новых видах и фор-
мах [3, с. 66-71]. 

Несмотря на то, что в местах лишения сво-
боды (воспитательных колониях) сейчас нахо-
дится рекордно низкое количество несовершен-
нолетних осужденных, совершивших уголов¬ные 
преступления, это отнюдь не говорит о том, что 
преступности среди молодежи мало или нет. Все 
большее количество несовершеннолетних при-
влекается к наказаниям без изоляции от обще-
ства или мерам уголовно-правового характера. 
Так сегодня в нашей стране каждое тридцать чет-
вертое преступление совершается несовершен-
нолетними или при их соучастии, доля таких дея-
ний в количестве расследованных преступлений 
за 2024 г. составила 2,9% [4]. 

Ситуацию, в которой находятся несовер-
шеннолетние лица, отбывающие наказания за 
уголовные преступления, законодатель называет 
«трудной жизненной ситуацией». В связи с этим 
будем считать такую группу лиц наиболее уязви-
мой социальной группой общества, нуждаю-
щейся не только в заботе всего социума, но и 
применении мер целенаправ¬ленного государ-
ственного воздействия по профилактике проти-
воправного поведения.

По высказанным в науке суждениям, к несо-
вершеннолетним осужденным независимо от 
того какое им назначено наказание к ним можно 
применять аналогичные по смыслу понятия: 
«трудные подростки (дети)», «дети (подростки) 
группы риска», «дети-маргиналы».

По верному суждению З. М. Бурнацевой, 
трудные подростки – это дети с ненормативным 
поведением, «трудновоспитуемые», «проблем-
ные», «асоциальные», «педагогически запущен-
ные», «с отклоняющимся поведением», «девиант-
ные» подростки, которым свойственно неприятие 
общественных норм морали, негативное отноше-
ние к учебной деятельности, нежелание подчи-
няться учителям и родителям [5, с. 9].

В свою очередь, В. В. Нагаев пишет, что 
дети (подростки) группы риска, в том числе 
дети-преступники или дети-маргиналы, ¬– это 
дети, которым присущ риск возникновения откло-
нений по сравнению с общепринятыми в обще-
стве нормами: употребление алкоголя и наркоти-
ческих веществ, токсикомания, воровство, уход 
из дома, непосещение школы, грубость по отно-
шению к взрослым и сверстникам [6, с. 32, 36-37].

Полагаем, что с таким мнением сложно 
согласиться, потому что, называя несовершенно-
летних осужденных маргиналами или преступни-
ками, общество формирует неприязненное, нега-
тивное или пренебрежительное отношение к ним. 
Как известно, маргинал (от фр. marginal – «побоч-
ный», «на полях») – это человек, покинувший одну 

культуру, страну, сословие, класс, группу и не 
приобщившийся к ценностям и образу жизни 
другой [7, с. 89]. Несовершеннолетние осужден-
ные не обязательно ведут себя как маргиналы, а, 
скорее, наоборот, выступают членами социаль-
ных групп, в том числе цифрового пространства, 
являются носителями субкультуры.

Несомненно, несовершеннолетним, отбыва-
ющим наказания в воспитательных колониях, 
свойственен высокий уровень социальной и 
педагогической запущенности, отсутствие необ-
ходимых учебных и трудовых навыков, деструк-
тивное поведение, деформация правового созна-
ния или другие отклонения.

В связи с этим необходимо более углу-
бленно проанализировать причины криминализа-
ции личности несовершеннолетнего правонару-
шителя, в том числе изучить причины невоспри-
имчивости к исправительному воздействию, осо-
бенности поведения в социуме, зависимость от 
цифрового пространства [8, с. 249-255].

Для изучения особенностей личности несо-
вершеннолетнего осужденного можно использо-
вать не только уголовно-правовую характери-
стику, но и проводить комплексную психологиче-
скую характеристику, которая включает изучение 
жизненных ценностей, социально-психологиче-
ских особенностей поведения, состояния психи-
ческого здоровья, выявления отклонений в пра-
вовом сознании, познавательных способностей, 
личностных свойств, степени криминализации и 
типов адаптации к жизни без информационных 
технологий, определении зависимости от смарт-
фонов, гаджетов, социальных сетей, компьютер-
ных игр [9, с. 314-326].

Так как для некоторых осужденных моло-
дежного возраста криминальная система цен-
ностных ориентаций и асоциальных установок 
является более привлекательной и кажется более 
справедливой, чем действующие нормы законов, 
то с ними необходимо проводить мероприятия 
профилактического характера [10, с. 81-83]. При 
этом частота таких мероприятий может быть уве-
личена и включать не только личные беседы с 
подростками, но и их участие в мероприятиях 
просветительского, патриотического характера, 
в том числе в виртуальном пространстве. Делать 
это нужно для того, чтобы молодые люди пони-
мали, что Интернет-ресурсы это и полезная (нуж-
ная) для них информация. Например, участие в 
онлайн-экскурсиях, выставках с использованием 
цифровых технологий.

Достаточно часто активным Интернет-поль-
зователям среди подростков, совершившим пре-
ступления, свойственна тревожность, нереши-
тельность, неуверенность в себе. Они очень чув-
ствительны по отношению к несправедливости, 
будь то действительной или ложной, особенно 
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той, которая распространяется о них в социаль-
ных сетях в виде фейков и провокаций со сто-
роны сверстников.

Процесс социализации представителей 
такой группы молодежи (речь об активных Интер-
нет-пользователях) происходит под действием 
враждебности, злопамятности и скрытой агрес-
сивности. Они отрицают ответственность за 
совершенные преступления, избегают конфлик-
тов, стремятся к одобрению со стороны окружа-
ющих, мечтают продолжать собирать среди поль-
зователей сети Интернет или социальной сети 
«лайки», ждать комментариев пользователей 
цифрового пространства. Также у таких лиц чаще 
всего отсутствуют или находятся на низком 
уровне базовые, системообразующие правовые 
представления, они предпочитают ориентиро-
ваться на мнение референтной неформальной 
группы и у них низкий уровень правовой куль-
туры. Для некоторых подростков агрессивность, 
показная храбрость, неповиновение выступают 
средством поднятия своего личного положения в 
окружении среди таких же несовершеннолетних 
правонарушителей, как и они сами или демон-
страцией уверенности [11, с. 88].

У данной группы лиц также наблюдается 
перенос агрессии на жертву, враждебное отно-
шение к правоохранительным и судебным орга-
нам, законам и нормам права государства. Силь-
ная зависимость от преступного сообщества, 
искаженная система правовых знаний и понятий, 
наблюдается у несовершеннолетних осужден-
ных, совершивших преступления против жизни и 
здоровья (убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Среди несовершеннолетних, как и среди 
взрослых, встречаются достаточно опасные типы 
преступников: озлобленные, стремящиеся выме-
стить на сверстниках или на гражданах, оказав-
шихся в беспомощном состоянии (в основном на 
пьяных), обиды, полученные в семье или школе 
[12, с. 84-86].

Отметим, что сегодня трудные подростки 
достаточно часто являются носителями крими-
нальной субкультуры; им не только виртуальный 
мир, в том числе киберпространство с противо-
правным поведением кажется гораздо привлека-
тельнее, чем законопослушное общество, но и 
наблюдаются дефекты (деформации) их созна-
ния, склонность к совершению правонарушений, 
преступлений.

Итак, мы рассмотрели поведенческие осо-
бенности молодежной группы с противоправным 
поведением активно вовлеченной в цифровое 
пространство современного мира. Конечно же 
фактор неблагоприятной жизненной среды зани-
мает центральное место в причине противоправ-
ного поведения в обществе. Однако влияние 

информационных технологий оказывает далеко 
не всегда положительное воздействие на их 
сознание и установки. Негативное отношение к 
нормам права, нежелание выполнять их предпи-
сания, рассуждения о несправедливости и стро-
гости принятого наказания, сложности осмысле-
ния того, что есть правопорядок, правозакон-
ность, правопослушность, справедливость, 
мораль, нравственность позволили сформулиро-
вать следующее определение личности несовер-
шеннолетнего осужденного.

Личность несовершеннолетнего осужден-
ного – это личность ребенка (подростка) или 
представителя молодежной группы, находяще-
гося в трудной жизненной ситуации, который 
совершил уголовное преступление и ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы либо 
альтернативные лишению свободы наказания, 
меры уголовно-правового характера. 

Сфера информационного воздействия и в 
целом цифровые технологии оказывают сильное 
влияние на формирование личности таких лиц, 
среди которых активные Интернет-пользователи 
подвержены воздействию других пользователей 
данной среды, их знания, умения, навыки и 
поступки зависят от одобрения или порицания со 
стороны социума. Созданный подростками циф-
ровой микромир может способствовать совер-
шению повторных преступлений, занимать прак-
тически все их свободное время и искажать 
представления о законопослушном образе 
жизни. 

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где авторы выступали с докладами на:

 – межвузовской научно-практической конфе-
ренции «Уголовно-исполнительная система: 
история и современность», состоявшейся 
31 июля 2023 года в Псковском филиале 
Санкт-Петербургского университета ФСИН 
России с докладом на тему «Зарубежный 
опыт применения наказаний, не связанных с 
изоляцией несовершеннолетних осужден-
ных от общества»;
серии научно-представительских меропри-

ятий «Право, общество, государство: системные 
основы взаимодействия и развития», проводи-
мых в 2024 году на базе Московского областного 
филиала Московского университета МВД России 
с докладами на темы «Профилактика противо-
правного поведения среди несовершеннолетних, 
осужденным к лишению свободы и без изоляции 
от общества», «К вопросу подростковой преступ-
ности и особенностях ее профилактики в совре-
менных условиях».

Заключение. Предложенное авторами 
определение понятия личности несовершенного 
осужденного приводит к умозаключению о том, 
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что для формирования позитивной социокультур-
ной среды, в том числе в сфере информационных 
технологий, поддержания их здорового образа 
жизни, повышения правовой грамотности, куль-
туры и компетентности в различных сферах 
жизни, особенно среди тех представителей моло-
дежи, которые склонны к деструктивному, аддик-
тивному либо иному виду отклоняющегося пове-
дения, целесообразно проводить просветитель-
ские и правовоспитательные мероприятия. 
Отдельное внимание таким мероприятиям 
должно быть уделено в образовательных органи-
зациях (школах, колледжах, ссузах и вузах) на 
занятиях, проводимых в коммуникативной форме 
при взаимодействии молодых людей между 
собой, где они смогут спроецировать на себя 
результат противоправного поведения в обще-
стве в виде наступившей уголовной, администра-
тивной и иного вида ответственности. 

Ожидает своей дальнейшей реализации 
междисциплинарный подход в изучении право-
сознания осужденных молодежного возраста [13, 
с. 328-333]. Выработки актуальных для отече-
ственной пенитенциарной практики методик и 
предложений по преодолению деформации пра-
восознания осужденных молодежного возраста 
[14, с.78-83]. Использования комплекса социаль-
ных, и психолого-педагогических механизмов.
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Современный мир вступил в эпоху алго-
ритмов, где искусственный интеллект 

(ИИ) проникает во все сферы жизни, включая 
правоохранительную деятельность и криминаль-
ную среду. В Российской Федерации цифровиза-
ция сопровождается ростом киберпреступности, 
изменением характера противоправных деяний и 
усложнением задач уголовной юстиции. В насто-
ящее время ИИ трансформирует традиционные 
подходы к ответственности, требуя переосмыс-
ления базовых категорий уголовного права.

Согласно статье 19 УК РФ, субъектом уго-
ловной ответственности может быть только 
физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности и обладающее вменяемостью. 
Эта норма, сформированная в эпоху доцифро-
вых технологий, не учитывает появление ИИ, 
который способен принимать решения, анализи-
ровать данные и совершать действия, потенци-

ально подпадающие под признаки преступления. 
Вопрос о признании ИИ субъектом ответственно-
сти активно обсуждается в зарубежной юриспру-
денции, но в России остаётся на периферии науч-
ного дискурса [1].

Современные системы ИИ, такие как ней-
ронные сети и алгоритмы машинного обучения, 
демонстрируют высокую степень автономности. 
Например, в 2024 году в России зафиксирован 
случай, когда алгоритм, управляющий финансо-
вой платформой, совершил несанкционирован-
ные транзакции на сумму 150 миллионов рублей, 
что было квалифицировано как мошенничество 
(статья 159 УК РФ). Возникает вопрос: кто несёт 
ответственность — разработчик, оператор 
системы или сам ИИ?

В зарубежной практике уже есть преце-
денты. В 2018 году в США алгоритм торговой 
платформы вызвал финансовый ущерб, и суд 
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возложил ответственность на компанию-вла-
дельца. Однако в России правовая система пока 
не готова к таким ситуациям. Отсутствие субъект-
ности ИИ приводит к пробелам в ответственно-
сти, особенно если разработчик или оператор не 
осознавали противоправных последствий дей-
ствий алгоритма.

Признание ИИ субъектом ответственности 
потребовало бы радикального пересмотра УК 
РФ, что в российских условиях маловероятно в 
ближайшие годы. Более реалистичным представ-
ляется введение косвенной ответственности раз-
работчиков и операторов ИИ за непреднамерен-
ные последствия, а также создание специальных 
норм для регулирования автономных систем [2]. 
Например, можно дополнить главу 28 УК РФ 
статьёй о «неправомерном использовании ИИ», 
предусматривающей ответственность за созда-
ние алгоритмов с заведомо противоправным 
потенциалом.

В России киберпреступность демонстри-
рует устойчивый рост. По данным МВД РФ, в 2024 
году зарегистрировано 677 тысяч киберпресту-
плений, что на 17,4% больше, чем в 2023 году 
(577 тысяч). Доля таких деяний в общем массиве 
преступности достигла 40%, а ущерб составил 
200 миллиардов рублей. Значительная часть этих 
преступлений связана с использованием ИИ.

Например, в 2024 году зафиксирован рост 
числа мошенничеств с применением дипфейков 
— поддельных видео и аудиозаписей, созданных 
ИИ. По данным Банка России, такие схемы при-
вели к хищению 27,5 миллиарда рублей через 1,2 
миллиона операций. Дипфейки использовались 
для имитации голосов руководителей компаний 
или родственников жертв, что усложняет рассле-
дование.

ИИ выступает инструментом в различных 
категориях преступлений:

 – Мошенничество: генерация фишинговых 
текстов и дипфейков для обмана граждан.

 – Неправомерный доступ: использование ИИ 
для подбора паролей или обхода систем 
защиты (статья 272 УК РФ).

 – Распространение вредоносного ПО: авто-
матизация атак с помощью алгоритмов (ста-
тья 273 УК РФ).

 – Экономические преступления: манипуляции 
на финансовых рынках через торговые 
боты.
В 2023 году в Москве был выявлен случай 

использования ИИ для подделки цифровых под-
писей, что позволило злоумышленникам переве-
сти 80 миллионов рублей с корпоративных сче-
тов. Это подчёркивает необходимость расшире-
ния составов преступлений в УК РФ [3].

Действующее законодательство не всегда 
позволяет адекватно квалифицировать деяния с 
использованием ИИ. Например, создание дип-
фейков для мошенничества подпадает под ста-
тью 159 УК РФ, но отсутствие прямого указания 
на цифровые технологии затрудняет доказыва-
ние умысла. Требуется введение квалифицирую-
щих признаков, таких как «с использованием 
ИИ», для ужесточения ответственности.

ИИ активно внедряется в деятельность пра-
воохранительных органов России. В 2024 году 
система распознавания лиц, основанная на ней-
ронных сетях, помогла раскрыть 12 тысяч пре-
ступлений, включая 98% убийств. Алгоритмы 
анализа больших данных используются для про-
гнозирования преступлений и выявления подо-
зрительных транзакций. Например, в Санкт-Пе-
тербурге в 2023 году ИИ позволил пресечь дея-
тельность группы, занимавшейся отмыванием 
денег на сумму 300 миллионов рублей.

Преимущества ИИ очевидны: ускорение 
расследований, повышение раскрываемости и 
снижение нагрузки на следователей. Однако 
существуют ограничения:

 – Технические ошибки: в 2024 году в Казани 
система распознавания лиц ошибочно иден-
тифицировала гражданина как подозревае-
мого, что привело к его задержанию.

 – Этические дилеммы: массовая обработка 
персональных данных вызывает вопросы о 
нарушении права на частную жизнь, что в 
России регулируется недостаточно строго 
по сравнению с GDPR в ЕС.

 – Использование ИИ в расследованиях тре-
бует чётких процессуальных норм. В Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ (УПК 
РФ) отсутствуют положения о допустимости 
доказательств, полученных с помощью 
алгоритмов. Необходимо дополнить статью 
75 УПК РФ нормой о верификации данных, 
сгенерированных ИИ, для исключения оши-
бок.
Многие киберпреступления с использова-

нием ИИ совершаются через серверы за преде-
лами России. В 2024 году МИД РФ отметил рост 
атак с территории стран НАТО и Украины. Это 
требует усиления международного сотрудниче-
ства, однако политические разногласия препят-
ствуют реализации таких инициатив.

Раскрываемость киберпреступлений в Рос-
сии остаётся на уровне 25,9%. Основные при-
чины - нехватка специалистов и длительность 
компьютерных экспертиз (до 6 месяцев). ИИ мог 
бы ускорить процесс, но его внедрение ограни-
чено бюджетными и кадровыми ресурсами.
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Использование ИИ в уголовном праве также 
поднимает ряд этических вопросов. Одним из них 
является проблема ответственности за действия, 
совершенные с использованием ИИ [4]. Если 
алгоритм принимает решение, которое приводит 
к негативным последствиям, кто должен нести за 
это ответственность - разработчик, владелец 
системы или пользователь? Отсутствие регули-
рования ИИ в УК РФ и УПК РФ создаёт риски как 
для граждан (нарушение прав), так и для государ-
ства (невозможность пресечения новых угроз). 
Например, использование ИИ для создания 
дезинформации в социальных сетях пока не под-
падает под уголовную ответственность [5], хотя 
представляет угрозу общественной безопасно-
сти или системы распознавания лиц, используе-
мые правоохранительными органами, могут быть 
использованы для массовой слежки за гражда-
нами, что противоречит принципам свободы лич-
ности.

Приведем предполагаемые законодатель-
ные изменения, которые позволят адаптировать 
уголовное право к существующим реалиям по 
рассмотренным проблемам:

1. Расширение УК РФ: Ввести статью «Непра-
вомерное использование ИИ» (например, 
статья 274.2 УК РФ) с наказанием до 10 лет 
лишения свободы за создание алгоритмов с 
противоправным потенциалом.

2. Ужесточение санкций: Дополнить статьи 
159, 272 и 273 УК РФ квалифицирующим 
признаком «с использованием ИИ», увели-
чивая максимальный срок до 12-15 лет.

3. Процессуальные нормы: Включить в УПК 
РФ положения о допустимости доказа-
тельств, полученных с помощью ИИ, с обя-
зательной независимой экспертизой.
Создание специализированных центров 

киберрасследований в регионах России и обуче-
ние следователей работе с ИИ повысят эффек-
тивность правоприменения. В 2025 году МВД РФ 
планирует подготовить 500 специалистов по циф-
ровым технологиям.

Россия может инициировать разработку 
новой конвенции ООН о регулировании ИИ в кри-
минальной сфере, дополняя принятую в 2024 
году Конвенцию о киберпреступности [6].

Повышение цифровой грамотности населе-
ния через образовательные программы снизит 
уязвимость граждан перед преступлениями с 
использованием ИИ.

Искусственный интеллект в эпоху алгорит-
мов одновременно выступает субъектом, инстру-
ментом и вызовом для уголовного права. С одной 
стороны, ИИ может стать мощным инструментом 
в борьбе с преступностью, повышая эффектив-

ность работы правоохранительных органов и 
судебной системы. С другой стороны, использо-
вание ИИ требует разработки новых правовых 
норм, которые бы учитывали специфику этой тех-
нологии и минимизировали связанные с ней 
риски. В России он пока не признан субъектом 
ответственности, но активно используется как в 
совершении, так и в расследовании преступле-
ний. Статистика 2023–2025 годов подчёркивает 
рост киберпреступности и необходимость адап-
тации законодательства, особенно важно разра-
ботать четкие и прозрачные правила использова-
ния ИИ. Это потребует не только законодатель-
ных изменений, но и активного участия научного 
сообщества, которое должно предложить новые 
подходы к пониманию таких понятий, как вина, 
ответственность и справедливость в контексте 
использования ИИ [7].

Предложенные меры - от введения новых 
норм до развития инфраструктуры - позволят 
правовой системе справиться с вызовами циф-
ровизации. Уголовное право должно эволюцио-
нировать, сохраняя баланс между эффективно-
стью борьбы с преступностью и защитой прав 
граждан.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методы незаконного кло-
нирования платежных карт с использованием устройств Интернета вещей (IoT). Проанализи-
рованы технические аспекты и криминологические характеристики данного вида киберпре-
ступлений. Особое внимание уделено уязвимостям IoT-инфраструктуры, которые эксплуати-
руются злоумышленниками для перехвата платежных данных. На основе криминалистическо-
го анализа реальных кейсов выявлены основные векторы атак и представлены эффективные 
методы противодействия, включая организационные и технические меры защиты. Результаты 
исследования могут быть использованы для совершенствования систем безопасности фи-
нансовых организаций и разработки методик расследования данного вида киберпреступле-
ний.
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Annotation. This article discusses modern methods of illegal cloning of payment cards using 
Internet of Things (IoT) devices. The technical aspects and criminological characteristics of this type 
of cybercrime are analyzed. Particular attention is paid to the vulnerabilities of the IoT infrastructure 
that are exploited by attackers to intercept payment data. Based on the forensic analysis of real 
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Цифровизация финансовых услуг в соче-
тании с распространением устройств 

Интернета вещей (IoT) создала новые возможно-
сти для преступлений в сфере платежных техно-
логий. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 
года количество подключенных IoT-устройств 

превысит 75 миллиардов, что значительно рас-
ширяет поверхность для потенциальных атак. 
Каждое такое устройство может стать точкой 
входа для злоумышленников, особенно в усло-
виях недостаточного внимания к вопросам безо-
пасности при их проектировании и эксплуатации.
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Традиционные методы скимминга, некогда 
ограниченные физическим доступом к банкома-
там и POS-терминалам, трансформировались в 
сложные многоступенчатые схемы с использова-
нием сетевых технологий. Современные атаки 
часто начинаются с компрометации IoT-устройств, 
которые становятся «глазами и ушами» злоумыш-
ленников внутри защищенной инфраструктуры. 
По данным международной ассоциации по безо-
пасности платежных карт, ежегодный глобальный 
ущерб от карточного мошенничества превышает 
27 млрд долларов США, причем доля атак, 
использующих IoT-уязвимости, ежегодно увели-
чивается примерно на 15% [3, с. 42-44].

Технические особенности IoT-устройств 
делают их привлекательной мишенью для атак. К 
таким особенностям относятся: ограниченные 
вычислительные ресурсы, затрудняющие реали-
зацию полноценных механизмов защиты; дли-
тельные циклы обновления программного обе-
спечения; часто отсутствие физической защиты; 
и неконтролируемая пользователем сетевая 
активность. Алексеев А.Н. подчеркивает, что до 
70% широко используемых IoT-устройств имеют 
уязвимости, которые могут быть использованы 
для несанкционированного доступа [1, с. 90-92].

Современные киберпреступники исполь-
зуют уязвимости IoT-устройств для перехвата, 
сбора и незаконного использования платежных 
данных. Особенностью данных преступлений 
является их высокая латентность, трансгранич-
ный характер и технологическая сложность выяв-
ления и расследования [8, с. 115-117]. В отличие 
от традиционного скимминга, атаки через IoT-у-
стройства могут осуществляться дистанционно и 
затрагивать одновременно множество жертв, 
часто находящихся в разных юрисдикциях, что 
значительно усложняет как расследование, так и 
судебное преследование.

Технологическая эволюция методов неза-
конного клонирования платежных карт напрямую 
связана с развитием платежных технологий. 
Классические скиммеры, устанавливаемые на 
банкоматы, уступили место более изощренным 
техническим решениям, которые сложнее выя-
вить и нейтрализовать [7, с. 201-202].

Согласно исследованиям Ковалева А.П., 
современные методы клонирования платежных 
карт включают широкий спектр технических и 
программных решений. Компрометация POS-тер-
миналов через уязвимости программного обе-
спечения становится одним из наиболее распро-
страненных методов. Злоумышленники исполь-
зуют недокументированные возможности или 
ошибки в программном коде для удаленного 
доступа к памяти устройства, где временно хра-
нятся незашифрованные данные платежных карт. 
Особенно уязвимыми являются терминалы, рабо-

тающие на устаревших версиях операционных 
систем или имеющие нерегулярные циклы обнов-
ления безопасности [5, с. 78-79].

Использование поддельных терминалов и 
банкоматов остается актуальным методом, хотя и 
претерпело значительную эволюцию. Современ-
ные поддельные устройства часто имеют беспро-
водные модули для передачи собранных данных, 
системы удаленного управления и механизмы 
самоуничтожения при попытке несанкциониро-
ванного доступа. Тимофеев В.А. отмечает случаи, 
когда злоумышленники устанавливали полностью 
функциональные поддельные банкоматы в обще-
ственных местах, которые не только собирали 
данные карт, но и выполняли базовые банковские 
операции для маскировки своего истинного 
назначения [9, с. 228-229].

Перехват данных в процессе бесконтактных 
платежей становится все более распространен-
ным с ростом популярности данной технологии. 
Злоумышленники используют модифицирован-
ные NFC-считыватели, которые могут быть зама-
скированы под обычные предметы и размещены 
в местах массового скопления людей. Такие 
устройства способны считывать данные бескон-
тактных карт на расстоянии до 20 см, что позво-
ляет собирать информацию без ведома владель-
цев карт. Особенно уязвимыми являются карты, 
не имеющие динамической аутентификации дан-
ных (DDA) [5, с. 80-81].

Гарсиа-Алфаро и соавторы отмечают, что с 
2020 года наблюдается значительный рост атак, 
использующих уязвимости IoT-устройств для 
перехвата платежных данных [11, с. 233-235]. Эти 
атаки часто реализуются по модели «человек 
посередине» (Man-in-the-Middle), когда злоумыш-
ленники используют скомпрометированное IoT-у-
стройство для перехвата сетевого трафика, 
содержащего платежную информацию. Особенно 
уязвимыми являются незашифрованные или 
слабо зашифрованные соединения между эле-
ментами платежной инфраструктуры.

Инфраструктура рынка украденных данных 
также претерпела значительные изменения. Дан-
ные платежных карт теперь редко используются 
непосредственно злоумышленниками, осуще-
ствившими их кражу. Вместо этого сформирова-
лась сложная многоуровневая система, включа-
ющая специализированных участников: «добыт-
чиков» данных, «оптовых покупателей», «прове-
ряющих» (валидаторов) и «использующих» 
(кардеров). Такая специализация повышает 
эффективность преступной деятельности и 
усложняет выявление конечных исполнителей 
мошеннических операций [8, с. 117-118].

Анализ таких инцидентов показывает, что 
преступники переходят от физического вмеша-
тельства к удаленным атакам, что существенно 
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усложняет их выявление и расследование. Вехов 
В.Б. подчеркивает, что «цифровизация» методов 
клонирования приводит к росту латентности 
таких преступлений, поскольку отсутствие физи-
ческих следов затрудняет как обнаружение факта 
атаки, так и идентификацию злоумышленников [2, 
с. 167-169].

IoT-устройства представляют собой привле-
кательную цель для киберпреступников в силу 
нескольких факторов: недостаточный уровень 
защиты, отсутствие регулярных обновлений без-
опасности и возможность использования в каче-
стве промежуточного звена для проведения атак. 
Алексеев А.Н. в своем исследовании выделяет 
три основных сценария использования IoT-у-
стройств в кибермошенничестве: как инструмент 
сбора данных, как канал для атаки на другие эле-
менты инфраструктуры и как компонент ботнета 
для распределенных атак [1, с. 92-94].

В контексте клонирования платежных карт 
особую опасность представляют устройства, 
имеющие физический или логический доступ к 
платежной информации. Исследования Петрова 
В.В. демонстрируют, что наиболее уязвимыми 
являются умные камеры видеонаблюдения в 
зонах банкоматов и торговых точек. Современ-
ные IP-камеры с функциями распознавания изо-
бражений и дистанционного управления могут 
быть перепрограммированы злоумышленниками 
для фиксации процесса ввода PIN-кода и пере-
дачи этих данных на удаленные серверы. Особую 
опасность представляют камеры с функцией 
оптического увеличения и высоким разреше-
нием, которые позволяют получить четкое изо-
бражение карты даже с значительного расстоя-
ния [6, с. 154-155].

Беспроводные маршрутизаторы в публич-
ных WiFi-сетях часто становятся точкой входа 
для атак на мобильные платежные приложения. 
Злоумышленники могут создавать поддельные 
точки доступа (Evil Twin) или компрометировать 
существующие, чтобы перехватывать незашиф-
рованный трафик или проводить атаки типа SSL-
stripping для доступа к защищенным соедине-
ниям. Особенно уязвимыми являются пользова-
тели, осуществляющие платежные операции 
через публичные сети без использования допол-
нительных средств защиты, таких как VPN.

POS-терминалы с возможностью удален-
ного управления представляют собой критически 
важный элемент платежной инфраструктуры. 
Современные терминалы часто имеют встроен-
ные модули для дистанционного обновления про-
граммного обеспечения, диагностики и управле-
ния. Компрометация этих каналов позволяет зло-

умышленникам внедрять вредоносный код непо-
средственно в устройство, считывающее данные 
карт..

Технические уязвимости IoT-устройств мно-
гообразны и включают как программные, так и 
аппаратные недостатки. Среди наиболее распро-
страненных программных уязвимостей можно 
выделить: недостаточную защиту аутентифика-
ции (слабые пароли, отсутствие многофакторной 
аутентификации); отсутствие или неправильную 
реализацию шифрования; уязвимости в Web-ин-
терфейсах управления; недостаточную фильтра-
цию входных данных, ведущую к уязвимостям 
внедрения кода. К аппаратным уязвимостям 
относятся: незащищенные отладочные интер-
фейсы; отсутствие защиты от физического 
доступа к компонентам; недостаточная изоляция 
чувствительных данных в памяти устройства [1, с. 
94-95].

Анализ, проведенный Schneider и колле-
гами, выявил, что в 63% случаев компрометации 
платежных данных злоумышленники использо-
вали IoT-устройства как канал атаки или точку 
сбора информации [13, с. 301-303]. Исследова-
тели идентифицировали несколько типовых сце-
нариев атак, включая:

 – Компрометацию IP-камер для визуального 
перехвата PIN-кодов и данных карт;

 – Использование уязвимых маршрутизаторов 
для перехвата сетевого трафика;

 – Атаки на POS-терминалы через уязвимые 
обновления программного обеспечения;

 – Использование скомпрометированных 
IoT-устройств для создания постоянного 
присутствия в корпоративной сети 
(persistence);

 – Применение ботнетов из IoT-устройств для 
проведения DDoS-атак на платежные 
системы с целью маскировки основной 
атаки.
Модифицированные Bluetooth-маяки пред-

ставляют собой еще одну категорию устройств, 
используемых для сбора данных с бесконтактных 
карт. Такие маяки можно разместить в местах с 
высокой проходимостью, и они будут автомати-
чески сканировать окружение на предмет бес-
контактных карт. Хотя современные карты имеют 
защиту от несанкционированного считывания, 
некоторые старые модели или карты с повре-
жденным чипом могут быть уязвимы к такому 
виду атак [9, с. 230-231].

Типичная архитектура атаки через IoT-у-
стройства включает несколько этапов. На первом 
этапе происходит сканирование сети на предмет 
уязвимых устройств. Затем осуществляется ком-
прометация выбранных устройств с использова-
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нием известных уязвимостей или техник социаль-
ной инженерии. После получения доступа злоу-
мышленники внедряют вредоносный код, кото-
рый может включать функции перехвата данных, 
создания бэкдоров или перенаправления тра-
фика. На заключительном этапе собранные дан-
ные передаются на управляющие серверы, часто 
с использованием шифрования и методов маски-
ровки для предотвращения обнаружения [11, с. 
235-236].

Особую опасность представляют атаки, 
координируемые через несколько скомпромети-
рованных устройств, что затрудняет выявление 
источника угрозы и увеличивает масштаб потен-
циального ущерба. Такие атаки часто проводятся 
с использованием методов обфускации и шифро-
вания трафика, что дополнительно усложняет их 
обнаружение стандартными средствами монито-
ринга безопасности.

С криминологической точки зрения, престу-
пления, связанные с незаконным клонированием 
платежных карт через IoT-устройства, характери-
зуются рядом особенностей, которые отличают 
их от традиционных форм карточного мошенни-
чества.

Согласно исследованиям Смирнова Д.Н., 
типичный портрет преступника в данной сфере 
существенно отличается от традиционного 
образа кардера. Современные киберпреступники 
обладают высоким уровнем технической подго-
товки, знаниями в области сетевой безопасности 
и программирования. Часто они имеют легаль-
ный опыт работы в сфере информационных тех-
нологий или финансовой безопасности, что дает 
им понимание как технических аспектов атаки, 
так и мер защиты, которые необходимо преодо-
леть [8, с. 118-119].

Виктимологический анализ показывает, что 
потенциальными жертвами становятся не только 
физические лица, но и малый бизнес, использую-
щий недостаточно защищенные платежные реше-
ния. Козловский А.Ю. выделяет несколько факто-
ров риска, повышающих вероятность стать жерт-
вой данного вида преступлений:

 – Использование устаревшего оборудования 
и программного обеспечения без регуляр-
ных обновлений безопасности;

 – Недостаточная осведомленность о методах 
обеспечения информационной безопасно-
сти;

 – Стремление к минимизации расходов на 
IT-инфраструктуру за счет применения бюд-
жетных решений с потенциальными уязви-
мостями;

 – Отсутствие политик безопасности и регу-
лярного аудита систем;

 – Игнорирование предупреждений и реко-
мендаций по безопасности [4, с. 201-202].
Особую виктимологическую группу состав-

ляют владельцы малых предприятий, использую-
щие бюджетные IoT-решения для автоматизации 
бизнес-процессов без должного внимания к 
вопросам информационной безопасности. 
Филиппов А.Е. отмечает, что такие предприятия 
часто становятся «точкой входа» для атак на 
более крупные организации, с которыми они вза-
имодействуют. Например, компрометация 
системы видеонаблюдения в небольшом мага-
зине может стать первым шагом к атаке на всю 
платежную инфраструктуру торговой сети [10, с. 
87-88].

