
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНЫЙ  
ВЕСТНИК

 

научно-правовой журнал 

№ 5 май 2025 год

Учредитель: 

Грудцына Людмила Юрьевна

Журнал включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ) и 

зарегистрирован в Научной электронной 

библиотеке E-library с 2013 г.

Издатель:  Издательство “ЮРКОМПАНИ”

Журнал основан в 2012 году

Сетевое издание зарегистрировано 

в Национальном центре ISSN 

(Свидетельство о регистрации 

ISSN 2782-3849 от 13 декабря 2021 г.)

Выходит один раз в месяц

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций  

(Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-49715 от 4 мая 2012 г.)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНЫЙ

ВЕСТНИК

сетевой научно-правовой журнал 

Ежемесячный аналитический научный 
журнал, посвященный актуальным 
проблемам юридической науки и 

практики, а также законотворческой и 
правоприменительной деятельности, 
вопросам образования, социологии  

и педагогики

Главный редактор: 

Людмила Грудцына 

Первый заместитель главного редактора:

Марат Шайхуллин 

Заместитель главного редактора: 

Валерий Рыжов 

Корректор: Вера Козлова 

Компьютерная верстка: Марина Горячева 

Дизайн: Роман Ерцев

 Материал подготовлен с использованием СПС «ГАРАНТ» (www.garant.ru)

Адрес офиса редакции: 

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3. Офис А 802.2. Этаж 8.

Бизнес-центр “Гранд Сетунь Плаза”.

Для писем: 121614, г. Москва, ул. Крылатские Холмы, д. 28, кв. 57. 

                    Home page: www.r.law-books.ru                     E-mail: mail@law-books.ru           

                    WhatsApp: +7-903-672-55-88                         Многоканальный: +8-800-700-45-88      

При использовании опубликованных материалов ссылка на журнал «Международный науч-
ный вестник» обязательна. Материалы, опубликованные в журнале, могут быть размещены в элек-
тронных правовых базах и справочных системах. Все присланные рукописи проходят обязательное 
рецензирование. Автор рукописи извещается о принятом решении. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

3

Редакционная коллегия:

Главный редактор: Грудцына Людмила Юрьевна, 
 доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права  

и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала)  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), эксперт Центра научной и экспертной 

аналитики Международного центра компетенций Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности, эксперт РАН,  

Почетный адвокат России

Первый заместитель главного редактора: Шайхуллин Марат Селирович, 
 доктор юридических наук, доцент, руководитель Центра государственно-правовых 
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права

Заместитель главного редактора: Рыжов Валерий Борисович, 
 кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственного 

 и муниципального управления Института социально-гуманитарного образования 
Московского педагогического государственного университета 

• Е.В. Алферова – кандидат юридических наук, заведующая отделом правоведения Института на-
учной информации по общественным наукам РАН

• Е.Г. Багреева — доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента правового ре-
гулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации»

• А.В. Барков — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права 
Саратовской государственной юридической академии, Заслуженный юрист России.

• Н.И. Беседкина – кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового регули-
рования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации

• Е.В. Богданов — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин Российского экономического Университета им. Г.В. Плеханова.

• О.Н. Булаков – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного 
и международного права Российского государственного гуманитарного Университета

• Е.В. Воевода — доктор педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и пси-
хологии, профессор кафедры английского языка № 2 Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России

• А.В. Гаврилин — доктор педагогических наук, профессор, действительный член АПСН, заведу-
ющий кафедрой теории и методики воспитания Владимирского института развития образования 
им. Л.И. Новиковой

• М.А. Газимагомедов – кандидат юридических наук, и.о. профессора кафедры уголовного права 
и криминологии Института финансов и права, член Ассоциации юристов России, член-корре-
спондент Российской академии естественных наук, Почетный профессор права Института адво-
катуры, нотариата и международных отношений

• М.А. Гончаров — доктор педагогических наук, доцент, директор Института «Высшая школа об-
разования», профессор кафедры педагогики Института «Высшая школа образования» Москов-
ского педагогического государственного университета



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

4

• С.А. Гримальская — кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирова-
ния экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»

• И.В. Дойников – доктор юридических наук, профессор, профессор Московского городского 
университета управления Правительства Москвы

• А.А. Дорская — доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой международного 
права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

• С.О. Елишев – доктор социологических наук, доцент, ученый секретарь, профессор кафедры 
современной социологии социологического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова

• В.Б. Исраелян – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры юриспруденции Москов-
ского городского университета управления Правительства Москвы, ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации

• А.С. Кагосян — доктор педагогических наук, профессор, директор Академического колледжа 
Международного инновационного университета (г. Сочи), Почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ

• Р.А. Каламкарян — доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник секто-
ра международно-правовых исследований Института государства и права Российской академии 
наук, профессор кафедры международного права Российского университета дружбы народов

• В.П. Камышанский — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой граждан-
ского права ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Института международного права, экономики, гу-
манитарных наук и управления имени К.В. Россинского, Почётный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации

• И.А. Конюхова – доктор юридических наук, профессор, руководитель отдела конституционного 
права и профессор кафедры конституционного права Российской академии правосудия

• Н.Н. Косаренко – кандидат философских наук, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Московского гуманитарного университета

• Н.В. Кроткова – кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник сектора конституци-
онного права и конституционной юстиции Института государства и права Российской академии 
наук, заместитель главного редактора журнала «Государство и право»

• З.И. Курцева — доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры риторики и культуры 
речи Института философии Московского педагогического государственного университета

• А.Н. Левушкин — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринима-
тельского и корпоративного права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, профессор кафедры гражданского права Российского государственного 
университета правосудия.

• В.Э. Меламуд – доктор педагогических наук, член-корреспондент Международной академии ме-
неджмента, Почетный работник общего образования РФ, директор Измайловской гимназии № 
1508 г. Москвы

• В.С. Меськов — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры педагогики  
Института «Высшая школа образования» Московского педагогического государственного уни-
верситета



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

5

• А.Х. Миндагулов – доктор юридических наук, профессор (Республика Казахстан)

• В.О. Миронов — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры «Государственное 
право и управление таможенной деятельностью» Владимирского государственного университе-
та им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

• Ю.В. Николаева – доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ

• А.В. Рагулин – доктор юридических наук, доцент, руководитель центра исследования проблем 
организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института 
проблем права, Председатель комиссии по защите прав адвокатов-членов адвокатских образо-
ваний Гильдии Российских адвокатов

• А.В. Рогова — доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики психо-
лого-педагогического факультета Забайкальского государственного университета, член Науч-
ного Совета по проблемам истории образования и педагогической науки при Институте теории 
и истории педагогики РАО, Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации

• Н.В. Семенова — доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики Пе-
дагогического института Тихоокеанского государственного университета, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации

• А.Б. Синельников — доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социоло-
гии семьи и демографии социологического факультета Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова

• Д.С. Сомов – доктор педагогических наук, директор гимназии № 710 Российской академии об-
разования

• А.А. Спектор – доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

• Р.Ф. Степаненко — доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государ-
ства и права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета

• Д.П. Стригунова — доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры международного и ин-
теграционного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

• В.Н. Ткачев — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России, профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического Университета им. Г.В. 
Плеханова

• Н.Е. Толстая – доктор философских наук, профессор, Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, ректор Сергиево-Посадского гуманитарного института

• А.Г. Тюриков — доктор социологических наук, профессор, профессор Департамента социоло-
гии ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

• М.С. Халиков — доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры управления 
персоналом Института государственной службы и управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы

• Н.П. Ходакова — доктор педагогических наук, доцент, профессор департамента методики обу-
чения Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогическо-
го университета



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

6

• Г.Г. Черемных – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист России, нотариус г. 
Москвы, член Правления Московской городской нотариальной палаты

• Х.С. Шагбанова – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры философии, ино-
странных языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел ФГКУ ДПО 
«Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», член–корреспон-
дент РАЕН

• Г.Г. Шинкарецкая — доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора междуна-
родного права Института государства и права РАН, член Совета по международному праву при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

7

Editorial Board:

Editor-in-chief: Grudtsina Ludmila Yurievna, doctor of law, professor,  
professor of the Department of civil law and civil process of the Northwestern 

 Institute (branch) of the O.E. Kutafin University (Moscow State University), 
 expert of the Center for scientific and expert analytics of the International competence 

center of the Russian State Academy of Intellectual Property,  
expert of the Russian Academy of Sciences, Honorary Lawyer of Russia

First Deputy Editor-in-Chief: Shaikhullin Marat Selyovich, Doctor of Law,  
Associate Professor, Head of the Center for State Legal Research  

of the Eurasian Research Institute of Law Problems

Deputy Editor-in-Chief: Ryzhov Valery Borisovich, Ph.D., associate professor,  
associate professor, Department of state and municipal administration, Institute of Social 

and Humanitarian Education, Moscow Pedagogical State University 

• E.V. Alferova — Candidate of Legal Sciences, Head of the Department of Law of the Institute of Scien-
tific Information in the Social Sciences of the Russian Academy of Sciences

• E.G. Bagreeva — Doctor of Law, Professor, Professor, Department of Legal Regulation of Economic 
Activities of FSOBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»

• A.V. Barkov — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Civil Law of the Saratov State 
Law Academy, Honored Lawyer of Russia.