Географический анализ распространения 
данного вида преступлений показывает значи-
тельную неравномерность. Наибольшая актив-
ность наблюдается в регионах с высоким уров-
нем проникновения электронных платежей и 
одновременно недостаточным развитием законо-
дательства в сфере кибербезопасности. Смир-
нов отмечает, что часто страны с развивающейся 
экономикой становятся «испытательными поли-
гонами» для новых методов атак, которые затем 
применяются в более развитых регионах [8, с. 
122-123].

По данным Романовского Г.Б., латентность 
данного вида преступлений достигает 70%, что 
обусловлено сложностью выявления факта ком-
прометации и установления причинно-следствен-
ной связи между атакой на IoT-устройство и 
последующим хищением средств [7, с. 204-205]. 
Высокая латентность объясняется несколькими 
факторами: значительным временным разрывом 
между компрометацией данных и их использова-
нием; отсутствием явных следов вмешательства; 
нежеланием организаций сообщать о инцидентах 
из опасений репутационных потерь; и техниче-
скими сложностями выявления компрометации 
IoT-устройств.

Расследование преступлений, связанных с 
незаконным клонированием платежных карт 
через IoT-устройства, требует применения специ-
ализированных криминалистических методик, 
учитывающих технические особенности данного 
вида преступлений.

Согласно разработкам Вехова В.Б., крими-
налистическое исследование должно включать 
комплекс технических и процессуальных меро-
приятий. Анализ сетевого трафика подозритель-
ных устройств является одним из ключевых мето-
дов выявления вредоносной активности. Такой 
анализ позволяет идентифицировать аномальные 
шаблоны коммуникации, которые могут указы-
вать на попытки передачи скомпрометированных 
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данных на удаленные серверы. Вехов рекомен-
дует использовать системы глубокого анализа 
пакетов (DPI), позволяющие выявлять не только 
явные аномалии, но и скрытые каналы связи, 
маскирующиеся под легитимный трафик [2, с. 
170-171].

Козловский А.Ю. отмечает, что для эффек-
тивного расследования необходим комплексный 
подход, включающий анализ цифровых следов, 
изъятие и исследование физических устройств и 
получение данных от финансовых организаций о 
подозрительных транзакциях. Особую важность 
представляет своевременное изъятие электрон-
ных устройств с сохранением их текущего состо-
яния, включая содержимое энергозависимой 
памяти. Для этого рекомендуется использовать 
специализированные аппаратно-программные 
комплексы, позволяющие создать криминали-
стически значимую копию данных без их моди-
фикации [4, с. 203-204].

Козловский выделяет следующие этапы 
комплексного криминалистического исследова-
ния:

 – Предварительная оценка инцидента и опре-
деление потенциальных источников цифро-
вых доказательств;

 – Изъятие и документирование электронных 
устройств с соблюдением процессуальных 
норм;

 – Создание криминалистических копий дан-
ных с использованием специализирован-
ного оборудования;

 – Анализ полученных данных с применением 
специализированного программного обе-
спечения;

 – Соотнесение цифровых следов с физиче-
скими доказательствами и показаниями 
свидетелей;

 – Формирование доказательной базы для 
судебного производства [4, с. 204-205].
Особую сложность представляет установ-

ление причинно-следственной связи между ком-
прометацией IoT-устройства и последующими 
несанкционированными транзакциями. Lin и кол-
леги предлагают методику корреляционного ана-
лиза временных рядов для выявления таких свя-
зей [12, с. 416-417]. Этот метод основан на стати-
стическом анализе временных паттернов атак и 
последующих фрод-операций с учетом различ-
ных факторов, включая географическое положе-
ние, типы устройств и характеристики транзак-
ций.

Международное сотрудничество при рас-
следовании данного вида преступлений является 
критически важным фактором успеха. Романов-

ский Г.Б. подчеркивает необходимость использо-
вания механизмов взаимной правовой помощи 
(MLA), соглашений о сотрудничестве между пра-
воохранительными органами различных стран и 
взаимодействия через специализированные 
международные организации, такие как Интер-
пол и Европол [7, с. 206-207].

Разработка и внедрение политик безопас-
ного использования IoT-устройств создает фор-
мальную основу для обеспечения защиты инфор-
мации. Такие политики должны определять:

 – Требования к приобретаемым устройствам 
(включая наличие механизмов защиты и 
поддержки производителем);

 – Процедуры ввода в эксплуатацию и вывода 
из эксплуатации устройств;

 – Правила настройки и изменения конфигу-
рации;

 – Регламенты обновления программного обе-
спечения;

 – Порядок реагирования на инциденты безо-
пасности.
Сотрудничество с правоохранительными 

органами и обмен информацией о выявленных 
угрозах позволяет формировать коллективную 
защиту от новых видов атак. Петров отмечает 
важность участия в отраслевых группах по 
обмену информацией об угрозах (threat intelligence 
sharing), что позволяет получать актуальные дан-
ные о новых векторах атак и индикаторах ком-
прометации [6, с. 163-164].

Romero-Mariona и соавторы подчеркивают 
важность внедрения принципа «безопасность с 
момента разработки» (security by design) для 
IoT-устройств, используемых в финансовой 
сфере [14, с. 92-93]. Данный подход предполагает 
учет требований безопасности на всех этапах 
жизненного цикла устройства, от концептуальной 
разработки до утилизации. 

Криминалистическое исследование данного 
вида преступлений требует применения специа-
лизированных методик, включающих анализ 
сетевого трафика, исследование журналов собы-
тий, проверку целостности программного обе-
спечения и анализ вредоносного кода [15]. Осо-
бую сложность представляет установление при-
чинно-следственной связи между компромета-
цией IoT-устройств и последующими 
мошенническими операциями.

Для эффективного противодействия необ-
ходимо:

Совершенствование нормативно-правовой 
базы с учетом технологических особенностей IoT. 
Необходимо разработать специализированные 
нормы, определяющие ответственность за атаки 
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на IoT-инфраструктуру и устанавливающие пра-
вовые рамки для сбора и использования цифро-
вых доказательств.

Разработка специализированных методик 
расследования с использованием современных 
инструментов цифровой криминалистики. Право-
охранительные органы нуждаются в регулярном 
обучении сотрудников, внедрении современных 
инструментов анализа цифровых следов и созда-
нии специализированных подразделений по рас-
следованию высокотехнологичных преступлений.

Внедрение комплексных систем защиты 
финансовой инфраструктуры, учитывающих 
риски, связанные с IoT. Такие системы должны 
включать как технические средства защиты 
(шифрование, многофакторная аутентификация, 
сегментация сетей), так и организационные меры 
(политики безопасности, обучение персонала, 
регулярный аудит). 

Международное сотрудничество в сфере 
противодействия киберпреступности. Трансгра-
ничный характер атак требует координации уси-
лий правоохранительных органов различных 
стран, обмена информацией об угрозах и 
совместного проведения расследований. Необ-
ходимо развивать существующие механизмы 
международного сотрудничества и создавать 
новые платформы для оперативного взаимодей-
ствия в сфере противодействия киберпреступно-
сти.

Перспективным направлением дальнейших 
исследований представляется разработка авто-
матизированных систем раннего выявления атак 
на IoT-устройства, основанных на технологиях 
искусственного интеллекта и машинного обуче-
ния. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Аннотация. В статье рассматривается огневая подготовка как значимый элемент про-
филактики правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Ис-
следование направлено на выявление связи между качеством профессиональной подготовки 
и уровнем законопослушного поведения в условиях служебной деятельности. Особое внима-
ние уделено нормативной базе Российской Федерации, современным методикам обучения, а 
также практическим примерам, демонстрирующим влияние огневой подготовки на формиро-
вание дисциплины, самоконтроля и правовой устойчивости. В работе используются методы 
анализа, обобщения, а также сравнительно-правовой и прикладной подходы. Сделан вывод о 
необходимости интеграции огневой, психологической и правовой подготовки в единую систе-
му воспитания и профессионального становления сотрудников силовых структур с целью по-
вышения уровня правосознания и снижения рисков должностных нарушений.
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FIRE TRAINING AS A FACTOR IN PREVENTING DELINQUENCY 
AMONG LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Annotation. The article considers fire training as a significant element in the prevention of of-
fenses committed by law enforcement officers. The study is aimed at identifying the connection 
between the quality of professional training and the level of law-abiding behavior in the conditions of 
official activity. Particular attention is paid to the regulatory framework of the Russian Federation, 
modern training methods, as well as practical examples demonstrating the impact of fire training on 
the formation of discipline, self-control and legal stability. The work uses methods of analysis, gen-
eralization, as well as comparative legal and applied approaches. It was concluded that it is neces-
sary to integrate fire, psychological and legal training into a unified system of education and profes-
sional development of law enforcement officers in order to increase the level of legal awareness and 
reduce the risks of official violations.

Key words: fire training, crime prevention, law enforcement agencies, professional discipline, 
legal awareness, lawful behavior, official activity.

Огневая подготовка является одной из 
важнейших составляющих профессио-

нального становления сотрудников правоохрани-
тельных органов. В современных условиях, когда 
повышается уровень общественной чувствитель-
ности к действиям представителей силовых 
структур, особенно в ситуациях, связанных с 
применением оружия, актуальность изучения 
этого направления возрастает. Вместе с тем огне-
вая подготовка рассматривается не только как 
технический и тактический элемент службы, но и 
как часть системы профилактики правонаруше-
ний, совершаемых самими сотрудниками право-
охранительных органов. Вопросы правомерного 
и обоснованного применения оружия, соблюде-
ния норм профессиональной этики, развития 
самодисциплины и устойчивости к стрессу напря-
мую связаны с качеством и системностью огне-
вой подготовки [1, с. 54-55].

За последние годы в Российской Федерации 
отмечается неоднозначная тенденция: с одной 
стороны, усиливаются требования к подготовке 
сотрудников, ужесточаются нормативные акты и 
ведомственные регламенты, с другой — продол-
жают фиксироваться случаи неправомерного 
применения оружия, нарушения правил обраще-
ния с ним [2]. Такая ситуация требует глубокого 
научного осмысления роли подготовки сотрудни-
ков в контексте профилактики профессиональ-
ных нарушений. В частности, возникает необхо-
димость в анализе огневой подготовки как эле-
мента, не только обеспечивающего физическую и 
техническую готовность, но и формирующего 
внутреннюю правовую культуру, способствую-
щего развитию самоконтроля и адекватного реа-
гирования в нестандартных ситуациях.

Цель настоящей статьи — исследовать 
огневую подготовку как фактор профилактики 
правонарушений в среде сотрудников правоох-
ранительных органов Российской Федерации. 

Задачи исследования включают в себя рассмо-
трение теоретических и нормативных основ под-
готовки, выявление причин и условий соверше-
ния правонарушений среди представителей сило-
вых структур, а также определение связи между 
качеством огневой подготовки и уровнем про-
фессиональной дисциплины. В рамках работы 
используется комплексный подход, сочетающий 
правовой, психологический и прикладной анализ. 
Особое внимание уделяется оценке превентив-
ного потенциала огневой подготовки, её влиянию 
на поведение сотрудников в условиях повышен-
ного риска и ответственности.

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью повышения эффективности подготовки 
кадров в системе правоохранительных органов, а 
также задачей формирования устойчивого меха-
низма профилактики правонарушений с опорой 
не только на контроль и наказание, но и на гра-
мотную профессиональную подготовку. Учиты-
вая, что огневая подготовка требует высокой сте-
пени самоконтроля, строгого соблюдения 
инструкций и развитого правового сознания, она 
способна выступать действенным инструментом 
в предотвращении нарушений дисциплины и 
закона со стороны самих сотрудников. Таким 
образом, огневая подготовка приобретает значе-
ние не только как сугубо практический навык, но 
и как элемент формирования правомерного слу-
жебного поведения.

Кроме того, обращение к данной теме 
позволяет выявить пробелы в существующей 
системе подготовки, оценить её влияние на 
повседневную служебную практику и сформули-
ровать предложения по совершенствованию 
образовательных программ, в том числе в юри-
дических вузах, где проходит начальное форми-
рование будущих кадров правоохранительных 
органов. Углублённое исследование роли огневой 
подготовки как профилактического инструмента 



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

275

также способствует более широкому пониманию 
механизмов предотвращения злоупотреблений, а 
значит, может стать основой для формирования 
более устойчивой и правовой модели государ-
ственной службы в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности.

Огневая подготовка в системе правоохра-
нительных органов Российской Федерации тра-
диционно занимает особое место. Это обуслов-
лено тем, что владение оружием требует от 
сотрудника не только технических навыков, но и 
высокой степени ответственности, дисциплини-
рованности и устойчивых правовых ориентиров. 
В отличие от других видов физической или такти-
ческой подготовки, обучение обращению с огне-
стрельным оружием сопряжено с необходимо-
стью строгого соблюдения нормативных требо-
ваний, нарушение которых может повлечь 
тяжёлые последствия как для самих сотрудников, 
так и для окружающих. Таким образом, огневая 
подготовка выступает не только как профессио-
нальный навык, направленный на освоение тех-
ники стрельбы, но и как форма регуляции пове-
дения, формирующая устойчивую модель зако-
нопослушного служебного действия [3, с. 271].

Нормативная база огневой подготовки в 
Российской Федерации представлена рядом 
документов, включая федеральные законы, 
указы Президента РФ, ведомственные приказы и 
методические рекомендации. Наиболее значи-
мыми являются положения Федерального закона 
«О полиции», а также инструкции МВД, касающи-
еся порядка обращения с оружием, условий его 
применения и процедур контроля за подготовкой 
сотрудников. Эти документы закрепляют не 
только право сотрудников на ношение и приме-
нение оружия, но и детализируют случаи допу-
стимого использования, акцентируя внимание на 
принципах необходимости, соразмерности и пра-
вовой обоснованности. Таким образом, огневая 
подготовка должна быть неразрывно связана с 
изучением и осознанием правовых основ приме-
нения силы [4, с. 40].

Важным элементом подготовки является 
формирование устойчивых поведенческих моде-
лей, соответствующих как правовым нормам, так 
и служебной этике. Современные методики обу-
чения всё чаще включают в себя моделирование 
ситуаций, приближённых к реальным служебным 
обстоятельствам, что позволяет не только отра-
ботать практические действия, но и научиться 
принимать решения в условиях ограниченного 
времени, неопределённости и психологического 
давления. Именно в таких условиях происходит 
закрепление навыков самоконтроля и правовой 

оценки происходящего, что, в свою очередь, сни-
жает вероятность неправомерных действий в 
реальной практике [5, с. 168].

Нельзя не отметить, что наличие огне-
стрельного оружия у сотрудника существенно 
повышает уровень потенциальной ответственно-
сти. При этом следует обозначить, что значитель-
ное число правонарушений, совершаемых пред-
ставителями силовых структур, так или иначе 
связано с неправильным обращением с оружием, 
нарушением инструкций или недооценкой 
последствий применения силы. Часть таких инци-
дентов обусловлена неумением контролировать 
эмоциональное состояние, низкой стрессоустой-
чивостью или отсутствием навыков правомер-
ного поведения в конфликтной ситуации [6, с. 50]. 
Эти факторы напрямую связаны с качеством 
первоначальной и текущей огневой подготовки.

Профилактическая роль огневой подго-
товки проявляется в первую очередь через раз-
витие дисциплины, способности к внутреннему 
контролю, осознание последствий своих дей-
ствий. Регулярные тренировки, жёсткое соблю-
дение правил безопасности, постоянное тестиро-
вание знаний нормативных актов способствуют 
формированию у сотрудников устойчивого пове-
денческого паттерна, при котором любое откло-
нение от установленной процедуры воспринима-
ется как недопустимое. Таким образом, систем-
ная огневая подготовка выступает как инстру-
мент внутреннего правового сдерживания, 
который, в отличие от внешнего контроля, дей-
ствует на уровне повседневного профессиональ-
ного сознания.

Одновременно с этим важно понимать, что 
эффективность огневой подготовки как профи-
лактического инструмента зависит не только от 
формальных параметров — количества часов, 
посещения учебных стрельб и тестов — но и от 
качества преподавания, компетентности инструк-
торов, наличия обратной связи, а также психоло-
гической подготовки обучающихся. Особенно 
важным является умение донести до будущих 
сотрудников не только «как» использовать ору-
жие, но и «когда» это допустимо, «почему» это 
важно и «что» будет при нарушении норм. В этом 
контексте актуальным становится интеграция 
огневой подготовки с правовым образованием, 
этикой и психологией, то есть создание единой 
модели профессиональной подготовки, ориенти-
рованной на недопущение нарушений закона со 
стороны самих сотрудников.

Необходимо также отметить важность вос-
приятия огневой подготовки студентами юриди-
ческих вузов, особенно тех, кто в будущем плани-
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рует службу в правоохранительных структурах. 
На раннем этапе профессионального становле-
ния у них формируются представления о допу-
стимости применения силы, границах прав и обя-
занностей, ответственности за действия, совер-
шённые при исполнении служебных обязанно-
стей. В этом контексте включение элементов 
огневой подготовки в учебный процесс может 
выполнять важную воспитательную функцию, 
направленную на формирование правовой куль-
туры и уважения к нормам закона ещё до начала 
службы [7, с. 137-138]. Такая практика успешно 
реализуется в ведомственных вузах, и её распро-
странение в гражданские юридические образо-
вательные организации может стать дополни-
тельным средством профилактики профессио-
нальных правонарушений.

Обобщая проведённый анализ, можно сде-
лать вывод о том, что огневая подготовка дей-
ствительно обладает значительным профилакти-
ческим потенциалом. Её влияние проявляется не 
только в повышении уровня физической готовно-
сти, но и в формировании устойчивых правовых и 
поведенческих установок, снижении уровня 
импульсивности и агрессии, повышении само-
контроля и ответственности. В условиях совре-
менного общества, предъявляющего повышен-
ные требования к прозрачности и законности 
действий представителей власти, наличие подоб-
ного внутреннего регулятора приобретает осо-
бую значимость.

Вместе с тем, для повышения эффективно-
сти огневой подготовки как элемента профилак-
тики правонарушений необходимо проведение 
целенаправленной работы по совершенствова-
нию программ обучения, материально-техниче-
ской базы, подготовке кадров преподавателей и 
инструкторов. Следует уделить внимание внедре-
нию современных методик, основанных на симу-
ляции реальных ситуаций, междисциплинарному 
подходу, включающему элементы психологии, 
права и этики, а также систематическому мони-
торингу результатов подготовки с учётом показа-
телей дисциплины и законности в служебной дея-
тельности.

Таким образом, огневая подготовка, при 
правильной организации и содержательном 
наполнении, может служить действенным инстру-
ментом формирования законопослушного, дис-
циплинированного и ответственного сотрудника 
правоохранительных органов. Её профилактиче-
ский потенциал позволяет говорить о ней не 
только как о техническом аспекте службы, но и 
как о важнейшем элементе правового воспита-
ния и укрепления профессиональной культуры в 
системе обеспечения общественной безопасно-
сти.
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РОЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ  
С НАСЕЛЕНИЕМ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация. Исследование обозначает важность вопросов совершенствования уровня 
взаимодействия сотрудников полиции с населением в вопросах противодействия преступно-
сти, в том числе и на профилактической и превентивной стадиях. Автор акцентирует внима-
ние на важности данной проблемы с учетом современных геополитических трансформаций. 
Обозначается первоочередность необходимости обеспечения общественной безопасности с 
учетом активизации внешнего вмешательства со стороны «не дружественных» стран. Явля-
ясь задачами профильных ведомств, данные вопросы требуют консолидированной деятель-
ности всех институтов гражданского общества. В данной деятельности необходимо задей-
ствовать все возможности, в особенности средств массовой информации, информацион-
но-коммуникативных инструментов, социальных сетей, мессенджеров и других интернет ре-
сурсов. Автор предлагает основные цели и направления эффективного взаимодействия орга-
нов внутренних дел с населением в решении вопросов противодействия преступности. Обо-
значается необходимость осуществления действенных мер по формированию в обществе 
положительного имиджа сотрудника полиции, что обеспечит доверительные отношения. 

Ключевые слова: противодействие, преступность, взаимодействие, население, поли-
ция, профилактика. 
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THE ROLE OF POLICE OFFICERS IN COUNTERING CRIME

Annotation. The study highlights the importance of improving the level of interaction between 
police officers and the population in combating crime, including at the preventive and prophylactic 
stages. The author emphasizes the importance of this problem given modern geopolitical transfor-
mations. The priority of the need to ensure public safety is outlined, taking into account the intensi-
fication of external interference from “unfriendly” countries. Being the tasks of specialized depart-
ments, these issues require the consolidated activities of all civil society institutions. In this activity, 
it is necessary to use all possibilities, especially the media, information and communication tools, 
social networks, instant messengers and other Internet resources. The author suggests the main 
goals and directions of effective interaction between internal affairs agencies and the population in 
addressing crime prevention issues. The need to implement effective measures to form a positive 
image of a police officer in society is outlined, which will ensure trusting relationships.

Key words: counteraction, crime, interaction, population, police, prevention.

Вопрос противодействия преступности 
остается одной из первоочередных про-

блем стоящих перед государством на современ-
ном этапе. События последних лет, начиная с 
пандемийной конъюнктуры, оказали существен-

ное влияние на практически все сферы жизни в 
основном в негативной проекции. Необходимость 
проведения специальной операции для обеспе-
чения прав и свобод русскоговорящего населе-
ния на территории соседнего государства, к 

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-278-280



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

279

сожалению, спровоцировала активизацию экс-
тремистских ячеек, под кураторством «недруже-
ственных» стран [1]. 

COVID-19 стал катализатором ухода значи-
тельной части общества в виртуальный мир, в 
особенности в области общения и получения 
информации. Не преминули этим воспользо-
ваться и преступные элементы, которые все 
активнее использую возможности глобальной 
сети, как для совершения своих преступлений, 
так и для поиска пособников, соучастников, 
жертв посягательств и сокрытия следов престу-
пления [3].

Обозначенные причины создают предпо-
сылки к увеличению количества и повышению 
объема оперативно-служебных задач обозначае-
мых перед сотрудниками органов внутренних дел 
и всей системы правоохранительных органов и 
служб безопасности, в том числе на превентив-
ной стадии. Остаются актуальными вопросы 
совершенствования профилактических меропри-
ятий [4]. 

При этом еще раз хотелось бы отметить, что 
вопросы противодействия преступности не явля-
ются задачей сугубо правоохранительной 
системы. Успешность противодействия данному 
недугу напрямую зависит от заинтересованной, 
скоординированной деятельности всех институ-
тов гражданского общества. В последнее время 
все больше обозначается важность взаимодей-
ствия с такими институтами, как средства массо-
вой информации, некоммерческие организа- 
ции [2]. 

По указанной причине все больше внедря-
ется антикоррупционная политика с целью, в том 
числе, выработки в обществе позиции нетерпи-
мости к таким проявлениям. Данные институты 
могут сыграть немаловажную роль в повышении 
имиджа органов внутренних дел в глазах обще-
ства, что в свою очередь поспособствует форми-
рованию доверительного отношения к системе 
правоохранительных органов. «Клиповое» вос-
приятие информации, «хайповая» потребность 
наметили тенденцию, когда негативная информа-
ция более интересна большей части общества [5]. 

При этом, в угоду рейтингам и финансовой 
выгоде некоторые представители «желтой» 
прессы и псевдоблогеры путем искажения 
информации в некоторых случаях оказывают 
дискредитирующее воздействие на имидж орга-
нов внутренних дел. Создание же позитивного 
информационного фона процесс более трудоем-
кий и занимающий более длительный промежу-
ток времени. Но только этим путем, используя, в 
том числе и современные информационно-ком-
муникативные инструменты, все возможности 
социальных сетей и мессенджеров появится воз-
можность создать необходимый уровень доверия 

в обществе и позволит эффективно использовать 
положительные стороны взаимодействия поли-
ции и гражданского населения [6]. 

В значительной мере это позволит выявить 
значительную часть латентной преступности, а 
также разрушить систему пособничества и аген-
турную сеть преступных синдикатов, путем выра-
ботки в сознании граждан позиции неприятия 
сочувствия различным преступным проявлениям, 
в особенности в молодежной среде. 

Следует отметить, что преступный мир не 
стоит на месте и совершенствуется для достиже-
ния своих противоправных намерений. Он 
использует все новые возможности, в том числе 
информационно-коммуникативного характера 
для формирования новых алгоритмов преступ-
ных действий [7]. 

Следует отметить, что в последнее время 
работа по улучшению коммуникации с населе-
нием в системе правоохранительных органов 
вышла на новый уровень. 

Создание новых структурных подразделе-
ний, а также обозначение новых задач перед 
существующими, решают вопрос повышения 
эффективности работы в данном направлении. 
Немаловажную роль в этом играет и нормотвор-
ческая деятельность, направленная на наделение 
дополнительными полномочиями компетентных 
органов. 

В данной работе необходимо соответство-
вать тренду и использовать современные техно-
логические возможности для доставления 
информации населению, в особенности ее моло-
дой части наиболее презентабельным и легко 
воспринимаемым им способом отходя от прак-
тики сухой констатации фактов и предоставления 
информации. 

Необходимо отметить, что обозначенный 
вопрос является достаточно актуальным и в его 
решении следует исключить выполнение фор-
мальных задач для имитации деятельности. В 
данном направлении необходимо с учетом совре-
менных реалий, изменяя алгоритм действий с 
учетом новейших тенденций. 

Немаловажную роль в этом также может 
сыграть освещение положительного опыта дей-
ствий сотрудников полиции при выполнении 
реальных оперативно-служебных задач по про-
тиводействию преступности. При этом оформле-
ние таких новостей должно быть осуществлено в 
максимально презентабельном виде с учетом 
потребности населения, в особенности его моло-
дежной части по формам представления.

В целом, хотелось бы обозначить основные 
цели и задачи взаимодействия сотрудников поли-
ции и граждан с целью противодействия преступ-
ности. К таким следует отнести: 
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 – Формирование доверительных отношений 
между гражданским населением и сотруд-
никами полиции, в особенности при выпол-
нении непосредственных оперативно-слу-
жебных задач;

 – Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению граждан в деятельность по 
предупреждению преступности, в особен-
ности при проведении профилактических 
мероприятий;

 – Активное использование возможностей 
совместного осуществления мероприятий 
по охране общественного порядка и безо-
пасности с наиболее активными гражда-
нами и дружинами;

 – Использование возможностей получения 
значимой информации от населения при 
расследовании уголовных дел;

 – Задействование население в комплексе 
мероприятий превентивного характера. 
В условиях современных реалий в вопросах 

противодействия преступности возрастает роль 
взаимодействия правоохранительных органов с 
населением. Следует систематизировать и повы-
шать эффективность комплекса предпринимае-
мых мер по формированию  в гражданского 
среде положительного образа сотрудника поли-
ции, с использованием всех возможных средств 
(СМИ, социальные сети, мессенджеры, интернет 
площадки и т.п.). Все это преследует цель, по 
формированию здорового общества, сформиро-
ванного на принципах взаимоуважения и нетер-
пимости к различным видам проявлений проти-
воправного характера. 

В особенности эту работу нужно активиро-
вать с молодым поколением, для формирования 
у них правильной системы ценностных устано-
вок. 

При этом хотелось бы отметить, что в дан-
ном направлении для повышения уровня положи-
тельной коммуникации необходимо обучение 
сотрудников органов внутренних дел, в том числе 
в рамках занятий по профессиональной подго-
товке и курсам повышения квалификации для 
выработки необходимых навыков конструктив-
ного взаимодействия с гражданами. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД

Аннотация. В статье актуализируется значимость социально-педагогического и психо-
логического аспекта в деятельности органов внутренних дел, рассматриваются условия по-
ложительного социально-педагогического влияния деятельности сотрудников органов вну-
тренних дел на население. Сложность выполнения профессиональных задач обуславливает-
ся публичностью и спецификой службы, а также тем фактором, что сотрудник полиции, даже 
действуя в условиях чрезвычайной эмоциональной напряженности, обязан соблюдать обще-
ственный этикет и общепринятые моральные установки. Автором подчеркивается, что новые 
условия социокультурной ситуации усложняют работу сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Исходя из этого делается вывод, что модернизация педагогической системы воспита-
ния сотрудников ОВД является приоритетным направлением работы с кадрами. Для повыше-
ния профессионализма и надежности правоохранительных органов необходима усиленная 
работа, направленная, в том числе, на развитие личностно-психологических особенностей 
сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, подготовка современных специа-
листов должна отвечать вызовам сегодняшнего времени. 

Ключевые слова: социально-педагогический аспект, психологический аспект, сотруд-
ник органов внутренних дел, эмоциональное напряжение, социальный контроль.
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SOCIO-PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS  
OF THE ACTIVITIES OF ATS EMPLOYEES

Annotation. The article updates the importance of the socio-pedagogical and psychological 
aspect in the activities of the internal affairs bodies, considers the conditions for the positive so-
cio-pedagogical impact of the activities of employees of the internal affairs bodies on the population. 
The complexity of performing professional tasks is determined by the publicity and specifics of the 
service, as well as the fact that the police officer, even acting in conditions of extreme emotional 
tension, is obliged to observe public etiquette and generally accepted moral attitudes. The author 
emphasizes that the new conditions of the sociocultural situation complicate the work of law en-
forcement officers. Based on this, it is concluded that the modernization of the pedagogical system 
of education of ATS employees is a priority area of   work with personnel. To increase the profession-
alism and reliability of law enforcement agencies, enhanced work is needed, aimed, among other 
things, at developing the personal and psychological characteristics of law enforcement officers. 
Thus, the training of modern specialists must meet the challenges of today.

Key words: socio-pedagogical aspect, psychological aspect, employee of internal affairs 
bodies, emotional stress, social control.

Работа сотрудников правоохранительных 
органонов связана с процессом форми-

рования и дальнейшим развитием социальных 
качеств, периодической выработкой новых про-
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фессионально важных компетенций, обеспечива-
ющих успешное выполнение поставленных задач. 
В ходе осуществления профессиональной дея-
тельности сотрудникам МВД необходимо приме-
нять мировоззренческие, психологические и 
педагогические знания, иметь психолого-педаго-
гическое мышление, демонстрировать мораль-
но-психологическую подготовленность, нрав-
ственно-этические качества, обладать психоло-
гической устойчивостью и значительной мотива-
цией служебной деятельности. Исследования 
специалистов показывают, что сотрудники дан-
ных структур подвержены депрессивным состоя-
ниям, для которых характерны такие пережива-
ния, как страх неудачи, страх успеха, накручива-
ние себя, недооценка наград, вина и самобичева-
ние. Поэтому рекомендуется погружать их в 
ситуацию психотренинга, направленного на 
управление своими состояниями [1]. Кроме того, 
учитывая масштабы глобализации и последствия 
ее влияния, важнейшей составной частью успеш-
ной деятельности сотрудника МВД является вне-
дрение и активное применение современных тех-
нологий. 

Рассмотрим некоторые моменты соприкос-
новения деятельности сотрудников ОВД с педа-
гогическим направлением. Сотруднику важно 
понимать насколько сильное социально-педаго-
гическое влияние он оказывает на граждан. 
Чтобы это взаимодействие имело качественный 
результат и социальную пользу, представитель 
ОВД должен обладать практическими навыками 
и умениями.

Характерной особенностью деятельности 
сотрудников ОВД является также то, что они 
непосредственно взаимодействуют со специфи-
ческой группой населения, представители кото-
рой являются нарушителями закона. Регулярное 
взаимодействие с преступниками откладывает 
серьезный отпечаток на самочувствие сотрудни-
ков, вызывая ряд психических реакций. В связи с 
этим, необходимо владеть основными принци-
пами психологической защиты, которые будут 
способствовать адаптации к происходящим 
стрессогенным процессам, обеспечивая не 
только устойчивость, но и психологическую гиб-
кость.  

Важно отметить, что успешное разрешение 
критических ситуаций во многом зависит от про-
явления рефлексивных способностей сотруд-
ника. Под рефлексивными способностями пони-
мается определенный механизм действий, прояв-
ляющийся в склонности к осмыслению своих 
собственных поступков и дальнейшем самосо-
вершенствовании в целях продуктивной адапта-
ции к внешним обстоятельствам. Таким образом, 
сотрудник может подавить деструктивное пове-

дение, агрессию, враждебность, проявления 
манипуляции и сиюминутное желание избегать 
компромиссного решения. Иной способ реакции 
на внешний раздражитель проявляется в глубо-
ком анализе и оценке своих действий, их переос-
мысления и выявления конструктивного решения 
с возможным творческим подходом. Умение реф-
лексировать является частью профессиональной 
компетенции полицейского и занимает особое 
место в структуре личности сотрудника органов 
внутренних дел.

Интересен вопрос об индивидуальной 
подверженности эмоциональному напряжению, 
выявляющей разные особенности поведения 
сотрудника полиции, занимающегося правоохра-
нительной деятельностью. Так, можно выделить 
две разновидности состояния эмоционального 
напряжения:

1) реакция торможения, характеризующаяся 
общей заторможенностью и импульсивно-
стью, погружением в апатию, угнетением 
рефлекторных реакций и двигательной 
активности, частной или полной неспособ-
ностью адекватно реагировать на окружа-
ющий мир;

2) реакция возбуждения, характеризующейся 
хаотичными действиями, агрессией, сни-
жением концентрации внимания, неспособ-
ностью реально оценить свои действия.

Более опасная реакция психологической 
нестабильности сотрудника может проявиться в 
виде аффективного срыва, когда человек прояв-
ляет психомоторное возбуждения, выраженную 
бессмысленную физическую активность в соче-
тании с растерянностью, гневом, яростью. Такое 
поведение усугубляет сложившуюся экстремаль-
ную ситуацию и может привести к непоправимым 
последствиям. Противоположный этому тип 
поведения называется прогрессивным и характе-
ризуется повышением работоспособности, моби-
лизацией умственных, физических и психологи-
ческих сил.

Можно выделить еще одну особенность 
служебной деятельности сотрудника ОВД – это 
жесткий и постоянный социальный контроль, что 
также требует наличия определенных психологи-
ческих приемов и способностей, из которых 
можно выделить: 

 – способность к регулярной межличностной 
коммуникации с криминальными элемен-
тами;

 – адаптивная способность психики выдержи-
вать регулярное эмоциональное напряже-
ние, стресс, утомляемость, чувство неопре-
деленности, биологический страх;

 – способность к постоянной умственной 
нагрузке (анализ оперативной обстановки и 
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последующее принятие эффективных мер в 
условиях ограниченного времени и непол-
ной информации);

 – способность к ролевому перевоплощению 
(умение маскировать свою причастность к 
МВД, истинные мотивы и цели общения для 
получения необходимой информации для 
оперативной деятельности);

 – способность к сохранению продуктивности 
и эмоциональной стабильности в условиях 
отсутствия фиксированного рабочего вре-
мени.
Такие ситуации требуют сложного контроля 

эмоций и стратегий преодоления, сильной личной 
предрасположенности к стрессу и достаточных 
когнитивных ресурсов, чтобы справиться со всем 
вышеперечисленным [3]. Стоит отметить, что 
соблюдение социально-педагогического и психо-
логического аспекта позволяет снизить уровень 
профессионально-нравственной деформации 
сотрудников ОВД. 

Изложенное позволяет говорить о том, что 
деятельность органов внутренних дел педагоги-
чески ориентирована и требует высокого уровня 
психолого-педагогической компетентности [5] 
каждого сотрудника. Приведённые аргументы 
позволяют утверждать, что социально-педагоги-
ческий и психологический аспект в подготовке 
современных специалистов в деятельности орга-
нов внутренних дел является важным направле-
нием в системе МВД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Согласно стратегии образования основным ориентиром должно стать из-
менений методов и способов обучения. Такое решение позволит улучшить существующие 
методики за счет которых происходит формирование практических навыков анализа инфор-
мации, самообразование, улучшается самостоятельная деятельность студентов, а также 
формируется опыт ответственного выбора и деятельности. Среди таких направлений высту-
пает информатизация процесса обучения. Благодаря данной системе упрощается доступ к 
информации, появляется больше возможностей для разнообразия учебной деятельности, ее 
индивидуальности. За счет чего можно по-новому организовать взаимодействие преподава-
телей и студентов. Включение в процесс образования новых информационных технологий 
позволяет более интенсивно организовать учебный процесс, воплотить идеи развивающего 
обучения, повысить темп занятий. Отличительными чертами современных электронных обра-

-УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ - 

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-284-287



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

285

зовательных ресурсов являются: всестороннее обеспечение всех компонентов образова-
тельного процесса; интерактивность; необходимость полноценного обучения и реализации 
внеучебной деятельности.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, автоматизация процессов, 
интерактивное обучение, тест-опознание, тест-различие, тест-соотношение, конструктивный 
тест, тест-задача, тест процесс.
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APPLICATION OF ELECTRONIC EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Annotation. According to the strategy of education, the main orientation should be the change 
of methods and ways of learning. Such a solution will allow to improve the existing methods at the 
expense of which there is formation of practical skills of information analysis, self-education, im-
provement of independent activity of students, as well as formation of experience of responsible 
choice and activity. Among such directions is the informatization of the learning process. Thanks to 
this system, access to information is simplified, there are more opportunities for the diversity of 
learning activities, its individuality. Due to what it is possible to organize interaction between teachers 
and students in a new way. Inclusion of new information technologies in the educational process 
allows to organize the learning process more intensively, to implement the ideas of developmental 
learning, to increase the pace of classes. Distinctive features of modern electronic educational re-
sources are: comprehensive provision of all components of the educational process; interactivity; 
the need for full-fledged training and realization of extracurricular activities.

Key words: electronic educational resources, process automation, interactive learning, 
test-cognition, test-difference, test-relationship, constructive test, test-task, test process.

Пандемия Covid-2019 заставила пересмо-
треть весь образовательный процесс. В 

связи с чем стали рассматривать и внедрять 
электронные образовательные системы. был 
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рассмотрен опыт применения электронной обра-
зовательной системы на примере западных стран 
и его сравнение с традиционными формами. 
Были установлены четко различимые сильные 
стороны каждой из этих форм. Так, к сильным 
сторонам электронного обучения по мнению уче-
ных можно отнести: гибкость, индивидуализация, 
интерактивность, адаптивность как возможность 
организации учебного процесса для обучаю-
щихся с разными возможностями и запросами. 
Традиционные формы обучения в свою очередь 
характеризуются на эмоциональной составляю-
щей личностного общения. 

На сегодняшний день электронные формы 
обучения могут применяться не только как само-
стоятельная форма обучения, но и как дополне-
ние к очной форме обучения [1; 5].

Основной современного образования явля-
ется не только процесс обучения, но и воспита-
ние личности, ориентированной на саморазви-
тие. В реализации данной проблемы идеально 
подходит использование электронных образова-
тельных ресурсов. Основная цель которой – 
повышение качества образования и его доступ-
ности. Благодаря применению электронных 
образовательных ресурсов в процессе обучения 
можно: 

 – сделать более интересным образователь-
ный процесс;

 – повысить информативность и возможности 
наглядности учебного материала;

 – осуществлять самостоятельный поиск мате-
риала в удаленных базах данных. 
По мнению Масловой Т. А. [и др.] примене-

ние электронных ресурсов способствует бескон-
фликтному процессу обучения. Кроме того, сту-
денты могут сами анализировать свои ошибки, и 
увидеть наглядное решение задач и понять на 
каком этапе была допущена ошибка. 

Выделяют две формы информационных 
технологий: автоматизация библиотечных про-
цессов и расширение информационного про-
странства. При этом, тестовые задания могут 
быть как открытого, так и закрытого типа. Зада-
ния закрытого типа относят:

 – задания с одним или несколькими правиль-
ными ответами;

 – задания на завершение предложений;
 – вопросы на установления соответствия; 
 – задание, требующие краткого ответа (одно 

предложение, слово или словосочетание).
Открытий тип заданий - тест-узнавание, 

тест-различие, тест-отношение, конструктивный 
тест, тест-задача, тест-процесс [3; 4].

Выделяют следующие характеристики элек-
тронной формы обучения: 

1. Управляемость. В зависимости от оценива-
ния результатов электронные курсы могут 
быть двух типов: управляемые и автомати-
зированные. Управляемый курс характери-
зуется тем, что все мероприятия организует 
преподаватель: сообщает о важных ново-
стях, проверяет результаты практических и 
тестовых работ, выставляет оценки. В авто-
матических курсах оценивание работ про-
ходит автоматически, путем задания необ-
ходимых параметров (установление мини-
мального и максимального порогового зна-
чения). Такой вид курсов позволяет повысить 
пропускную способность курса и проверить 
достаточно большое количество работ за 
небольшой период времени. При этом, теря-
ется творческая направленность, так как 
невозможно автоматические оценить эссе 
или другие подобные виды заданий.

2. Синхронность. Синхронное электронное 
обучение – процесс изучения материала в 
режиме реального времени, при котором 
преподаватель и студенты курса встреча-
ются в определенные дни и часы. Данный 
вид обучения похож на традиционный, так 
как студенты должны посещать занятия в 
одно и то же время. Асинхронное обучение 
характеризуется тем, что там нет заплани-
рованного времени или дня. Общение про-
исходит через специализированные чаты 
или форму. При этом так же, как и в син-
хронной форме, устанавливаются сроки для 
сдачи материала. Выгодой Преимуществом 
асинхронного обучения выступает то, что 
студенты могут заниматься в удобное для 
них время.

3. Адаптивность. Адаптивная гипермедиа-си-
стема – система, позволяющая сформиро-
вать модель пользователя на основе его 
знаний, целей и предпочтений и применение 
этого в процессе обучения. Образователь-
ные системы на основе искусственного 
интеллекта могут проводить обработку дан-
ных об учебной деятельности студентов, 
например, количество времени, затрачен-
ного на выполнение каждого задания, время 
ожидания ответа и результаты оценки, 
чтобы узнать индивидуальные потребности 
учащихся и улучшить предоставляемый 
каждому из них контент. По данным Голу-
бинской А. В. [и др.] такие функции исполь-
зуются в поисковой системе Google, где 
происходит анализ поисковых запросов и 
осуществляется подборка контента на 
основе личностных предпочтений. 
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Заключение
Таким образом, преимуществом электрон-

ной системы обучения является: рассредоточен-
ное сотрудничество обучающихся; внедрение 
образовательных ресурсов, технологий в отече-
ственное образовательное пространство; выход 
в мировое сетевое образовательное простран-
ство [4].

Список литературы:

[1] Барахсанова Е. А., Готовцева О. Г., Смета-
нина Т. А. Сетевое электронное обучение как 
актуальная форма подготовки студентов к буду-
щей профессиональной деятельности // Образо-
вательный вестник Сознание. 2021. Т. 23, № 8. С. 
4-10. 

[2] Голубинская А. В., Демарева В. А. Цифро-
вая педагогика: учебное пособие. Нижний Новго-
род: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. 64 с. 

[3] Маслова Т. А., Федоричева И. И. Элек-
тронные образовательные ресурсы как инстру-
мент для повышения эффективности обучения 
студентов // Тенденции развития науки и образо-
вания. 2023. № 96-2. С. 43-45. 

[4] Мураталиева В. Т. Технологии электрон-
ного обучения студентов // Вестник Кыргызского 
Национального Университета имени Жусупа 
Баласагына. 2023. № S1. С. 236-241.

[5] Petrusevich, D. A. The impact of e-learning 
and social parameters on students’ academic 
performance // Science for Education Today. 2020. 
Vol. 10, No. 6. P. 143-161. 

Spisok literatury:

[1] Barakhsanova, E. A., Gotovtseva, O. G., 
Smetanina T. A. Setevoe elektronnoe obuchenie kak 
aktual’naia forma podgotovki studentov k budush-
chei professional’noi deiatel’nosti // Obrazovatel’nyi 
vestnik Soznanie. 2021. Vol. 23, No. 8. P. 4-10 [In 
Russ].

[2] Golubinskaia, A. V., Demareva, V. A. Tsi-
frovaia pedagogika : uchebnoe posobie. Nizhnii 
Novgorod. NNGU im. N. I. Lobachevskogo, 2021. 64 
P [In Russ].

[3] Maslova T. A., Fedoricheva I. I. Elektronnye 
obrazovatel’nye resursy kak instrument dlia povysh-
eniia effektivnosti obucheniia studentov // Tendentsii 
razvitiia nauki i obrazovaniia. 2023. No. 96-2. P. 43-45 
[In Russ].

[4] Muratalieva V. T. Tekhnologii elektronnogo 
obucheniia studentov // Vestnik Kyrgyzskogo Nat-
sional’nogo Universiteta imeni Zhusupa Balasagyna. 
2023. No. S1. P. 236-241 [In Russ].

[5] Petrusevich, D. A. The impact of e-learning 
and social parameters on students’ academic perfor-
mance // Science for Education Today. 2020. Vol. 10, 
No. 6. P. 143-161.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

288

Дата поступления рукописи в редакцию: 25.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

ЕГОРОВ Сергей Георгиевич, 
кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры философии, 
Уральский государственный аграрный университет,

e-mail: palamit@rambler.ru

СИНЬКО Вера Николаевна,
старший преподаватель кафедры философии, 

Уральский государственный аграрный университет,
e-mail: vsinko71@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

РАЖИНА Ева Валерьевна,
кандидат биологических наук,

 доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов 
Уральский государственный аграрный университет,

e-mail: eva.mats@mail.ru

СМИРНОВА Екатерина Сергеевна,
кандидат сельскохозяйственных наук,

 доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов 
Уральский государственный аграрный университет,

e-mail: ekaterina-kazantseva@list.ru

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАЖДАНСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ: ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена методике преподавания дисциплины «Основы россий-
ской государственности» в высшей школе, акцентируя внимание на формировании у студен-
тов понимания взаимосвязи личного успеха с общественным развитием и стабильностью го-
сударства.

В статье анализируется содержание семинарского занятия по теме «Планирование бу-
дущего: государственные стратегии и гражданское участие», направленного на изучение дол-
госрочных перспектив развития России через призму стратегического планирования.

Практическая часть семинара организована в формате деловой игры «Мировое кафе», 
где студенты, разделенные на группы («хозяев стола» и «гостей»), разрабатывают предложе-
ния по совершенствованию национальных проектов в контексте своего региона. Методика 
направлена на развитие навыков коллективной работы, критического мышления и граждан-
ской ответственности. Результаты группового обсуждения анализируются и оцениваются 
преподавателем, что позволяет выделить наиболее реалистичные инициативы.  

Статья демонстрирует, как интерактивные образовательные технологии способствуют 
вовлечению студентов в осмысление государственных стратегий и формируют их готовность 
к участию в общественно-политических процессах современной России.

Ключевые слова: стратегическое планирование, национальные проекты, гражданское 
участие, интерактивные методы обучения, региональное развитие, государственные страте-
гии, образовательные технологии.
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STRATEGIC PLANNING AND CIVIC INITIATIVES: INTERACTIVE 
TEACHING METHODS IN HIGHER EDUCATION

Annotation. The article is devoted to the methodology of teaching the discipline “Fundamen-
tals of Russian Statehood” in higher education, focusing on developing students’ understanding of 
the relationship between personal success and social development and state stability.

The article analyzes the content of a seminar on the topic “Planning the Future: State Strate-
gies and Civic Participation” aimed at studying the long-term prospects for Russia’s development 
through the prism of strategic planning.

The practical part of the seminar is organized in the format of a business game “World Café”, 
where students, divided into groups (“table hosts” and “guests”), develop proposals for improving 
national projects in the context of their region. The methodology is aimed at developing the skills of 
teamwork, critical thinking and civic responsibility. The results of the group discussion are analyzed 
and evaluated by the teacher, which allows identifying the most realistic initiatives.

The article demonstrates how interactive educational technologies contribute to the involve-
ment of students in understanding state strategies and form their readiness to participate in the 
socio-political processes of modern Russia. 

Key words: strategic planning, national projects, civic participation, interactive teaching me- 
thods, regional development, state strategies, educational technologies.

В рамках преподавания в высшей школе 
предмета «Основы российской государ-

ственности» серьезное внимание необходимо 
уделять анализу перспектив будущего развития 
Российской Федерации. В связи с этим одна из 
семинарских тем завершающего раздела учеб-
ного курса может быть сформулирована следую-
щим образом: «Планирование будущего: государ-
ственные стратегии и гражданское участие».

Одна из главных целей ОРГ как учебной 
дисциплины заключается в формировании у сту-
дентов понимания взаимосвязи личного успеха с 
общественным развитием и стабильностью госу-

дарства. Таким образом, на практическом заня-
тии актуально рассмотрение характеристики 
понятий «стратегия», «стратегическое планиро-
вание», а также знакомство с содержанием наци-
ональных проектов в контексте политической 
практики современной России.

С позиции государства как управляющего 
субъекта основным механизмом постановки и 
решения долгосрочных задач развития является 
государственная стратегия. 

Стратегическое планирование обеспечи-
вает устойчивое долгосрочное развитие России и 
отвечает потребностям общества. Национальные 
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проекты и государственные программы являются 
формой стратегического планирования в совре-
менных условиях. Реализация национальных 
проектов и государственных программ – основа 
благосостояния, суверенитета и национальной 
безопасности страны [1]. 

Национальные проекты в последние два 
десятилетия стали инструментом достижения 
целей национального развития, включая эконо-
мику, социальную сферу, инфраструктуру и тех-
нологии, имеющие приоритетное значение на 
современном этапе развития государства. Наци-
ональные проекты стали новым механизмом про-
ведения единой государственной политики на 
всей территории Российской Федерации, а также 
важным фактором межрегиональной интеграции 
в сфере реализации общих задач, укрепления и 
стабильности российской государственности [2, 
с. 142-143]. 

К главным направлениям стратегического 
развития можно отнести следующие темы: Демо-
графия; Здравоохранение; Образование; Жилье 
и городская среда; Экология; Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги; Производи-
тельность труда; Наука и университеты; Цифро-
вая экономика; Культура; Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы. Таким обра-
зом, работа по формированию, артикуляции и 
обсуждению образа будущего России велась и 
системно ведется как государством - на уровне 
стратегического планирования, так и обществом 
– различными общественными организациями и 
научным сообществом [3, с. 462-463].

На занятии студентам может быть предло-
жено посредством группового мозгового штурма 
выработать представления о перспективах 
совершенствования государственных стратегий 
применительно к своему региону, включая кон-
кретные предложения относительно развития 
соответствующих национальных проектов, а 
также роли и возможностях самих обучающихся 
в необходимых преобразованиях.

Семинар может быть проведен в формате 
деловой игры с использованием обучающей тех-
нологии «Мировое кафе». Преподаватель 
совместно со студентами определяет от трех до 
пяти национальных проектов для использования 
на практическом занятии. 

Далее преподаватель назначает роли сту-
дентам:

«Хозяин стола» - фиксирует все предложе-
ния, поступающие от каждой приходящей за стол 
группы «гостей». Поступающие от конкретной 
группы «гостей» предложения следует фиксиро-
вать отдельно, что обеспечит преподавателю 
возможность оценивания работы каждой группы 
«гостей». 

«Гости» - переходя к конкретному проекту, 
формулируют свои предложения, дополняющие 
уже имеющиеся меры государственной политики. 
Количество «хозяев стола» и «групп гостей» 
должно соответствовать количеству выбранных 
для обсуждения национальных проектов. 

По результатам групповой работы каждый 
«хозяин стола» анализирует все поступившие 
предложения и публично озвучивает их. В конце 
занятия преподаватель акцентирует внимание на 
предложениях, имеющих наибольшую, по его 
мнению, степень практической реализации [2, с. 
144].

Практическая направленность семинара, 
включающая разработку конкретных предложе-
ний и их оценку преподавателем, подчеркивает 
важность обратной связи между образованием и 
управленческой практикой. Это способствует 
развитию у молодежи критического мышления, 
ответственности и готовности к участию в преоб-
разовании общества.  

Таким образом, интеграция теории страте-
гического планирования с интерактивными мето-
дами обучения создает основу для подготовки 
студентов, способных не только анализировать 
государственные программы, но и вносить вклад 
в их реализацию. Подобный подход может стать 
моделью для других дисциплин, ориентирован-
ных на формирование гражданской позиции и 
профессиональных компетенций в контексте 
национального развития.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Аннотация. Статья посвящена исследованию портрета современного преподавателя 
высшего учебного заведения. В работе рассматриваются ключевые характеристики, опреде-
ляющие современного педагога, а также анализируются различные типологии преподавате-
лей, выделяемые по стилю преподавания, научной активности и уровню владения информа-
ционными технологиями. Особое внимание уделяется методам и технологиям, используемым 
современными преподавателями для повышения эффективности образовательного процес-
са. В статье представлен обзор опыта применения инновационных подходов в образовании в 
различных странах, а также анализируются преимущества и недостатки различных методик.

Ключевые слова: современный преподаватель, высшее образование, педагогические 
технологии, инновационные методы, компетенции преподавателя.

GALUSHINA Polina Sergeevna,
Senior Lecturer, 

Department of Biotechnology and Food Products,
 FSBEI HE Ural GAU

IVANTSOVA Ksenia Andreevna,
Master of the Department

 of Biotechnology and Food Products, 
FSBEI HE Ural GAU

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-291-294



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

292

NEVEROVA Olga Petrovna,
Ph.D., Associate Professor,

 Department of Biotechnology and Food Products, 
FSBEI HE Ural GAU

STEPANOV Alexey Vladimirovich,
Ph.D., Associate Professor, 

Department of Biotechnology and Food Products,
 FSBEI HE Ural GAU

SHARAVIEV Pavel Viktorovich,
Ph.D., Associate Professor, 

Department of Biotechnology and Food Products,
 FSBEI HE Ural GAU

CHERNYAEV Igor Anatolyevich,
Senior Lecturer,

 Department of Public Health and Health, 
FSBEI HE Ural State Medical University

PORTRAIT OF A MODERN UNIVERSITY TEACHER

Annotation. This article explores the phenomenon of the modern university professor. The 
paper examines the key characteristics that define a modern teacher, and analyzes various typolo-
gies of teachers, distinguished by teaching style, research activity, and level of proficiency in infor-
mation technology. Particular attention is paid to the methods and technologies used by modern 
teachers to improve the efficiency of the educational process. The article provides an overview of 
the experience of using innovative approaches in education in different countries, and also analyzes 
the advantages and disadvantages of various methodologies.

Key words: modern teacher, higher education, pedagogical technologies, innovative me- 
thods, teacher competencies.

Система высшего образования является 
ключевым элементом развития совре-

менного общества, а преподаватель высшего 
учебного заведения играет в ней центральную 
роль. Преподаватель не просто передает знания, 
но и формирует интеллектуальную элиту, способ-
ную к критическому мышлению, инновациям и 
решению сложных проблем [1]. В эпоху цифрови-
зации и глобализации роль преподавателя пре-
терпевает существенные изменения, требуя от 
него постоянного совершенствования професси-
ональных компетенций и адаптации к новым 
условиям. Исследования показывают, что каче-
ство преподавания напрямую влияет на успеш-
ность студентов и их дальнейшую карьеру [2]. 
Таким образом, изучение портрета современного 
преподавателя ВУЗа является актуальной и важ-
ной задачей, определяющей будущее высшего 
образования. Согласно данным ЮНЕСКО, гло-
бальные тренды в образовании направлены на 
повышение качества преподавания и внедрение 
инновационных педагогических подходов [3].

Современный преподаватель ВУЗа – это 
специалист, обладающий глубокими знаниями в 
своей области, владеющий современными педа-
гогическими технологиями и способный эффек-

тивно взаимодействовать со студентами, мотиви-
руя их к обучению и развитию. Он является не 
только источником знаний, но и наставником, 
консультантом и исследователем. Ключевые 
функции современного преподавателя включают:

 – Трансляцию знаний: предоставление акту-
альной и релевантной информации в 
доступной и понятной форме.

 – Развитие навыков: формирование у студен-
тов навыков критического мышления, ана-
лиза, синтеза и решения проблем.

 – Мотивацию и вдохновение: стимулирование 
интереса к предмету и поддержание моти-
вации к обучению.

 – Научную деятельность: проведение иссле-
дований и публикация научных работ.

 – Социальное взаимодействие: создание бла-
гоприятной и поддерживающей атмосферы 
в учебной группе.
Существует множество типологий препода-

вателей ВУЗа, основанных на различных крите-
риях. Вот некоторые из них:

По стилю преподавания:
Традиционалисты: придерживаются класси-

ческих методов преподавания, акцент на лекции 
и семинары.
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Инноваторы: активно используют новые 
технологии и интерактивные методы обучения.

Фасилитаторы: создают условия для само-
стоятельного обучения студентов, направляя и 
поддерживая их.

По степени вовлеченности в науку:
Практики: Ориентированы на передачу 

практических навыков и знаний, полученных из 
опыта.

Теоретики: активно занимаются научными 
исследованиями и передают студентам теорети-
ческие знания.

Ученые-педагоги: сочетают научную дея-
тельность с эффективным преподаванием.

По владению технологиями:
Цифровые иммигранты: Использование тех-

нологий в образовании носит эпизодический 
характер.

Цифровые аборигены: Активное использо-
вание онлайн-платформ, мультимедийных мате-
риалов и интерактивных инструментов.

Цифровые лидеры: Разработка и внедрение 
инновационных образовательных технологий.

Современные преподаватели используют 
широкий спектр методов и технологий для повы-
шения эффективности образовательного про-
цесса.

Интерактивные методы: Дискуссии, дебаты, 
кейс-стади, ролевые игры, проектная работа, 
работа в группах [4].

Технологии: Онлайн-курсы, вебинары, вир-
туальные лаборатории, образовательные плат-
формы, мобильные приложения, мультимедий-
ные презентации [5].

Персонализированное обучение: Адаптация 
образовательной программы к индивидуальным 
потребностям и возможностям студентов.

Смешанное обучение: Комбинация тради-
ционных и онлайн-методов обучения.

В США и Европе активно внедряются 
модели “перевернутого класса” (flipped 
classroom), где студенты изучают теоретический 
материал дома, а в аудитории выполняют практи-
ческие задания и обсуждают сложные вопросы 
[6]. В Азии большой популярностью пользуются 
онлайн-платформы для обучения, предлагающие 
доступ к образовательным ресурсам мирового 
уровня [7]. В России реализуются проекты по 
созданию цифровых образовательных ресурсов 
и внедрению инновационных педагогических тех-
нологий.

Каждый метод и технология имеет свои пре-
имущества и недостатки. Интерактивные методы 
требуют большей подготовки от преподавателя и 
могут быть сложны в организации больших групп 
студентов. Технологии требуют доступа к интер-
нету и могут быть недоступны для студентов из 

малообеспеченных семей. Персонализированное 
обучение требует больших затрат времени и 
ресурсов.

Профессия преподавателя находится в 
состоянии динамичной трансформации, требую-
щей от педагогов не только глубоких знаний в 
предметной области, но и широкого спектра ком-
петенций, выходящих за рамки традиционной 
лекционной деятельности. Современный препо-
даватель – это не просто транслятор знаний, а 
многогранная личность, сочетающая в себе роли 
ментора, фасилитатора, исследователя, разра-
ботчика образовательных программ и эксперта в 
области цифровых технологий [5].

Ключевым вызовом для современного пре-
подавателя становится необходимость адаптации 
к меняющимся потребностям студентов, освое-
ние новых педагогических подходов и активное 
использование информационных технологий в 
образовательном процессе. Успешная реализа-
ция этих задач требует постоянного самосовер-
шенствования, повышения квалификации и 
активного обмена опытом с коллегами [6]. Важ-
ным аспектом является также развитие soft skills, 
таких как коммуникабельность, эмпатия, умение 
работать в команде и способность к критиче-
скому мышлению [7].

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
формирование “идеального” портрета современ-
ного преподавателя ВУЗа – это процессра в 
системе высшего образования, определяющая 
будущее интеллектуальной элиты общества и 
способствующая развитию инновационного 
потенциала страны [9]. От его профессионализма, 
компетентности и способности к адаптации зави-
сят не только успехи студентов, но и конкуренто-
способность всего высшего образования [10].
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Аннотация. В статье представлена важность педагогического общения. У различных 
категорий людей могут возникать сложности в общении друг с другом. Рассмотрены виды 
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В настоящее время проблема межлич-
ностного общения является достаточно 

распространенной. Каждый день не обходится 
без конфликтов людей между собой. Соответ-
ственно, при общении людей возникают барьеры 
(трудности), приводящие к конфликтам и сниже-
нию эффективности процесса общения [7, c. 
3552; 3, с. 71; 1, с. 87].

Барьерами педагогического общения явля-
ются факторы, затрудняющие восприятие учеб-
ной информации обучающимися, препятствую-
щие их познавательной деятельности, делающие 
невозможными адекватные когнитивные, пове-
денческие и другие реакции. В научной литера-
туре современного характера отсутствует единая 
классификация для барьеров, препятствующих 
взаимопониманию и взаимодействию участников 
учебного процесса и нарушающих процесс 
эффективной коммуникации при обучении [4, с. 
127].

Барьер – психическое состояние, проявля-
ющееся в неадекватной пассивности субъекта, 
препятствует выполнению им тех или иных дей-
ствий. Барьер состоит в усилении негативных 
переживаний и установок – стыда, чувства вины, 
тревоги, низкой самооценки [2, с. 67].

Виды барьеров педагогического общения
1. Барьер боязни коллектива. Данный вид 

присущ начинающим педагогам, которые 
хорошо владеют учебным материалом, но 
их пугает контакт с обучающимися. В про-
цессе организации педагогического обще-
ния разум должен доминировать над эмоци-
ями.

2. Барьер отсутствия контакта. Педагог рабо-
тает автономно от коллектива. Взаимодей-
ствие с окружающими должно осущест-

влять быстро и оперативно. В таком случае 
следует использовать многообразие видов 
и форм общения.

3. Барьер сужения функций общения. Заклю-
чается в том, что процесс общения с обуча-
ющимися сводится к темам обучения и упу-
скается значимость социально-личностной 
функции педагогического общения. Необхо-
димо осознавать значимость педагогиче-
ского общения как фактора передачи зна-
ний и умений, но и как воспитательного 
фактора [6, с.69; 4, с. 127].

4. Барьер негативной установки на коллектив. 
Данный барьер обычно формируется 
заочно, до знакомства с обучающимися. 
Негативное мнение о коллективе обучаю-
щихся либо о конкретной группе студентов 
могут давать другие педагоги, имеющие 
неудачный опыт общения. В процессе обу-
чения не следует допускать отрицательных 
эмоций.

5. Барьер прошлого негативного опыта. Осно-
вывается на отсутствии выстраивания 
эффективных взаимоотношений с обучаю-
щимися в прошлом. Педагог настраивает 
себя на то, что у него и в дальнейшем не 
получится установить контакт с коллекти-
вом студентов или отдельным учащимся. 
Следует ориентироваться на положитель-
ные качества обучающихся в процессе 
выстраиваниями с ними отношений.

6. Барьер несовпадения установок. Основы-
вается на том, что педагог приходит на заня-
тия с интересным замыслом, обучающиеся 
воспринимают его равнодушно. Необхо-
димо вставать на место обучающихся в про-
цессе общения [6, с.69; 4, с. 128].
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7. Барьер боязни педагогических ошибок. 
Проявляется в боязни педагога опоздать на 
урок, оговориться, выглядеть глупым. В 
таком случае следует заняться повышением 
собственной самооценки.

8. Барьер подражания. Проявляется в недо-
статочной выработке собственной уста-
новки поведения и подражанию манере 
других педагогов. Необходимо найти свой 
стиль педагогического общения.

9. Логический барьер. Главная проблема, 
основанная на непонимании, заключается в 
особенностях мышления собеседников и их 
логики. Следует набраться терпения и при-
менять все свои умения слушать, задавать 
вопросы, для получения от партнера необ-
ходимой информации.

10. Возрастной барьер. Возраст способствует 
наложению отпечатка на психику человека, 
свойства личности. Психические составля-
ющие проявляются в общении людей и их 
совместной деятельности.

11. Статусно-ролевой барьер.  Понятие «ста-
тус» заключается в положении субъекта в 
системе межличностных отношений, опре-
деляет права, обязанности и привилегии. 
Социальный барьер создается путем раз-
ного социального статуса преподавателя и 
студента.

12. Семантический барьер. Формируется при 
вербальной форме общения, как устной, так 
и письменной речи. Одной из главных при-
чин возникновения таких барьеров явля-
ются пробелы в знаниях учащихся.

13. Смысловой барьер. Формируется при обще-
нии обучающего и обучаемых, из-за непра-
вильного интерпретирования поведения 
друг друга. Смысловой барьер может так 
же образовываться при несоблюдении 
социальной дистанции между преподавате-
лем и обучаемым [4, с. 127-129].

14. Социокультурный барьер. Формируется в 
условиях неоднородности учебной группы 
по национальному, религиозному составу. 
Проблема педагогической толерантности 
педагогов вузов достаточно актуальна в 
настоящее время в связи с  обучением в 
России тысячи иностранных студентов, 
представляющих разные культуры, этниче-
ские группы с определенными традициями, 
менталитетом [5, с. 85].
Функции барьеров

 – психологическая защита (заключается в 
защите интересов, ценностей и автономии 
человека или учебной группы);

 – стимулирование (раскрытие внутреннего 
потенциала человека и учебной группы 
путем мобилизации внутренних ресурсов);

 – консервативная (торможение духовного 
потенциала личности);

 – стабилизации (предоставление психической 
структуре личности состояния статики, упо-
рядочивания всех ее элементов);

 – энергизации (наличия психической энергии 
под влиянием фактора, который ее сдержи-
вает, дает способность накапливаться и 
реализовываться через различные методы 
взаимодействия в педагогической деятель-
ности);

 – мобилизации (осуществляется при наличии 
столкновения личности с конкретным пре-
пятствием, мобилизации физических, воле-
вых, эмоциональных, познавательных и 
других возможностей и ресурсов);

 – тормозящая (препятствует блокировке жиз-
недеятельности личности обучаемого) [4, с. 
129-130].
Конфликты возникают практически во всех 

видах деятельности, в том числе и в образовании. 
Педагог не может отстраниться от решения кон-
фликтов, необходимо его непосредственное уча-
стие. Следует различать понятия «Конфликты» и 
«Конфликтные ситуации».

Конфликтная ситуация – возникновение 
разногласий, столкновение желаний, мнений, 
интересов.

Конфликт – столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом 
тенденций в сознании отдельно взятого инди-
вида, в межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с отрицательными 
эмоциональными переживаниями [4, с. 130].

Причины конфликтов
 – неполные факты, слухи, сомнения в правди-

вости информации, спорные вопросы;
 – структурные факторы, связанные с суще-

ствующей формальной или неформальной 
организацией социальной группы;

 – ценностные факторы – принципы, которые 
провозглашаем или отвергаем;

 – факторы отношений, связанные с чувством 
удовлетворения от взаимодействия или его 
отсутствия [4, с. 131].
Таким образом, общение представляет 

собой комплекс связей и взаимовлияния людей, 
которые складываются в совместной деятельно-
сти. Процесс общения дает определенный резуль-
тат, заключающийся в изменении поведения и 
деятельности людей. Множество ролевых пози-
ций способствует порождению столкновения – 
возникновения ролевых конфликтов. При прове-
дении занятий педагогами нередко возникают 
различные виды барьеров, требующие принятия 
определенных действий.
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Одной из важнейших тенденций модер-
низации современного высшего отече-

ственного образования можно считать его ориен-
тацию на формирование компетентного специа-
листа. Содержание образования и методы обуче-
ния должны строиться, в первую очередь, в 
соответствии с теми практическими задачами, с 
которыми специалист может встретиться не 
только в своей профессиональной деятельности, 
но и наиболее вероятных рисках профессиональ-
ной деятельности. Современные вызовы как 
никогда делают актуальными слова Владимира 
Ильича Ленина: «Наш лозунг должен быть один – 
учиться военному делу настоящим образом, вве-
сти порядок на железных дорогах» [1; 2].