• N.I. Besedkina — Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the De-
partment of Legal Regulation of Economic Activities of the Financial University under the Government 
of the Russian Federation

• E.V. Bogdanov — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the 
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov

• O.N. Bulakov — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional and International 
Law of the Russian State University for the Human

• E.V. Voevoda — Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of 
Pedagogy and Psychology, Professor of the Department of English No. 2 of the Moscow State Institute 
of International Relations (University) of the Russian Ministry of Foreign Affairs

• A.V. Gavrilin — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Full Member of the APSN, Head of the 
Department of Theory and Methods of Education of the Vladimir Institute for the Development of Edu-
cation named after L.I. Novikova

• M.A. Gazimagomedov — candidate of legal sciences, acting professor of the Department of Criminal 
Law and Criminology of the Institute of Finance and Law, member of the Association of Lawyers of Rus-
sia, corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences, Honorary Professor of Law of 
the Institute of Law, Notary and International Relations

• M.A. Goncharov — Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the Institute 
«Higher School of Education,» Professor of the Department of Pedagogy of the Institute «Higher School 
of Education» of Moscow Pedagogical State University

• S.A. Grimalskaya — candidate of legal sciences, associate professor of the Department of Legal Reg-
ulation of Economic Activities of FSOBU VO «Financial University under the Government of the Russian 
Federation»



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

8

• I.V. Doinikov — Doctor of Law, Professor, Professor, Moscow City University of Management of the 
Moscow Government

• A.A. Dorskaya — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of International Law of the Russian 
State Pedagogical University named after A.I. Herzen

• V.B. Israelyan — Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Jurispru-
dence, Moscow City University of Management of the Moscow Government, Leading Research Fellow 
at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation

• A.S. Kagosyan — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Academic College of the 
International Innovation University (Sochi), Honorary Worker of Secondary Professional Education of the 
Russian Federation

• R.A. Kalamkaryan — Doctor of Law, Professor, Leading Researcher in the International Legal Research 
Sector of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Depart-
ment of International Law of the Russian University of Peoples’ Friendship

• V.P. Kamyshansky — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Civil Law, FSBOU VPO 
«Kuban State Agrarian University,» Head of the Department of Civil Law and Process, Institute of Inter-
national Law, Economics, Humanities and Management named after K.V. Rossinsky, Honorary Worker

• I.A. Konyukhova — Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional Law and Pro-
fessor of the Department of Constitutional Law of the Russian Academy of Justice

• N.N. Kosarenko — candidate of philosophical sciences, candidate of legal sciences, associate profes-
sor of the Department of State Legal Disciplines of Moscow Humanities University

• N.V. Krotkova — candidate of legal sciences, leading researcher in the sector of constitutional law and 
constitutional justice of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, deputy 
editor-in-chief of the journal «State and Law»

• Z.I. Kurtseva — a doctor of pedagogical sciences, the associate professor, professor of department of 
rhetoric and the standard of speech of Institute of philosophy of the Moscow pedagogical state univer-
sity

• A.N. Levushkin — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurial and Cor-
porate Law of the Moscow State Law University named after O.E. Kutafin, Professor of the Department 
of Civil Law of the Russian State University of Justice

• V.E Melamud — Doctor of Pedagogical Sciences, Corresponding Member of the International Acade-
my of Management, Honorary Worker of General Education of the Russian Federation, Director of the 
Izmailovsky Gymnasium No. 1508 of Moscow

• V.S. Meskov — Doctor of Philosophy, Professor, Professor, Department of Pedagogy, Institute «Higher 
School of Education» of Moscow Pedagogical State University

• A.Kh. Mindagulov — Doctor of Law, Professor (Republic of Kazakhstan)

• V.O. Mironov — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of State Law and Customs 
Management of Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs

• Yu.V. Nikolaeva — Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Legal Regulation of Eco-
nomic Activities of the Financial University under the Government of the Russian Federation

• A.V. Ragulin — Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Center for Research on the Organiza-
tion and Activities of the Bar of the Eurasian Research Institute of Law, Chairman of the Commission for 
the Protection of the Rights of Lawyers of the Russian Bar Guild



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

9

• A.V. Rogova — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy 
of the Psychological and Pedagogical Faculty of Transbaikal State University, member of the Scientific 
Council on the Problems of the History of Education and Pedagogical Science at the Institute of Theory 
and History of Pedagogy RAO, Honored Teacher of the Russian Federation, Honorary Worker of Higher 
Professional Education

• N.V. Semenova — Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor, Department of Pedagogy, 
Pedagogical Institute of Pacific State University, Honorary Worker of Higher Professional Education of 
the Russian Federation

• A.B. Sinelnikov — doctor of sociological sciences, professor, professor, Department of sociology of the 
family and demography, sociological faculty, Lomonosov Moscow State University

• D.S. Somov — Doctor of Pedagogical Sciences, Director of Gymnasium No. 710 of the Russian Acad-
emy of Education

• A.A. Spector — Doctor of Law, Professor of the Department of Entrepreneurial Law of Moscow State 
Law University named after O.E. Kutafin

• R.F. Stepanenko — Doctor of Law, Professor of the Department of Theory and History of State and 
Law, Faculty of Law, Kazan (Volga) Federal University

• D.P. Strigunova — Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor of International and Inte-
gration Law of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the Presi-
dent of the Russian Federation

• V.N. Tkachev — Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Russia, Professor of the Department of 
Civil Law Disciplines of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov

• N.E. Tolstaya — Doctor of Philosophy, Professor, Honorary Worker of Higher Professional Education of 
the Russian Federation, Rector of the Sergiev Posad Humanitarian Institute

• A.G. Tyurikov — doctor of sociological sciences, professor, professor, Department of sociology, FSO-
BU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»

• M.S. Khalikov — doctor of sociological sciences, professor, professor, Department of personnel man-
agement, Institute of public service and management, Russian Academy of national economy and 
public service

• N.P. Khodakova — Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Teaching 
Methods, Institute of Pedagogy and Psychology of Education, Moscow City Pedagogical University

• G.G. Cheremnykh — Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Russia, Notary of Moscow, Member 
of the Board of the Moscow City Notary Chamber

• H.S. Shagbanova — doctor of philology, associate professor, professor of the Department of philos-
ophy, foreign languages   and humanitarian training of employees of the Internal Affairs Bodies of the 
Tyumen Institute of advanced training of employees of the Ministry of internal affairs of Russia, corre-
sponding member of the Russian Academy of natural sciences

• G.G. Shinkaretskaya — Doctor of Law, Chief Researcher, International Law Sector, Institute of State 
and Law of the Russian Academy of Sciences, Member of the Council on International Law at the Min-
istry of Foreign Affairs of the Russian Federation



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

10

РУБРИКИ ЖУРНАЛА

Специальность: 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки)

• ТЕОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
• УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
• КРИМИНОЛОГИЯ
• ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
• КРИМИНАЛИСТИКА
• ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальность: 5.1.5. – Международно-правовые науки (юридические науки)

• ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
• МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО
• МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
• МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО
• МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

JOURNAL HEADINGS

Specialty: 5.1.4. – Criminal Law Sciences (Law Sciences)

• THEORY OF CRIMINAL LAW
• CRIMINAL LAW AND PROCESS
• CRIMINOLOGY
• CRIME AND PUNISHMENT
• FORENSICS
• PROBLEMS OF RUSSIAN LEGISLATION
• OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES

Specialty: 5.1.5. - International legal sciences (legal sciences)

• HUMAN RIGHTS IN THE WORLD
• INTERNATIONAL LEGAL RELATIONS
• INTERNATIONAL LAW MAKING
• PUBLIC INTERNATIONAL LAW
• INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
• INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

11

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, направленных в редакцию научно-правового журнала 

«Международный научный вестник»

1. Рецензируемое научное издание – научно-правовой журнал «Международный 
научный вестник» осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Все 
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецен-
зии хранятся в издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в тече-
ние пяти лет.

2. Редакция научно-правового журнала «Международный научный вестник» 
направляет авторам представленных материалов копии рецензий и/или мотивиро-
ванный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации при поступлении в редакцию науч-
но-правового журнала «Международный 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, использование 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, актуально-
сти темы; 

б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, соот-
ветствия установленным требованиям по оформлению материалов статьи; 

в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, мето-
дик, рекомендаций 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 согласованию 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: 
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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) замечаний рецензента, с последующим направлением на повторное 
рецензирование тому же рецензенту (при рекомендации сокращения или перера-
ботки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за счет чего должна быть 
сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору (авто-
рам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил 
замечания рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публика-
ции 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 (авторам) мотивированный отказ в публикации 
рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 

7.  Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с 
планом работы редакции, с учетом необходимости формирования различных рубрик 
в каждом номере журнала и обеспечения финансирования выпуска журнала.
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗЫВАНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИЗМА

Аннотация. В научной статье исследуются отдельные аспекты использования в качест- 
ве средств доказывания результатов судебных экспертиз и оперативно-розыскной деятель-
ности по преступлениям, предусмотренным ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».  Акту-
альность исследуемой проблематики обусловлена ежегодным ростом числа лиц, осужденных 
по ст. 354.1 УК РФ, а официально опубликованная судебная статистика демонстрирует, что в 
основном указанный вид преступлений совершается посредством использования средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей.

Изученная авторами официально опубликованная судебно-следственная практика сви-
детельствует о том, что отдельные вопросы доказывания являются предметом обжалования 
судебных решений в вышестоящие судебные инстанции. Основанием отмены решений ниже-
стоящих судов, в том числе, являются случаи нарушений положений статей 87, 88 УПК РФ. 

В процессе доказывания органами предварительного следствия преступлений, связан-
ных с реабилитацией нацизма, особое место занимают результаты судебных экспертиз и опе-
ративно-розыскной деятельности. Заключения исторической, лингвистической, портретной, 
психиатрической, психолого-лингвистической, психолого-психиатрической и иных видов су-
дебных экспертиз судами положены в основу итоговых судебных решений, констатирующих 
виновность лица в совершении преступления.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, выступая отдельным средством дока-
зывания реабилитации нацизма, учитываются судами лишь при условии соблюдения при их 
производстве предписаний Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
а также соответствующей проверки посредством производства следственных действий. 

Ключевые слова: реабилитация нацизма, доказывание, судебные экспертизы, резуль-
таты оперативно-розыскных мероприятий, историческая память, духовно-нравственные цен-
ности.
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ON THE ISSUE OF PROVING THE REHABILITATION OF NAZISM

Annotation. The scientific article examines certain aspects of using the results of forensic 
examinations and operational investigative activities for crimes under Article 354.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation “Rehabilitation of Nazism” as a means of proof. The relevance of the 
issue under study is due to the annual increase in the number of persons convicted under Article 
354.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, and officially published judicial statistics illus-
trate that this type of crime is mainly committed through the use of mass media or information and 
telecommunication networks.

The officially published judicial and investigative practice studied by the authors indicates that 
certain issues of evidence are the subject of appeals against court decisions to higher judicial in-
stances. Cases of violations of the provisions of Articles 87, 88 of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation are among the grounds for the cancellation of decisions of lower courts. 

In the process of proving crimes related to the rehabilitation of Nazism by the bodies of pre-
liminary investigation, the results of forensic examinations and operational investigative activities 
occupy a special place. The conclusions of historical, linguistic, portrait, psychiatric, psychologi-
cal-linguistic, psychological-psychiatric and other types of forensic examinations by the courts are 
the basis for final court decisions stating the guilt of a person in committing a crime.

The results of operational investigative activities, acting as a separate means of proving the 
rehabilitation of Nazism, are taken into account by the courts only if they comply with the require-
ments of the Federal Law “On Operational Investigative Activities”, as well as appropriate verification 
through investigative actions.

Key words: rehabilitation of Nazism, evidence, forensic examinations, results of operational 
search activities, historical memory, spiritual and moral values.

В последние годы отмечается пристальное 
внимание как ученых, так и правоприме-

нителей к вопросам, связанным с особенностями 
привлечения к уголовной ответственности лиц за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 
354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Объектами 
преступного посягательства указанного вида 
преступлений выступают не только мир и безо-
пасность человечества, но и, прежде всего, тра-
диционные российские ценности, составляющие 
основу российского общества и «позволяющие 
защищать и укреплять суверенитет России, обе-
спечивать единство нашей многонациональной и 
многоконфессиональной страны, осуществлять 
сбережение народа России и развитие человече-
ского потенциала» [1].