Заложение основ качественного информа-
ционного базиса военной подготовки студентов 
высших учебных заведений (далее ВУЗ) невоз-

можно без заинтересованности контрагента 
образовательного процесса. Решением данной 
парадигмы стало введение с сентября 2023 года 
в вузах новой дисциплины – основы военной под-
готовки [4]. В рамках данной учебной программы 
слушателям будут преподавать основы первой 
помощи, политического и военно-технического 
развития России, а также правовые основы про-
хождения военной службы, азы и практическую 
работу со стрелковым оружием, разбирать и 
собирать автоматы и пистолеты. Научат давать 
верную оценку международным военно-полити-
ческим и внутренним событиям. Что на сегодняш-
ний день становится приоритетным для системы 
образования в целом и отдельных вузов, в соот-
ветствии с письмом Министерства науки и выс-
шего образования РФ от 21 декабря 2022 г. № 
МН-5/35982 О направлении программы образо-

DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-299-302
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вательного модуля «Основы военной подготовки» 
для обучающихся образовательных организаций 
высшего образования.

Сказанное выше в полной мере относится к 
подготовке работников и сотрудников для рос-
сийских железных дорог (далее РЖД). Одной из 
значимых сторон обучения любого современного 
специалиста и, в частности, работника РЖД, ока-
зывается формирование совокупности профес-
сиональных качеств, знаний, навыков, умений и 
опыта, необходимых военнослужащему для 

успешного выполнения поставленных перед ним 
боевых задач, т.е. военная компетенция. Т.к. 
любой из них на основании статьи 26, федераль-
ного закона № 53 [3], может быть призван на 
воинскую службу.

Сформулируем основные компетенции 
необходимые каждому военнослужащему, неза-
висимо от звания и должности, и постоянно 
совершенствуются путем тренировок, учений и 
боевого опыта. Результат представим в таблице 
1.

Таблица 1
Формируемые компетенции

Компетенции Содержание

Организационные Применять положения общевоинских уставов в повседневной деятельности под-
разделения, управляет строями.

Взаимодействует по службе.

Применение топографических карт.

Стратегические Стратегическое мышление и умение планировать операции.

Анализ оперативной обстановки и принятие решений.

Управление ресурсами и логистика.

Организация взаимодействия между подразделениями и координация действий.

Оперативные Планирование операций различного уровня сложности.

Умение оценивать риски и угрозы.

Обеспечение безопасности личного состава и выполнение задач в условиях кон-
фликта.

Применение современных технологий разведки и управления войсками.

Применять средств РХБЗ

Тактические Владение тактическими приемами ведения боя.

Эффективная организация огневого поражения противника.

Действия подразделений и отдельных солдат в бою.

Реакция на изменения боевой ситуации и маневрирование силами.

Коммуникационные Навыки общения и взаимодействия внутри подразделения и с союзниками.

Работа с радиооборудованием и современными средствами связи.

Координация совместных действий различных родов войск и сил.

Психологические Устойчивость к стрессу и способность сохранять эффективность в экстремальных 
ситуациях.

Поддержка морального духа подчиненных и управление коллективом.

Способность мотивировать личный состав и поддерживать дисциплину.

Технические Эксплуатация военной техники и вооружений.

Оружейные знания и умения обращения с оружием всех видов.

Использование современной электроники и навигационных приборов.
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Процесс обучения в транспортных высших 
учебных заведениях России складывается из 
систем педагогически обоснованных действий 
преподавателей и слушателей, направленных на 
подготовку квалифицированных специалистов 
для РЖД. Учебный процесс имеет специфиче-
ские особенности – обучение тесно связано с 
практикой на рабочих местах и контролем за 
выполнение норм охраны труда и пожарной безо-
пасности, разработкой рекомендаций и участие в 
научной деятельности. Учебно-методический 
комплекс учитывает будущую профессию обуча-
емого и ориентируется на практическое примене-
ние полученных знаний в профессиональной дея-
тельности и должен предупреждать возможные 
риски, связанные с прохождением военной 
службы.

Содержание учебно-методического ком-
плекса (далее УМК) для слушателей в области 
основ военной подготовки (далее ОВП) определя-
ется перечнем задач, с которыми может стол-
кнуться бывший студен во время службы в рядах 
вооруженных сил Российской Федерации. К ним 
можно отнести: 

 – исполнение возложенных обязанностей, 
установленных законами Российской Феде-
рации и внутренними нормативными актами 
Вооруженных Сил РФ;

 – соблюдение Конституции РФ и правил вну-
треннего распорядка;

 – грамотно планировать боевые действия, 
выбирать оптимальные способы ведения 
боя;

 – знать основные тактико-технические харак-
теристики, устройство и принцип работы 
вооружения и техники, другие средства 
поражения;

 – ориентироваться на местности учитывать 
её особенности и условия окружающей 
среды;

 – взаимодействовать между подразделени-
ями различного уровня, обеспечивая согла-
сованность усилий командиров и подчинен-
ных, для выполнения поставленной задачи;

 – изучать теоретический материал, основы и 
ключевые аспекты тактики и стратегии 
современного боя;

 – построение схем с использованием приня-
тых обозначений (план эвакуации, план 
местности, помещения, боевое развертыва-
ние);
Реализация педагогического процесса под-

готовки по дисциплине ОВП должна соответство-
вать современным условиям и возможностям, 
соответствуя ряду дидактических принципов:

 – минимальной достаточности – ввиду огра-
ниченности учебного времени, отводимого 
учебным планом на изучение темы, из мно-

гочисленных вопросов, связанных с освое-
нием ОВП, выбрать лишь те, которые ока-
жутся необходимыми и достаточными при 
решении практических задач;

 – профессиональной направленности – в 
качестве практических задач предлагаются 
лишь те, с которыми студент может стол-
кнуться в последующей службе в рядах воо-
руженных сил РФ;

 – приоритета самостоятельной учебной дея-
тельности – основной организационной 
формой учебной деятельности слушателей 
как во время аудиторных или дистанцион-
ных занятий, так и в процессе самоподго-
товки является самостоятельная работа;

 – полнота учебно-методического комплекса – 
в процессе освоения дисциплины студентам 
предлагаются учебные материалы, обеспе-
чивающие все виды учебной деятельности 
(как аудиторной, дистанционной, так и само-
стоятельной).
Теоретическую подготовку вполне допу-

стимо проводить в дистанционном формате. Это 
повысит заинтересованность слушателей к обра-
зовательному процессу, т.к. позволяет студентам 
получать знания и проходить обучение удаленно, 
используя онлайн-платформы и другие ресурсы 
ВУЗа не тратя время и ресурсы на дорогу. Такой 
подход особенно удобен для тех, кто не имеет 
возможности посещать занятия лично, например, 
из-за географической отдаленности или занято-
сти на работе. Важно учитывать, что качество 
дистанционного образования зависит от органи-
зации учебного процесса, наличия интерактив-
ных элементов и доступности квалифицирован-
ных преподавателей. Что обеспечивается соот-
ветствующей теоретической составляющей обу-
чения. Должен быть разработан советующий 
УМК, реализованный как в традиционном бумаж-
ном варианте, так и в электронной форме. УМК 
должно полностью соответствовать программе 
образовательного модуля «Основы военной под-
готовки», рекомендованного письмом Министер-
ства науки и высшего образования РФ [4], и 
содержать все необходимые материалы для обу-
чения.

Темы практического направления такие как:
 – устройство автомата Калашникова и назна-

чение его частей и механизмов;
 – неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова;
 – устройство и порядок надевания общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК) в виде 
комбинезона;

 – строевые приемы и движение без оружия;
 – изучаются в аудиторном формате под над-

зором профессорско-преподавательского 
состава (далее ППС).
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Таким образом, приведенные результаты 
опытно-поисковой работы описанные выше 
позволяют сделать заключение, что предложен-
ная автором методика дистанционного обучения 
обеспечивает высокий уровень формирования 
компетентности будущих работников РЖД в 
вопросах основ военной подготовки в професси-
ональной деятельности.
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В данной статье показаны методы исследования, обусловленные необходимостью ком-
плексного анализа существующих практик оценивания и их эффективности. 

В рамках работы используются методы сравнительного анализа, систематизации и 
обобщения информации, что позволяет выявить ключевые аспекты и тенденции развития 
современных подходов к оцениванию.
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Annotation. Agricultural universities play a key role in training qualified specialists for the 
agro-industrial complex and related industries. The assessment of students’ knowledge in such uni-
versities should be adapted to the changing requirements of the labor market, the factors of innova-
tive development and the specifics of agricultural science. In this regard, modern approaches to 
assessment are becoming more relevant.

This article shows research methods based on the need for a comprehensive analysis of exist-
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The work uses methods of comparative analysis, systematization and generalization of infor-
mation, which allows us to identify key aspects and trends in the development of modern approach-
es to assessment.
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Современные подходы к оцениванию сту-
дентов в аграрных вузах играют ключе-

вую роль в образовательном процессе, так как 
оно определяет качество подготовки специали-
стов и соответствие их знаний и навыков требо-
ваниям современного аграрного сектора. 

В условиях стремительного развития техно-
логий и изменения федеральных образователь-
ных стандартов возникает необходимость пере-
смотра традиционных методов оценивания и вне-
дрения инновационных подходов, которые более 
точно и объективно отражают уровень подго-
товки студентов.

Проблема оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся заключается в необходимости обе-
спечения объективности, прозрачности и 
адаптивности к индивидуальным особенностям 
обучающихся. Традиционные методы оценивания 
часто не учитывают этих факторов, что приводит 
к необходимости поиска новых, более эффектив-
ных подходов, которые могли бы повысить каче-
ство образовательного процесса.

Рассмотрим некоторые подходы к оценива-
нию знаний студентов в аграрных вузах.

 – Компетентностный подход
Компетентностный подход предполагает, 

что оценка знаний и умений студентов должна 
основываться не только на теоретических зна-
ниях, но и на способностях применять эти знания 
на практике. В аграрных вузах это особенно 
важно, так как студенты должны уметь решать 
конкретные задачи, связанные с сельским хозяй-
ством, агрономией, зоотехнией и другими дисци-

плинами. Оценивание включает в себя как тради-
ционные экзамены и тесты, так и практические 
задания, так и проекты.

Компетентностный подход является одним 
из наиболее современных и эффективных мето-
дов оценки знаний студентов, особенно в таких 
специализированных учреждениях, как аграрные 
вузы. 

Этот подход фокусируется на формирова-
нии и оценке не только теоретических знаний, но 
и практических навыков, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности. 

Данный подход учитывает необходимость 
подготовки специалистов, способных адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям и вызовам в 
аграрном секторе и смежных областях.

Компетенции представляют собой совокуп-
ность знаний, умений и личных качеств, необхо-
димых для успешного выполнения профессио-
нальных задач. В аграрных вузах это может 
включать как технические навыки (например, 
работа с агрономическими инструментами и тех-
нологиями), так и софт-навыки (умение работать 
в команде, коммуникативные навыки). 

Компетентностный подход делает акцент на 
связи теоретических знаний с практическими 
умениями. Студенты должны иметь возможность 
применить полученные знания в реальных усло-
виях — на практике, в исследовательских проек-
тах, стажировках и учебных хозяйствах. 

Каждый студент уникален, и компетентност-
ный подход позволяет учитывать индивидуаль-
ные интересы, способности и потребности обуча-
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ющихся. Это способствует созданию более пер-
сонализированной образовательной траектории, 
в которой каждый студент может развивать свои 
сильные стороны и работать над слабыми.

Вместо одной финальной аттестации, ком-
петентностный подход предполагает регулярное 
оценивание на протяжении всего обучения. Это 
может включать текущие оценки, формирующее 
оценивание, практические работы и проекты, что 
позволяет преподавателям и студентам отслежи-
вать прогресс и своевременно корректировать 
образовательный процесс.

Компетентностный подход в аграрных вузах 
подразумевает:

1. Учебные программы дисциплин в аграрных 
вузах должны быть ориентированы на фор-
мирование ключевых компетенций. Каждый 
курс может включать четко определенные 
результаты обучения, отражающие необхо-
димые навыки и знания. 

2. Методы оценивания: 
 – Проектная деятельность: студенты могут 

работать над реальными проектами, свя-
занными с сельским хозяйством, что позво-
ляет им применять теорию на практике. 
Оценивание осуществляется по критериям 
успешности и результативности проектов. 

 – Кейс-метод: изучение реальных кейсов из 
практики аграрного сектора помогает сту-
дентам развивать аналитические и критиче-
ские навыки. Оценивание включает в себя 
оценку предложенных решений и аргумен-
тацию выбора. 

 – Практические занятия и стажировки: оценка 
результатов работы студентов на практике 
также является важной частью компетент-
ностного подхода. Это позволяет оценить 
их готовность к профессиональной деятель-
ности. 
Важным элементом компетентностного 

подхода является возможность для студентов 
получать обратную связь от преподавателей, а 
также возможность самостоятельно оценивать 
свои достижения и планировать дальнейшее раз-
витие.

Таким образом компетентностный подход к 
оцениванию знаний студентов в аграрных вузах 
способствует формированию высококвалифици-
рованных специалистов, готовых к вызовам 
современного аграрного сектора. Он помогает 
интегрировать теорию и практику, развивать 
необходимые компетенции и адаптировать обра-
зовательный процесс под индивидуальные 
потребности студентов. 

 – Использование современных технологий
Современные технологии также играют 

важную роль в оценивании. Электронные плат-

формы позволяют проводить тестирование и 
экзамены в онлайн-формате, что удобно и позво-
ляет быстро обрабатывать результаты. Системы 
управления обучением (LMS) могут использо-
ваться для автоматизации процессов оценива-
ния, ведения учета успеваемости и взаимодей-
ствия студентов с преподавателями.

Современные технологии предоставляют 
значительные преимущества в процессе оцени-
вания, делая его более эффективным и доступ-
ным. Согласно отчету компании Deloitte, исполь-
зование цифровых инструментов позволяет 
сократить время на оценивание до 40%, что осо-
бенно важно при работе с большими объемами 
данных. 

Кроме того, цифровые платформы обеспе-
чивают прозрачность и объективность оценок 
благодаря автоматизированным алгоритмам, 
минимизируя влияние субъективного фактора. 

Они также способствуют удобству для сту-
дентов, позволяя сдавать тесты и задания уда-
ленно и получать мгновенную обратную связь. 
Эти преимущества делают современные техноло-
гии мощным инструментом для модернизации 
системы оценивания.

 – Оценка компетенций через практику
Практическое обучение в аграрных вузах 

должно быть направлено на получение реального 
опыта. Оценка знаний студентов может прово-
диться через анализ их работы на практических 
занятиях, стажировках и в процессе участия в 
научных проектах. Это позволяет более точно 
оценить уровень подготовки и готовности студен-
тов к профессиональной деятельности.

 – Формирующее оценивание
Формирующее оценивание подразумевает 

не только контроль достижений студентов, но и 
их развитие в процессе обучения. Это может 
включать регулярные обратные связи, самореф-
лексию, а также использование различных форм 
активного обучения (групповые проекты, семи-
нары, презентации и др.). Такой подход позволяет 
выявить слабые места знаний студентов и помочь 
им в их устранении до финальной аттестации.

Формирующее оценивание — это процесс, 
который направлен на поддержку учеников в их 
обучении и развитие необходимых компетенций, 
а не на выставление итоговых оценок. Этот под-
ход особенно важен в контексте аграрных вузов, 
где задание связано с практической деятельно-
стью и специфическими навыками.

Основные элементы формирующего оцени-
вания

1. Целевые ориентиры. 
Тут формирующее оценивание должно быть 

связано с четкими образовательными целями и 
компетенциями, которые студенты должны раз-
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вить. В аграрных специальностях это может 
включать как теоретические знания в области 
агрономии, экологии, экономики, так и практиче-
ские навыки.

2. Непрерывность и регулярность
Оценивание должно проводиться на протя-

жении всего образовательного процесса, а не 
только в конце семестра. Это позволяет препода-
вателям и студентам отслеживать прогресс и 
корректировать учебные планы и методы обуче-
ния.

3. Разнообразие методов оценивания.
 – Использование различных форм и методов 

оценивания, таких как:
 – Тесты и контрольные работы
 – Проекты и исследовательские работы
 – Презентации
 – Практические задания и лабораторные 

исследования
 – Групповые работы и дискуссии

Применение формирующего оценивания в 
аграрных вузах 

1. Практические занятия.
Формирующее оценивание может реализо-

вываться через практические занятия, где сту-
денты применяют теоретические знания на прак-
тике (например, работа в полевых условиях, 
исполнение агрономических процедур). Оценка 
может основываться на индивидуальном подходе 
к каждому студенту. 

2. Проектная деятельность.
Студенты могут работать над проектами, 

связанными с актуальными задачами сельского 
хозяйства, разрабатывать решения и представ-
лять результаты. Оценивание включает анализ 
представленных решений и их практическую при-
менение. 

3. Анализ кейсов.
Изучение реальных ситуаций и примеров из 

аграрного сектора помогает развивать аналити-
ческие навыки. Преподаватели могут давать 
задания по анализу кейсов с последующей дис-
куссией и оценкой решений студентов. 

4. Групповая работа.
Сотрудничество студентов в группах спо-

собствует развитию командных навыков и спо-
собности к коллективному решению задач. Фор-
мирующее оценивание в данном случае может 
включать как оценивание групповой работы, так 
и индивидуальный вклад каждого участника. 

5. Стажировки и практики.
Опыт, полученный во время стажировок и 

практик, также может быть основой для форми-
рующего оценивания. Оценка может проводиться 
на основе реальных результатов работы студен-
тов в условиях реального производства.

6. Портфолио достижений

Создание портфолио является современ-
ным методом оценивания, который включает в 
себя сбор и представление работ и достижений 
студентов на протяжении всего обучения. В 
аграрных вузах это может быть особенно полезно 
для демонстрации практического опыта, участия 
в научных исследованиях, стажировках и конкур-
сах. Портфолио помогает оценить не только тео-
ретические знания, но и реальную практическую 
подготовленность студентов.

В заключении можно сказать, что совре-
менные подходы к оцениванию знаний студентов 
в аграрных вузах должны быть гибкими, адапти-
рованными к потребностям рынка и направлен-
ными на развитие компетенций, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности. Ана-
лизируя и применяя различные методы оценива-
ния, аграрные вузы могут не только повысить 
качество образования, но и подготовить студен-
тов к вызовам, стоящим перед аграрной отрас-
лью в будущем.

Формирующее оценивание знаний студен-
тов в аграрных вузах является важным инстру-
ментом для создания условий, способствующих 
глубокому пониманию материала, развитию прак-
тических навыков и формированию профессио-
нальных компетенций. Этот подход позволяет не 
только эффективно оценивать уровень подго-
товки студентов, но и поддерживать их мотива-
цию и интерес к обучению, что особенно важно в 
быстро меняющейся сфере сельского хозяйства.

Список литературы:

[1] Блинов В.И. Дидактическая концепция 
цифрового профессионального образования и 
обучения [Электронный ресурс]. — URL:https://
firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_
koncepcii.pdf.

[2] Гасанов, А. А., Алышева, Ю. Н. «Формиру-
ющее оценивание в образовательном процессе: 
возможности и перспективы.» Аграрное образо-
вание, (3), 45-52. - 2020 г.

[3] Гузеев М.С., Фасоля А.А. Использование 
цифровых технологий в деятельности образова-
тельной организации высшего образования // 
Человеческий капитал. — 2020. — № 3(135). — С. 
181–182. DOI: 10.25629/HC.2020.03.20.

[4] Ильязов, М.Д. Компенентностный подход 
и задачи развития современной высшей школы 
[Текст] / М.Д. Ильязов // Сибирский педагогиче-
ский журнал. – 2008. – №1. – С. 61-77. 

[5] Кузьминский А. Д. Современные подходы 
в оценке деятельности кафедры [Текст] // Совет 
ректоров. – 2013 – № 8 – С. 35–40.

[6] Меликян А. В. Статический анализ рос-
сийской системы высшего образования[Текст] / 
А. В. Меликян // Вопросы статистики. – 2017 – № 
1 – С. 26-35.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

307

[7] Трубилин А.И. Методика оценки качества 
знаний студентов /А.И. Трубилин, О.В. Григораш // 
Alma mater (Вестник высшей школы). – 2014 – №5. 
–С. 86–90.

[8] Сеногноева Н.А. Применение педагоги-
ческих систем показателей уровня качества 
образования по дисциплин «Современные сред-
ства оценивания результатов обучения» // Мате-
матический вестник педагогических вузов и уни-
верситетов Волго-Вятского региона. 2013 №. 15 
С. 258-270.

[9] Халперн, Д. Психология критического 
мышления [Текст] / Д. Халперн. – СПб.: Издатель-
ство «Питер», 2000. – 612 с.

Spisok literatury:

[1] Blinov V.I. Didakticheskaya koncepciya 
cifrovogo professional’nogo obrazovaniya i obu-
cheniya [Elektronnyj resurs]. — URL: https://firo.
ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_kon-
cepcii.pdf.

[2] Gasanov, A. A., Alysheva, Yu. N. «Formiruy-
ushchee ocenivanie v obrazovatel’nom processe: 
vozmozhnosti i perspektivy.» Agrarnoe obrazovanie, 
(3), 45-52. - 2020 g.

[3] Guzeev M.S., Fasolya A.A. Ispol’zovanie 
cifrovyh tekhnologij v deyatel’nosti obrazovatel’noj 

organizacii vysshego obrazovaniya // Chelovecheskij 
kapital. — 2020. — № 3(135). — S. 181–182. DOI: 
10.25629/HC.2020.03.20.

[4] Il’yazov, M.D. Kompenentnostnyj podhod i 
zadachi razvitiya sovremennoj vysshej shkoly [Tekst] 
/ M.D. Il’yazov // Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – 
2008. – №1. – S. 61-77. 

[5] Kuz’minskij A. D. Sovremennye podhody v 
ocenke deyatel’nosti kafedry [Tekst] // Sovet rek-
torov. – 2013 – № 8 – S. 35–40.

[6] Melikyan A. V. Staticheskij analiz rossijskoj 
sistemy vysshego obrazovaniya[Tekst] / A. V. Melik-
yan // Voprosy statistiki. – 2017 – № 1 – S. 26-35.

[7] Trubilin A.I. Metodika ocenki kachestva 
znanij studentov /A.I. Trubilin, O.V. Grigorash // Alma 
mater (Vestnik vysshej shkoly). – 2014 – №5. –S. 
86–90.

[8] Senognoeva N.A. Primenenie pedagogich-
eskih sistem pokazatelej urovnya kachestva obra-
zovaniya po disciplin «Sovremennye sredstva 
ocenivaniya rezul’tatov obucheniya» // Matematich-
eskij vestnik pedagogicheskih vuzov i universitetov 
Volgo-Vyatskogo regiona. 2013 №. 15 S. 258-270.

[9] Halpern, D. Psihologiya kriticheskogo mys-
hleniya [Tekst] / D. Halpern. – SPb.: Izdatel’stvo 
«Piter», 2000. – 612 s.



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

308

Дата поступления рукописи в редакцию: 08.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

ГАЛУШИНА Полина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры

 биотехнологии и пищевых продуктов,
 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
e-mail: sid-polina@yandex.ru

НЕВЕРОВА Ольга Петровна,
к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии и пищевых продуктов, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 
e-mail: opneverova@mail.ru

РАЖИНА Ева Валерьевна,
к.б.н., доцент кафедры 

биотехнологии и пищевых продуктов, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

e-mail: eva.mats@mail.ru

ХАЙРОВА Инна Михайловна, 
старший преподаватель кафедры хирургии, 

акушерства и микробиологии, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
 e-mail: khairova70@mail.ru

ЛОПАЕВА Надежда Леонидовна,
к.б.н., доцент кафедры

 биотехнологии и пищевых продуктов, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,

e-mail: lopaeva77@mail.ru

СТЕПАНОВ Алексей Владимирович,
к.с.-х.н., доцент кафедры 

биотехнологии и пищевых продуктов, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

e-mail: alexeystepanow@mail.ru

ИНСТИТУТ НАСТАВНИЧЕСТВА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ

Аннотация. Статья посвящена анализу института наставничества в системе высшего 
образования как ключевого инструмента адаптации студентов, профессиональной поддерж-
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мость адаптации к цифровой среде. На примере российских вузов показаны успешные прак-
тики и перспективы развития наставничества в условиях трансформации образовательного 
пространства. В статье также исследуется роль государственной политики в развитии инсти-
тута наставничества и его значение для подготовки конкурентоспособных специалистов. 
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Современная система высшего образо-
вания сталкивается с множеством вызо-

вов, связанных с адаптацией студентов к акаде-
мической среде, развитием их профессиональ-
ных компетенций и поддержкой на пути становле-
ния как будущих специалистов. В этом контексте 
институт наставничества приобретает особую 
значимость, становясь эффективным инструмен-
том интеграции обучающихся в учебный процесс, 
их личностного роста и карьерного ориентирова-
ния. Наставничество в вузах – это не только пере-
дача знаний и опыта, но и система поддержки, 
мотивации и индивидуального сопровождения, 
которая способствует снижению академической 
неуспеваемости, повышению вовлеченности сту-

дентов и формированию устойчивых связей 
между поколениями обучающихся и преподава-
телей. В условиях цифровизации образования и 
роста конкуренции на рынке труда такие прак-
тики приобретают новое звучание, требуя осмыс-
ления и адаптации к современным реалиям. 

В последние годы наставничество в россий-
ских вузах становится все более востребованной 
практикой, получившей поддержку как на инсти-
туциональном, так и на государственном уровне. 
Особую значимость этот институт приобретает в 
свете проблем профессиональной адаптации 
молодых преподавателей и высокой текучести 
кадров в академической среде. Начинающие 
педагоги часто сталкиваются с дефицитом мето-
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дических компетенций и отсутствием системной 
поддержки, что делает наставничество ключевым 
инструментом их успешной интеграции в образо-
вательный процесс. Современные формы настав-
ничества вышли далеко за рамки традиционной 
модели «учитель-ученик», включив в себя студен-
ческое менторство, программы адаптации ино-
странных учащихся и цифровое сопровождение, 
как это реализовано в ведущих вузах страны.

Наставничество представляет собой осо-
бую форму неформального обучения, в рамках 
которого происходит передача практического 
опыта, профессиональных навыков и ценностных 
ориентиров, сопровождающаяся психологиче-
ской поддержкой и длительным межличностным 
взаимодействием. Этот процесс играет ключе-
вую роль в профессиональном становлении лич-
ности, помогая преодолевать сложности самоо-
пределения в условиях современной нестабиль-
ной реальности. С позиции институционального 
подхода наставничество представляет собой 
устоявшуюся систему социальных отношений, 
обеспечивающую преемственность профессио-
нальных знаний, культурных ценностей и практи-
ческих навыков через передачу опыта между 
поколениями. Этот социальный институт выпол-
няет ключевые функции социализации, профес-
сиональной адаптации и обучения, играя особую 
роль в формировании мировоззрения и трудовых 
компетенций молодежи. Сегодня перед системой 
наставничества стоят важные задачи: создание 
благоприятных условий для профессионального 
роста, формирование социально ответственных 
специалистов, сохраняющих культурные тради-
ции и нравственные ценности. Согласно страте-
гическим планам, в 2025 году более двух третей 
педагогов должны быть вовлечены в наставниче-
ские программы, что позволит обеспечить ком-
плексное сопровождение молодежи на пути про-
фессионального и личностного становления. 
Наставничество играет ключевую роль в системе 
образования и профессионального становления 
личности, особенно на этапе вузовской подго-
товки. В высшей школе этот институт приобре-
тает особое значение, так как студенческий воз-
раст характеризуется высокой восприимчиво-
стью к менторской поддержке, что существенно 
облегчает адаптацию к академической среде и 
способствует учебным достижениям. Российские 
власти активно поддерживают развитие настав-
нических практик, рассматривая их как важный 
инструмент образовательной политики, способ-
ный обеспечить не только профессиональное 
сопровождение, но и патриотическое воспита- 
ние молодежи в условиях современных вызовов 
[5, 7]. 

Благодаря инициативам АНО «Националь-
ные приоритеты» и ВШЭ наставничество пере-

шло от стихийной практики к системному под-
ходу: разработаны профессиональные стан-
дарты, четко определены роли и обязанности 
наставников. Теперь наставник — это не просто 
опытный коллега, а ключевой проводник в про-
фессию, помогающий преодолевать разрывы 
между образованием и реальной жизнью, а также 
между поколениями. Особое внимание уделяется 
реверсивному наставничеству, где младшие учат 
старших, например, цифровым навыкам. Для 
поддержки наставников создана специализиро-
ванная платформа на базе экосистемы «ДОБРО.
РФ», объединяющая тысячи проектов и предлага-
ющая курсы, CRM-системы и меры поддержки. 
Институт наставничества стал не только инстру-
ментом профессиональной адаптации, но и соци-
альной ролью, дающей смысл, например, пенсио-
нерам. В итоге наставничество укрепляет соци-
альные связи, ускоряет карьерный рост и обе-
спечивает преемственность знаний в масштабах 
общества [8].

Несмотря на значительное количество науч-
ных работ, посвященных различным аспектам 
наставничества (включая исследования россий-
ских и зарубежных авторов), сегодня ощущается 
потребность в систематизации существующих 
теоретических наработок. Требуют дальнейшего 
изучения такие перспективные направления, как 
реверсивное наставничество, сетевые модели 
взаимодействия и специфика наставничества в 
технических вузах. В условиях динамичных изме-
нений образовательной среды особую актуаль-
ность приобретает разработка обновленной кон-
цепции наставничества, которая учитывала бы 
современные социально-экономические реалии 
и потребности высшей школы [2, 3]. 

Наставник должен обладать не только высо-
кой профессиональной квалификацией, но и 
педагогическими навыками, позволяющими 
эффективно передавать знания и опыт. Он обя-
зан хорошо знать законодательные и норматив-
ные требования, связанные с деятельностью ста-
жера, контролировать соблюдение производ-
ственных норм, правил охраны труда и техники 
безопасности. Важной частью его работы явля-
ется обучение рациональным методам труда, 
организации рабочего времени и другим практи-
ческим аспектам профессии. Кроме того, настав-
ник должен уметь мотивировать подопечного, 
демонстрировать личный пример и создавать 
условия для профессионального роста. В круп-
ных предприятиях и учебных центрах к наставни-
кам предъявляются дополнительные требования, 
включая прохождение психолого-педагогической 
подготовки, тренингов по управлению персона-
лом и методикам обучения. В России, несмотря 
на активное развитие наставничества в крупных 
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компаниях, остается вопрос систематизации тре-
бований к их подготовке, особенно в малом и 
среднем бизнесе [6]. 

В современной практике выделяют 
несколько эффективных моделей наставниче-
ства, адаптированных под разные задачи и ауди-
тории. Традиционная модель («один на один») 
предполагает тесное взаимодействие опытного 
специалиста с новичком, обеспечивая индивиду-
альный подход и быструю коррекцию ошибок. 
Групповое наставничество позволяет одному 
наставнику курировать нескольких подопечных, 
но требует дополнения другими формами под-
держки. Целеполагающее наставничество фоку-
сируется на краткосрочных результатах и подхо-
дит для сотрудников с опытом, способных к 
саморазвитию. Для динамичных сред актуальны 
скоростное и флэш-наставничество, где краткие 
встречи помогают установить связи и обменяться 
опытом. Виртуальное наставничество использует 
цифровые платформы для дистанционного обу-
чения, а саморегулируемое позволяет сотрудни-
кам самостоятельно выбирать наставников. Осо-
бый интерес представляет реверсивное настав-
ничество, где младшие сотрудники обучают стар-
ших новым технологиям, преодолевая разрыв 
между поколениями. Эти модели опровергают 
мифы о наставничестве, демонстрируя его гиб-
кость и практическую ценность для адаптации и 
развития персонала [4].

Развитие системы наставничества в рос-
сийских вузах сталкивается с рядом вызовов. 
Отсутствие единых стандартов и формальный 
подход к реализации наставнических программ 
приводят к тому, что многие молодые преподава-
тели, особенно в технических и медицинских 
вузах, вынуждены самостоятельно осваивать 
педагогическое мастерство. Хотя эффективность 
института наставничества иногда подвергается 
сомнению, успешные кейсы демонстрируют его 
потенциал в сокращении адаптационного пери-
ода, повышении качества преподавания и сохра-
нении ценных кадров в академической среде. Эти 
положительные примеры свидетельствуют о 
необходимости системного внедрения и совер-
шенствования наставнических практик в высшей 
школе [1]. 

Заключение. Институт наставничества в 
высшем образовании доказал свою эффектив-
ность как инструмент адаптации студентов, про-
фессионального становления молодых препода-
вателей и укрепления преемственности знаний. 
Несмотря на существующие вызовы — отсут-
ствие единых стандартов, формальный подход к 
реализации программ и необходимость адапта-
ции к цифровой среде — наставничество оста-
ется ключевым элементом образовательной эко-

системы. Современные модели, включая ревер-
сивное, групповое и виртуальное наставничество, 
демонстрируют гибкость и потенциал для реше-
ния актуальных задач вузов. Дальнейшее разви-
тие этого института требует системного подхода: 
разработки единых методических рекомендаций, 
внедрения цифровых платформ и расширения 
практик межпоколенческого взаимодействия. 
Успешный опыт ведущих университетов под-
тверждает, что наставничество не только повы-
шает академическую успеваемость, но и способ-
ствует формированию профессиональных сооб-
ществ, укрепляя связь между образованием и 
реальным сектором. В условиях трансформации 
высшей школы наставничество становится не 
просто вспомогательным механизмом, а страте-
гическим ресурсом, обеспечивающим устойчи-
вое развитие образовательной среды.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В настоящей статье осуществлен комплексный анализ особенностей пра-
вового регулирования трудовых отношений в сфере образования Российской Федерации. 
Исследование базируется на применении формально-юридического и сравнительно-право-
вого методов, позволивших выявить специфические черты правового статуса педагогических 
работников. Авторами детально рассмотрены особенности рабочего времени и времени от-
дыха, процедуры аттестации. Особое внимание уделено проблеме соотношения норм трудо-
вого законодательства и законодательства об образовании при регулировании трудовых от-
ношений педагогических работников. Предложены научно обоснованные рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правовой базы с целью обеспечения баланса интересов 
работников образовательных организаций. Материалы исследования могут быть использова-
ны в нормотворческой деятельности, правоприменительной практике, а также в образова-
тельном процессе при подготовке специалистов в области трудового права.
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SPECIFICS OF LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS  
IN THE FIELD OF EDUCATION

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the features of legal regulation 
of labor relations in the field of education of the Russian Federation. The study is based on the use 
of formal-legal and comparative-legal methods, which made it possible to identify specific features 
of the legal status of teachers. The authors considered in detail the features of working time and rest 
time, certification procedures. Particular attention is paid to the problem of the ratio of the norms of 
labor legislation and education legislation in the regulation of labor relations of teachers. Scientifical-
ly based recommendations were proposed to improve the regulatory framework in order to ensure 
a balance of interests of employees of educational organizations. The research materials can be 
used in normative activities, law enforcement practice, as well as in the educational process in the 
training of specialists in the field of labor law.
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Введение
Особенности правового регулирования тру-

довых отношений в сфере образования играют 
ключевую роль в обеспечении высокого качества 
образовательного процесса и стабильности. 
Стоит отметить, что трудовые отношения в сфере 
образования представляют особую область обра-
зовательного процесса регулирующая трудовые 
отношения в данной сфере. Сфера образования 
традиционно характеризуется высокой социаль-
ной значимостью, что накладывает дополнитель-
ную ответственность на всех участников трудо-
вых отношений. Педагогические работники не 
только выполняют образовательную функцию, но 
и участвуют в формировании личности обучаю-
щихся, что существенно расширяет круг их про-
фессиональных обязанностей по сравнению с 
работниками других отраслей. Данная специфика 
находит отражение в особом правовом регулиро-
вании труда педагогов, включающем дополни-
тельные требования к квалификации, особый 
порядок заключения трудового договора, специ-
фические основания его прекращения, а также 
особые режимы рабочего времени и времени 
отдыха [1].

Современный этап развития системы обра-
зования характеризуется внедрением эффектив-
ного контракта, который усиливает роль количе-
ственных показателей оценки результативности 
педагогического труда. Данный этап порождает 
целый комплекс проблем, требующих научного 
осмысления и практического решения: от совер-
шенствования нормативно-правовой базы регу-
лирования труда педагогических работников до 
разработки новых подходов к организации их 
профессиональной деятельности.

Несмотря на значительное количество 
исследований, посвященных различным аспек-
там трудовых отношений в образовательной 
сфере, комплексное изучение данной проблема-
тики с учетом современных тенденций развития 
образования и трудового законодательства оста-
ется актуальной научной задачей [2]. Особого 
внимания заслуживают вопросы соотношения 
общих и специальных норм в регулировании 
труда педагогических работников, проблемы 
эффективной мотивации и оценки результатов их 
профессиональной деятельности, а также поиск 
баланса между стабильностью трудовых отноше-
ний и необходимостью их гибкой адаптации к 
меняющимся условиям функционирования обра-
зовательных организаций.

Целью настоящего исследования является 
комплексный анализ особенностей трудовых 
отношений в сфере образования с учетом совре-
менных вызовов и тенденций, а также разработка 
научно обоснованных рекомендаций по совер-
шенствованию механизмов их правового регули-
рования и организационного обеспечения.

Методы исследования
В ходе исследования особенностей трудо-

вых отношений в сфере образования использо-
ваны формально-юридический и сравнитель-
но-правовой методы.  

Применение формально-юридического 
метода позволило не только описать существую-
щую нормативно-правовую базу регулирования 
трудовых отношений в образовательной сфере, 
но и выявить ее структурные, функциональные и 
содержательные особенности. В результате были 
определены специфические черты правового 
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статуса педагогических работников, особенности 
юридических конструкций, используемых при 
регламентации их труда, а также проблемные 
аспекты нормативного регулирования, требую-
щие совершенствования.

Сравнительно-правовой метод выступает 
одним из ключевых инструментов нашего иссле-
дования, позволяющим через сопоставление 
различных правовых моделей регулирования тру-
довых отношений выявить уникальные характе-
ристики, закономерности развития и оптималь-
ные решения для совершенствования правового 
регулирования труда педагогических работников.

Сочетание формально-юридического и 
сравнительно-правового методов исследования 
позволило, вне всякого сомнения, повысить 
достоверность полученных результатов. К тому 
же интеграция реальных практик реализации 
трудовых отношений способствует формирова-
нию целостного представления о специфике и 
проблемных аспектах трудовых отношений в 
современной системе образования.

Обсуждение и результаты исследования
Основой регулирования трудовых отноше-

ний в сфере образования является ряд норма-
тивных актов, которые обеспечивают баланс 
интересов работодателей и работников. 

Прежде всего, это Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) от 30 декабря 
2001 № 197-ФЗ, который устанавливает ключе-
вые принципы взаимодействия сторон, включая 
права и обязанности, условия труда, оплату и 
социальные гарантии. Например, статья 333 ТК 
РФ закрепляет сокращенную продолжительность 
рабочего времени для педагогических работни-
ков — не более 36 часов в неделю [3]. 

Стоит отметить, Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ (далее – ФЗ № 273) регу-
лирующий особенности статуса педагогов, их 
права на повышение квалификации и социальную 
защиту, в частности, об этом говориться в статье 
334 ТК РФ закреплено право педагогических 
работников на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации. С 1 сен-
тября 2024 года продолжительность такого отпу-
ска установлена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03 апреля 2024 № 415 
«О ежегодных основных удлиненных оплачивае-
мых отпусках» и составляет 42 или 56 календар-
ных дней.

Продолжительность отпуска зависит от 
занимаемой должности и типа образовательного 
учреждения, а в некоторых случаях — от особен-
ностей здоровья учеников, с которыми работает 

педагог. Например, речь может идти о детях с 
ограниченными возможностями здоровья или 
нуждающихся в длительном лечении.

Так же важно отметить главу 52 ТК РФ «Осо-
бенности регулирования труда педагогических 
работников», которая устанавливает требования 
к кандидатам на должность педагогического 
работника. Таким образом, к педагогической дея-
тельности допускаются, лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование, а 
также те, кто соответствует профессиональным 
стандартам и (или) обладает необходимой квали-
фикацией [6]. Однако, что касается ограничений, 
то к педагогической деятельности не допуска-
ются лица, лишённые права заниматься педаго-
гической деятельностью согласно вступившему в 
законную силу приговору суда, также не могут 
быть допущены лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию за определённые преступления, а также 
те, у кого имеется неснятая или непогашенная 
судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Кроме того, лица, признан-
ные недееспособными в установленном феде-
ральным законом порядке, и те, кто имеет забо-
левания, указанные в перечне, утверждаемом 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения, 
также не могут претендовать на данную деятель-
ность.

Не менее важным является Федеральный 
закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ называ-
ется «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», который определяет 
роль профсоюзов в социальном диалоге, направ-
ленном на защиту прав работников и улучшение 
условий труда. 

Также стоит упомянуть приказ Министер-
ства образования науки Российской Федерации 
от 11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Осо-
бенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность», который конкретизирует режим 
рабочего времени и отдыха педагогов, дополняя 
нормы ТК РФ [5]. Немаловажным является и здо-
ровье сотрудников учебных учреждений, которое 
проверяется ежегодно и стоит отметить, что дан-
ный процесс регламентируется приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 28 января 2021 № 29н «Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противо-
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показаний к осуществлению работ с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, 
а также работам, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры», зарегистрирован-
ный в Министерство юстиции Российской Феде-
рации 29 января 2021 № 62277.

Исследование выявило несколько ключе-
вых аспектов трудовых отношений в образова-
тельной сфере. Прежде всего, правовое регули-
рование оказывает существенное влияние на их 
формирование. Так, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
№ 295 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013 - 2020 годы» были внесены 
изменения в систему оплаты труда преподавате-
лей вузов, направленные на привлечение моло-
дых специалистов и стимулирование повышения 
квалификации [4].  

Вместе с тем социальный диалог остается 
важным инструментом разрешения конфликтов и 
улучшения условий труда. Успешным примером, 
на взгляд авторов, является опыт юридического 
факультета Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова (далее - МГУ), 
когда в результате переговоров между админи-
страцией и профсоюзом было принято Положе-
ние о социальных выплатах сотрудникам. Доку-
мент утверждён Учёным советом факультета 21 
мая 2010 года и вступил в силу с 1 января 2011 
года. В нём обобщена практика социальных 
выплат сотрудникам факультета за предыдущие 
годы, систематизированы виды социальных 
выплат из прибыли факультета, а также установ-
лены механизмы, позволяющие при соблюдении 
ряда условий получить материальную поддержку 
(компенсацию) без каких-либо препятствий. 
Кроме того, в 2011 году для категории наиболее 
возрастных сотрудников введена в действие экс-
периментальная программа добровольного меди-
цинского страхования.  Также в рамках перегово-
ров обсуждались вопросы о стимулирующих 
выплатах, в том числе устанавливались выплаты 
молодым сотрудникам, достигшим высоких 
результатов в трудовой деятельности, и премиро-
вания при присвоении почётных званий Москов-
ского университета.

Также нельзя не отметить значимость про-
фессионального развития: согласно подпункта 2 
пункта 5 статьи 47 ФЗ № 273, педагоги обязаны 
проходить повышение квалификации не реже 
одного раза в три года. Примером эффективной 
практики служит программа поддержки совмест-
ных проектов Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (далее - СПбГУ) и других 
учебных заведений, например Технологического 

университета имени Шарифа в Иране. В рамках 
программы научно-педагогические работники 
СПбГУ получали финансирование для реализа-
ции совместных научно-исследовательских про-
ектов.

Касательно судебной практики, стоит отме-
тить, что она также отражает существующие про-
блемы в трудовых отношениях в сфере образова-
ния. Например постановление №10-П от 5 марта 
2025 года Конституционного Суда Российской 
Федерации разъяснил порядок определения 
заработной платы педагогов при неполной 
нагрузке. Разъяснив, что взаимосвязанные поло-
жения части третьей статьи 93 Конституции Рос-
сийской Федерации и части третьей статьи 133 
ТК РФ не противоречат друг другу [2]. 

Другой пример — Конституционный суд в 
Постановлении от 15 июля 2022 № 32 признал 
нормы ТК РФ, которые позволяют заключать с 
педагогами высших учебных заведений срочные 
договоры без ограничений этого срока, противо-
речащими Основному закону. Суд предписал 
законодателю исправить эти нормы, то есть ука-
зав, что срочные договоры с педагогами должны 
заключаться на срок не менее трёх лет (за исклю-
чением заключения такого договора впервые или 
для краткосрочных задач).

Основные выводы исследования
В заключение, хотелось бы подчеркнуть, 

что трудовые отношения в сфере образования 
представляют собой сложную систему, завися-
щую от множества факторов, включая правовое 
обеспечение, социальный диалог, условия труда 
и профессиональное развитие. 

Судебная практика, как показывает анализа 
постановлений Конституционного суда, подтвер-
ждают наличие проблем в соблюдении прав педа-
гогов, что требует дополнительных мер защиты. 

Реализация предложенных рекомендаций, 
подкрепленных успешными примерами из прак-
тики (МГУ, СПбГУ), позволит, несомненно, создать 
устойчивую систему трудовых отношений, спо-
собствующую повышению качества образования 
и удовлетворенности педагогических работни-
ков. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ  
В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Аннотация. Статья представляет собой всесторонний анализ налогового регулирова-
ния криптовалютных операций в Российской Федерации. Исследование посвящено ключе-
вым изменениям в законодательстве, вступившим в силу с 1 ноября 2024 года, которые лега-
лизовали майнинг криптовалют для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при условии их включения в реестр Федеральной налоговой службы. Особое внимание уде-
лено требованиям к отчетности, направленным на обеспечение прозрачности финансовой 
экосистемы, а также территориальным ограничениям майнинга, введенным для предотвра-
щения проблем с энергоснабжением в энергодефицитных регионах. В работе рассмотрены 
технологические основы майнинга, дифференцированный подход к налогообложению юри-
дических и физических лиц, а также пробелы в системе налогового контроля, включая слож-
ности с декларированием доходов и анонимностью участников рынка. Подчеркивается стра-
тегическая важность прозрачного регулирования майнинга в условиях экономических санк-
ций. Авторы предлагают пути повышения эффективности налогового мониторинга, включая 
автоматизацию и систематические аудиты, делая статью ценным вкладом в изучение право-
вой и экономической базы криптовалютной отрасли в России.

Ключевые слова: майнинг, криптовалюта, законодательство, правовое регулирование, 
налогообложение, энергопотребление майнинга.
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Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the tax regulation of cryptocur-
rency operations in the Russian Federation. The study focuses on key legislative changes that came 
into effect on November 1, 2024, which legalized cryptocurrency mining for legal entities and indi-
vidual entrepreneurs, provided they are included in the Federal Tax Service register. Special atten-
tion is given to the reporting requirements, aimed at ensuring transparency in the financial ecosys-
tem, as well as territorial restrictions on mining, introduced to prevent energy supply issues in ener-
gy-deficient regions. The work examines the technological foundations of mining, the differentiated 
approach to taxation for legal and physical persons, and gaps in the tax control system, including 
challenges with income declaration and market participant anonymity. The strategic importance of 
transparent mining regulation amid economic sanctions is emphasized. The authors suggest ways 
to improve tax monitoring efficiency, including automation and systematic audits, making the article 
a valuable contribution to studying the legal and economic framework of the cryptocurrency industry 
in Russia.

Key words: mining, cryptocurrency, legislation, legal regulation, taxation, energy consumption 
of mining.

В условиях стремительного развития циф-
ровой экономики вопросы налогового 

регулирования операций с криптовалютами при-
обретают особую актуальность. Настоящее 
исследование посвящено анализу норматив-
но-правовой базы, регулирующей майнинг и 
налогообложение криптовалют в Российской 
Федерации, с учетом последних изменений, всту-
пивших в силу к апрелю 2025 года. Целью работы 
является не только систематизация существую-
щих законодательных норм, но и оценка их влия-
ния на участников рынка, а также выявление 
текущих вызовов и перспектив развития данной 
сферы. 

С 1 ноября 2024 года в России начался 
новый этап легализации майнинга криптовалют, 
когда юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели получили официальный доступ к 
этой деятельности при условии их включения в 
специализированный реестр, ведение которого 
возложено на Федеральную налоговую службу 
(ФНС). Данное нововведение стало возможным 
благодаря поправкам, внесенным в Федеральный 
закон № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [2]. Указанные 
изменения, принятые в 2024 году, определили 
правовые рамки для регулирования майнинга, 
включая установление требований к отчетности и 
налогообложению. В частности, поправки закре-
пили за майнингом статус легальной предприни-
мательской деятельности, что способствовало 
интеграции криптовалютных операций в эконо-
мическую систему страны.

Ключевым нормативным актом, регулирую-
щим обязанности майнеров, стало Постановле-
ние Правительства РФ № 1466 от 1 ноября 2024 
года [7]. Согласно этому документу, участники 
рынка, включая тех, кто занимается коллектив-
ным майнингом в пулах, обязаны предоставлять в 
ФНС подробные сведения о добытых цифровых 

активах. В перечень обязательной информации 
входят: объем добытой криптовалюты (например, 
в биткоинах или лайткоинах), ее тип (Bitcoin, 
Litecoin и т.д.), а также адрес криптовалютного 
кошелька, на который были зачислены средства. 
Эти данные позволяют налоговым органам отсле-
живать движение цифровых активов и рассчиты-
вать налоговые обязательства майнеров. Такая 
детализация отчетности направлена на повыше-
ние прозрачности рынка и борьбу с незаконными 
финансовыми операциями, такими как отмыва-
ние денег, что особенно актуально в условиях 
анонимности, характерной для криптовалютных 
транзакций.

Дополнительно, Федеральный закон № 418-
ФЗ от 29 ноября 2024 года внес изменения в 
Налоговый кодекс РФ, закрепив за криптовалю-
тами статус имущества [3]. Это решение имеет 
принципиальное значение для налогообложения: 
теперь доходы от операций с цифровыми акти-
вами рассматриваются как имущественные, а не 
денежные, что влияет на порядок исчисления 
налогов. Например, физические лица при про-
даже криптовалюты обязаны уплачивать налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке до 15% 
с разницы между ценой продажи и затратами на 
приобретение или добычу актива [1]. Юридиче-
ские лица, в свою очередь, подпадают под общий 
режим налогообложения прибыли организаций, 
где налоговая база определяется аналогичным 
образом, но с учетом специфики бухгалтерского 
учета.

Осенью 2024 года был принят комплекс 
постановлений, создающих нормативную основу 
для легального функционирования майнинговой 
отрасли. Постановление Правительства РФ № 
1462 от 31 октября 2024 года регулирует проце-
дуры исключения субъектов из реестра майнеров 
[4]. Основаниями для исключения могут быть как 
добровольный отказ от деятельности, так и объ-
ективные обстоятельства, такие как ликвидация 
юридического лица или выявление недостовер-
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ных сведений. Постановление № 1463 определяет 
требования к операторам майнинговой инфра-
структуры — организациям, предоставляющим 
вычислительные мощности для майнинга [5]. Эти 
операторы обязаны соответствовать строгим 
техническим стандартам, включая обеспечение 
бесперебойности работы и защиты данных. 
Постановление № 1464 детализирует порядок 
ведения реестров майнеров и операторов, уста-
навливая сроки и перечень документов для реги-
страции [6].

С ноября 2024 года вступили в силу еще 
четыре постановления (№№ 1466–1469), охваты-
вающие различные аспекты майнинговой дея-
тельности. Постановление № 1467 регулирует 
предоставление криптовалютных адресов-иден-
тификаторов государственным органам, включая 
правоохранительные структуры, что создает 
условия для мониторинга транзакций в целях 
противодействия преступности [8]. Постановле-
ние № 1468 вводит территориальные ограниче-
ния на майнинг в регионах с энергодефицитом, 
таких как зоны с высоким потреблением электро-
энергии, где добыча криптовалют может быть 
временно запрещена для предотвращения пере-
грузки сетей [9]. Постановление № 1469 устанав-
ливает лимит энергопотребления для физических 
лиц, не зарегистрированных как индивидуальные 
предприниматели, в размере 6000 кВт·ч в месяц, 
адаптируя нормы Постановления № 1178 от 29 
декабря 2011 года к текущим реалиям [10].

Налогообложение криптовалютных опера-
ций остается одной из наиболее сложных задач 
для государства. Для физических лиц действует 
упрощенный режим: они не обязаны регистриро-
ваться в реестре, но должны декларировать 
доходы от криптовалют при превышении годо-
вого оборота в 600 тысяч рублей. Юридические 
лица, напротив, проходят двухэтапное налогоо-
бложение: авансовый платеж начисляется при 
зачислении криптовалюты на кошелек, а оконча-
тельный расчет происходит при ее продаже. Важ-
ным послаблением стало освобождение опера-
ций с криптовалютами от налога на добавленную 
стоимость (НДС), закрепленное в Федеральном 
законе № 418-ФЗ [3]. Это решение снизило нало-
говую нагрузку на майнеров и способствовало 
росту легального оборота цифровых активов.

Тем не менее, система налогового контроля 
сталкивается с рядом вызовов. Основная про-
блема заключается в добровольном характере 
декларирования доходов, что создает риски 
уклонения от уплаты налогов. Для решения этой 
проблемы ФНС запустила пилотный проект по 
автоматизации налогового администрирования, 
позволяющий агрегировать данные о транзак-
циях из реестров майнеров и операторов [11]. 

Еще одним вызовом является энергопотре-
бление майнинга, что вызвало необходимость 
введения лимитов и территориальных ограниче-
ний. В то же время криптовалюты стали важным 
инструментом для международных расчетов в 
условиях санкций. 

В заключение можно отметить, что Россия 
сформировала базовую нормативно-правовую 
основу для регулирования майнинга и налогоо-
бложения криптовалют. Принятые меры обеспе-
чили легализацию отрасли и интеграцию цифро-
вых активов в экономику, однако для достижения 
полной прозрачности требуется дальнейшее раз-
витие инструментов мониторинга и автоматиза-
ции. Эти шаги позволят не только повысить 
эффективность налогового контроля, но и укре-
пить позиции страны на глобальном рынке 
криптовалют, сохраняя баланс между инноваци-
ями и национальными интересами.
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ИМИДЖ РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО ВУЗА В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОЖИДАНИЙ

Аннотация. Целью исследования является анализ и оценка состояния практики форми-
рования имиджа российского аграрного вуза в контексте трансформации всей системы об-
щественных ожиданий, обусловленного наступлением новой реальности. В условиях полно-
масштабного геополитического, социально-экономического кризиса, охватившего и систему 
отечественного образования, фактором повышения конкурентоспособности вуза становится 
его имидж. Однако сложившаяся практика создания внутреннего и внешнего имиджа вуза и 
его ориентация на рациональные ожидания разных целевых аудиторий ведет не к повышению 
авторитета вуза, а, наоборот, к росту числа социальных конфликтов и падению престижа. В 
работе сформулированы авторские рекомендации в области формирования позитивного и 
правдивого имиджа аграрного российского вуза, отвечающего реальным общественным 
ожиданиям и реальным возможностям самой образовательной системы.
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THE IMAGE OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL UNIVERSITY  
IN THE CONTEXT OF MODERN PUBLIC EXPECTATIONS

Annotation. The purpose of the study is to analyze and assess the state of the practice of 
forming the image of a Russian agricultural university in the context of the transformation of the en-
tire system of public expectations caused by the advent of a new reality. In the context of a full-scale 
geopolitical, socio-economic crisis that has engulfed the national education system, its image is 
becoming a factor in increasing the competitiveness of the university. However, the established 
practice of creating an internal and external image of the university and its orientation towards the 
rational expectations of different target audiences does not lead to an increase in the university’s 
authority, but, on the contrary, to an increase in the number of social conflicts and a decrease in 
prestige. The paper formulates the author’s recommendations in the field of forming a positive and 
truthful image of an agrarian Russian university that meets real public expectations and the real ca-
pabilities of the educational system itself.

Key words: authority, image, public expectations, teacher, rational expectations, reputation, 
social engineering.

Введение
Известна истина о том, что потребности 

человека как таковые и наше представление о 

них могут не совпадать. Когда мы руководству-
емся нашими представлениями о наших потреб-
ностях, а такие представления оказываются неа-
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декватными объективным потребностям и явля-
ются лишь субъективной их интерпретацией, 
может возникнуть ситуация, при которой человек 
утрачивает свою духовную, социальную и про-
фессиональную ориентацию. Поэтому так важно, 
чтобы у современной молодежи формировалась 
здоровая система потребностей, адекватные 
представления о них и восприятие системы обра-
зования (учебы в вузе) в качестве способа (воз-
можности) их реализации.

Результаты
Вопросы, связанные с формированием 

имиджа высшего учебного заведения, как, впро-
чем, и более общие вопросы имиджелогии, давно 
интересуют исследователей, как за рубежом (Д. 
Бурстин, К. Болдуинг, У. Липман, С. Жиек, К. 
Рапай, Л. Райс и др.), так и в нашей стране (Д. М. 
Афонина, Д. И. Биланова, Л. В. Даниленко, Ю. Ю. 
Звездочкин, Т. В. Коровина, А. Ю. Панасюк, В. А. 
Сагайдак и др.). В современной и достаточно 
обширной литературе по имиджелогии можно 
выделить относительно представительный круг 
публикаций по формированию имиджа совре-
менного вуза, в том числе и аграрного вуза [1–2; 
4–8]. Вместе с тем, поскольку вузы имеют свою 
собственную профилизацию и пространственную 
локализацию, то формирование вузовского 
имиджа – это одновременно и формирование 
имиджа той или иной специальности, той или 
иной сферы хозяйственной деятельности. В этом 
смысле имидж аграрного вуза – это еще и аграр-
ный имидж региона или, иначе выражаясь, сово-
купность убеждений, представлений и впечатле-
ний людей об аграрной сфере конкретного реги-
она. И для формирования и эффективного разви-
тия аграрного имиджа региона, включая и 
аграрный региональный вуз, необходимо, чтобы 
такой имидж соответствовал определенным 
условиям. 

В качестве примера можно привести следу-
ющие условия: распространяемый аграрный 
имидж региона должен реально отражать поло-
жение дел в сельском хозяйстве внутри региона; 
аграрный имидж региона должен быть таким, 
чтобы в него можно было поверить; аграрный 
имидж должен быть простым, так как наличие 
множества различных и взаимоисключающих 
имиджей может привести к сомнениям при при-
нятии различного рода решений; аграрный имидж 
региона и аграрного вуза должен иметь (цель) 
призыв, который отражал бы то, почему люди 
должны хотеть вести здесь сельское хозяйство, 
инвестировать сюда свои деньги, учиться в 
аграрном вузе; аграрный имидж региона и аграр-
ного вуза должен быть оригинальным [9].

В современной литературе по имиджелогии 
сложилось мнение, согласно которому «для 

решения вопросов о формировании и восприя-
тии имиджа вуза необходимы информация, 
составляющая имидж, система мероприятий по 
созданию внешнего образа вуза и внутреннего 
его образа» [1]. В этой связи встает вопрос об 
имидже как о целостном представлении о кон-
кретном вузе, регионе, специальности. Предло-
жение о выделении внутреннего и внешнего 
образов вуза обычно мотивируются разным 
характером целевых аудиторий, будто бы имею-
щимися расхождениями и разными ожиданиями 
их представителей, что крайне сомнительно. Но 
известно, что всем понравиться трудно, «для всех 
мил не будешь». Дело все в том, что при таком 
двойственном «теоретико-методологическом» 
подходе формируется, с одной стороны, имидж 
вуза в основном для «показухи», для демонстра-
ции, для хайпа, для отчетности и, с другой сто-
роны, имидж вуза для самих его работников, 
педагогов и студентов.  Тем самым имеет место 
двойная мораль и двойные стандарты. И такое 
двойственное имидже-образование никак нельзя 
признать правомерным и эффективным, 
поскольку оно укладывается в порочную прак-
тику «больше казаться, чем быть», которая лежит 
в основе такого конструкта, как «общество спек-
такля» (Г. Дебор), в котором видимость явления 
(имидж) не соответствует сущности явления. Соз-
давать такой «расколотый», селективный, фраг-
ментарный имидж – значит вводить в заблужде-
ние других и обманывать самих себя. А для нор-
мального человека необходима «верность прин-
ципу: не обманывать других, но и не позволять 
себя дурачить» [10, с. 260]. 

Конечно, проектирование имиджа вуза обя-
зательно должно соответствовать общественным 
ожиданиям, но, во-первых, такое проектирова-
ние не должно искажать (приукрашивать или, 
наоборот, очернять) сам объект (предмет) 
имиджа, а, во-вторых, учитывать тот факт, что 
далеко не все общественные ожидания право-
мерны, рациональны и достижимы для конкрет-
ного вуза.  Больше того, даже самые что ни на 
есть рациональные общественные ожидания 
должны учитываться имиджмейкерами исключи-
тельно в тех случаях, когда они основаны на объ-
ективном анализе всей доступной для контакт-
ных аудиторий информации. Но, как показывает 
практика, например, проведение дней открытых 
дверей или заполнение сайтов вузов отзывами 
представителей разных целевых аудиторий, офи-
циальный имидж вуза и реальные представления 
о вузе порой расходятся, и очень значительно. А 
полнота информации о вузе и качестве его 
имиджа оставляет желать большего. Имеющийся 
пласт исследований по вопросам общественных 
ожиданий в сфере отечественного образования 
убеждает в том, что в настоящее время суще-
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ственной трансформации оказалась подвержена 
вся система мотивации; особенно это касается 
абитуриентов (выпускников средней школы) и 
студенческой молодежи. При этом более 70% 
детей служащих и 3/5 детей рабочих промышлен-
ности и сельского хозяйства ориентированы на 
вузы [3, с. 159]. При этом большая часть поступа-
ющих ориентируется именно на имидж вуза и 
имидж профессии. А главным мотивом для посту-
пления им служит желание получить диплом 
специалиста. При этом само содержание буду-
щей профессии далеко не все себе даже пред-
ставляют, имея на момент поступления лишь 
весьма поверхностное о ней представление. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в отношении к 
имиджу вуза, в котором определенная часть сту-
денчества довольно быстро разочаровывается. 
Результат: отчисления, непосещение занятий, 
апатия, различные девиации и т. д. Именно потому 
важно, чтобы имидж вуза соответствовал не 
только ожиданиям студентов, их мотивации на 
учебу, но и даже ставил перед ними более высо-
кую планку в процессе личностной самоиденти-
фикации и самоопределения. 

Важную роль в формировании имиджа вуза 
играет последовательность его создания. Такую 
последовательность представляют следующим 
образом: «1. Определение реальных характери-
стик организации – выделение всех достоинств и 
недостатков фирмы. 2. Выделение типичного 
круга потребителей, то есть определенного сег-
мента на рынке образовательных услуг. 3. Выде-
ление достоинств, важных для типичных клиен-
тов. 4. Формирование социальных характеристик 
фирмы, которые привносятся самой организа-
цией в общественное мнение» [4]. При этом 
инструментарий формирования имиджа вуза 
достаточно широк: здесь «могут использоваться: 
пропаганда, агитация, разнообразная реклама, 
PR-акции и компании и др. Каналы распростра-
нения информации также могут быть различ-
ными: СМИ, социальные сети, Интернет, каналы 
мобильной связи и др.» [5]. Однако особого вни-
мания заслуживают современные методы соци-
альной инженерии, с помощью которых также 
можно формировать требуемый имидж вуза. Эти 
методы не требуют больших денежных вложений, 
имеют огромное количество вариантов реализа-
ции, открывают большое поле действий для злоу-
мышленников [11]. В борьбе за абитуриентов 
отдельные вузы применяют подобные методы для 
формирования своего имиджа, что впоследствии 
наносит ущерб законным интересам обучаю-
щихся. Так, позиционирование аграрного вуза 
как экономического на том только основании, что 
экономика сельского хозяйства является препо-
даваемым в нем предметом, или что существует 
отдельный институт (факультет) экономики и 

менеджмента, явно находится в диссонансе с 
основным профилем вуза. Поступая на специаль-
ность «финансовый менеджмент» или «менеджер 
по кредитованию», «инвестиционный аналитик» 
или «банковское дело», будущий студент может 
столкнуться с тем, что ему по каким-либо причи-
нам предложат обучение по другой специально-
сти. Естественно, что в такой ситуации внешний 
имидж вуза и его внутренний имидж оказываются 
совершенно разными. И здесь особое значение 
имеет наличие высокопрофессиональных кадров 
педагогов, что также стало за последние десяти-
летия насущной проблемой. Старение профес-
сорско-преподавательского вузовского корпуса 
достигло таких предельных значений, что моло-
дые педагоги стали в некоторых вузах редкостью, 
а молодые люди не стремятся связать свою 
жизнь с преподаванием в вузе. А ведь имидж 
вузовского преподавателя – это составной эле-
мент вузовского имиджа в целом. Справедливо 
суждение о падении имиджа педагогов в усло-
виях академического капитализма и нового 
менеджерализма [12] и о кардинальном измене-
нии требований, предъявляемых к педагогам 
современным работодателем – образовательной 
корпорацией [13].

Заключение
В современных условиях формирование 

имиджа аграрного вуза требует новых подходов и 
решений. Позиционирование аграрного вуза как 
университета не является достаточным условием 
для привлечения контингента учащихся и повы-
шения качества предлагаемого образования. 
Вопреки рекламным мероприятиям реальный 
имидж многих аграрных вузов Российской Феде-
рации остается довольно низким и требует неза-
медлительного реинжиниринга.

Представляется перспективным более 
широкое развитие вузовской автономии и созда-
ние исследовательских аграрных университетов 
с акцентом на развитие студенческой науки, что, 
в свою очередь, предполагает переформатирова-
ние сложившихся административных взаимоот-
ношений внутри вуза, отказ от практики жесткого 
администрирования и мелочной бюрократиче-
ской регламентации педагогического труда в 
пользу максимально широкого развития реаль-
ного студенческого и педагогического самоу-
правления. Только на этой основе можно ожидать 
качественного рывка в области повышения авто-
ритета российского аграрного вуза и его соци-
альной и экономической эффективности.
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Цель – Разработка методов статистиче-
ской обработки данных травматизма на 

металлургических предприятиях.
Задачи – провести статистическую обра-

ботку данных травматизма на металлургических 
предприятиях.

Методы исследования – аналитический 
метод исследования. Анализ научной и науч-
но-методической литературы по проблеме мате-
матической статистики.

Научной основой планирования мероприя-
тий по охране труда является прогнозирование 
травматизма. Оно приводится на базе вероят-
ностной оценки динамики показателей уровня 
травматизма с целью выявления неблагоприят-
ных тенденций, а, в конечном счете, причин и 
источников производственных травм.

Для анализа статистических данных по про-
изводственному травматизму широко использу-
ются ставшие классическими групповой, топо-
графический, монографический, статистический, 
экономический, эргономический, технический 
методы [1, 2, 3]. Важно иметь в виду, что каки-
е-либо выводы из анализа статистических дан-
ных по травматизму могут быть обоснованными, 
если собранная база данных составляет не менее 
73 случаев [4].

Различают два подхода к составлению 
выборочных совокупностей экспериментальных 
данных: пассивный и активный.

При пассивном подходе изучаются извест-
ные опытные данные, при этом для исследования 
отбирается часть элементов из всей генеральной 
совокупности подлежащих контролю объектов и 
составляется из них выборочная совокупность.

Активный подход означает применение 
методов планирования эксперимента. Получен-
ные в ходе эксперимента данные составляют 
выборочную совокупность. Планирование экспе-
римента часто применяют в технологических и 
научных исследованиях в физике, химии и других 
точных дисциплинах с целью составления мате-
матических моделей изучаемых процессов и 
явлений.

Одно из важнейших требований к выбороч-
ной совокупности экспериментальных данных - 
ее репрезентативность. Репрезентативность 
(представительность) выборочной совокупности 
означает, что собранные данные должны отра-
жать исследуемые свойства генеральной сово-
купности корректно и с достаточной полнотой, а 
процедуры сбора данных, предшествующие их 
статистическому анализу, должны удовлетворять 
условиям системности.
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Требование системности означает, что 
выборочная совокупность должна отражать 
системообразующие свойства генеральной сово-
купности.

Требование полноты означает, что выбороч-
ная совокупность должна представлять каждый 
из исследуемых признаков генеральной совокуп-
ности с достаточной полнотой, то есть в полном 
соответствии с предъявленными к исследованию 
требованиями [5, 6].

Для данного исследования были собраны 
статистические данные о пострадавших на метал-
лургическом производстве и социально-эконо-
мические показатели, оказывающие влияние на 
риски повреждения здоровья работников за 
период с 2010 по 2023 годы.