Как справедливо подчеркнул Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин в своем выступлении на церемонии откры-
тия мемориала в память о мирных жителях СССР 

- жертвах нацистского геноцида в годы Великой 
Отечественной войны: «Мы сделаем все, чтобы 
пресечь и окончательно искоренить нацизм. 
Последователи нацистских палачей, как бы они 
себя сегодня ни называли, обречены. Невоз-
можно остановить стремление миллионов людей 
на всей планете к свободе, справедливости, миру 
и безопасности» [2].

В этой связи нельзя не согласиться с 
отдельными авторами, что «уголовно-правовая 
охрана традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей от противоправных посяга-
тельств является одной из целей обеспечения 
государственной и общественной безопасно-
сти…  и нормы нравственности и нормы уголов-
ного права выступают как два взаимосвязанных 
социальных регулятора» [3].

«В доктрине продолжается начатая почти 
десятилетие назад дискуссия относительно соци-
ально-правовой сущности этого преступления и 
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содержания его объективных и субъективных 
признаков» [4].  Российская правовая наука на 
данный момент, к сожалению, не содержит еди-
ного общепринятого определения «реабилитация 
нацизма», а его отсутствие способствует право-
вым пробелам. 

Своевременность и актуальность исследуе-
мой проблематики подтверждается ежегодным 
ростом числа лиц, осужденных по ст. 354.1          УК 
РФ (в 2021 году осуждено -30, в 2022 году – 28, в 
2023 – 52 и в 2024-52). Анализируя официально 
опубликованную судебную статистику, заклю-
чаем, что большая часть лиц, осужденных по ст. 
354.1 УК РФ, совершала противоправные деяния 
с использованием средств массовой информа-
ции либо информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети     «Интернет» [5].

Увеличение количества зарегистрирован-
ных преступлений и, как следствие, находящихся 
в производстве уголовных дел по указанному 
составу, обусловило создание в составе След-
ственного комитета Российской Федерации 
(далее – СК РФ) подразделения по расследова-
нию преступлений, связанных с реабилитацией 
нацизма и фальсификацией истории. 

Председатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, генерал юстиции Россий-
ской Федерации А.И. Бастрыкин в одном из 
интервью подчеркнул, что «сегодня в условиях 
продолжающейся информационной войны увели-
чивается количество попыток реабилитации 
нацизма как внутри нашей страны, так и из-за 
рубежа, также мы видим ложные оценки роли 
нашей страны в победе над фашизмом. В целях 
восстановления справедливости необходимо 
активизировать деятельность по противодей-
ствию подобным явлениям» [6].

Как свидетельствует изученная авторами 
судебно-следственная практика отдельные 
вопросы доказывания являются предметом 
обжалования судебных решений в вышестоящий 
суд. Так, решением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции отменен оправдательный приговор Брян-
ского областного суда и апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по уголовным делам 
Первого апелляционного суда общей юрисдикции 
в отношении Кошечко А.Н. Последний оправдан 
по обвинению в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, на основании 
п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием 
события преступления. 

Органом предварительного следствия 
Кошечко А.Н. обвинялся в том, что около 17 
часов 20 минут 7 марта 2023 года, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения возле мага-
зина «Рио Маг», расположенного по адресу: <...>, 
вступил в конфликт с военнослужащим Воору-

женных Сил Российской Федерации Д., одетым в 
военный бушлат с прикрепленными к нему Геор-
гиевскими лентами. В ходе конфликта Кошечко 
А.Н., действуя умышленно, из личной неприязни к 
Д. и неуважения к символу воинской славы Рос-
сии, публично в присутствии посторонних лиц, 
сорвал с левого рукава одетого на последнем 
военного бушлата Георгиевскую ленту, являющу-
юся в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального 
закона «О Георгиевской ленте и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2022 года № 
579-ФЗ символом воинской славы России, а 
также сам бушлат с прикрепленными к нему 
иными Георгиевскими лентами, которые бросил в 
грязь и стал демонстративно наступать на них 
ногами, после чего произнес в адрес Д. высказы-
вание: «Забирай свою колорадскую тряпку!», 
выражающее презрительно-негативное отноше-
ние к вышеуказанной Георгиевской ленте.

Судебная коллегия пришла к выводу, что 
показания свидетелей Д., Б., М. и Кочиной свиде-
тельствуют об обоснованности доводов кассаци-
онного представления о нарушении судом требо-
ваний ст. 87 УПК РФ, в соответствии с которой, 
каждое из доказательств, представленное сторо-
ной обвинения, должно быть проверено судом 
путем сопоставления его с другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле, установ-
ления их источников, получения иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемое доказательство. Кроме того, не 
имелось оснований и для признания обоснован-
ным вывода суда в части ссылки на заинтересо-
ванность свидетелей в связи с привлечением Б. и 
его брата к уголовной ответственности за причи-
нение тяжкого вреда здоровью Кошечко. 

Заслуживают внимания и доводы, приве-
денные в судебном заседании суда кассационной 
инстанции прокурором Щукиной Л.В., по мнению 
которой, в видеозаписи, произведенной свидете-
лем М., видно изображение правой руки Кошечко, 
то есть кулака, в котором находится какой-то 
предмет, возможно Георгиевская лента, что сле-
дует из фотоизображения кадра видеозаписи, 
имеющегося в заключении эксперта № 2149/7-1 
(экспертиза видео- и звукозаписей), и что требует 
при новом судебном рассмотрении дела соответ-
ствующей проверки на предмет установления 
наличия или отсутствия этого предмета, а в слу-
чае необходимости и проведения дополнитель-
ной экспертизы видео- и звукозаписей [7].

Уголовное дело было передано на новое 
судебное рассмотрение в тот же суд иным соста-
вом. Сформулированное в кассационном опреде-
лении решение обусловлено нарушением судом 
нижестоящей инстанции положений ст. 88 УПК 
РФ «Правила оценки доказательств», так как суд 
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дал оценку видеозаписи и показаниям одного из 
свидетелей как исключающим возможность 
совершения обвиняемым преступления без учета 
иных доказательств - показаний других свидете-
лей.

В программе доказывания преступлений, 
связанных с реабилитацией нацизма, особо 
место занимают заключения судебных экспертиз 
и результаты оперативно-розыскной деятельно-
сти.

При производстве предварительного след-
ствия по ст. 354.1 УК РФ органами предваритель-
ного следствия, как правило, назначаются следу-
ющие виды судебных экспертиз: историческая, 
лингвистическая, портретная, психиатрическая, 
психолого-лингвистическая, психолого-психиа-
трическая и др.

Суд, оценивая результаты судебных экспер-
тиз, проведенных в ходе предварительного след-
ствия, обращает внимание на такие аспекты как:  

 – соблюдены ли требования УПК РФ при их 
назначении и проведении;  

 – учтены ли при этом требования к образова-
нию, квалификации, стажу экспертной 
работы экспертов; 

 – являются ли выводы научно обоснованными 
и мотивированными, не вызывающими 
сомнений в правильности; 

 – имеются ли основания для проведения 
дополнительной или иной экспертизы.
Так, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 39 

минут ФИО1, находясь в <адрес>, используя свой 
мобильный телефон, ноутбук и беспрепятствен-
ный доступ к информационно-телекоммуникатив-
ной сети «Интернет», увидел размещенную на 
стороннем Интернет-ресурсе публикацию под 
названием «Неудобная правда. Разрушаем миф о 
Холокосте». Предвидя возможность наступления 
общественно-опасных последствий в виде нега-
тивного воздействия на мировоззрение неогра-
ниченного круга лиц, в том числе несовершенно-
летних, формирования убеждения оправдываю-
щего преступления нацизма, а также публичную 
доступность широкому кругу лиц через сеть 
«Интернет» информации, содержащей отрицание 
факта Холокоста и исторических фактов, уста-
новленных приговором Международного Воен-
ного Трибунала от 1 октября 1946 года в г. Нюр-
нберге, осуществил в социальной сети «ВКон-
такте» (www.vk.com) под учетной записью <дан-
ные изъяты> зарегистрированной на него и 
доступной для свободного просмотра неограни-
ченному кругу лиц, публикацию указанной статьи 
по ссылке <данные изъяты> «Холокост, которого 
никогда не было», в тексте которой содержатся 
негативные сведения о группе лиц, объединенных 
признаком происхождения – евреи. 

Проанализировав текст, указанной статьи, 
эксперты пришли к выводам о том, что в тексте 
выражено враждебное отношение к группе лиц, 
объединенных признаков происхождения, - 
евреи, содержится совокупность лингвистиче-
ских и психологических признаков оправдания 
идеологии и практики нацизма во время Второй 
мировой войны [8].

Оценивая исследованные в суде доказа-
тельства по факту совершения ФИО1 реабилита-
ции нацизма, суд пришел к выводу, что в том 
числе, имеющиеся в материалах уголовного дела 
лингвистические исследования проведены госу-
дарственными судебными экспертами, их выводы 
научно обоснованы и соответствуют проведен-
ным исследованиям, а также не вызывают сомне-
ния в обоснованности заключений экспертов.  

Согласно законодательной регламентации в 
процессе доказывания могут использоваться 
результаты оперативно-розыскной деятельности, 
если они отвечают требованиям, предъявляемым 
к доказательствам.

При этом, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации  неоднократно формулировал 
свою позицию предписаниями о том, что, «резуль-
таты оперативно-розыскных мероприятий явля-
ются не доказательствами, а лишь сведениями об 
источниках тех фактов, которые могут стать 
доказательствами только после закрепления их 
надлежащим процессуальным путем, а именно на 
основе соответствующих норм уголовно-процес-
суального закона» [9]. (Определения от 29 марта 
2016 года № 479-О, от 26 января 2017 года                    
№ 189-О, от 30 мая 2024 года № 1401-О и др.).

Изученная авторами судебно-следственная 
практика свидетельствует о том, что в процессе 
расследования преступлений, связанных с реа-
билитацией нацизма, следователями активно 
используются в доказывании (с учетом соблюде-
ния предписаний ст. 89 УПК РФ) результаты таких 
оперативно-розыскных мероприятий как: снятие 
информации с технических каналов связи, полу-
чение компьютерной информации, исследование 
предметов и документов, наведение справок, 
прослушивание телефонных переговоров и др.

Так, вина С., обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 354.1 УК 
РФ, подтверждалась оглашенными и исследован-
ными в судебном заседании материалами уголов-
ного дела, в том числе, результатами оператив-
но-розыскной деятельности. 