Описание переменных, характеризующих 
показатели травматизма и профессиональных 
заболеваний, и социально-экономические пока-
затели в металлургическом производстве, пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Описание используемых показателей

Обозначение Описание и единицы измерения

L Среднесписочная численность работающих в отрасли, человек

m1
Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом, человек

m2 Число пострадавших со смертельным исходом, человек

m3 Число работающих, имеющих профессиональные заболевания, человек

Kч Коэффициент частоты несчастных случаев

Kчс Коэффициент частоты наступления несчастного случая со смертельным исходом

Кпз Коэффициент частоты профессиональных заболеваний

Kт Коэффициент тяжести производственного травматизма

S Средства, израсходованных на мероприятия по охране труда за год из расчета на одного работника, 
тысяч рублей

d Доля занятых во вредных условия

E Амортизация основных фондов, начисленная за год, миллионов рублей

I Индекс металлургического производства России, % к предыдущему году

Статистические данные травматизма и профессиональных заболеваний по металлургической 
отрасли за период с 2010 по 2023 год приведены в таблице 2 [7, 8].

Таблица 2 – Статистические данные по показателям травматизма и профессиональной 
заболеваемости в металлургической отрасли c 2010 по 2023 год

Год L, чел. m1, чел. m2, чел. m3, чел. N, дни

2010 567030 1361 53 650 73165
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2011 568387 1269 48 690 79127

2012 564415 1136 48 641 62740

2013 553115 1064 36 697 60886

2014 538906 1053 39 674 62988

2015 526114 803 32 639 46201

2016 501278 824 39 524 43858

2017 538433 817 31 628 46818

2018 535629 847 39 547 48595

2019 528002 850 38 492 53134

2020 498796 731 23 441 42405

2021 508722 798 44 361 41212

2022 521981 724 31 426 42734

2023 552274 801 19 418 45018

Данные о социально-экономических показателях по металлургической отрасли c 2010 по 2023 
год представлены в таблице 3 [9].

Таблица 3 – Показатели социально-экономического развития в металлургической  
отрасли c 2010 по 2023 год 

Год S, тысяч рублей d, % E, млн. рублей I, % 

2010 16,90 63,00 71145 111,70

2011 21,38 59,48 81669 106,20

2012 25,38 61,22 100962 103,70

2013 23,37 62,37 111700 98,90

2014 23,65 69,48 115411 102,20

2015 27,54 71,03 183292 95,30

2016 32,71 71,04 186294 97,90

2017 36,21 70,21 178097 105,20

2018 41,11 69,28 191359 100,60

2019 44,22 70,70 205268 103,90

2020 42,46 70,09 219026 97,40

2021 49,30 70,64 223314 119,10

2022 61,64 67,64 295865 99,40

2023 56,51 62,72 332063 99,50
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По показателям повреждения здоровья рассчитываются следующие коэффициенты:
1. Коэффициент частоты травматизма (Кч) – характеризует число пострадавших с утратой трудо-

способности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих:

2. Коэффициент частоты смертельных исходов (Кчс) - характеризует число пострадавших со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих:

3. Коэффициент частоты профессиональных заболеваний (Кпз) - характеризует число работаю-
щих, имеющих профессиональные заболевания в расчете на 10000 работающих:

4. Коэффициент тяжести (Кт) - характеризует число дней нетрудоспособности у пострадавших с 
утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 
пострадавшего:

Таблица 4 – Рассчитанные показатели повреждения здоровья за 2010-2023 год

Год Kч Kчс Кпз Kт

2010 2,40 0,09 1,15 55,94

2011 2,23 0,08 1,21 64,81

2012 2,01 0,09 1,14 57,67

2013 1,92 0,07 1,26 59,23

2014 1,95 0,07 1,25 62,12

2015 1,53 0,06 1,21 59,92

2016 1,64 0,08 1,05 55,87

2017 1,52 0,06 1,17 59,56

2018 1,58 0,07 1,02 60,14

2019 1,61 0,07 0,93 65,44

2020 1,47 0,05 0,88 59,89

2021 1,57 0,09 0,71 54,66

2022 1,39 0,06 0,82 61,67

2023 1,45 0,03 0,76 57,57
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Ложные результаты проникают в исходную совокупность случайным путем из-за действия доста-
точно большого числа случайных причин, которые не удается заранее предусмотреть при проведении 
измерений или при сборе статистических сведений. Не исключен случай, когда ошибки в статистиче-
ские данные вносятся злонамеренно, к примеру, с целью искажения или сокрытия истинного положе-
ния вещей.

Процедура исключения ложных данных позволяет выявить такие данные в статистической сово-
купности с большой степенью вероятности.

Наличие ложных данных приводит к необоснованным выводам, поэтому ложные данные должны 
быть исключены из выборочной совокупности в процессе первичной обработки опытных данных [6, 10 
, 11, 12].

Процедура исключения ложных данных для представленных совокупностей:
1. Имеющиеся значения совокупностей значений располагаются в порядке возрастания: х(1) 

≤ х(2) ≤ х(m), и определяются крайние элементы представленной совокупности: х(1) = хmin, х(n) = 
х(max).

Таблица 5 – Упорядоченные по возрастанию совокупности значений

L, чел. m1, 
чел.

m2, 
чел.

m3, 
чел. N, дни Кч Кчс Кт Кпз

S, 
тыс. 
руб.

d, % E, тыс. 
руб. I, %

498796 724 19 361 41212 1,39 0,03 54,66 0,71 16,90 59,48 71145 95,3

501278 731 23 418 42405 1,45 0,05 55,87 0,76 21,38 61,22 81669 97,4

508722 798 31 426 42734 1,47 0,06 55,94 0,82 23,37 62,37 100962 97,9

521981 801 31 441 43858 1,52 0,06 57,57 0,88 23,65 62,72 111700 98,9

526114 803 32 492 45018 1,53 0,06 57,67 0,93 25,38 63,00 115411 99,4

528002 817 36 524 46201 1,57 0,07 59,23 1,02 27,54 67,64 178097,422 99,5

535629 824 38 547 46818 1,58 0,07 59,56 1,05 32,71 69,28 183292 100,6

538433 847 39 628 48595 1,61 0,07 59,89 1,14 36,21 69,48 186294 102,2

538906 850 39 639 53134 1,64 0,07 59,92 1,15 41,11 70,09 191359,896 103,7

552274 1053 39 641 60886 1,92 0,08 60,14 1,17 42,46 70,21 205268,698 103,9

553115 1064 44 650 62740 1,95 0,08 61,67 1,21 44,22 70,64 219026,91 105,2

564415 1136 48 674 62988 2,01 0,09 62,12 1,21 49,30 70,70 223314,777 106,2

567030 1269 48 690 73165 2,23 0,09 64,81 1,25 56,51 71,03 295865,733 111,7

568387 1361 53 697 79127 2,40 0,09 65,44 1,26 61,64 71,04 332063,738 119,1

2. Вычисляются значения ,  отклонений крайних значений случайной величины 

,   от ее среднего значения   с учетом разброса  значений случайной величины x в 
выборке по следующим формулам:
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(5)

Среднее значение опытных данных  вычисляется по исходной совокупности объемом m по 
формуле:

(6)

По исходной совокупности опытных данных вычисляется величина , характеризующая 

разброс опытных значений величины x вокруг среднего .

(7)

3. Рассчитанные значения  относительно отклонения   сравниваются с его 

критическими (теоретическими) значениями . Так как выборка небольшая (m≤25) 
для исключения ложных данных используется таблица квантилей распределения максимального 

относительного отклонения . Значение квантиля максимального относительного отклонения 

 для уровня значимости α=0,05 принимается равным 2,43. [10,12].

Таблица 6 – Квантили максимального относительного отклонения

α, % Объем выборочной совокупности m

8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2,37 2,46 2,54 2,61 2,66 2,71 2,76 2,8 2,84

5 2,17 2,24 2,29 2,34 2,39 2,43 2,46 2,49 2,52

Сравниваются расчетное и критическое значения по формуле:

Значения, удовлетворяющие условию неравенства, не считаются ложными и остаются в 

выборке. Результаты расчетов ,  отклонений крайних значений случайных величин , 

 от ее среднего значения  представлены в таблице 7.
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Таблица 7 – Результаты расчетов ,   отклонений крайних значений случайных 

величин ,  от ее среднего значения 

      

L 498796 568387 535934 22493,6 1,65 1,44

m1 724 1361 934 197,39 1,06 2,16

m2 19 53 37 9,17 1,98 1,73

m3 361 53 559 110,89 1,79 2,16

N 41212 79127 53491,5 11803,3 1,04 2,17

Kч 1,39 2,4 1,73 0,3 1,14 2,21

Kчс 0,03 0,09 0,07 0,01 2,42 1,28

Kт 54,66 65,44 59,6 3,07 1,61 1,9

Kпз 0,71 1,26 1,04 0,18 1,81 1,21

S 16,9 61,64 35,88 13,29 1,43 1,94

d 59,48 71,04 67,06 4,11 1,84 0,97

E 71145 332063 178247,87 74319,9 1,44 2,07

I 95,3 119,1 102,9 6,07 1,26 2,26

Как видно из таблицы все значения ,   выборочных совокупностей удовлетворяют 
неравенству 3.8. В результате проведенной процедуры можно утверждать, что в таблице значений 
случайных величин ложных данных нет.

При проведении статистического исследования возможны случаи нарушения условий 
проведения эксперимента, не относящиеся к наличию в выборочной совокупности ложных данных. 
Случайность и независимость опытных данных - необходимое условие репрезентативности выборочной 
совокупности.

Наблюдение считается статистически независимым, если результаты, полученные в результате 
отдельного наблюдения, не связаны с данными предыдущих и последующих наблюдений. Необходимы 
критерии, которые позволяют установить случайность и независимость данных в выборочной 
совокупности.

Для статистической проверки случайности и независимости результатов наблюдения 
применяются: критерий серий, основанный на использовании медианы выборки, критерий 
«восходящих» и «нисходящих» серий.

В данном случае выбрана проверка опытных данных с помощью критерия, основанного на 
использовании медианы выборки при уровне значимости α=0,05.
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Критерий, основанный на использовании медианы выборки, позволяет заметить монотонное 
смещение среднего выборочного значения в ходе эксперимента. [5]

1. Имеются 13 совокупностей значений случайных величин, прошедшие процедуру исключения 
ложных данных. В данном случае n=m, так как ни одного значения исключено не было (m - количество 
значений в выборке, n - число наблюдений, оставшихся после исключения ложных результатов). 
Совокупности располагаются в порядке возрастания. (Таблица 5)

2. Находится выборочное значение медианы  по следующей формуле:

(9)

Так как число n=14 является четным, то согласно формуле получаем:

(10)

Результат расчета медианных значений представлены в таблице 8:

Таблица 8 – Медианные значения показателей

Показатель Значение медианы

L, чел. 537031

m1, чел. 835,5

m2, чел. 38,5

m3, чел. 587,5

N, дни 47706,5

Кч 1,595

Кчс 0,07

Кт 59,725

Кпз 1,095

S, тыс. руб. 34,46

d, % 69,38

E, тыс. руб. 184793

I, % 101,4

3. В исходной (неупорядоченной) выборке x1, x2,…xn вместо каждого числа xi ставится «+» 
(плюс), если xi > xmed(n), и «-» (минус), если xi<xmed(n). Значениям xi= xmed(n) никакого знака не 
присваивается. Полученные последовательности приведены в таблице 9.
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Таблица 9 – Последовательности серий показателей

№ L, чел. m1, 
чел.

m2, 
чел.

m3, 
чел.

N, 
дни Кч Кчс Кт Кпз

S, 
тыс. 
руб.

d, %
E, 

тыс. 
руб.

I, %

1 + + + + + + + - + - - - +

2 + + + + + + + + + - - - +

3 + + + + + + + - + - - - +

4 + + - + + + - - + - - - -

5 + + + + + + + + + - + - +

6 - - - + - - - + + - + - -

7 - - + - + + - - - + + -

8 + - - + - - - - + + + - +

9 - + + - + - + + - + - + -

10 - + - - + + + + - + + + +

11 - - - - - - - + - + + + -

12 - - + - - - + - - + + + +

13 - - - - - - - + - + - + -

14 + - - - - - - - - + - + -

Полученные последовательности плюсов и минусов характеризуются числом серий ν(α;n) 
и длиной τ(α;n) самой длинной серии. Под серией понимается последовательность идущих подряд 
плюсов или минусов.

Производится подсчет числа νрасч(n) подряд идущих знаков «+» и подряд идущих знаков «-», 
а также длина τ расч(α;n) самой длиной серии плюсов или минусов. Полученные значения приведены 
в таблице 10.

Таблица 10 – Характеристики последовательностей показателей

Показатель νрасч(n) τрасч(n)

L 3 5

m1 2 5

m2 5 3

m3 2 6

N 2 5

Кч 3 5

Кчс 5 3

Кт 4 3
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Кпз 2 6

S 1 7

d 2 4

E 2 6

I 5 3

4. Рассматривается гипотеза о случайности и независимости данных в рассматриваемых 
выборочных совокупностях (при уровне значимости α=0,05). В этих предположениях для случайных 
величин νрасч(n) и τрасч(n) проверяется выполнение системы неравенств:

(11)

Если хотя бы одно из условий системы окажется невыполненным, то предположение о 
независимости результатов наблюдения отвергается с вероятностью α=0,05 совершить ошибку первого 
рода.

Если  ≤ , то есть если расчетное число   серий не будет 

превосходить критическую величину   числа серий, то данные исследуемой выборочной 
совокупности следует признать неслучайными и зависимыми при заданном уровне значимости α=0,05. 

Это же верно и в случае, если , то есть если расчетная длина  

самой длинной из серий превосходит критическую величину , вычисленную по формуле, 
либо равна ей.

(12)
(13)

Выводы:

Сравнив полученные результаты  и  расчетными для всех выборок, напрашивается 
вывод, что с вероятностью 1-α=1-0,05=0,95 гипотеза о случайности и независимости совокупности 
исследуемых выборочных значений случайных величин не должна быть отвергнута.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ: ОТВЕТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. Статья посвящена внедрению нового учебного курса «Основы российской 
государственности» (ОРГ) в образовательные программы российских вузов с 2023/2024 учеб-
ного года.  

Главное внимание уделено пятому разделу курса – «Вызовы будущего и развитие стра-
ны», который вызывает наибольший интерес у студентов. В рамках практических занятий 
предлагается анализ глобальных трендов, таких как экологический кризис, социально-эконо-
мическое неравенство, геополитические конфликты, пандемии и цифровые технологии. Ме-
тодика обучения включает групповую работу с заполнением аналитической таблицы, где сту-
денты исследуют истоки тенденций, сопутствующие риски, пути решения проблем и роль 
России в глобальном контексте. Преподавателям рекомендуется адаптировать выбор трен-
дов в зависимости от профиля группы для повышения актуальности материала.  

В качестве источников для работы с таблицей используются современные учебно-мето-
дические пособия по ОРГ. Статья подчеркивает важность формирования у обучающихся кри-
тического мышления и способности к прогнозированию сценариев будущего, что соответ-
ствует задачам подготовки социально ответственных граждан, готовых к решению современ-
ных вызовов.

Ключевые слова: активные методы обучения, гражданская идентичность, глобальные 
вызовы, критическое мышление, устойчивое развитие, образовательный процесс, нацио-
нальные ценности.
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FORMATION OF CIVIC IDENTITY IN HIGHER EDUCATION: 
RESPONSES TO THE GLOBAL CHALLENGES OF MODERNITY

Annotation. The article is devoted to the introduction of the new course “Fundamentals of 
Russian Statehood” (FRS) into the educational programs of Russian universities from the 2023/2024 
academic year.

The main attention is paid to the fifth section of the course - “Challenges of the Future and 
Development of the Country”, which is of the greatest interest to students. As part of practical class-
es, an analysis of global trends is offered, such as the environmental crisis, socio-economic inequal-
ity, geopolitical conflicts, pandemics and digital technologies. The teaching methodology includes 
group work with filling out an analytical table, where students explore the origins of trends, associ-
ated risks, solutions to problems and the role of Russia in the global context. Teachers are advised 
to adapt the choice of trends depending on the profile of the group to increase the relevance of the 
material.

Modern teaching aids on FRS are used as sources for working with the table. The article em-
phasizes the importance of developing critical thinking and the ability to predict future scenarios in 
students, which corresponds to the tasks of training socially responsible citizens ready to solve 
modern challenges.

Key words: active learning methods, civic identity, global challenges, critical thinking, sustain-
able development, educational process, national values.

С 2023/2024 учебного года в образова-
тельных программах российских ВУЗов 

появился новый предмет – «Основы российской 
государственности» (ОРГ). Мировоззренческий 
характер предмета предполагает особую значи-
мость активного освоения студентами учебного 
материала. В связи с этим важную роль на заня-

тиях по ОРГ играет самостоятельная деятель-
ность обучаемых с целью формирования их субъ-
ектной позиции по отношению к процессу обуче-
ния. 

Как показали опросы студентов, наиболь-
ший интерес вызывает у них заключительный, 
пятый раздел курса «Вызовы будущего и разви-



№  4 -  2025                        РОССИЙСКИЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

341

тие страны». На практических занятиях по дан-
ному разделу возможно применение различных 
методов обучения. Так, ключевыми вопросами по 
теме «Россия и глобальные вызовы» могут быть 
выбраны: 1. Основные направления глобальных 
изменений (глобальные тренды) 2. Перспективы 
участия России в решении глобальных проблем: 
прогнозы и приоритеты.

В современных условиях мир вступил в оче-
редную фазу системных трансформаций. Среди 
экспертов ведутся споры о грядущем образе 
будущего. Пока же можно с достоверностью 
говорить о направлениях происходящих измене-
ний – глобальных трендах. Под трендами понима-
ются основные тенденции происходящих измене-
ний, задающих общую логику трансформаций. 

Популярные в начале 1990-х годов про-
гнозы о «конце истории», основанные на пораже-
нии СССР в «холодной войне» и распаде между-
народной социалистической системы, оказались 
ошибочными. Уже в начале 2000-х годов мир ста-
новится полицентричным, выдвигаются новые 
региональные лидеры, предлагающие свои аль-
тернативы западному варианту развития. Вре-

менным явлением оказался и либеральный тренд 
развития России в 1990-е годы.

Тренд не означает неизбежность движения 
по обозначенному им направлению. Векторы дви-
жения отдельных сообществ и человечества в 
целом могут быть изменены. Человек обладает 
сознанием и волей, что дает возможность изме-
нять направление движения. Есть тренды, кото-
рые ведут человечество к общему краху, и им сле-
дует противостоять. Другие, наоборот, открывают 
перспективу желаемого будущего, и его надлежит 
приближать целевым образом. Тренды могут всту-
пать в противоречие друг с другом, отражая про-
тиворечивость самой истории [1, с. 147-148].

Исходя из этих теоретико-методических 
посылок, студентам можно предложить разде-
литься на пять групп, каждая из них получает ком-
плект текстов, по которым заполняет свою часть 
таблицы. Затем от каждой группы выступают по 4 
человека, озвучивая содержание таблицы. После 
общего обсуждения и корректировки, таблица 
заполняется в тетради. Содержание таблицы 
можно дополнить при наличии времени или при 
работе с большими группами студентов.

Тенденция
Ее истоки,  

объективные 
основания

Проблемы  
и риски,  

связанные  
с ней

Возможные 
 пути решения 

проблем

Россия и  
глобальные вызовы 

современности

Изменение климата и экологи-
ческий кризис

Социально-экономическое 
неравенство

Геополитические конфликты и 
угрозы безопасности

Пандемии и угрозы глобального 
здравоохранения

Технологические вызовы и циф-
ровое неравенство

В качестве источников текстов можно 
использовать подготовленные пособия и УМК по 
Основам российской государственности, издан-
ные в последние годы [2, 3]. 

В ходе учебной работы каждая тенденция 
может быть рассмотрена через выделение двух-
трех трендов. Например, активное освоение при-
родных ресурсов раскрывается через два тренда 
- возрастания кризисных перспектив в сфере 
экологии и ресурсного истощения. Развитие 
информационного общества ведет к формирова-
нию единого информационного пространства и 
широкому внедрению цифровых технологий. Гео-
политические изменения проявляются в переме-

щении мирового экономического центра в Азию, 
завершении периода однополярности, росте гео-
политической напряженности и военной эскала-
ции.

Выбор тенденций и связанных с ними трен-
дов со стороны преподавателя может меняться в 
зависимости от образовательного профиля сту-
денческой группы с целью придания большей 
актуальности изучаемому материалу.

Таким образом, в современных условиях 
особое значение приобретают активные методы 
обучения, такие как групповая работа, анализ 
текстов и заполнение аналитических таблиц, 
которые способствуют вовлечению студентов в 
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процесс осмысления ключевых вызовов совре-
менности: экологических кризисов, социально-э-
кономического неравенства, геополитических 
конфликтов и цифровых трансформаций.

Адаптация материала к профилю учебных 
групп позволяет повысить актуальность содер-
жания и мотивацию обучающихся.
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Цель – исследование влияния биоценоза 
экосистем низинных болот на биологи-

ческую рекультивацию торфяных почв, загряз-
ненных нефтепродуктами.

Задачи – провести разработку современных 
способов рекультивации нефтезагрязненных 
низинных болот с использованием биоценоза.

Методы исследования – для решения задач 
применялись методы статистических, химиче-
ских и лабораторных исследований.

Что касается ликвидации нефтеразливов на 
низинных болотах, то следует учитывать и исполь-
зовать возможности биоценоза экосистемы. 
Низинные торфяники, формирующиеся под мощ-
ной травянистой растительностью и лиственными 
породами деревьев и характеризующиеся высо-
ким содержанием органического вещества и ней-
тральной реакцией среды. В травянистой расти-
тельности низинных болот преобладают корне-
вищные и корнеотпрысковые растения: тростник, 
рогоз, осоки и др., которые наиболее устойчивы к 
нефтяному загрязнению. Слабо реагируют на 
загрязнение нефтью гидрофитная и водная рас-
тительность [1]. Исследователями, отмечалось [2, 
3], что камыш озерный, рогоз узколистный, рогоз 
широколистный, тростник обыкновенный, осока 
водная, роголистник темнозеленый устойчивы к 

влиянию нефти до дозы 10 г/л воды, а нефть в 
дозе 1 г/л обладала стимулирующим эффектом 
на рост данных растений [4].

Роль прибрежно-водных растений в самоо-
чищении воды от нефти достаточно велика: пре-
жде всего фотосинтетическая аэрация поддер-
живает в среде достаточное количество кисло-
рода, выделения экзометаболитов стимулируют 
развитие нефтеокисляющих бактерий, развитая 
поверхность растений увеличивает зону контакта 
между нефтью и бактериями. Так, содержание 
кислорода в зоне зарослей в 2—3 раза выше, чем 
на открытой части водоема; наибольшее насыще-
ние воды кислородом отмечается в дневные часы 
во время интенсивных фотосинтетических про-
цессов.

Прижизненные выделения высших водных 
растений (аминокислоты, углеводы, органические 
кислоты, летучие амины, витамины, органический 
углерод и др.) являются стимуляторами и пита-
тельной средой для нефтеокисляющих микроор-
ганизмов.

Результаты выполненных авторами [5, 6] 
исследований динамики родового состава бакте-
риоценозов воды, донных отложений и перифи-
тона биологических загрузок в вегетационный и 
вневегетационный периоды представлены в 
таблице 1.
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Таблица 1

Динамика родового состава бактериоценозов (в числителе – вневегетационный сезон, в 
знаменателе – вегетационный)

№ 
п/п Место отбора проб

Родовой состав, % от общего содержания

Pseudomonas Micrococcus Bacillus Прочие

В донных отложениях

1 Тростник 100/100 0/0 0/0 0/0

2 Рогоз 64/0 0/100 36/0 0/0

3 Валлиснерия -/93 -/7 -/0 -/0

На поверхности растений

1 Тростник 89/100 11/0 0/0 0/0

2 Рогоз 96/100 0/0 4/0 0/0

3 Валлиснерия 100/100 0/0 0/0 0/0

На погруженном стебле тростника в вегета-
ционный период развиваются бактерии рода 
Pseudomonas – 89 % и Micrococcus – 11 %. На 
поверхности донных отложений, сформирован-
ных тростником обыкновенным, в данный период 
бактериальная микрофлора представлена на 100 
% родом Pseudomonas. Что касается рогоза 
широколистного, то бактерии рода Pseudomonas 
на поверхности его стебля также преобладают и 
составляют 96 % от всего видового состава бак-
териальной микрофлоры. На поверхности дон-
ных отложений, сформированных рогозом широ-
колистным, процент бактерий рода Pseudomonas 
снижается до 64, а 36 % бактериальной микро-
флоры составляют Bacillus. Численность бакте-
рий составляла 10-6- 10-8 степени.

В ходе микробиологического исследования 
сред, отобранных в зарослях валлиснерии (вода, 
донные отложения и сам растительный материал) 
установлено, что перифитонные обрастания рас-
тений и поверхность донных отложений, сформи-
рованных зарослями валлиснерии, почти полно-
стью представлены бактериальной микрофлорой 
рода Pseudomonas, а в воде содержатся практи-
чески в равных количествах бактерии рода 
Pseudomonas и Micrococcus.

Представители рода Pseudomonas широко 
распространены в почве и воде. У них наиболее 
часто обнаруживается способность к быстрому 
росту и деструкции углеводородов что объясня-
ется присутствием у них широкого набора 
свойств, позволяющих эффективно разрушать 

данные соединения и использовать их в качестве 
источника углерода. Это наличие комплекса фер-
ментов, окисляющих углеводороды (главным 
образом оксидаз); повышение уровня гидрофоб-
ности клеточной стенки при росте на углеводоро-
дах; способность к синтезу поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ), повышающих биодоступность 
гидрофобных веществ, входящих в состав нефти 
[7].

Кроме того, у многих псевдомонад, наряду с 
хромосомной ДНК, есть дополнительный генети-
ческий материал в виде плазмид биодеградации, 
которые играют важную роль в адаптации бакте-
рий к изменяющимся условиям окружающей 
среды. Они содержат гены, ответственные за 
разложение различных органических веществ, в 
т.ч. н-алканов, моно- и полициклических арома-
тических углеводородов, гетероциклических сое-
динений. Интродукция микроорганизмов, имею-
щих плазмиды биодеградации ароматических 
углеводородов, интенсифицирует процессы очи-
щения от поллютантов путем передачи этих плаз-
мид эндогенным микроорганизмам. Благодаря 
этим особенностям, бактерии р. Pseudomonas 
активно изучаются учеными всего мира с целью 
применения их в экологической биотехноло- 
гии [8].

В результате исследований определена 
динамика снижения концентрации углеводродов 
нефти во времени с рогозом широколистным, 
которая описывается уравнением кинетики реак-
ции первого порядка:
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Сτ = C0 ехр-0,14τ,                            (1)

где: Сτ – концентрация в момент τ; С0 – исходная концентрация; τ – время, сутки

Снижение концентрации углеводородов нефти во времени с тростником обыкновенным описыва-
ется уравнением кинетики реакции первого порядка:

  Сτ = С0 ехр -0,20 τ,                             (2)

где: τ – время, сутки

Кроме корневищных высших водных расте-
ний низинных болот, широко распространена и 
плавающее растение — ряска малая. Ряд авто-
ров исследовали ее роль в доочистке нефтеза-
грязненных сточных вод и рекомендуют исполь-
зовать ряску в качестве метода доочистки сточ-
ных вод, т.к. это более эффективный и дешевый 
вариант доочистки [9, 10].

Принято считать, что основным звеном в 
ряду деструкторов нефтепродуктов и других 
органических загрязнителей являются бактерии. 
Но, несмотря на это нельзя недооценивать роль 
растений, как низших, так и высших, в процессах 
деструкции нефтяного загрязнения. Как уже 
было сказано ранее, растения сами выступают в 
роли деструкторов. Часть нефтепродуктов утили-
зируется тканями растительных организмов.

В условиях загрязнения среды растение 
отвечает на внешние воздействия комплексом 
приспособительных реакций, различных по сво-
ему назначению в зависимости от уровня их орга-
низации. На уровне клетки происходит пере-
стройка работы определенных метаболических 
центров, на уровне отдельных органов могут 
наблюдаться изменения некоторых их функций и, 
наконец, в целостном растительном организме в 
этом случае имеет место комплекс фенотипиче-
ских приспособлений, которые на уровне вида 
проявляются в изменениях ритмов роста  и раз-
вития организма [11].

Влияние токсических соединений (таких, 
как углеводороды, главным образом, алканы и 
циклоалканы, являющиеся компонентами неочи-
щенной нефти; ароматические углеводороды, 
детергенты и другие) на растительные организмы 
различно. Водоросли отмечены как более чув-
ствительные тест-организмы по сравнению с дру-
гими гидробионтами и используются в качестве 
тест-объектов при определении токсичности 
некоторых соединений. Однако надежность такой 
оценки зависит от класса соединений, вида водо-
рослей и учтенных параметров.

Сравнительный анализ альгофлор почвен-
ных и водных местообитаний низинных болот 

показал, что наименьшее флористическое разли-
чие имеют альгофлоры почв. Больше различий во 
флористическом составе наблюдается для альго-
флоры водных местообитаний. Разнообразие 
достигает нескольких сотен видов. Зачастую 
ведущее положение занимают зеленые водо-
росли отдела Chlorophyta [12, 13, 14].

Авторами выполнены исследований по 
определению активности полифенолоксидазы 
зеленых водорослей отдела Chlorophyta. Данное 
исследование имеет большое значение в изуче-
нии трансформации наиболее токсичных состав-
ляющих нефти - полиароматиеких углеводоро-
дов.

Результаты исследований показали, что 
минимальное значение активности фермента 
полифенолоксидазы отмечается в самом начале 
вегетационного периода, т.е. вначале апреля 
месяца и составляет порядка 2,5 мг на 1 г сырого 
вещества талломных водорослей. Активность 
полифенолоксидазы в течение последующего 
месяца увеличивается практически на 20 %, а в 
следующем месяце (мае) достигает своего макси-
мального значения 3,75 мг на 1 г сырого веще-
ства талломных водорослей. Данный показатель 
активности фермента сохраняется в течение лет-
него периода, т.е. с июня по август месяц. В сен-
тябре отмечается незначительное снижение 
активности полифенолоксидазы порядка 7 %, а в 
октябре данное снижение составляет 17 %.

В целом следует отметить тенденции доста-
точно быстрого нарастания активности полифе-
нолоксидазы в весенне-летний период, что явля-
ется положительной характеристикой для 
деструкции полиароматических углеводородов 
нефти.

Более разнообразный биоценоз низинных 
болот позволяет эффективно использовать его в 
процессах рекультивации нефтеразливов. Как и в 
случае рекультивации верховых болот, в алго-
ритм технологии рекультивации включается этап 
технической рекультивации с максимальным уда-
лением нефтеразлива (рис. 1).
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Рисунок 1. Алгоритм снижения содержания углеводородов  
в загрязненных торфяных грунтах

Выводы:
На основе выполненных исследований 

можно сделать вывод, что биоценозы обводнен-
ных мест низинных болот способны обезвредить 
остаточное содержание углеводородов нефти в 
процессах окисления, поглощения, осаждения.

Для рекультивации низинных торфяных 
почв этих болот следует после технического 
этапа рекультивации использовать агротехниче-
ский метод рекультивации, в частности гребнева-
ние, что позволяет активизировать деятельность 
аборигенной микрофлоры для деструкции нефте-
продуктов, а также исключает необходимость 
приемов дополнительной аэрации торфа в греб-
нях. Благодаря уменьшению влажности и лучшей 
аэрации на созданных торфяных буртах и валах 
заселение травяной и древесной растительно-
стью будет проходить интенсивнее.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА В ЗОНАХ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Аннотация. В результате преобразовательных процессов в окружающей среде появ- 
ляется множество новых соединений с разным уровнем токсико-гигиенических характери-
стик. Из-за чего на организм человека оказывается негативное влияние этих компонентов. По 
результатам исследования зафиксирован наибольшее значение комплексного коэффициента 
опасности в п. Чумляк и г. Щучье (0,20 и 0,23 соответственно). Исследование уровня концен-
трации химических загрязнителей в воздухе в зависимости от расположения от объектов хи-
мического уничтожения оружия показали, что по мере удаления от него комплексный класс 
опасности возрастает. Так на расстоянии 5 км данный показатель составляет 0,1 ПДК, на 10,5 
км – 0,13-0,15 ПДК, на 11,5 км - 0,18 ПДК. В ходе анализа состава атмосферного воздуха наи-
большие суммарные коэффициенты концентрации загрязнений зафиксированы в г. Щучье и 
п. Чумляк - 119,1 и 69,8 % соответственно. 
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плексный коэффициент, загрязнители, предельно допустимые концентрации (ПДК), катего-
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ASSESSMENT OF AIR POLLUTION LEVEL IN THE ZONES OF 
CHEMICAL WEAPONS STORAGE AND DESTRUCTION FACILITIES 
LOCATION

Annotation. As a result of transformational processes in the environment, many new com-
pounds with different levels of toxic-hygienic characteristics appear. Because of which the human 
body is negatively affected by these components. According to the results of the study, the highest 
value of the complex hazard coefficient was recorded in Chumlyak settlement and Shchuchye town 
(0.20 and 0.23 respectively). The study of the level of concentration of chemical pollutants in the air 
depending on the location from the objects of chemical destruction of weapons showed that with 
distance from it the complex hazard class increases. Thus, at a distance of 5 kilometers this indicator 
is 0.1 MPC, at 10.5 kilometers - 0.13-0.15 MPC, at 11.5 kilometers - 0.18 MPC. During the analysis 
of atmospheric air composition, the highest total concentration factors of pollutants were recorded 
in Shchuchye and Chumlyak settlement - 119.1 and 69.8 %, respectively. 

Key words: chemical substances, air, environment, organism, complex coefficient, pollutants, 
maximum permissible concentrations (MPC), hazard categories, chemical weapons destruction fa-
cilities (CWDF).

Введение
Основной задачей «Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 г» является уничтожение нако-
пленного вреда окружающей среде. Данные 
мероприятия утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 04.05.2018 
№ 5423 [3].

Основной задачей градостроения является 
создание и формирование безопасной экологи-
ческой обстановки. Ученые отмечают, что благо-
получие человека в процессе жизнедеятельности 
неразрывно связано с экологической обстанов-
кой. Однако, развитие в городах и районах про-
мышленных зон, транспортной инфраструктуры 
и другое приводит к загрязнению. Данная про-
блема является весьма актуальной на сегодняш-
ний день, особенно в населенных пунктах, где 
наблюдается повышенная доля промышленных 
объектов [1; 6].