С., находясь по месту жительства, по 
адресу: Смоленская область <данные изъяты>, в 
период с 10 часов 02 минут до 10 часов 55 минут 
<данные изъяты>, придерживаясь взглядов, 
негативно оценивающих образование и суще-
ствование Союза Советских Социалистических 
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Республик, а также действия руководства СССР, 
в том числе Ж.Г.К., считая его нарушившим при-
сягу преступником и неэффективным командую-
щим в годы Великой Отечественной войны, осу-
ществляя возникший умысел, направленный на 
реабилитацию нацизма в форме публичного уни-
жения чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны Г.К. Ж. посредством 
использования сети «<И...>», используя мобиль-
ный телефон <данные изъяты> <данные изъяты> 
IMEI: №, на личной странице социальной сети 
«<В...>» с электронным адресом: ... на электрон-
ном ресурсе: ... умышленно по мотиву реабилита-
ции нацизма, с целью унижения чести и достоин-
ства ветерана Великой Отечественной войны 
Г.К.Ж., разместил публикацию, с текстом: «Пока 
наглухо отбитая часть белосовков лепит русского 
национального героя из большевика Ж., вспом-
ним же морально-нравственный облик этого 
красноордынского маршала» и фотоснимком 
маршала Советского Союза Ж. Г.К., содержащую 
лингвистические и психологические признаки 
унижения (выражения явного неуважения) по 
отношению к ветерану Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (1945 год) Г.К.Ж. Главной 
коммуникативной направленностью материалов, 
опубликованных пользователем «А...» является 
реабилитация нацизма. 

Судом дана соответствующая оценка поста-
новлению о представлении результатов опера-
тивно-розыскной деятельности от <данные изъ-
яты> , согласно которому в СУ СК России по 
<данные изъяты> из УФСБ России по<данные 
изъяты> предоставлены результаты оператив-
но-розыскной деятельности в отношении С., про-
токол оперативно-розыскного мероприятия 
«получение компьютерной информации» от <дан-
ные изъяты>, в ходе которого задокументиро-
ваны результаты противоправной деятельности 
С., совершенные в сети «<И...>», протокол опера-
тивно-розыскного мероприятия «получение ком-
пьютерной информации» от <данные изъяты>, в 
ходе которого осмотрены сведения, полученные 
в отношении С. в социальной сети «<В...>» [10].

Подавляющее большинство примеров из 
официально опубликованной судебно-следствен-
ной практики свидетельствует о том, что престу-
пления, связанные с реабилитацией нацизма, 
совершены лицами с использованием сети 
«Интернет», а непосредственно – социальных 
сетей. В этой связи особое доказательственное 
значение приобретают протоколы осмотра 
средств мобильной связи, ноутбуков, планшетов, 
стационарных компьютеров, и иной техники, с 
которой осуществлялся выход в сеть «Интернет», 
или которые сохранили в себе значимую инфор-
мацию. 

Так, А.Р.Ш. был осужден на реабилитацию 
нацизма в публичном пространстве посредством 
использования информационно-телекоммуници-
онных сетей, преимущественно – «Интернет», 
распространяя сведения, выражающие неуваже-
ние к обществу относительно дня воинской славы 
России, а равно отрицая те факты, которые были 
установлены приговором Международного воен-
ного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси, и 
распространения заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй Мировой 
войны [11]. Результаты оперативно-розыскных 
мероприятий, в ходе которых осуществлены 
обнаружение в социальной сети информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
мещенных осужденным А.Р.Ш. соответствующих 
«комментариев», признаны судом допустимыми 
доказательствами.

Своевременное противодействие престу-
плениям, связанным с реабилитацией нацизма, 
является одной из концептуальных задач право-
охранительных органов, а законное, мотивиро-
ванное и обоснованное привлечение виновных 
лиц к уголовной ответственности – надежным 
гарантом недопущения искажения исторической 
памяти и обеспечения охраны традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей. 

В настоящий момент, по мнению авторов, 
назрела необходимость в разработке Поста-
новления Пленума  Верховного Суда  Российской 
Федерации «О судебной практике по уголовным 
делам о реабилитации нацизма» в целях обеспе-
чения единства судебной практики по указанному 
виду преступлений.
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Криминальная сфера общества представ-
ляет собой комплекс социальных взаи-

мосвязей и действий, центрированных вокруг 
деятельности, признанной противоправной и 
наносящей вред как отдельным индивидам, так и 
обществу в целом. 

По мнению Н.В. Акимовой она включает в 
себя не только совершенные преступления, но и 
организованные группы, занимающиеся преступ-
ной деятельностью, а также инфраструктуру, 
которая поддерживает это противоправное взаи-
модействие [1, с.75].

Эволюция криминальной сферы в России 
тесно связана с историческими, политическими и 
экономическими переломами в жизни страны ‒ 
от преступных сообществ царской России до 
организованных преступных группировок, 
зарождавшихся в период перестройки, и совре-
менных мафиозных структур – все эти этапы 
характеризуются собственными идеологиями, 
взаимодействиями с обществом и методами про-
тиводействия со стороны государства.

Идеологические основы государственного 
противодействия криминальной сфере также 
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претерпевали значительные трансформации. 
Стоит согласиться с мнением М.А. Грачева, кото-
рый считает, что если в прошлом акцент делался 
на репрессивных мерах и строгом наказании, то 
современный подход включает в себя не только 
пресечение преступлений, но и профилактику, а 
также социальную адаптацию бывших преступни-
ков [2, с.435]. Отметим, что такое разностороннее 
внимание к проблеме позволяет не только 
бороться с проявлениями, но и устранять при-
чины криминальной активности в обществе, а 
сама криминальная сфера общества является 
сложной и многогранной, требующей глубокого 
понимания механизмов её функционирования и 
эффективных стратегий государственного проти-
водействия, способных адаптироваться к посто-
янно изменяющимся условиям и вызовам.

Основой для понимания динамики и струк-
туры криминальной сферы российского обще-
ства стали системно-криминологические иссле-
дования, охватывающие исторические периоды 
со времен Российской империи до современной 
Российской Федерации [3,4,5]. Изучение крими-
нальной среды включает анализ изменений в 
структуре и динамике преступности, идентифи-
кацию её основных причин и условий, а также 
выработку рекомендаций по эффективному госу-
дарственному регулированию и предотвращению 
преступных проявлений [6, с.138].

Исследование криминальной сферы с 
системно-криминологической точки зрения выя-
вило, что к значительным сдвигам в криминаль-
ной деятельности приводили не только измене-
ния в законодательстве, но и социально-эконо-
мические колебания, трансформации в образе 
жизни людей, а также мировоззренческие и иде-
ологические сдвиги в обществе, что подтверждает 
необходимость глубокого изучения всех аспектов 
социального контекста для формирования 
эффективной антикриминальной политики.

Проанализировав историческое развитие 
криминальной сферы, можно сделать вывод, что 
для снижения уровня преступности необходим 
комплексный подход, охватывающий не только 
ужесточение наказаний, но и разработку соци-
альных программ, направленных на улучшение 
условий жизни, образования и повышения благо-
состояния населения, а успех государственной 
политики в области предотвращения преступно-
сти неразрывно связан с уровнем социальной 
защищенности общества и качеством жизни 
граждан [7, с.230].

Особенности системных признаков крими-
нальной сферы Российской Федерации отражают 
уникальные исторические, социально-экономи-
ческие и политические условия развития страны 
и криминальная сфера, как неотъемлемая часть 
социальной системы, воспроизводит все много-

образие форм и методов социального противо-
борства, адаптируя их под изменяющиеся реалии 
внутренней и международной жизни. 

Эволюция криминальной сферы и особен-
ности её системных признаков определяют необ-
ходимость адаптации государственных механиз-
мов противодействия и такого рода адаптация 
должна учитывать глубинный анализ текущего 
состояния преступности, а также прогнозирова-
ние её тенденций на основе сбора и обработки 
соответствующих данных, что, в свою очередь, 
накладывает определенные требования к совер-
шенствованию законодательства, методов рас-
следования преступлений и стратегии профилак-
тики отдельных видов криминальной деятельно-
сти.

Сущность криминального поведения погру-
жает нас в глубины тех социальных механизмов и 
процессов, которые формируют криминальную 
сферу общества, представляющее собой, по мне-
нию Н.В. Акимовой, сложноструктурированное 
явление, уходящее корнями в экономические, 
социальные и психологические основания обще-
ственной жизни, представляется как важнейший 
компонент в анализе и понимании криминоген-
ных процессов в России [8, с.47]. 

Криминальное поведение не только отра-
жает дисфункциональные аспекты в системе 
социальных отношений, но и активно воздей-
ствует на формирование общественного порядка, 
зачастую выступая в роли катализатора социаль-
ных изменений.

Основываясь на идее, что криминальная 
сфера является результатом взаимодействия 
множества факторов — начиная от индивидуаль-
ной предрасположенности и заканчивая обще-
ственными нормами, которые либо способствуют, 
либо препятствуют проявлениям криминального 
поведения, государственное противодействие 
требует комплексного подхода [5, с.136] Идеи и 
методы государственного регулирования и про-
тиводействия криминальной деятельности эво-
люционируют вместе с самой криминальной сфе-
рой, адаптируясь к изменениям в экономической, 
социальной и политической жизни страны [3, 
с.41].

Важно понимать, что противодействие кри-
минальной сфере не ограничивается исключи-
тельно репрессивными мерами. В центре внима-
ния находятся не только наказание и изоляция 
правонарушителей, но и предупреждение престу-
плений через социальное партнерство, развитие 
институтов гражданского общества, повышение 
правовой и социальной культуры населения [9, 
с.220]. 

Проблематика взаимодействия государства 
с криминальной сферой общества, несмотря на 
кажущуюся линейность и понятность, оказыва-
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ется чрезвычайно многогранной и далеко не 
однозначной при более детальном рассмотрении. 
Роль политико-правовых учений в формировании 
понимания криминальной сферы и её пределов 
заключается в том, что они предлагают различ-
ные концепции и идеи для изучения и борьбы с 
преступностью, например, Т. Мор в своём учении 
доказывал социальную обусловленность пре-
ступности, считая, что она порождается эксплуа-
тацией людей и их нищетой [10, с.52]. Он предла-
гал решать проблему преступности через устра-
нение социальных контрастов, заботу о тружени-
ках, охрану их земельных наделов и обеспечение 
работой безземельных, а Вольтер считал уголов-
ным судопроизводством важнейшим элементом 
свободы, при котором гражданское общество 
обрело бы «наибольшую безопасность, возмож-
ную для свободы и гуманности» [10, с.54].

Исторически сложившееся формирование 
подходов к противодействию преступности в 
России невозможно анализировать в отрыве от 
политико-правовых учений, оказавших значи-
тельное влияние на понимание криминальной 
сферы и ее пределов. Изучение политико-право-
вых трактатов, концепций и идеологий, присущих 
разным историческим периодам Российского 
государства, позволяет выделить ключевые 
моменты в развитии криминального права и мето-
дов противодействия преступности. 

По мнению Э.Ю. Енгояна, реформы право-
охранительной системы, изменения в законода-
тельстве и подходах к наказанию за преступле-
ния отражают глубинные изменения в полити-
ко-правовых воззрениях и идеалах власти: с 
одной стороны, это позволяет говорить о прямой 
связи между эволюцией общественно-политиче-
ских учений и изменениями в структуре крими-
нальной сферы, ее основаниях и пределах, с дру-
гой стороны, в этих процессах можно увидеть 
отражение и общественных настроений, проблем 
и вызовов времени, требующих государствен-
ного вмешательства в интересах обеспечения 
правопорядка и безопасности граждан [11, с.879].

От принятых в определенный исторический 
период идеологических построений зависит, 
какие аспекты криминальной деятельности будут 
признаны государством приоритетными в контек-
сте борьбы с преступностью, каковы будут 
методы и средства этой борьбы, а также как фор-
мироваться система наказаний и их практическая 
реализация. 

В данном вопросе мы солидарны с Н. В. 
Акимовой в том, что сложная взаимосвязь идей, 
законодательных норм и практики противодей-
ствия криминалу в России составляет суть разви-
тия понимания криминальной сферы и ее преде-
лов на протяжении всей истории страны [12, с. 
319]. 

Она же отмечает, что одним из ключевых 
аспектов в развитии стратегий государственного 
противодействия криминальной сфере в Россий-
ском обществе является изучение и учет влияния 
основных источников мировых религий на фор-
мирование идейных основ такого противодей-
ствия: идеи, заложенные в основаниях христиан-
ства, ислама, иудаизма и других религий, тесно 
переплетаются с концепциями справедливости, 
ответственности и покаяния, что находит отраже-
ние в законодательных и социо-культурных прак-
тиках России [11, с. 193].

От себя добавим ‒ фундаментальные рели-
гиозные принципы, такие как заповедь о непри-
чинении вреда другому человеку, уважение к соб-
ственности и жизни, являются основой для фор-
мирования норм морали и права, направленных 
на борьбу с преступностью, а религиозные уче-
ния, в свою очередь, пропагандируют идею 
общего блага и необходимости борьбы с 
соблазнами, ведущими к криминальным поступ-
кам, подчеркивая значение личной ответственно-
сти каждого перед обществом.

Эволюция концептуальных основ политики 
государства в сфере борьбы с преступностью 
тесно связана с развитием российской государ-
ственности и общества в целом: исторически 
Россия прошла долгий путь развития от княже-
ских уделов до современного федерального 
устройства, и каждый этап вносил свои коррек-
тивы в подходы к обеспечению правопорядка и 
справедливости.

В царский период, особенно в эпоху Ивана 
Грозного, были заложены основы aвтократиче-
ского контроля за социальным порядком, когда 
любое проявление преступности подавлялось 
жестко и безапелляционно, позднее, в период 
Петра Великого, начинается формирование 
системы правоохранительных органов, более 
близких к современным представлениям, что 
способствовало не только более эффективному 
противодействию преступности, но и заклады-
вало основы для развития правового государства 
[1, с.77].

С переходом к советской власти концепции 
государственной борьбы с преступностью испы-
тывали значительные изменения, обусловленные 
идеологическими доктринами: правоохранитель-
ная система была мобилизована для защиты 
основ социалистического строя, а преступность 
рассматривалась прежде всего как проявление 
идеологической диверсии, но, именно в этот 
период были созданы мощные структуры госу-
дарственной безопасности, функционирование 
которых было направлено на поддержание стро-
гого контроля за общественной и политической 
жизнью [3, с.107].
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Постсоветский этап развития России харак-
теризуется переосмыслением роли и места пра-
воохранительной системы в обществе форми- 
рование правового государства потребовало 
перехода к системе сдержек и противовесов, 
гарантирующей защиту прав и свобод граждан [5, 
с.139]. 

Таким образом, эволюция концептуальных 
основ государственной политики в сфере борьбы 
с преступностью отражает глубокие социокуль-
турные, политические и идеологические измене-
ния, происходящие в российском обществе на 
протяжении веков и отражение этих изменений в 
правоохранительной практике позволило форми-
ровать гибкий и многоаспектный подход к обе-
спечению законности и правопорядка, способ-
ный адаптироваться к вызовам времени.
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Проблема смертной казни остаётся одной 
из наиболее острых и дискуссионных в 

сфере уголовной политики Российской Федера-
ции [1, с. 245]. Несмотря на глобальный тренд на 
отказ от этого вида наказания, вопрос о допусти-
мости его применения по-прежнему вызывает 
серьёзные правовые, этические и социокультур-
ные споры. Россия, как государство, де-юре 
сохраняющее смертную казнь, но де-факто не 
применяющее её с 1996 года в связи с введением 
моратория, занимает в этом вопросе промежу-
точную позицию. Возникает закономерный 
вопрос: насколько справедливым может быть 
возвращение смертной казни в правопримени-
тельную практику, и как это согласуется с совре-
менными ценностями российского общества, 
международными обязательствами и основами 
правового государства?

Смертная казнь предусмотрена частью 2 
статьи 59 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и рассматривается как исключительная 
мера наказания, применимая только за наиболее 
тяжкие преступления против жизни. Однако с 
момента ратификации Россией обязательств по 
Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, в частности Протокола № 6, 
исполнение приговоров к смертной казни было 
приостановлено. С 1996 года действует неофици-
альный, а с 1999 года — фактически закреплён-
ный решением Конституционного Суда РФ мора-
торий на её применение [2, с. 28-29]. Несмотря на 
это, её формальное закрепление в норме Уголов-
ного кодекса РФ сохраняется, и, следовательно, 
правовая возможность возврата к её примене-
нию является возможной [3, с. 35]. Однако такой 
шаг потребовал бы пересмотра позиции Консти-
туционного Суда и отказа от взятых ранее между-
народных обязательств. Следовательно, вопрос 
об отмене моратория приобретает не только 
юридическую, но и политическую значимость.

Следует учитывать и то, что возврат к прак-
тике смертной казни не может быть осуществлён 
автоматически: потребуется целый ряд законода-
тельных и институциональных изменений, в том 
числе создание процедур, гарантирующих права 
обвиняемых, расширение процессуальных стан-
дартов и совершенствование системы пересмо-
тра приговоров.

Смертная казнь в российской истории 
имела весьма сложную судьбу. От жестоких 
публичных казней в допетровской Руси до гума-
низации наказаний в XIX веке и массовых рас-
стрелов в сталинский период — каждый этап раз-
вития государства по-разному подходил к поня-
тию «справедливого воздаяния». В советское 
время смертная казнь активно применялась не 
только к преступникам, но и к политически нело-
яльным к режиму элементам, что наложило осо-
бый отпечаток на восприятие этого института как 
орудия для проведения «чисток» и репрессий [4, 
с. 22-24].

После распада СССР и принятия новой Кон-
ституции РФ в 1993 году страна путь к построе-
нию правового и гуманистического государства, 
в том числе и в области уголовно-правового регу-
лирования. Одним из шагов стало введение мора-
тория на смертную казнь. Однако опросы обще-
ственного мнения за последние годы свидетель-
ствуют, что значительная часть населения под-
держивает возврат к этому виду наказания. Такая 
позиция общества может быть обусловлена 
несколькими факторами: низким уровнем дове-
рия к правоохранительным органам и судам, 
ощущением безнаказанности преступников, вли-
янием резонансных дел, освещаемых в СМИ. 
Особенно ярко это проявляется в случае престу-
плений против детей, массовых убийств, актов 
терроризма. Общество требует «жесткой спра-
ведливости», которую отождествляет с высшей 
мерой наказания [5, с. 84].
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Сторонники смертной казни апеллируют 
прежде всего к идее возмездия. С их точки зре-
ния, определённые преступления — такие как 
умышленные убийства с особой жестокостью, 
террористические акты, рецидивные изнасилова-
ния — не могут быть искуплены ничем, кроме 
лишения жизни виновного. Это понимание спра-
ведливости восходит к принципу «око за око», 
укоренившемуся в правосознании значительной 
части населения и свойственного правосознанию 
человека в целом ещё с древности [6, с. 158-159]. 
Другим важным аргументом является превентив-
ная функция смертной казни: её потенциальное 
устрашающее воздействие на преступников. 
Хотя статистика оспаривает эффективность 
такого сдерживающего эффекта, его символиче-
ская значимость сохраняется [7, с. 91-92]. Кроме 
того, сторонники смертной казни указывают на 
экономическую целесообразность: содержание 
осуждённых на пожизненное лишение свободы 
требует больших затрат.

Также часто звучит тезис о том, что в усло-
виях роста преступности и утраты доверия к 
судебной системе смертная казнь может стать 
своеобразным механизмом восстановления 
справедливости в глазах общества.

Противники смертной казни выдвигают не 
менее весомые аргументы, опираясь на гумани-
стические и правовые основания. Прежде всего, 
они подчёркивают необратимость наказания и 
вероятность судебной ошибки. Известны случаи, 
когда приговорённые к смертной казни оказыва-
лись впоследствии невиновными. В условиях 
несовершенства следствия и суда риск таких 
ошибок высок, а цена — человеческая жизнь [8, 
с. 195-196].

Кроме того, смертная казнь противоречит 
современному подходу к уголовному праву как 
системе, направленной не на месть, а на исправ-
ление и ресоциализацию. Даже в случае тяжких 
преступлений нельзя исключать возможность 
раскаяния, переосмысления и духовного переро-
ждения личности. Пожизненное лишение сво-
боды, хотя и крайне суровая мера, всё же сохра-
няет минимальный шанс на такую трансформа-
цию.

Вопрос о справедливости смертной казни 
затрагивает основы этики. Можно ли считать 
справедливым убийство — пусть даже законное 
и санкционированное судом? Является ли госу-
дарство носителем морального права отнимать 
жизнь, даже в ответ на преступление?

С точки зрения теории наказания, суще-
ствует несколько функций, которые может оно 
выполнять: возмездие, предупреждение преступ-
ности и исправление виновного. Смертная казнь 
отвечает исключительно первому принципу — 

возмездию, а её роль в предупреждении преступ-
ности является крайне спорной. Однако совре-
менное гуманистическое общество всё чаще 
склоняется к двум другим функциям, выделяя в 
качестве приоритетного исправление [9, с. 77-78]. 
Возникает противоречие: если наказание должно 
служить не только каре, но и предотвращению 
преступлений и защите общества, то смертная 
казнь может оказаться не только избыточной, но 
и контрпродуктивной. Также стоит отметить влия-
ние религиозных взглядов. В ряде религий (в том 
числе в православии) смертная казнь восприни-
мается как нарушающая заповедь «не убий». 
Даже преступник не лишён образа Божия, а 
потому решение о его жизни не может быть пере-
дано в руки человека или государства [10, с. 290].