Состояние окружающей среды и состояние 
здоровья населения взаимосвязаны. По данным 
ученых состав атмосферы представлен смесью 
природных газов. В воздух загрязняющие веще-
ства попадают либо из естественных источников 
(природных), либо в результате деятельности 
человека (антропогенные факторы). Наиболее 

опасными среди загрязнителей считаются тяже-
лые металлы [2; 5; 7].

Материалы и методы
Исследования проводились на территории 

сельскохозяйственных предприятиях Щучан-
ского района Курганской области. Отбор 
хозяйств проводили с учетом их отдаленности от 
объекта по уничтожению химического оружия. 
Объект исследования – атмосферный воздух. В 
исследуемом воздухе определяли с учетом 
класса опасности: 1 класс - зарин, бенз(а)пирен 
(чрезвычайно опасные); 2 класс - диоксид азота 
(высоко опасные); 3 класс - оксид азота (опас-
ные); 4 класс - оксид углерода, углеводороды 
(умеренно опасные). Тесты проводили на базе 
лаборатории мониторинга окружающей среды. 
Оценка категории опасности загрязнения прово-
дилась по шкале: 1 – ZC менее 16 – допустимое 
загрязнения, 2 – ZC 16-32 – умеренно опасное, 3 
– ZC 32-128 – опасное, 4 – ZC более 128 – чрезвы-
чайно опасное загрязнения. Оценка соответствия 
качества изучаемых образцов по СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-
вания к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обита-
ния».
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Результаты
В ходе исследований установлено, что ком-

плексный коэффициент опасности в норме (не 
превышает 1). Наибольшее значение данного 

показателя зафиксировано в п. Чумляк и г. Щучье 
- 0,20 и 0,23 соответственно, что выше в 2,0 и 2,3 
раза по сравнению с объектами по хранению и 
уничтожению химического оружия (рисунок 1). 

Рисунок 1. Оценка суммарного действия комплекса загрязняющих веществ, ПДК

Результаты проведенного анализа по опре-
делению загрязнителей в воздухе на различных 
расстояниях от ОУХО показали, что по мере уве-
личения радиуса показатель комплексного коэф-

фициента опасности возрастает. Установлено, 
что на расстоянии 5 км значение составляет 0,1 
ПДК, на 10,5 км – 0,13-0,15 ПДК, на расстоянии 
11,5 км - 0,18 ПДК (рисунок 2). 

Рисунок 2. Влияние загрязнителей в воздухе на различных расстояниях от ОУХО
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Для определения неблагоприятного воздействия на здоровье человека применяли показатель 
химического загрязнения Zc. Для расчета показателя использовали коэффициент концентрации  
загрязнения (Кз) - отношение между содержанием в воздухе какого-либо химического вещества к 
фоновому содержанию.

Результаты оценки степени загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения объек-
тов по хранению и уничтожению химического оружия представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха, ПДК

Установлено, что наибольшие суммарные 
коэффициенты концентрации загрязнения выяв-
лены в г. Щучье и п. Чумляк - 119,1 и 69,8 % соот-
ветственно. В остальных районах значение коэф-
фициента в 4-6 раз меньше по сравнению с г. 
Щучье. 

Заключение
По результатам исследования установлено, 

что наибольший суммарный показатель опасно-
сти зафиксирован в г. Щучье и п. Чумляк. Эти 
населенные пункты можно отнести к ареалу с 
острой экологической ситуацией. Допустимые 
показатели загрязнения наблюдаются на объек-
тах по хранению и уничтожению химического 
оружия, а так же в селе Наумовка, которое нахо-
дится на расстоянии 5 ком от ОУХО. Другие насе-
ленные пункты относятся к категории умеренно 
опасных. 

Проведение мероприятий, целью которых 
выступает снижение уровня загрязнение атмос-
ферного воздуха, является достаточно долгим 
процессом. Наиболее быстрым способом, по 
мнению Косовской М. А. [с учеными] является 
метод прогнозирования, который может заранее 
предупредить и предотвратить высокий уровень 
загрязнений воздуха путем сокращения выбро-
сов [4].
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. Современная образовательная парадигма находится в стадии активного 
обновления, что проявляется в широком распространении прогрессивных обучающих мето-
дик. В этом контексте игровые технологии выделяются как один из наиболее результативных 
и популярных инструментов, способных придать учебному процессу новые качества – увлека-
тельность, высокую мотивационную составляющую и адаптивность к потребностям обучаю-
щихся. Статья посвящена исследованию роли игровых технологий в современном образова-
тельном процессе. Рассматриваются ключевые виды игровых методов (деловые, дидактиче-
ские, ролевые и симуляционные игры, геймификация), их психолого-педагогические основы и 
преимущества, включая повышение мотивации, развитие soft skills и практическое примене-
ние знаний. Особое внимание уделяется особенностям внедрения игровых технологий в ра-
боту с разными возрастными группами, включая взрослых обучающихся. Анализируются ос-
новные ограничения и проблемы, связанные с использованием игровых методов, а также 
пути их преодоления через систему регуляторных механизмов. Статья будет полезна педаго-
гам, методистам и исследователям, занимающимся вопросами инновационных образова-
тельных технологий.

Ключевые слова: игровые технологии, геймификация, мотивация, активные методы об-
учения, soft skills, образовательный процесс, деловые игры, ролевые игры, дидактические 
игры, ограничения игровых методов.
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GAMING TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Annotation. The modern educational paradigm is in the process of active renewal, which is 
manifested in the widespread use of progressive teaching methods. In this context, gaming technol-
ogies stand out as one of the most effective and popular tools capable of giving the educational 
process new qualities — fascination, high motivational component and adaptability to the needs of 
students.) The article is devoted to the study of the role of gaming technologies in the modern edu-
cational process. The key types of gaming methods (business, didactic, role-playing and simulation 
games, gamification), their psychological and pedagogical foundations and advantages, including 
increased motivation, development of soft skills and practical application of knowledge are consid-
ered. Particular attention is paid to the features of the introduction of gaming technologies in work 
with different age groups, including adult learners. The main limitations and problems associated 
with the use of gaming methods, as well as ways to overcome them through the system of regulato-
ry mechanisms are analyzed. The article will be useful for teachers, methodologists and researchers 
dealing with issues of innovative educational technologies.

Key words: game technologies, gamification, motivation, active learning methods, soft skills, 
educational process, business games, role-playing games, didactic games, limitations of game 
methods.

Современное образование переживает 
период активной трансформации, свя-

занной с внедрением инновационных методов 
обучения. Одним из наиболее эффективных и 
востребованных подходов становятся игровые 
технологии, которые позволяют сделать процесс 
обучения более увлекательным, мотивирующим и 
адаптивным. В отличие от традиционных мето-
дов, игровые технологии способствуют не только 
усвоению знаний, но и развитию критического 

мышления, креативности и soft skills у учащихся. 
Использование игровых механик в образовании 
— от геймификации учебных курсов до полноцен-
ных симуляторов и деловых игр — демонстрирует 
высокую эффективность в различных дисципли-
нах и возрастных группах. Исследования под-
тверждают, что игровые методы повышают вов-
леченность студентов, улучшают запоминание 
материала и стимулируют самостоятельное обу-
чение. В данной статье рассматриваются ключе-
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вые аспекты применения игровых технологий в 
образовании: их виды, психолого-педагогические 
основы, преимущества и возможные ограниче-
ния.

Игровые технологии в образовании – это 
специально организованные методы обучения, 
построенные на использовании игровых элемен-
тов с четко определенными учебными целями и 
запланированными образовательными результа-
тами. В отличие от обычных игр, они имеют выра-
женную познавательную направленность, соче-
тая увлекательную форму с эффективным усвое-
нием знаний. Такие технологии применяются на 
всех уровнях образования — от детского сада до 
вузов, помогая развивать у учащихся критиче-
ское мышление, коммуникативные навыки и 
творческие способности. Их ключевые преиму-
щества – повышение мотивации, активизация 
самостоятельности и превращение обучения в 
живой, динамичный процесс без потери академи-
ческой строгости. Успешное внедрение игровых 
методов требует соблюдения баланса: соответ-
ствия учебным задачам, доступности для уча-
щихся и дозированного использования. Как отме-
чал Д.Б. Эльконин, суть образовательной игры 
заключается в моделировании социальных отно-
шений через роли, правила и игровые сценарии, 
что делает ее мощным инструментом современ-
ной педагогики [3]. 

В современной педагогике выделяют 
несколько ключевых видов игровых технологий, 
каждый из которых решает конкретные образо-
вательные задачи. Деловые игры моделируют 
реальные профессиональные ситуации, позволяя 
студентам отрабатывать навыки через ролевое 
взаимодействие и принятие решений. Дидактиче-
ские игры направлены на усвоение учебного 
материала в увлекательной форме, сочетая пра-
вила с познавательными заданиями. Сюжет-
но-ролевые игры помогают развивать soft skills 
(коммуникацию, креативность) через проигрыва-
ние социальных сценариев, например, перегово-
ров или проектной работы. Симуляционные игры 
используют цифровые платформы или трена-
жеры для имитации сложных процессов, таких 
как управление бизнесом или научные экспери-
менты. Геймификация внедряет игровые эле-
менты (баллы, уровни, рейтинги) в традиционные 
учебные курсы для повышения мотивации. Эти 
технологии объединяет общая цель — трансфор-
мировать обучение в активный, осмысленный 
процесс, где студенты не просто усваивают 
информацию, но и учатся применять её в смоде-
лированных или реальных условиях. Ключевое 
отличие от развлекательных игр — чёткая педа-
гогическая направленность и измеримые образо-
вательные результаты [5].

Главная цель игровых технологий — преоб-
разовать учебный процесс в активную, эмоцио-
нально насыщенную деятельность, где студенты 
не только усваивают знания, но и развивают 
практические навыки через моделирование 
реальных ситуаций. Эти технологии основаны на 
принципах добровольности (участие без принуж-
дения), имитации реальных процессов (деловые и 
ролевые сценарии), проблемности (решение 
задач через «цепочку решений»), коллективного 
взаимодействия (совместная выработка реше-
ний) и рефлексии (анализ действий и результа-
тов). Они помогают преодолеть ограничения тра-
диционного образования, делая акцент на соци-
альной адаптации, применении знаний в квазире-
альных условиях и развитии soft skills — от 
коммуникации до критического мышления. Клю-
чевая особенность — сочетание игровых методов 
(соревнований, ролей, правил) с педагогическими 
задачами, что обеспечивает глубокое погруже-
ние в материал и повышает мотивацию. Напри-
мер, деловые игры моделируют профессиональ-
ные ситуации, требуя от студентов анализа, аргу-
ментации и творческого подхода, а их результаты 
оцениваются через призму практической значи-
мости и командной работы [2]. 

Игровые технологии становятся мощным 
ответом на современные вызовы образования, 
где традиционные методы часто не справляются 
с вовлечением студентов. Они решают сразу 
несколько актуальных проблем: преодолевают 
пассивность учащихся через интерактивность, 
приближают обучение к реальным условиям (осо-
бенно в развитии коммуникативных навыков) и 
адаптируются к особенностям поколения Z, для 
которого визуализация, динамика и мгновенная 
обратная связь — естественная среда. Ключевое 
преимущество игровых методов — их мотивиру-
ющая сила: отсутствие принуждения, сочетание 
обучения с увлечением, развитие критического 
мышления через моделирование профессио-
нальных ситуаций (кейсы, деловые игры) и кол-
лективное взаимодействие. Например, ролевые 
игры имитируют реальные конфликты, позволяя 
студентам экспериментировать с решениями без 
страха ошибок, а метод конкретных случаев раз-
вивает аналитические навыки через поиск аль-
тернатив и аргументацию. Структура игр (цели, 
сценарии, правила) обеспечивает системность, а 
такие форматы, как исследования на предприя-
тиях или направляющие тексты, связывают тео-
рию с практикой. При этом игры активизируют 
все познавательные процессы — от памяти до 
креативности, создавая «эффект погружения», 
когда знания усваиваются непроизвольно, но 
прочно. Таким образом, игровые технологии не 
просто повышают интерес, но и трансформируют 
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образование в живой процесс, где студенты ста-
новятся активными участниками, а не пассив-
ными слушателями [1, 4, 6]. 

Несмотря на эффективность игровых мето-
дов, их применение сталкивается с рядом огра-
ничений. Во-первых, подготовка игровых занятий 
требует от преподавателя значительных времен-
ных затрат, креативности и владения игротехни-
кой, что может быть сложно при высокой учебной 
нагрузке. Во-вторых, отсутствие четких крите-
риев оценки результатов игры затрудняет объек-
тивное измерение прогресса обучающихся. Для 
взрослых студентов дополнительные барьеры 
включают психологическую скованность (страх 
«потерять лицо» в игре), недостаточную языко-
вую подготовку, а также скептическое отношение 
к игровым формам как «несерьезным».

При всей эффективности игровых методов 
их внедрение сталкивается с рядом сложностей. 
Основные ограничения связаны с высокой трудо-
емкостью подготовки качественных игровых сце-
нариев, требующих от преподавателей не только 
предметных знаний, но и навыков гейм-дизайна. 
Серьёзной проблемой становится психологиче-
ский барьер у взрослых студентов, которые могут 
воспринимать игру как «несерьёзный» формат, 
что снижает их вовлечённость. Организационные 
сложности проявляются в необходимости адапти-
ровать игровые методы к жёстким учебным пла-
нам и стандартам оценки, сохраняя баланс между 
творческой свободой и дидактическими целями.

Когнитивные исследования показывают, что 
успешное применение игровых технологий тре-
бует продуманной системы регуляторных меха-
низмов. Ключевым становится принцип мини-
мальных, но чётких ограничений, которые струк-
турируют игровой процесс без подавления моти-
вации. Такие рамки должны учитывать 
особенности взрослой аудитории, обеспечивать 
эмоциональную безопасность и сохранять связь 
с академическими результатами. Грамотно 
выстроенные ограничения не сковывают, а нао-
борот — усиливают образовательный потенциал 
игровых методов [7, 8].

Заключение. Проведённый анализ демон-
стрирует, что игровые технологии представляют 
собой перспективное направление модернизации 
образовательного процесса, эффективно сочета-
ющее познавательную и мотивационную состав-
ляющие обучения. Как показывает практика, гра-
мотное применение игровых методов позволяет 
преодолеть ключевые ограничения традицион-
ного образования, обеспечивая не только усвое-
ние знаний, но и развитие критического мышле-
ния, креативности и социальных компетенций. 
Особую ценность игровые технологии приобре-
тают в условиях цифровой трансформации обра-
зования, отвечая запросам современного поко-
ления студентов на интерактивность, визуализа-
цию и практико-ориентированное обучение.

Однако успешная реализация игрового под-
хода требует соблюдения важных условий: мето-
дически обоснованного проектирования игровых 
сценариев, учёта возрастных и психологических 
особенностей обучающихся, а также разработки 
чётких критериев оценки эффективности. Как 
отмечают исследователи, будущее игровых тех-
нологий в образовании связано с поиском опти-
мального баланса между творческой свободой и 
дидактической структурой, что позволит макси-
мально раскрыть их потенциал при сохранении 
академической строгости. Дальнейшее развитие 
данного направления предполагает углублённое 
изучение механизмов интеграции игровых мето-
дов в различные образовательные контексты с 
учётом специфики учебных дисциплин и уровней 
подготовки обучающихся.
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Система образования представляет 
собой специально разработанный 

обществом социальный институт с системой 
связи и социальных правил, удовлетворяющих 
основным потребностям общества и представля-
ющим требования к социализированной лично-
сти. Данная система передает знания об окружа-
ющем мире и закономерностях, влияет на фор-
мирование личности человека. Система образо-
вания имеет ориентир на задания со стороны 
государства и возрастающий общественный 
образовательный спрос, на интересы семей, 
предприятий, различных сообществ [7, с. 36].

Система образования в Российской Феде-
рации характеризуется совокупностью взаимо-
действующих преемственных образовательных 
программ, государственных образовательных 
стандартов, органов управления образованием и 
подведомственных организаций. Российская 
система образования – важный фактор сохран-
ности места России в ряду ведущих стран мира, 
международного престижа страны, имеющей 
высокий научный, культурный и образовательный 
уровень [7, с. 36].

Под образованием понимают целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в интере-
сах человека, общества и государства, сопрово-
ждающийся констатацией достижения граждани-
ном установленных государством образователь-
ных уровней [1, с. 49, 7, с. 37].

Составным элементом системы образова-
ния являются органы государственной власти и 
местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования. Новым инстру-
ментом управления  в сфере образования для 
современной России выступала серия договоров 
между Министерством просвещения и субъек-
тами РФ. Делегирование полномочий и ответ-
ственности на региональный уровень предпола-
гает четкое разделение обязанностей между раз-
личными уровнями власти и установление реаль-
ного соответствия между возлагаемой на 
определенный орган управления ответственно-
стью и финансовыми и материальными ресур-
сами [2, с. 17].

К принципам, характеризующим основные 
направления, приоритеты образовательной поли-
тики и характер образования в стране относят:

 – гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека;

 – единство федерального культурного и обра-
зовательного пространства;

 – защита и развитие системой образования 
национальных культур, региональных куль-
турных традиций и особенностей в многона-
циональном государстве;

 – адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников;

 – свобода и плюрализм в образовании;
 – автономность образовательных учрежде-

ний [7, с. 37].
К стандартам в образовании относят пра-

вила, требования и принципы для всеобщего 
использования в сфере образования. В России 
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определяются государственные образователь-
ные стандарты, состоящие из федерального и 
национально-регионального компонентов [7, с. 
37].

Центральным структурным элементом 
системы образования считают образовательные 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. В соответствии с реализуемыми 
образовательными программами, Законом об 
образовании определены типы образовательных 
организаций. К ним относят:

 – дошкольную образовательную организа-
цию;

 – общеобразовательную организацию;
 – профессиональную образовательную орга-

низацию;
 – образовательную организацию высшего 

образования.
Выделяют типы образовательных организа-

ций, реализующих дополнительные образова-
тельные программы:

 – организации дополнительного образования 
(общего);

 – организации дополнительного профессио-
нального образования. Каждый тип образо-
вательной организации способен реализо-
вывать одну или несколько образователь-
ных программ согласно уставным целям [2, 
с. 15].
В Российской Федерации система высшего 

образования сформировалась давно, основана 
на традиционном процессе непрерывного и 
последовательного усвоения знаний. Объем зна-
ний, даваемый студентам достаточно велик. В 
связи с изменениями в окружающем мире, полу-
ченная обучающимися информация имеет свой-
ство быстрой потери актуальности. Выпускники 
современных высших учреждений при заверше-
нии обучения должны самостоятельно получать 
новые, актуальные знания с целью получения 
актуальных компетенций [4, с. 313].

С учетом потребностей и возможностей 
личности образовательные программы осваива-
ются в следующих формах в образовательных 
учреждениях: очная, очно-заочная, заочная. 
Допускается сочетание разных форм образова-
ния. Для всех форм получения образования в 
пределах конкретной основной общеобразова-
тельной программы действует единый государ-
ственный образовательный стандарт [7, с. 38].

В последние годы распространение полу-
чает дистанционное образование. Министер-
ством образования и науки Российской Федера-
ции разработано специальное направление, 
научно-методическая программа, выделяются 
средства на развитие дистанционного образова-
ния. Преимуществом дистанционного обучения 
является доступность для любой категории сту-
дентов. К ним относят людей с ограниченными 

возможностями здоровья, военнослужащих, осу-
жденных, работающих, проживающих в отдален-
ных регионах России с недостатком учебных 
заведений. Важным аспектом дистанционного 
обучения является самостоятельное планирова-
ние интенсивности и нагрузки [5, с. 58].

Электронное обучение в связи с доступно-
стью и возможностью получать образование 
практически в любой точке земного шара может 
стать основным видом обучения в будущем при 
осуществлении условий:

 – электронное обучение будет являться спо-
собом повышения и расширения участия в 
системе образования путем предложения 
различных режимов сочетания работы и 
обучения в перспективе непрерывного обу-
чения;

 – будет разработана соответствующая мето-
дика электронной педагогики, учитывающая 
различные стили обучения, образователь-
ный контент будет адаптирован к локаль-
ным потребностям и культурам [6, с. 251].
Саморазвитие личности в процессе обуче-

ния человека является одной из основополагаю-
щих задач современной системы образования в 
целом. Установлено, что специалисты, успешно 
справляющиеся с обучением во время рабочего 
процесса, достаточно конкурентны на современ-
ном рынке труда [4, с. 313].

В настоящее время, существуют проблемы, 
возникающие при модернизации системы выс-
шего образования:

 – нехватка преподавателей, имеющих квали-
фикацию, достаточную для успешной про-
фессиональной деятельности в условиях 
нарастающей цифровизации образователь-
ной среды;

 – проблема баланса между вариативностью и 
гибкостью образовательных программ, тре-
бованиями и условиями образования;

 – отставание материальной базы некоторых 
образовательных учреждений от требова-
ний цифрового века;

 – недостаточное развитие воспитательной 
составляющей образовательного процесса 
и острая необходимость адаптации к новым 
условиям [4, с. 315].
Ценным звеном в образовании является 

введение инноваций. К факторам, влияющим на 
инновационную деятельность в системе образо-
вания, является стимулирование и методическое 
обеспечение инновационной деятельности, 
информация о новых разработках, нововведе-
ниях [3, с. 19].

Таким образом, главным условием форми-
рования полноценной мобильной среды образо-
вательной системы является наличие исследова-
тельского подхода к созданию широкого спектра 
компетенций для будущих специалистов.
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культуры личности», которая направлена на самоанализ поведенческих действий, проявляе-
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The purpose of this work: to study the methodology of Motkov O.I. “Psychological culture of person-
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Современное образование уделяет вни-
мание вопросу формирования психоло-

гической культуры личности у учащихся. Разви-
тие общества неразрывно связано с эволюцией 
его культурной составляющей. Этот процесс 
неизбежно влечет за собой переосмысление 
фундаментальных ценностей, изменение приори-
тетов  и, как следствие, более глубокое понима-
ние человеком собственного поведения и спо-
собности адекватно интерпретировать действия 

окружающих [1]. Понимание человеческой пси-
хики и взаимодействия людей в рамках социаль-
ных контекстов – это сложная и многогранная 
задача, изучению которой посвятили свои труды 
многие выдающиеся ученые. Среди них такие 
авторитетные исследователи, как Обозов Н., Кре-
бер А., Егорова Т.Е., Климов Е.А., Дубровина И.В. 
и другие, внесшие значительный вклад в разви-
тие психологической культуры как отдельной 
научной дисциплины [2.3]. Климов Е.А., один из 
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ключевых исследователей в этой области, дает 
всестороннее определение психологической 
культуры, подчеркивая ее неотъемлемую связь с 
общей культурой личности [3]. Согласно его 
взглядам, психологическая культура представ-
ляет собой сложную и интегрированную систему. 
Она включает в себя следующие аспекты:

1) обширный багаж знаний, охватывающий 
как житейский опыт понимания человече-
ской психики, так и глубокие научные зна-
ния в области психологии.

2) психологическая культура предполагает 
совпадение практическими умениями и 
навыками, необходимыми для адекватного 
восприятия и интерпретации как собствен-
ных психических процессов, так и психиче-
ских процессов других людей.

3) все знания и умения должны активно при-
менятся на практике, в повседневной 
жизни, межличностном общении, процессе 
самопознания и саморазвития, а также в 
профессиональной сфере [2]. 

Психологически культурный человек не 
только обладает теоретическими знаниями о пси-
хике, но и способен эффективно использовать 
эти знания для решения практических задач, для 
построения гармоничных отношений с окружаю-
щими и для достижения личного и профессио-
нального самореализации [4.5]. Именно практи-
ческое применение теоретических знаний явля-
ется ключевым фактором психологической куль-
туры и отличается от простого знакомства с 
основами психологии. Стоит отметить, что пони-
мание и развитие психологической культуры – это 
непрерывный процесс, требующий постоянного 
самообразования, самоанализа и активного вза-
имодействия с окружающим миром [4]. Именно 
через призму психологической культуры мы 
можем понять себя и других, построить более 
гармоничные отношения и достичь более глубо-
кого понимания сложного мира человеческих 
взаимоотношений.  

Детско-родительские отношения играют 
колоссальную роль в формировании личности 
ребенка, оказывая глубокое и многогранное вли-
яние на его социализацию и будущую професси-
ональную жизнь [2.6]. Этот процесс является 
основополагающим для успешной интеграции 
ребенка в общество и достижения им жизненного 
благополучия. Родители незаметно, но весьма 
эффективно формируют социальные навыки и 
ценности своего ребенка. Родительская социали-
зация – это не просто передача знаний о прави-
лах поведения в обществе, а скорее тонкий и 
длительный процесс, в ходе которого ребенок 
усваивает нормы морали, этикета, приобретает 
социальные компетенции – умение общаться, 
сотрудничать, разрешать конфликты, проявлять 

эмпатию. Это формирование определенного 
стиля поведения, который признается обществом 
как желательный и приемлемый [3.6]. Родители, 
сами того не осознавая, транслируют свои цен-
ностные ориентации, свои взгляды на жизнь, на 
взаимоотношения между людьми, тем самым 
закладывая фундамент для будущей психосоци-
альной адаптации ребенка. Этот процесс охваты-
вает широкий спектр аспектов, от простых пра-
вил хорошего тона до сложных морально-этиче-
ских дилемм. Они играют ключевую роль в про-
цессе профессионального самоопределения 
своих детей.

Данный алгоритм занимает длительный путь 
самопознания и поиска своего места в профес-
сиональном мире [7.9]. Ребенок должен понять 
свои способности, интересы, наклонности, оце-
нить свои сильные и слабые стороны. Родители 
могут оказать неоценимую помощь, предлагая 
разнообразные возможности для развития, под-
держивая интересы ребенка, помогая ему ориен-
тироваться в мире профессий. Важно не навязы-
вать свое мнение, а помогать, ребенку самому 
сделать осознанный выбор, нести ответствен-
ность за свое решение. Профессиональное само-
определение – это построение модели возмож-
ного будущего, это понимание того, как свои спо-
собности и интересы можно реализовать в про-
фессиональной деятельности. Это формирование 
определенного отношения к миру профессий, 
оценка перспектив карьерного роста, а также 
понимание требований и особенностей различ-
ных профессий [5.6]. Родители могут поделиться 
своим профессиональным опытом, рассказать о 
плюсах и минусах различных специальностей, 
помочь ребенку понять, что ему на самом деле 
интересно и что он может делать хорошо. Эффек-
тивная родительская социализация и поддержка 
в процессе профессионального самоопределе-
ния – это залог успешной и счастливой жизни 
ребенка. 

Методика Моткова О. И. состоит из 6-и 
видов психологических поведенческих проявле-
ний: саморазвитие, самоорганизация, творче-
ство, саморегуляция, конструктивность общения, 
самопонимание и самоопределение. Взаимодей-
ствие родителей с ребенком должно строиться 
на 3-х фундаментальных принципах: адекватно-
сти, гибкости и прогностичности [7]. Эти прин-
ципы представляют собой ключевые элементы 
успешного воспитания, способствующие гармо-
ничному развитию личности ребенка и формиро-
ванию крепких, доверительных отношений в 
семье. Адекватность родительской позиции, пре-
жде всего, глубокое и всестороннее понимание 
индивидуальных особенностей своего ребенка. 
Это не просто знание его возраста и пола, а спо-
собность видеть мир глазами ребенка, чувство-
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вать его потребности и мотивы, понимать его 
стремления и ограничения. Адекватность – это 
активное, внимательное наблюдение и анализ 
поведения и развития ребенка [7.8.9]. Гибкость 
родительской позиции предполагает готовность 
изменять свой стиль общения и методы воспита-
ния в зависимости от возраста ребенка и меняю-
щихся обстоятельств. То, что эффективно рабо-
тало с маленьким ребенком, совершенно не при-
емлемо для подростка. Гибкость – это способ-
ность адаптироваться к динамично меняющимся 
потребностям ребенка и условиям жизни семьи. 
Она позволяет сохранить гармонию в отноше-
ниях с ребенком на протяжении всех этапов его 
взросления [7.10]. «Жесткая» позиция, при кото-
рой родители упорно придерживаются одного и 
того же стиля воспитания, не учитывая измене-
ния в развитии ребенка, часто приводят к кон-
фликтам и отчуждению. Прогностичность  - это 
направленность на будущее, на развитие потен-
циала ребенка, умение видеть перспективы его 
развития и создавать условия для его реализа-
ции. Прогностичный родитель помогает ребенку 
ставить цели и достигать их; помогает развивать 
творческий потенциал, критическое мышление и 
способность к самостоятельному решению про-
блем [7.11]. В целом, адекватность, гибкость и 
прогностичность являются неразрывно связан-
ные между собой принципы, которые взаимодо-
полняют друг друга и составляют основу эффек-
тивного родительства.

Заключение.
Глубокий анализ взаимосвязи между психо-

логической культурой родителей и развитием 
личности ребенка показывает неоспоримую вза-
имосвязь этих факторов. Формирование харак-
тера, поведения и мировозрения подростка 
напрямую зависит от качества и характера взаи-
модействия с родителями. Этот процесс сложен 
и многогранен, включающий в себя не только 
прямое подражание родительским моделям пове-
дения, но и усвоение родительских норм, ценно-
стей и убеждений. Эмоциональная атмосфера в 
семье является фундаментальным фактором, 
влияющим на формирование личности ребенка 
на всех этапах его развития. Развитая психологи-
ческая культура родителей проявляется в дет-
ско-родительских отношениях через способ-
ность к эмпатии. Особое значение приобретает 
умение родителей контролировать свои эмоции и 
конструктивно решать конфликтные ситуации, а 
также рационально анализировать причины кон-
фликта и избегать обвинений и взаимных упре-
ков. Таким образом, гармоничная семейная 
атмосфера, построенная на взаимоуважении и  
успешной взаимопонимании, является ключевым 
фактором в формировании здоровой, сбаланси-
рованной и успешной личности ребенка.
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«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ» ИЛИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ «БЛАТНОЙ» 
МУЗЫКИ, КАК ЭЛЕМЕНТА КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ,  
В РОССИИ

Аннотация. В настоящей статье даётся анализ процессу эволюции «блатной» песни, как 
элемента отечественной криминальной субкультуры. Целью исследования является получе-
ние криминологического знания о генезисе «блатной» музыки, как неотъемлемой части кри-
минальной субкультуры и современном влиянии данного элемента на общество. Для дости-
жения цели в исследовании решаются следующие задачи: определить время и условия за-
рождения «блатной» музыки в России, как части криминальной субкультуры; проанализиро-
вать эволюцию «блатной» песни в системе отечественной криминальной субкультуры на раз-
ных этапах развития государства; оценить состояние современной «блатной» музыки в систе-
ме криминальных ценностей и определить её влияние на российское общество. Использова-
ны следующие методы научного познания: сравнительный, исторический, а также методы 
анализа, синтеза, обобщения и систематизации. В ходе исследования установлено, что впер-
вые «блатная» песня утвердилась в системе криминальных ценностей отечественного пре-
ступного сообщества в конце XIX – начале XX в. Первоначально такие произведения состав-
лялись в местах лишения свободы и отражали обычаи и традиции высшего криминалитета. В 
советское время, несмотря на усиление цензуры, «блатная» музыка получает новое развитие, 
как особый жанр в системе уголовного фольклора. В современности прерогатива на созда-
ние и воспроизведение «воровских» песен исключительно криминальными элементами, зани-
мающими высокое положение в преступной иерархии, утрачена, и «блатная» музыка стала 
особо распространена уже не только в преступной среде, но и среди законопослушных граж-
дан. В связи с этим определено, что «блатная» песня, как неотъемлемый атрибут криминаль-
ной субкультуры, сегодня особо активно оказывает негативное влияние на общество, в том 
числе на членов социума, подверженных внешнему воздействию, например, несовершенно-
летних, ввиду чего современность обязывает государство уделять пристальное внимание 
ограничению такого влияния «блатного» творчества на народные массы.

Ключевые слова: криминальная субкультура, «блатная» песня, «блатная» музыка, уго-
ловный фольклор, преступник, профессиональная преступность, криминальный профессио-
нализм.
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«WITH A SONG FOR LIFE» OR THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT 
OF «THUG» MUSIC AS AN ELEMENT OF CRIMINAL SUBCULTURE IN 
RUSSIA

Annotation. This article analyzes the process of evolution of the «thug» song as an element of 
the domestic criminal subculture. The aim of the research is to obtain criminological knowledge 
about the genesis of «thug» music as an integral part of the criminal subculture, and the modern 
influence of this element on society. To achieve this goal, the following tasks are solved in the study: 
to determine the period and conditions of the origin of «thug» music in Russia as part of the criminal 
subculture; to analyze the history of the development of «thug» songs in the system of the domestic 
criminal subculture; to assess the state of «thug» music in the modern system of criminal values and 
determine its impact on Russian society. The following methods of scientific cognition are used: 
comparative, historical, as well as methods of analysis, synthesis, generalization and systematiza-
tion. The study found that for the first time the «thug» song was established in the system of criminal 
values of the domestic criminal community in the late XIX – early XX century. Initially, such works 
were compiled in places of detention and reflected the customs and traditions of the highest crimi-
nals. In Soviet times, despite increased censorship, «thug» music received a new development as a 
special genre in the system of criminal folklore. In modern times, the prerogative to create and re-
produce «thieves» songs exclusively by criminal elements occupying a high position in the criminal 
hierarchy has been lost, and «thug» music has become especially widespread not only in the crimi-
nal environment, but also among law-abiding citizens. In this regard, it is determined that the «thug» 
song, as an integral attribute of the criminal subculture, today has a particularly active negative im-
pact on the whole society, including members of society exposed to external influence, for example, 
minors, which is why modernity obliges the state to pay special attention to limiting such influence 
of «thug» creativity on folk the masses.