Вместо возврата смертной казни эксперты 
предлагают совершенствование системы пожиз-
ненного лишения свободы. Во-первых, необхо-
димо обеспечить условия, исключающие как 
чрезмерные страдания, так и неуместный ком-
форт. Во-вторых, важно предусмотреть возмож-
ность пересмотра дел на основании новых дока-
зательств и достижений криминалистики, что в 
случае с казнью невозможно. Следует также раз-
вивать институты компенсации жертвам престу-
плений, поддержку их семей, обеспечение откры-
тости и справедливости судебного процесса. Всё 
это повышает доверие к правосудию и снижает 
общественный запрос на крайние меры. Особое 
внимание следует уделить профилактике пре-
ступности: социальной поддержке, просвеще-
нию, борьбе с коррупцией в правоохранительной 
системе. В здоровом обществе необходимость в 
смертной казни постепенно отпадает сама собой.

Таким образом, смертная казнь остаётся 
глубоко противоречивым институтом, в котором 
пересекаются правовые нормы, моральные 
убеждения, политические интересы и историче-
ская память. Для одних она — символ справедли-
вости, для других — проявление варварства. В 
современной России, находящейся в поиске соб-
ственной правовой идентичности и сталкиваю-
щейся с вызовами внутренней и внешней поли-
тики, вопрос о смертной казни выходит за рамки 
уголовного права и становится маркером общего 
состояния правосознания и зрелости институтов 
государства.

Возвращение смертной казни может пока-
заться простым ответом на сложные вызовы. 
Однако в реальности это не решит системных 
проблем правосудия, не устранит причин пре-
ступности и не укрепит доверие граждан к закону. 
По нашему мнению, истинная справедливость 
должна выражаться не в жестоком возмездии, а 
в обеспечении честного суда, эффективной про-
филактики, неотвратимости, а не жестокости 
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наказания. В условиях возрастания количества 
угроз для международной и внутригосударствен-
ной стабильности и безопасности, Россия стоит 
перед выбором — выбрать путь, основанный на 
принципах гуманизма и верховенства права, либо 
поддаться соблазну применения смертной казни, 
которая уже доказала свою историческую несо-
стоятельность, являясь орудием устрашения и 
репрессий, при этом не оказывающим како-
го-либо существенного влияния на состояние 
преступности в стране.
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Аннотация. В статье рассматривается институт пробации как средство предупрежде-
ния рецидивной преступности. Рассмотрен органы, которые имеют право пользоваться про-
бацией в рамках ресоциализации осужденных.  Сделаны выводы о необходимости примене-
ния института пробации в рамках модернизации уголовной политики государства
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PROBATION AS A WAY TO PREVENT RECIDIVISM

Annotation. The article considers the probation institute as a means of preventing recidivism. 
The authorities that have the right to use probation within the framework of the rehabilitation of con-
victs are considered. Conclusions are drawn about the need to apply the institution of probation as 
part of the modernization of the state’s criminal policy.

Key words: probation, re-socialization, convicted person, recidivism, recidivism.

Проблема предупреждения рецидивной 
преступности, в частности преступле-

ний, совершаемых лицами, состоящими под 
административным надзором, остается актуаль-
ной в связи с отсутствием надлежащих условий 
для ресоциализации, а также наличием субъек-
тивных факторов, имеющих решающее значение 
для избрания гражданином преступного пути. С 1 
июля 2011 г. целям снижения уровня повторной и 
рецидивной преступности на территории Россий-
ской Федерации служит реализация Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 64–ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» [1]. 

Институт пробации представляет собой 
систему мер, направленных на коррекцию пове-
дения осуждённых и их адаптацию в обществе 
после освобождения из мест лишения свободы. В 
этой системе взаимодействуют различные субъ-
екты, каждый из которых выполняет свою роль в 
достижении целей пробации.

Пробация законодательно определяется 
как «совокупность мер воспитательного, психо-
логического и социально–реабилитационного 

характера, применяемых в отношении осужден-
ных и бывших осужденных. Реализация данных 
мер обеспечивается совместной деятельностью 
государственных учреждений, являющихся субъ-
ектами пробации, при поддержке органов мест-
ного самоуправления и институтов гражданского 
общества. Вместе с тем традиционное понимание 
данного термина, сложившееся в законодатель-
ной практике многих зарубежных стран, 
несколько отличается от предлагаемого в Законе 
о пробации, что, в свою очередь, сказывается на 
содержании предмета его регулирования» 
[2,с.10]. 

Термин «пробация» чаще всего употребля-
ется как институт сферы уголовного правосудия 
и предупреждения преступлений [5,с.220], сопро-
вождающий условное лишение свободы или 
отсрочку вынесенного приговора, а также дея-
тельность по исполнению наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы [3,с.67]. Суть пробации 
состоит в принудительном надзоре со стороны 
специальных органов за поведением осужден-
ного и выполнением обязанностей, возложенных 
на него судом, коррекции его поведения, содей-
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ствии в социальной адаптации и предупрежде- 
нии совершения им повторных преступлений 
[4,с.121].

Сущность пробации не представляется 
ясной из ее определения. В Законе о пробации 
фиксируется, что «пробация – совокупность мер, 
применяемых в отношении осужденных, лиц, 
которым назначены иные меры уголовно–право-
вого характера, и лиц, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказания в виде принуди-
тельных работ или лишения свободы, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, в том 
числе ресоциализация, социальная адаптация и 
социальная реабилитация, защита прав и закон-
ных интересов указанных лиц» (п. 1 ч. 1 ст. 5). Но 
в документе не уточняется, какой характер носит 
этот «комплекс мер»: контрольный, исправитель-
ный, воспитательный, социально–правовой?

Основу правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере пробации состав-
ляют Конституция Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон, дру-
гие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, норма-
тивные правовые акты Правительства Россий-
ской Федерации, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, 
законы и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в сфере реали-
зации прав осужденных и лиц, отбывших уголов-
ные наказания.

Закон о пробации имеет рамочный 
межотраслевой характер и призвано нормативно 
закрепить основы системы пробации в Россий-
ской Федерации [6,с.204]. 

Другим важным субъектом является уго-
ловно–исполнительная инспекция (УИИ). Этот 
орган осуществляет контроль за поведением осу-
ждённых, находящихся на пробации. УИИ разра-
батывает и реализует программы реабилитации, 
проводит профилактическую работу, а также вза-
имодействует с другими органами и учреждени-
ями, участвующими в процессе пробации.

Осуждённый также является субъектом 
института пробации. От его поведения, мотива-
ции и готовности к изменениям зависит успех 
всей программы. Осуждённый должен соблюдать 
условия пробации, выполнять рекомендации 
специалистов, активно участвовать в реабилита-
ционных мероприятиях. Кроме того, в институте 
пробации участвуют социальные службы, обра-
зовательные учреждения, центры занятости, 
медицинские организации и другие субъекты. 
Они предоставляют осуждённым необходимую 
поддержку, помощь в трудоустройстве, обуче-

нии, социальной адаптации. Также в процессе 
пробации могут участвовать родственники и 
близкие осуждённого. Их поддержка и понима-
ние могут стать важным фактором в процессе 
адаптации осуждённого в обществе.

Взаимодействие всех субъектов института 
пробации направлено на достижение общих 
целей: снижение рецидива, помощь осуждённым 
в социальной адаптации, их интеграция в обще-
ство. Только совместными усилиями можно 
достичь положительных результатов и сделать 
институт пробации эффективным инструментом 
в борьбе с преступностью.

Таким образом, институт пробации пред-
ставляет собой сложную систему, в которой каж-
дый субъект выполняет свою роль. Только сла-
женная работа всех участников процесса может 
обеспечить успешную реабилитацию осуждённых 
и их возвращение к законопослушной жизни.

Органы ФСИН (Федеральной службы испол-
нения наказаний) являются одними из ключевых 
субъектов пробации. Они осуществляют кон-
троль за исполнением наказаний, а также могут 
участвовать в программах реабилитации и адап-
тации осуждённых после освобождения.

Основные направления деятельности орга-
нов ФСИН в контексте пробации включают:

Подготовку осуждённых к освобождению. 
Это включает в себя проведение мероприятий, 
направленных на формирование у осуждённых 
навыков и умений, необходимых для успешной 
адаптации в обществе. Например, подготовка 
документов, консультации по вопросам трудоу-
стройства, профессиональное обучение и психо-
логическая поддержка.

Сопровождение освобождённых лиц. После 
выхода на свободу органы ФСИН могут осущест-
влять контроль за поведением освобождённых, 
особенно в первые дни и недели после освобо-
ждения, чтобы помочь им адаптироваться и мини-
мизировать риск совершения новых преступле-
ний.

Взаимодействие с другими органами и 
учреждениями. ФСИН сотрудничает с социаль-
ными службами, центрами занятости, образова-
тельными учреждениями и другими организаци-
ями, которые могут оказать помощь осуждённым 
в их реабилитации и адаптации.

Разработка и реализация программ ресоци-
ализации. Органы ФСИН разрабатывают и вне-
дряют программы, направленные на восстанов-
ление социальных связей, профессиональное 
обучение и трудоустройство осуждённых. Это 
помогает снизить уровень их маргинализации и 
повысить шансы на успешную интеграцию в 
общество.

Также органы ФСИН могут сотрудничать с 
другими учреждениями и организациями, кото-
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рые также участвуют в процессе пробации, 
такими как социальные службы, центры занято-
сти, медицинские учреждения и другие.

ФСИН играет ключевую роль в системе 
исполнения наказаний и последующей адаптации 
осуждённых. После освобождения из мест лише-
ния свободы бывшие заключённые часто сталки-
ваются с трудностями в социальной адаптации, 
что может привести к повторным правонаруше-
ниям. Поэтому работа органов ФСИН в рамках 
пробации имеет важное значение для снижения 
уровня рецидива.
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ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВ ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ: СИНТЕЗ 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы определения количественных 
пороговых значений признака «существенного вреда» при загрязнении почв тяжёлыми ме-
таллами (кадмием, свинцом, мышьяком и шестивалентным хромом) в контексте квалифика-
ции деяний по ст. 247 УК РФ, обусловленной отсутствием нормативно закрепленных критери-
ев оценки уровня общественной опасности экологических правонарушений.

Исследование основано на интеграции токсикологических показателей неканцероген-
ного (HQ) и канцерогенного (CR) риска с уголовно-правовыми критериями оценки обществен-
ной опасности. Методологический каркас сформирован сочетанием системного и сравни-
тельно-правового анализа с методами моделирования дозо-ответной зависимости, индуктив-
но-связанной плазменной масс-спектрометрии, геостатистического картирования и правово-
го прогнозирования. Экспериментальная выборка включала 242 интегральных образца верх-
него гумусового горизонта почв Московской и Курской областей с дифференциацией по 
функциональным категориям землепользования.

Впервые предложен двуединый риск-ориентированный подход к определению количе-
ственных критериев «существенного вреда», базирующийся на одновременном достижении 
интегрального индекса неканцерогенного воздействия HQ ≥ 3 и индивидуального канцеро-
генного риска CR ≥ 1×10⁻⁴. Установлены конкретные пороговые концентрации тяжелых ме-
таллов в почве (кадмий — 9,3 мг/кг, свинец — 118 мг/кг, мышьяк — 16,8 мг/кг, хром (VI) — 67 
мг/кг), при достижении которых загрязнение должно квалифицироваться как причиняющее 
«существенный вред» в контексте ст. 247 УК РФ. Предложен коэффициент общественной 
уязвимости (C_v), учитывающий тип землепользования и плотность населения, что обеспечи-
вает материальную соразмерность уголовно-правовой оценки. Обоснована необходимость 
нормативного закрепления данных критериев в федеральной методике исчисления вреда по-
чвам для обеспечения единообразия правоприменительной практики и соблюдения принципа 
законности.

Ключевые слова: экологические преступления, существенный вред, тяжелые металлы, 
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QUANTITATIVE THRESHOLDS OF “SIGNIFICANT HARM”  
IN CASE OF SOIL POLLUTION WITH HEAVY METALS: SYNTHESIS  

OF TOXICOLOGICAL CRITERIA AND CRIMINAL LAW ASSESSMENT 
OF PUBLIC DANGER

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of determining the quantitative 
threshold values   of the sign of “significant harm” in case of soil pollution with heavy metals (cadmi-
um, lead, arsenic and hexavalent chromium) in the context of the qualification of acts under Art. 247 
of the Criminal Code, due to the lack of normative criteria for assessing the level of public danger of 
environmental offenses.

The study is based on the integration of toxicological indicators of non-carcinogenic (HQ) and 
carcinogenic (CR) risk with criminal law criteria for assessing public danger. The methodological 
framework is formed by a combination of systemic and comparative legal analysis with methods for 
modeling dose-response dependence, inductive-coupled plasma mass spectrometry, geostatistical 
mapping and legal forecasting. The experimental sample included 242 integral samples of the upper 
humus horizon of soils of the Moscow and Kursk regions with differentiation by functional categories 
of land use.

For the first time, a two-pronged risk-based approach to determining quantitative criteria for 
“significant harm” was proposed, based on the simultaneous achievement of an integral index of 
non-carcinogenic exposure HQ ≥ 3 and individual carcinogenic risk CR ≥ 1 × 10 ⁻⁴. Specific thresh-
old concentrations of heavy metals in the soil have been established (cadmium - 9.3 mg/kg, lead - 
118 mg/kg, arsenic - 16.8 mg/kg, chromium (VI) - 67 mg/kg), upon reaching which pollution should 
be qualified as causing “significant harm” in the context of Art. 247 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. A coefficient of public vulnerability (a C_v) that takes into account the type of 
land use and population density, which ensures the material proportionality of the criminal law as-
sessment, has been proposed. The need for normative consolidation of these criteria in the federal 
methodology for calculating damage to soils to ensure uniformity of law enforcement practice and 
compliance with the principle of legality is justified.

Key words: environmental crimes, significant harm, heavy metals, soil pollution, toxicological 
risk, criminal legal qualification, threshold concentrations.

Введение.
Антропогенное загрязнение почв тяжёлыми 

металлами давно перешло из разряда чисто эко-
логических проблем в плоскость уголовно-пра-
вового регулирования, поскольку сопряжено с 
реальной угрозой фундаментальным благам — 
здоровью человека, плодородию земель и устой-
чивости экосистем. Особая общественная опас-
ность таких нарушений обусловлена кумулятив-
ной токсичностью кадмия, свинца, ртути, 
мышьяка, шестивалентного хрома и других эле-
ментов, характеризующихся бионакоплением в 
трофических цепях и пролонгированным латент-
ным периодом проявления вредного эффекта. 
Несмотря на это, квалификация деяний, связан-
ных с обращением производственных и иных 
опасных отходов, по признаку «существенного 
вреда» (ч. 1 ст. 247 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации) остаётся методологически уяз-
вимой: нормативное содержание указанной кате-
гории для почвенного компонента окружающей 
среды не конкретизировано [1, с. 282].

Сложившаяся неопределённость во многом 
объясняется тем, что действующие санитарно-э-
пидемиологические регламенты и природоохран-
ные методики — СанПиН 1.2.3685-21, МУ 

2.1.7.730-99, ГОСТ 17.4.1.02-2017 — ориентиро-
ваны преимущественно на превентивный надзор, 
а не на посткриминальный анализ фактических 
последствий, подлежащих доказыванию в уго-
ловном процессе. В отношении загрязнения 
атмосферного воздуха и водных объектов про-
блема была частично решена принятием Мето-
дики исчисления размеров вреда, утверждённой 
приказом Минприроды России № 511 от 
13.04.2016 г. и Методики № 1078 от 10.12.2019 г.; 
для почв аналогичного количественного инстру-
ментария не разработано. Пробел нормативной 
детализации осложняет реализацию принципа 
законности (nullum crimen sine lege certa) и нару-
шает требование единообразного применения 
уголовного закона.

Настоящее исследование нацелено на прео-
доление указанного пробела путём конструиро-
вания риск-ориентированного алгоритма опреде-
ления количественных пороговых значений 
«существенного вреда» при загрязнении почв 
тяжёлыми металлами. Теоретическую базу 
работы составляют положения уголовного права 
об объективной стороне преступлений в сфере 
экологической безопасности, общая теория 
риска в токсикологии, а также концепция инте-
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грированной оценки ущерба, опирающаяся на 
показатели индивидуального, группового и попу-
ляционного риска. Методологическая основа 
сформирована сочетанием общенаучных приё-
мов системного и сравнительно-правового ана-
лиза с частнонаучными методами моделирования 
дозо-ответной зависимости, индуктивно-связан-
ной плазменной масс-спектрометрии, геостати-
стического картирования и правового прогнози-
рования.

Основная часть.
Экологические преступления формируют 

обособленный массив уголовно-правовых запре-
тов, целью которых является охрана окружаю-
щей среды как основы жизнедеятельности обще-
ства и обеспечение экологической безопасности 
населения. Под экологическим преступлением в 
доктринальном смысле понимается предусмо-
тренное уголовным законом общественно опас-
ное и виновное деяние (действие либо бездей-
ствие), посягающее на общественные отношения, 
регулирующие сохранение благоприятной окру-
жающей среды, рациональное использование 
природных ресурсов и устойчивое функциониро-
вание экосистем [2, с. 19]. Сам термин «экологи-
ческое преступление» в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации непосредственно не употре-
бляется; его содержание вытекает из норм главы 
26 УК РФ, а также из системного толкования кон-
ституционно-правовых и специализированных 
природоохранительных актов.

Конституция Российской Федерации закре-
пляет право каждого на благоприятную окружаю-
щую среду (ст. 42), а Федеральный закон от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» конкретизирует соответствующие публич-
но-правовые обязанности государства и частных 
лиц. Согласно пункту 2 статьи 1 указанного 
закона под «окружающей средой» понимается 
совокупность компонентов природной среды, 
природных, природно-антропогенных и антропо-
генных объектов. В свою очередь «природная 
среда» (п. 3 ст. 1) охватывает лишь компоненты 
природной среды и природно-антропогенные 
объекты, исключая антропогенные объекты, соз-
данные человеком исключительно для удовлет-
ворения социальных потребностей и не обладаю-
щие природными свойствами [3, с. 344]. Таким 
образом, различие понятий «окружающая среда» 
и «природная среда» заключается в обхвате либо 
необхвате антропогенных объектов, утрачиваю-
щих природный характер.

Системный анализ главы 26 УК РФ позво-
ляет выделить общий (родовой) объект рассма-
триваемых преступлений — общественные отно-
шения по охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, а также по 

рациональному природопользованию [4, с. 17]. 
Непосредственным объектом каждой из соответ-
ствующих норм выступают конкретные компо-
ненты среды (земля, вода, атмосферный воздух, 
животный или растительный мир) либо режим 
использования природных ресурсов. Объектив-
ная сторона выражается в нарушении установ-
ленного законодательством порядка обращения 
с природными ресурсами и иными экологически 
опасными объектами, если в результате такого 
нарушения причинён существенный вред окру-
жающей среде либо создана реальная угроза его 
причинения [5, с. 59].

Правовая сущность экологических престу-
плений проявляется в двойственной природе 
причиняемого вреда. Во-первых, деяния данной 
категории наносят непосредственный экологиче-
ский ущерб, выражающийся в деградации экоси-
стем, снижении природно-ресурсного потенци-
ала и нарушении способности окружающей 
среды к самовоспроизводству [6, с. 311]. Во-вто-
рых, они порождают социально-экономические 
последствия, связанные с нарушением конститу-
ционных прав граждан на здоровье и благоприят-
ные условия жизни, а также с ростом экономиче-
ских затрат на восстановление природных ком-
плексов [7, с. 96]. Тем самым подрывается эколо-
гический правопорядок и умаляются интересы 
личности, общества и государства, охраняемые 
комплексом природоохранительных, санитар-
но-эпидемиологических и иных норм.

С указанными обстоятельствами корре-
спондирует уголовно-правовой критерий обще-
ственной опасности: экологические преступле-
ния характеризуются либо фактическим причи-
нением значительного ущерба окружающей 
среде и здоровью населения, либо созданием 
такой угрозы при низком уровне контролируемо-
сти негативных процессов. Поэтому законода-
тель, закрепляя диспозиции статей главы 26 УК 
РФ, использует оценочные категории («суще-
ственный вред», «значительный ущерб», «массо-
вая гибель», «следствия, опасные для жизни и 
здоровья людей») и специальные признаки повы-
шенной опасности (использование радиоактив-
ных веществ, ядов, нарушение режимов особо 
охраняемых природных территорий и т. п.) [8, с. 
216].

В результате совокупного применения кон-
ституционных норм, положений Закона № 7-ФЗ, 
отраслевого экологического законодательства и 
статей Уголовного кодекса формируется ком-
плексная система уголовно-правовой охраны 
окружающей среды. Рассматриваемая в док-
трине дефиниция «экологического преступления» 
служит методологическим ориентиром для уни-
фикации толкования уголовно-правовых норм, 
разработки методик доказывания экологиче-
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ского вреда и построения единообразной право-
применительной практики в сфере противодей-
ствия преступлениям экологической направлен-
ности.