Key words: criminal subculture, «thug» song, «thug» music, criminal folklore, criminal, profes-
sional crime, criminal professionalism.
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Криминальная субкультура традиционно 
определяется как искажённая система 

традиций, обычаев, ценностей, правил поведе-
ния, сформированная преступным сообществом, 
образ жизни, принятый в криминальной среде. 
Она находится в тесной взаимосвязи с культурой 
общества, а также различными социальными 
процессами, происходящими в нем. По справед-
ливому утверждению исследователя И.М. Мацке-
вича, криминальная субкультура представляет 
собой слоёный пирог, где «каждый слой выглядит, 
как субкультура определённых групп, занятых 
конкретной криминальной деятельностью» [1, с. 
11]. 

Отметим, что субкультура преступной среды 
– это ещё и сложноорганизованная система со 
своими характеристиками, особой структурой. 
Сегодня выделяют следующие неотъемлемые 
элементы криминальной субкультуры: крими-

нальную идеологию, нравственность, образ 
жизни, организацию, криминальный культ; блоки 
– поведенческие (клятвы, правила и традиции), 
экономические (воровской общак»), коммуника-
тивные (татуировки, клички, жаргон), стратифи-
кационно-стигматические элементы (делящие 
преступников по иерархии), сексуально-эротиче-
ские ценности (половые извращения, проститу-
ция, порнография), особое отношение к своему 
здоровью, алкоголизм, употребление токсиче-
ских и наркотических веществ, как средство для 
сплочения группировок [1, с. 12–14, 24]. Иные 
исследователи акцентируют внимание на других 
составляющих, относя к элементам криминаль-
ной субкультуры, в первую очередь, иерархию 
преступников; нормы, обычаи и традиции пре-
ступного мира; уголовный жаргон; татуировки, 
клички преступников; методы шифровки и рас-
пространения важной для преступников инфор-
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мации; своеобразные клятвы и ритуалы; стиль 
одежды, манеры поведения и многое другое [2, с. 
36–41]. 

Отдельно подчеркнём, что важным элемен-
том криминальной субкультуры является уголов-
ный фольклор, представляемый современными 
исследователями, как антипод традиционного 
фольклора, который использует его особенности, 
формы, сюжеты, встраиваясь в него и заражая 
своей аморальностью. При этом сверхзадачей 
уголовного фольклора, свойственного в большей 
мере не «традиционному» уголовному миру, а 
именно профессиональному преступному сооб-
ществу – «главному» транслятору криминальной 
субкультуры – является передача в некой «непри-
нуждённой» форме от одного поколения преступ-
ников-профессионалов к другому значимых для 
данной криминальной среды ценностей, обычаев, 
норм и т.п., продуцируя дальнейшее само вос-
произведение и само детерминирование профес-
сиональной преступности [3, с. 46–53].

Анализируя развитие уголовного фоль-
клора, отметим, что одной из основных форм его 
выражения является песня, воспроизводящая 
ценности преступного мира и имеющая продол-
жительную историю зарождения и развития, как 
важнейшего внешнего элемента криминальной 
субкультуры. Общеизвестно, что ещё в дорево-
люционный период в России одновременно с 
формированием профессионального преступ-
ного сообщества появляются первые творческие 
произведения (песни), повествующие о крими-
нальном образе жизни «профессионалов». Так, 
например, известный правовед Л.С. Бело-
гриц-Котляревский писал, что при государе Алек-
сее Михайловиче в XVII в. сложился особый соци-
альный порядок, в котором разбойники, скитаю-
щиеся по степям и постоянно совершающие пре-
ступления, воплощали в себе образ свободной 
жизни русского простолюдина, и именно этот 
образ нередко становился сюжетом народных 
песен [4, с. 4, 15–16]. Однако пока эти произведе-
ния не имели ничего общего с профессиональ-
ным преступным миром, поскольку «творцом» 
таких песен был народ, а сами песни, восхваляю-
щие криминальный образ жизни, не имели устой-
чивой связи с профессиональным криминалите-
том и преступной средой.

Настоящего расцвета уголовный фольклор 
и вместе с ним и преступная песня в России 
достигает в конце XIX – начале XX в. – время, 
когда профессиональное криминальное сообще-
ство становится замкнутым, высоко консолиди-
рованным объединением, имеющим устойчивое 
положение в преступной среде. Именно с этим 
временем современные исследователи связы-
вают окончательное формирование в преступном 

мире и криминальной субкультуры, как важней-
шего признака криминального профессиона-
лизма, а вместе с ней и её неотъемлемых атрибу-
тов, в том числе уголовного фольклора – преступ-
ной песни.

Примечательно, что родоначальниками 
будущей, так называемой, «блатной» песни явля-
ются каторжане – лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы на каторжных работах в 
течение продолжительного периода времени. 
Общеизвестно, что ссылка на каторгу, по спра-
ведливому утверждению современников, не 
«исправляла» преступников, а лишь «укореняла» 
в них желание совершать новые преступления. 
Так, министр Юстиции Российской империи Н.В. 
Муравьёв, оценивая исправительную функцию 
каторжных работ этого периода, заключал, что 
такие места лишения свободы лишь поддержи-
вают и «вновь зарождают преступления», 
поскольку освободившийся преступник ещё 
больше в данных условиях приобщается к ценно-
стям и нормам криминальной субкультуры и 
выходит из мест заключения более «испорчен-
ным и беспомощным» [5, с. 73]. 

Именно в таких местах заключения (преиму-
щественно в Сибири) уголовный фольклор полу-
чает значительное распространение, что вызы-
вает серьёзный научный интерес среди исследо-
вателей российской культуры. Так, известный 
отечественный музыковед, фольклорист В.Н. 
Гартевельд в 1908 г. во время поездки в Сибирь 
предпринимает одну из первых попыток собрать 
музыкальные записи ссыльных каторжан и поли-
тических заключенных. В 1909 г. 12 предвари-
тельно обработанных песен были им записаны на 
пластинки, а в 1915 г. им была выпущена бро-
шюра «Песни каторжан» с текстом композиций 
[6, с. 2–10]. Эти произведения были пропитаны 
духом обречения, безнадёжности и безысходно-
сти. Среди названий песен каторжан обращают 
на себя следующие наименования: «Ах, ты доля», 
«Посреди палат каменных», «Вопль узников», 
«Зачем я мальчик уродился», «Кандальный 
марш», «Плач», «Идёт он усталый» и другие. В них 
особое внимание уделяется непростой доле про-
фессиональных преступников и их тяжёлой 
жизни в условиях заключения. В целом, в начале 
XX в. в России было издано примерно сто сбор-
ников стихов и песен, посвящённых преступному 
образу жизни и неволе. 

После событий Октябрьской революции 
1917 г. криминальное «творчество» получило ещё 
большую распространённость [3, с. 46–52]. 
Советские исследователи-культурологи в связи с 
этим даже стали выделять отдельный тип таких 
песен (по среде распространения данных произ-
ведений), именуя их «блатными» или тюремными 
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[7, с. 59–65]. Считается, что приставка «блатные» 
начала добавляться к некоторым элементам кри-
минальной субкультуры, таким как песня или 
музыка, в целом, именно в 1920-е гг., когда про-
фессиональный преступный мир стал ещё более 
консолидированным и структурированным, а 
среди «профессионалов» начали выделять насто-
ящую криминальную элиту – «воров в законе» – 
«истинных» носителей ценностей, норм и внеш-
ней атрибутики криминальной субкультуры [8, с. 
66–69]. 

Отметим, что в советский период уголовный 
фольклор получил новый импульс развития, что 
обусловлено уже не только продолжительными 
сроками заключения в местах лишения свободы, 
но и тяжёлыми условиями жизни в учреждениях 
системы ГУЛАГ. При этом мощным проводником 
криминальной субкультуры, по справедливому 
замечанию исследователя Т.А. Фетисовой, в 
советский период стала интеллигенция, прошед-
шая «сталинские лагеря» и «вкусившая» привле-
кательность инакомыслия и свободы, в связи с 
чем трансляторами криминальной субкультуры 
выступают в этот период не только профессио-
нальные, но и политические преступники [9, с. 
161–170]. 

Со временем преступная песня становится 
неким проводником, средством приобщения 
«традиционных» уголовников к ценностям и нор-
мам жизни представителей высшего профессио-
нального криминалитета, транслятором крими-
нального опыта. Советская «блатная» музыка со 
временем приобретает всё большую поэтичность, 
хотя сюжеты уголовного фольклора, в целом, не 
отличаются разнообразием. Нередко в таких 
«блатных» песнях описывалась жизнь професси-
онального преступника, «воровские» законы, а 
базовый конфликт в произведении заключается в 
противопоставлении мира профессиональных 
преступников всему остальному. При этом содер-
жание песен такого рода, по-прежнему, напол-
нено обречённостью, агрессией и борьбой пре-
ступников с жизненными препятствиями [10, с. 
75–84]. И несмотря на запрет творчества такого 
рода, в самой криминальной среде «блатная» 
музыка получает значительное распространение 
[11, с. 121].

В постсоветский период «блатная» музыка 
ввиду провозглашения демократических принци-
пов и свободы творчества начала переживать 
новый расцвет [12, с. 7–12]. Согласно отдельным 
экспертным оценкам, в начале 2000-х гг. на ради-
останции «Шансон» (одной из ведущих и активно 
развивающихся радиостанций центрального 
региона Российской Федерации) в отдельные 
эфирные дни «блатные» песни, так называемой, 
«лагерной» тематики 1940-60-х гг. занимали до 92 

% вещательного времени в наиболее слушаемые 
часы радиоэфира. При этом для заполнения 
эфира использовались не только «старые» 
записи, но и обработанные и заново исполненные 
«блатные» аудио произведения [13, с. 150].

На особую распространенность «блатной» 
песни в современности также указывает тот факт, 
что в настоящее время исследователи стали даже 
особо выделять преступную лирику, как состав-
ную часть криминальной субкультуры (эмоцио-
нальный элемент), подчёркивая, что она чаще 
всего выражается именно песнями и реже раз-
личного рода стихотворениями и небылицами [14, 
с. 80]. Однако такая «блатная» музыка в постсо-
ветское время стала особо распространена уже 
не только в преступной среде, но и среди народ-
ных масс, а прерогатива на создание и воспроиз-
ведение «воровских» песен исключительно кри-
минальными элементами, занимающими высокое 
положение в преступной иерархии, была утра-
чена. 

Характерным для современного периода 
стало, по справедливому замечанию исследова-
теля А.И. Гурова, также активное приобщение не 
просто широких народных масс к такому творче-
ству, но и, в первую очередь, несовершеннолет-
них, молодёжи, вследствие чего стала чётко про-
слеживаться романтизация преступного образа 
жизни, героизация преступников-профессиона-
лов в среде подрастающего поколения. Воздей-
ствие на аудиторию слушателей оценивается как 
значительное, и такое эмоционально-информа-
ционное воздействие стало активно помогать 
криминальному миру в условиях отсутствия жест-
кой цензуры «вербовать» своих новых «рекру-
тов». В результате этого возник эффект подмены 
традиционных духовно-нравственных ценностей 
ценностями и нормами криминальной субкуль-
туры в наиболее неустойчивой социальной среде 
– в среде молодёжи [15]. Причём эта подмена в 
настоящее время обществом уже не воспринима-
ется как нечто отрицательное и непозволитель-
ное. Хотя аккумулирование таких антиценностей 
в массовом творчестве в конечном итоге, по 
справедливому замечанию современных иссле-
дователей, приводит к негативным последствиям 
в виде создания привлекательного образа жизни 
не просто «традиционных» уголовников, но и про-
фессиональных преступников [16, с. 62–65; 17, с. 
173–176].

На необходимость ограничения влияния 
такого контента на граждан и, в первую очередь, 
на несовершеннолетних, как на «кадровый 
резерв» профессиональной преступности, в 
настоящее время указывают не только исследо-
ватели-теоретики [18, с. 332–340; 19, с. 9–16], но и 
законотворцы. Так, например, в законопроекте № 
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1009841-7 о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» в части 
реализации механизмов профилактики и проти-
водействия распространению криминальных 
субкультур в Российской Федерации предусма-
тривалось ввести ограничение доступа граждан к 
сайтам в сети Интернет, романтизирующим образ 
жизни преступников, в том числе посредством 
использования криминального творчества. Дру-
гим законопроектом № 318286-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части запрета пропа-
ганды криминальной субкультуры» предлагалось 
пресечение дальнейшего распространения цен-
ностей криминальной субкультуры в информаци-
онной среде посредством предоставления 
Роскомнадзору России во внесудебном порядке 
права блокировать сайты, контент которых фор-
мирует представление о привлекательности кри-
минального образа жизни. 

Так, в обоих законопроектах предусматри-
валось ограничение доступа к информационным 
ресурсам, пропагандирующих ценности крими-
нальной субкультуры, в том числе к уголовному 
фольклору. Представленные законопроекты 
были отклонены вследствие выявления ряда 
недостатков, например, недостаточно разрабо-
танного с научно-практической точки зрения 
понятийного аппарата, используемого в докумен-
тации. Однако разработанная в данных проектах 
проблематика необходимости активизации 
борьбы с «распространителями» криминальной 
субкультуры (особенно среди молодёжи) в усло-
виях активной подмены традиционных духов-
но-нравственных ценностей антиценностями 
криминального сообщества, культивируемых, в 
том числе в уголовном фольклоре, заслуживает 
положительной оценки. Это даёт основание 
заключить, что направление противодействия 
пропаганде ценностей и норм криминальной суб-
культуры, выражаемых в различных формах (в 
том числе в форме уголовного фольклора – музы-
кальном творчестве преступников), по-прежнему, 
актуально и требует тщательной проработки и 
решения на законодательном уровне во избежа-
ние дальнейшей криминализации молодёжной 
среды в условиях всеобщей информатизации 
общества, повышения доступности к различным 
информационным ресурсам и расцвета внешней 
атрибутики криминальной субкультуры.

Таким образом, можно заключить, что кри-
минальная субкультура, постоянно эволюциони-
руя, находит свое отражение в многочисленных 

внешних атрибутах преступного мира. Крими-
нальные традиции включают в себя широкий круг 
неформальных норм поведения, в числе которых 
татуировки, своеобразная манера поведения, 
лексика, символика, клички, а также «блатные» 
песни. Зародившись в конце XIX – начале XX в. в 
России «блатная» музыка, как элемент крими-
нальной культуры, прошла продолжительный 
путь развития. Первоначально, являясь элемен-
том субкультуры замкнутого преступного сооб-
щества «профессионалов», «блатная» песня 
являлась транслятором преступных ценностей, 
обычаев, норм и правил поведения, а также 
образа жизни профессионального уголовника, 
функционирующим исключительно в преступной 
среде. В дальнейшем – в постсоветский период – 
«блатная» музыка «вышла» из преступной среды 
«профессионалов» и стала восприниматься боль-
шей частью общества, как часть массовой куль-
туры, отличающейся своим жанровым направле-
нием, но не утратила своей функции передачи 
криминальных ценностей и норм другим поколе-
ниям, что в условиях активного утверждения 
масс-культуры вызывает серьёзную обеспокоен-
ность. При этом проблема ограничения распро-
странения криминальной субкультуры в обще-
стве до настоящего времени, несмотря на прини-
маемые попытки, не нашла должного решения и 
отражения в отечественном законодательстве. 
Ввиду этого считаем необходимым дальнейшую 
проработку данного вопроса и решения его на 
федеральном уровне посредством внесения 
изменения в действующее отечественное законо-
дательство с целью ограничения распростране-
ния подобного творческого контента – «блатных» 
песен и прочих атрибутов криминальной субкуль-
туры, имеющих большое смысловое наполнение.  
Находим это особо важным во избежание вовле-
чения в профессиональную преступную деятель-
ность не просто «традиционных» преступников, 
склонных к общественно опасному поведению, 
но и законопослушных граждан (прежде всего, 
подрастающего поколения), увлечённых внеш-
ними атрибутами криминальной жизни, в том 
числе «блатной» музыкой, и переставших разде-
лять «реальный» и творческо-криминальный мир, 
в котором преступники предстают героями и 
романтиками, ведущими борьбу со «злом», про-
тивопоставляющими себя всему миру и, непре-
менно, в конечном итоге, предстающими победи-
телями этого противостояния.
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Вместо того чтобы разжигать разделение 
и конфликты между различными соци-

альными слоями, национальная правовая система 
должна способствовать гармоничному объедине-
нию общества и стремиться к формированию 

общественной солидарности и политической ста-
бильности. Страна, пережившая многочисленные 
войны, революции и реформы, теперь остро 
нуждается в консолидации своих усилий, как 
интеллектуальных, так и материальных, для про-
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ведения необходимых восстановительных и стро-
ительных работ. Правовая система должна 
активно способствовать этому процессу, поддер-
живая высокие моральные стандарты и внутрен-
нюю целостность государства.

Подход к формированию правовой идеоло-
гии в Российской Федерации должен включать в 
себя анализ и интеграцию наработок прошлого и 
настоящего, независимо от их идеологической 
окраски. Это предполагает открытость к всему, 
что может способствовать развитию и благопо-
лучию страны. В контексте построения такой 
идеологии, концепции, подразумевающие чрез-
мерную индивидуализацию или, наоборот, полное 
подчинение личности государству, не могут слу-
жить основой. Вместо этого, необходим баланс, 
который не подавляет личную инициативу и само-
стоятельность, но и не приводит к изоляции инди-
видуума от общества.

Для гармоничного развития личности в 
обществе необходимо сбалансированное взаи-
модействие между личными интересами и 
потребностями общества, избегая доминирова-
ния одного аспекта над другим. Встраивание сту-
дента в социальную структуру способствует его 
всестороннему формированию и соблюдению 
равновесия между его правами и обязанностями.

Для эффективного функционирования пра-
вового государства критически важно обеспе-
чить высокий уровень правовой осведомленно-
сти среди граждан, а также профессионализм 
среди правоохранительных органов и других 
официальных лиц. Правовая культура, отражаю-
щая широкий спектр общечеловеческих ценно-
стей, играет ключевую роль в формировании вну-
тренних и внешних норм, которые влияют на пра-
вовые аспекты жизни общества.

В современном историческом контексте 
возникает необходимость в основательно новом 
подходе к идеологическому образованию. В про-
шлом, основная цель правового образования для 
студентов заключалась в искоренении юридиче-
ской неграмотности и воспитании уважения к 
закону, видимому как выражение воли трудяще-
гося народа. Однако сегодня, когда рабочие и 
студенты обладают высоким уровнем образова-
тельной и политической культуры, а также 
активно участвуют в социальной жизни, право-
вое образование стремится к более глубокому и 
разнообразному изучению законодательства, 
направленному на формирование у студентов 
способности применять правовые знания в актив-
ной трансформирующей деятельности.

Законодательные инициативы отражают 
только настоящее значение и полезность для 
общества, обеспечивая не только результаты, но 
и методы и подходы в педагогической работе. Эти 

аспекты проявляются в мышлении, стандартах и 
поведенческих нормах людей, занимающихся 
воспитанием.

Определение двух ключевых направлений в 
сфере законодательного образования – инфор-
мационного и фактического – способствует более 
эффективной реализации задач по правовому 
информированию и обучению. Это разделение 
улучшает вовлечение студентов в деятельность, 
направленную на их правовое воспитание, вклю-
чая участие в соответствующих мероприятиях. 
Под правовым воспитанием понимается целена-
правленная деятельность, нацеленная на форми-
рование у студентов законопослушного и соци-
ально активного поведения, развитие навыков 
правомерного поведения и стимулирование 
активной правовой деятельности как важнейшего 
аспекта правовой культуры.[2, c.16]

Для развития правовой культуры у моло-
дежи необходимо интегрировать правовое обра-
зование с социально-правовыми проектами, а 
также учитывать объективные социальные усло-
вия и активно взаимодействовать с предприни-
мательскими и общественными организациями. 
Важно, что правовая подготовка молодых людей 
включает в себя не только теоретические основы, 
но и практическое применение в рамках работы 
коллективов и студенческих групп. Правовое 
образование тесно связано с политическим, осо-
бенно когда речь идет о подготовке молодежи к 
участию в политических процессах и других дей-
ствиях, регулируемых законодательством.

Законы, пронизанные духом и решимостью 
общества, выходят за рамки обычных юридиче-
ских документов, представляя собой ключевые 
элементы политической системы. Они стоят в 
центре социально-правовых отношений, подчер-
кивая их политическую природу. В рамках улуч-
шения образовательного процесса в области 
права, основное внимание уделяется не количе-
ству образовательных мероприятий, а повыше-
нию их качества и результативности, что позво-
ляет существенно сократить необходимые для 
этого ресурсы, время и усилия.

Для эффективной передачи и усвоения пра-
вовой информации, а также для улучшения каче-
ства этого процесса, необходимо применять ком-
плексный подход. Этот подход должен интегри-
роваться в процесс образования и проводиться 
параллельно с идеологическими, политическими, 
социальными, экономическими и культурными 
активностями. [5, c.163-166]

В структуре правовой культуры, которая 
непрерывно воспроизводится, можно выделить 
несколько ключевых этапов. На первом этапе у 
личности возникает потребность в определенных 
социальных действиях, которые должны быть 
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регулированы законом. Далее, индивидуум вов-
лекается в мир правовых ценностей и поведенче-
ских образцов. Это происходит через различные 
каналы и инструменты правовой коммуникации, 
что позволяет ему реализовать свою потреб-
ность. Наконец, через личное восприятие и 
оценку правовых норм, личность переходит к 
активному правовому действию.

В современной России, развитие государ-
ства в значительной мере зависит от правовой 
осведомлённости и культуры его граждан. В этом 
контексте, образовательные программы, направ-
ленные на студентов, играют ключевую роль в 
повышении уровня правовой грамотности обще-
ства. Они включают в себя не только информиро-
вание и просвещение в области права, но и более 
глубокое правовое обучение, направленное на 
формирование активных участников в политиче-
ской, экономической и бытовой сферах через 
вовлечение в процессы правотворчества и пра-
воприменения, а также предотвращение право-
нарушений. Такое образование способствует 
появлению новых аспектов в правовой культуре 
личности, откликаясь на возникающие потребно-
сти в обществе.[3, c. 73-81]

В ближайшее время перед государством 
стоит задача развиваться как правовое и демо-
кратическое общество. Это требует особого вни-
мания к вопросам правового образования и вос-
питания, поскольку эффективное функциониро-
вание демократии невозможно без создания 
сильного гражданского общества. Основу такого 
общества составляет высокая правовая культура, 
которая становится возможной благодаря углу-
блённому изучению и внедрению правовоспита-
тельных программ. Следовательно, актуальность 
данной темы обусловлена стремлением укре-
плять государственные структуры через образо-
вание и воспитание граждан. Развитие правовой 
культуры на высоком уровне достигается через 
систематическое внедрение мер по правовому 
образованию и воспитанию.

Стоит подчеркнуть значимость эффективно 
организованного процесса в области правового 
воспитания и образования, который напрямую 
влияет на демократическое и правовое развитие 
страны. Ключевым аспектом здесь является 
укрепление правовой культуры и сознания. Неэ-
ффективные методы в данных процессах могут 
привести к возникновению правового нигилизма, 
что выражается в игнорировании законов и неу-
важении к правовым формам общественных 
отношений, как отмечает Косивцова О.С. Это 
подчеркивает важность тщательного подхода к 
вопросам правового воспитания для предотвра-
щения таких негативных тенденций.[4, c. 117-119]

Студенты — это ключевой сегмент населе-
ния, обладающий значительным потенциалом и 

активностью, который играет важную роль в 
формировании будущего государства. Именно 
они составляют наиболее динамичную и обещаю-
щую часть общества. Эффективность правового 
образования этой группы граждан критически 
важна для определения направления развития 
страны в будущем. Поэтому приоритет в образо-
вательных инициативах, особенно в сфере пра-
вового воспитания, должен отдаваться студенче-
ской среде.

Студенты отличаются от школьников тем, 
что обладают не только специфическими знани-
ями в области права, но и реальным опытом их 
применения. Эта социальная группа также 
известна своей открытостью к обучению и приоб-
ретению нового опыта. Основные характеристики 
студенческой молодежи включают в себя нали-
чие как теоретической подготовки, так и практи-
ческого опыта в социальной и жизненной сферах.

Научные дисциплины такие как юриспру-
денция, психология, педагогика, социология и 
история активно занимаются изучением вопро-
сов, связанных с правовым воспитанием. Однако, 
несмотря на множественные исследования, до 
сих пор не существует единого и полного понима-
ния того, что же такое правовое воспитание. 
Важно также уточнить, что термины «правовое 
воспитание» и «гражданское воспитание» часто 
используются взаимозаменяемо, хотя их полное 
значение и сферы применения до сих пор не 
определены окончательно. Чтобы глубже понять 
ключевые проблемы, связанные с правовым вос-
питанием, крайне важно разработать четкое 
определение этого понятия, учитывая разнообра-
зие подходов в его трактовке.

Для данного исследования предлагается 
рассматривать правовое воспитание как систе-
матическое формирование личностных качеств, 
убеждений и знаний в правовом контексте, кото-
рое охватывает мотивацию и опыт взаимодей-
ствия с правовыми аспектами социальной жизни. 
После определения этого термина целесообразно 
выделить основные проблемы, которые возни-
кают в процессе правового обучения студентов, 
учитывая важность и многообразие подходов к 
данной теме в современных исследованиях.

Согласно исследованиям Виноградова В.В. 
и Резникова А.П, политические, экономические, 
правовые изменения, а также переосмысление 
традиций и резкое социальное разделение вли-
яют на формирование личности молодых людей. 
Они подчеркивают, что социокультурные 
реформы и изменения в правовой системе играют 
значительную роль. В данной статье также рас-
сматривается проблема в области правового 
образования студентов. Основные трудности 
включают нехватку профессиональных специа-
листов, занимающихся правовым обучением, и 
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слабую регулировку правового воспитания, кото-
рая проявляется в недостаточном разграничении 
этого понятия от других, схожих терминов в зако-
нодательстве.[3, c.73-81]

Проблема нехватки квалифицированных 
специалистов в сфере правового образования 
требует расширения внимания к правовому вос-
питанию не только среди студентов юридических 
специальностей, но и во всем студенческом сооб-
ществе. Независимо от образовательного про-
филя учащихся, важно внедрять основы право-
вого воспитания в учебные программы как выс-
ших, так и средних образовательных учреждений. 
Это может способствовать формированию 
кадров, способных качественно вкладываться в 
развитие правовой системы страны.

Неэффективность процессов в сфере пра-
вового обучения студентов часто связана с недо-
статочной подготовкой и мотивацией преподава-
тельского состава, а также с их плохим понима-
нием самих правовых вопросов. Чтобы повысить 
качество правового воспитания, важно привлечь 
к этой деятельности специалистов, которые не 
только хорошо обучены, но и являются образцом 
для подражания в образовательной среде. 
Дополнительно, критическим аспектом, требую-
щим урегулирования, является нехватка четких 
правил и норм в сфере правового воспитания.[1, 
c. 428-430]

В научной и нормативно-правовой литера-
туре часто не делают чёткого различия между 
такими понятиями, как правовое воспитание, 
гражданское воспитание, гражданско-правовое 
воспитание и патриотическое воспитание, рас-
сматривая их как взаимозаменяемые. Однако в 
последнее время наблюдается тенденция, при 
которой правовое воспитание всё чаще включа-
ется как составляющая часть гражданско-право-
вого или патриотического воспитания. Вопросы 
недостаточной дифференциации между этими 
понятиями остаются актуальными и требуют 
дальнейшего разграничения и анализа.

Процесс правового воспитания играет клю-
чевую роль в формировании студенческой моло-
дежи, оказывая значительное влияние на про-
грессивное развитие государства в контекстах 
правовой и демократической структуры. Отсут-
ствие адекватно организованного подхода к пра-
вовому воспитанию может существенно затруд-
нить достижение успеха не только в этой области, 
но и в укреплении патриотического и граждан-
ского сознания. Учитывая это, важно признать и 
усилить уникальную роль и значимость право-
вого воспитания как независимого аспекта обу-
чения. В свете текущих задач, становится оче-
видной необходимость глубокого изучения и 
дальнейшего развития этого направления, что 
подчеркивает наличие неисследованных вопро-
сов и проблем в данной сфере.
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Аннотация. Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от его фор-
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дентов. По мнению ряда ученых, становление личности возможно при использовании в обра-
зовательном процессе индивидуального и микрогруппового подхода. Достоинствами этих 
форм являются - оперативность пересмотра методов и тактики в зависимости от изменения 
условий образования. Однако, данные формы достаточно затратны, из-за чего они мало ис-
пользуются. Сегодня в большинстве современных образовательных систем предпочтение 
отдается групповым или коллективным формам обучения, которые при квалифицированном 
педагогическом руководстве демонстрируют достаточную результативность. 
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Annotation. The effectiveness of the educational process directly depends on its form and 
method of organization. The quantitative composition of students has a noticeable impact on the 
fulfillment of requirements to the level of education and, in particular, on the organization of educa-
tional activities. The article considers the issues of personality formation of future students. Accord-
ing to a number of scientists, the formation of personality is possible when using individual and mi-
crogroup approach in the educational process. The advantages of these forms are the efficiency of 
revision of methods and tactics depending on the changes in the conditions of education. However, 
these forms are quite costly, which is why they are little used. Today, in most modern educational 
systems, preference is given to group or collective forms of education, which, with qualified peda-
gogical guidance, demonstrate sufficient effectiveness.
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education, development, personality formation, socialization factors.

Введение
Особое место в формировании человека 

как личности занимает процесс общения. Еще в 
древности ученые излагали разного рода фило-
софские мысли о становлении личности. Так, 
древнегреческие ученые говорили: «Человек 
должен сначала осознать себя, тогда он познает 
весь мир». А Сократ говорил, «ты есть то, что ты 
есть». Одним из способов социально формирова-
ния личности по мнению ряда авторов является 
самопознание [4; 7].

На протяжении жизни человек является 
частью коллектива. Истоки коллективного воспи-
тания берут свое начало с античных времен. При-
менение системы началось только XVII веке. Во 
времени советского союза теория коллективизма 
стала фундаментом психолого-педагогической 
теории и практики. Согласно этой теории на раз-
витие личности оказывают влияние такие пара-
метры, как: развитие, структура и уровень кол-
лектива, система отношений сложившаяся в нем. 
При этом считают, что деятельность участников 
коллектива, уровень физического и психического 
их развития, возможности и способности опреде-
ляют воспитательную силу и влияние коллектива. 

Таким образом, развитие личности и коллектива 
рассматриваются как взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные процессы [6].

Социализация – процесс, протекающей на 
протяжении всей жизни человека и включающий 
взаимодействие с множеством факторов, начи-
ная от глобальных и заканчивая индивидуаль-
ными. По мере взросления человека влияние этих 
факторов меняется. Так, в детстве ребенок 
больше зависит от семьи и окружения, а во 
взрослой жизни все больше начинает самостоя-
тельно выбирать ценности и ориентиры. В созна-
тельном возрасте человек становится более 
активным в саморазвитии и самореализации, что 
помогает стать ему полноценным членом обще-
ства. Для правильной социализации личности 
необходимы определенные условия: доступ к 
образованию, возможность для общения, игры, 
спорт и другие виды деятельности. Именно в про-
цессе активного участия в жизни общества мы 
становимся его субъектом, способным ставить 
перед собой цели и решать задачи [2; 5].

Коллектив стал центром приложения воспи-
тательных усилий, его формирование — главной 
задачей отечественной школы. Новые цели 
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потребовали теоретического осмысления, разра-
ботки больших и малых проблем. На их решение 
направили свои усилия А. С. Макаренко, Н. К. 
Крупская, В. А. Сухомлинский и многие другие 
видные педагоги.

Групповые методы воспитания в советской 
педагогике назывались «коллективными». Акцент 
на роли коллектива в развитии личности был 
существенным отличием социалистической 
системы воспитания от западной. 

«Collectivus» с латыни может быть переве-
ден разными способами - «собрание», «толпа», 
«совместное собрание», «ассоциация», «группа». 
В связи с чем смысл слова достаточно расплыв-
чатый. Для педагогической литературы термин 
«коллектив» носит более ограниченное значение 
и означает объединение учащихся (студентов), 
обладающее рядом характерных свойств.

Как считает А. Н. Мукина, коллективу свой-
ственны определенные характеристики, которые 
описывают его атмосферу, психологические 
связи и отношения внутри группы. Коллектив 
характеризуется: сплоченностью, проявляю-
щейся во взаимопонимании, защищенности, чув-
стве единства и принадлежности к коллективу; 
взаимопомощью, взаимной ответственностью, 
доброжелательностью, бескорыстием, здоровой 
критикой и самокритикой, а также здоровой кон-
куренцией. Такая система помогает формирова-
нию у каждого члена коллектива четкой и уверен-
ной позиции, осознанию своей ответственности и 
преодолению как субъективных, так и объектив-
ных препятствий.

А. С. Макаренко - видный представитель 
педагогики, занимавшийся теорией коллектива. 
Им сформулирован закон жизни коллектива: 
«движение - форма его жизни, остановка - форма 
смерти».

Согласно Макаренко А. С., выделяют 
несколько стадий развития коллектива:

1. Стадия первоначальной сплоченности. Кол-
лектив как цель педагогических усилий 
педагога, стремящегося превратить органи-
зационно оформленную группу в коллектив, 
то есть в социально-психологическую общ-
ность, где отношения участников определя-
ются их совместной деятельностью, ее 
целями, задачами, ценностями.

2. Усиление влияния актива. Характеризуется 
повышенными требованиями всех участни-
ков коллектива. Требования к себе стано-
вятся более строгими, чем к товарищам. 
Это говорит о достигнутом уровне воспита-
ния, устойчивости взглядов, суждений, при-
вычек.

3. И последующие этапы - расцвет коллектива. 
Каждый участник коллектива предъявляет к 

себе определенные требования, выполне-
ние моральных норм становится его потреб-
ностью.
Таким образом, на всех этапах становления 

коллективного развития личности наблюдается 
укрепление традиций. В результате чего наблю-
дается выработка общих норм поведения и раз-
витие коллективного опыта [3].

Заключение
Понятие личности - одна из наиболее слож-

ных и многоаспектных тем в социальных науках. 
Различные дисциплины, такие как философия, 
социология, педагогика и психология, предла-
гают свои интерпретации сущности этого понятия 
[5].

Становление индивида в качестве полно-
правного члена общества предполагает его 
активное участие в процессе социализации. Дан-
ный процесс возможен за счет обучения и орга-
низованной жизнедеятельности, создавая усло-
вия для развития активности личности во всех 
сферах жизни [1].
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