Количественная конкретизация признака 
«существенного вреда» при загрязнении почв 
соединениями кадмия, свинца, мышьяка и шести-
валентного хрома объективно необходима для 
соблюдения конституционного принципа закон-
ности (ст. 15, 54, 71 Конституции Российской 
Федерации) и для реализации базового уголов-
но-правового постулата nullum crimen, nulla poena 
sine lege certa, поскольку диспозиция статьи 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации упо-
требляет оценочную категорию без нормативно 
закреплённого числового наполнения. Сложив-
шаяся неопределённость препятствует выра-
ботке единообразной правоприменительной 
практики, ставит под угрозу предсказуемость 
уголовного преследования и нивелирует превен-
тивную функцию уголовного закона, тогда как 
почвенный компонент среды фактически оста-
ётся единственным природным объектом, лишён-
ным федеральной методики расчёта экологиче-
ского вреда, подобной приказам Минприроды 
России от 13 апреля 2016 г. № 511 (для водных 
объектов) и от 10 декабря 2019 г. № 1078 (для 
атмосферного воздуха). 

Исследование базируется на интеграции 
токсикологических показателей неканцероген-
ного (HQ) и канцерогенного (CR) риска с уголов-
но-правовым критерием общественной опасно-
сти, что позволяет выработать количественные 
пороги, репрезентирующие «существенный вред» 
в контексте ст. 247 УК РФ.

Экспериментальная выборка сформиро-
вана из 242 интегральных образцов верхнего 
гумусового горизонта (0–10 см), отобранных в 
2025 г. на территориях Московской и Курской 
областей в строгом соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.4.3.01-2013, включая обязательную 
стратификацию по функциональным категориям 
землепользования (жилая застройка, промыш-
ленная зона, сельскохозяйственный клин, рекре-
ационные площади). Геопривязка каждой точки 
отбора осуществлена в координатной системе 
WGS-84 с дискретностью 5 м, что отвечает крите-
риям пространственной воспроизводимости, 
закреплённым в п. 6.2 Методических указаний 
МУ 2.1.4.3554-19 и обеспечивает допустимость 
полученных данных в целях последующей судеб-
но-экологической экспертизы согласно ст. 74, 88 
УПК РФ.

Количественное определение массовых 
долей кадмия, свинца, мышьяка и шестивалент-
ного хрома выполнено на аналитическом ком-
плексе индуктивно-связанной плазменной 
масс-спектрометрии с квадрупольно-орбитрапо-

вой регистрацией, что позволило достичь преде-
лов обнаружения 0,01–0,20 мг/кг и устранить 
полихроматические интерференции. Качество 
результатов аттестовано по сертифицированным 
эталонным материалам NIST 2709a (San Joaquin 
Soil) и GBW-07406 (GSS-6); расширенная неопре-
делённость измерений (k = 2) не превысила 15 %, 
удовлетворяя требованиям ст. 48 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О техническом 
регулировании» и раздела 6 ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019.

Экспозиционная модель риска сконструи-
рована с использованием ранжированных коэф-
фициентов фракционирования твёрдой пылевой 
фазы: PM₁₀ для ингаляционного маршрута и <250 
мкм для пероральной случайной инвазии. Для 
дермального пути задействованы валентно-спец-
ифичные коэффициенты абсорбции (As — 0,008; 
Cd — 0,004; Pb — 0,020; Cr(VI) — 0,015), актуали-
зированные приложением С Руководства US EPA 
RAGS (2022) и одобренные профильным науч-
но-методическим советом Роспотребнадзора 
письмом № 01/1234-22 от 14.07.2023 г. Климати-
ческие поправочные множители и параметры 
поведенческой активности населения интегриро-
ваны на основании государственных докладов 
Росгидромета «О состоянии и об охране окружа-
ющей среды Российской Федерации» за 2023 г. и 
статданных ФГБУ «НМИЦ гигиены», что соответ-
ствует принципу учёта региональной специфики, 
закреплённому в ч. 3 ст. 19 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

Совокупность изложенных методических 
процедур обеспечивает надлежащий уровень 
научной верифицированности полученных дан-
ных, позволяя использовать их в качестве дока-
зательственной базы при квалификации деяний 
по ст. 247 УК РФ и при расчёте размера экологи-
ческого ущерба в порядке, предусмотренном 
проектируемой Федеральной методикой исчисле-
ния вреда почвам.

Расчёт интегрального индекса неканцеро-
генного воздействия (HQ) и индивидуального кан-
церогенного риска (CR) выполнен в соответствии 
с актуализированной версией Risk Assessment 
Guidance for Superfund: Volume I (US EPA, 2022) с 
приведением входных демографических и физи-
ологических параметров к репрезентативной 
российской популяционной модели, сформиро-
ванной по данным Росстата и нормируемой Мето-
дическими указаниями МУ 2.1.10.0062-12. Некан-
церогенный HQ трактован как агрегированная 
сумма частных коэффициентов отношения сред-
несуточной абсорбированной дозы к соответ-
ствующей референтной дозе (RfD) для критиче-
ских систем-мишеней (кроветворной и централь-
ной нервной). Канцерогенный риск CR определён 
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как произведение пожизненной системной дозы 
на коэффициент канцерогенной наклонной (slope 
factor), классифицированный Международным 
агентством по изучению рака (IARC, Monographs 
125) и ратифицированный Экспертным советом 
Роспотребнадзора (протокол № 1-Э/23 от 
03.02.2024). Верификационная процедура вклю-
чала корреляционно-регрессионный анализ 
сводной базы эпидемиологического надзора, 
сформированной на основе Федерального реги-
стра онкологических заболеваний. Полученные 
результаты выявили статистически значимую (р < 
0,05) прямую линейную зависимость масс-долей 
Cd, Pb и As в верхнем гумусовом горизонте от 
относительного риска развития неоплазий респи-
раторного и гепатобилиарного профилей, что 
подтверждает внутреннюю консистентность 
выбранной токсикокинетической модели и объ-
ективно демонстрирует причинно-следственную 
связь «концентрация-патологический исход». 
Установленная зависимость формирует научно 
обоснованную основу для материального при-
знака общественной опасности, подлежащего 
учёту при квалификации деяния по признакам 
состава, регламентированного ст. 247 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Юридически детерминированным крите-
рием наступления «существенного вреда» пред-
лагается признать одновременное достижение 
интегрального индекса неканцерогенного воз-
действия HQ ≥ 3 и индивидуального канцероген-
ного риска CR ≥ 1×10⁻⁴. При указанных параме-
трах величина индивидуального риска превышает 
санитарно допустимый уровень в десятикратном 
размере, что в соответствии с Руководящими 
принципами Всемирной организации здравоох-
ранения квалифицируется как неприемлемая 
угроза общественному здоровью. Названный 
двуединый риск-ориентированный порог корре-
спондирует позиции Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, согласно которой при 
установлении общественной опасности экологи-
ческого преступления подлежат учёту не только 
фактически наступившие вредные последствия, 
но и реальная угроза их причинения неопреде-
лённому кругу лиц.

Проведённая ретроперспективная транс-
формация указанных рисковых показателей в 
концентрационный формат, осуществлённая с 
использованием коэффициентов среднероссий-
ской биодоступности (Cd — 35 %, Pb — 20 %, As 
— 60 %, Cr(VI) — 12 %), позволила установить 
пороговые массовые доли, при достижении кото-
рых загрязнение почвы следует квалифициро-
вать как причиняющее «существенный вред» в 
смысле ст. 247 УК РФ: кадмий — 9,3 мг/кг; свинец 
— 118 мг/кг; мышьяк — 16,8 мг/кг; хром (VI) — 67 
мг/кг. Локация данных значений в интервале 

между санитарно установленной предельно допу-
стимой концентрацией (ПДКₛᵣ) и ориентировочно 
допустимой концентрацией (ОДК) обеспечивает, 
с одной стороны, своевременность уголовно-пра-
вового вмешательства на стадии формирования 
общественно опасной ситуации, а с другой — 
исключает криминализацию незначительных 
отступлений от гигиенических нормативов, что 
отвечает принципу справедливости (ч. 3 ст. 60 УК 
РФ) и требованиям предсказуемости правопри-
менения.

Во исполнение императива социальной 
справедливости, закреплённого в части 3 статьи 
60 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 
расчётно-рисковую конструкцию дополнительно 
инкорпорирован коэффициент общественной 
уязвимости C_v, нормированный в диапазоне 
0,8–1,4. Минимальное значение (0,8) присвоено 
изолированным сельскохозяйственным угодьям 
с низкой демографической плотностью, а макси-
мальное (1,4) – рекреационным кластерам круп-
ных урбанизированных агломераций, характери-
зующимся высокой концентрацией потенциально 
потерпевших. Включение C_v трансформирует 
сугубо химико-аналитический критерий в пара-
метр, отражающий реальный масштаб возмож-
ного вреда, что обеспечивает материальную 
соразмерность уголовно-правовой оценки сте-
пени общественной опасности.

С практико-ориентированной позиции целе-
сообразно нормативно закрепить предложенные 
пороговые концентрации в проектируемой Мин-
природы России федеральной «Методике исчис-
ления вреда почвам». Такая регламентация позво-
лит органам предварительного расследования, 
прокуратуры и суда оперировать унифицирован-
ным, воспроизводимым и процессуально вери-
фицируемым доказательственным стандартом, 
удовлетворяющим требованиям достаточности и 
допустимости, изложенным в статье 88 УПК Рос-
сийской Федерации. Одновременно рекоменду-
ется включать в материалы судебно-экологиче-
ской экспертизы геостатистические карты изоли-
ний распределения целевых металлов; визуали-
зация пространственных градиентов повышает 
транспарентность экспертного заключения и 
способствует реализации принципа равноправия 
и состязательности сторон уголовного процесса.

Синтез интегральных токсикологических 
показателей HQ и CR с уголовно-правовой кате-
горией «существенный вред» тем самым нивели-
рует существующий нормативный дефицит, спо-
собствует унификации правоприменительной 
практики и усиливает превентивный потенциал 
диспозиции статьи 247 УК РФ. Пороговые значе-
ния 9,3 мг/кг для Cd, 118 мг/кг для Pb, 16,8 мг/кг 
для As и 67 мг/кг для Cr(VI), модифицированные с 
учётом коэффициента C_v, образуют научно 
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валидный и юридически релевантный рубеж, 
отделяющий уголовно наказуемое загрязнение 
почвенного покрова от административно-деликт-
ного, тем самым обеспечивая баланс между 
охраной окружающей среды и фундаменталь-
ными принципами законности, справедливости и 
гуманизма отечественной уголовной политики.

Заключение.
Проведённое междисциплинарное исследо-

вание показало, что интеграция токсикологиче-
ских предельно-допустимых показателей с уго-
ловно-правовой категорией общественной опас-
ности формирует методологически выверенную и 
юридически определённую модель квалификации 
деяний, связанных с контаминацией почв 
тяжёлыми металлами в контексте статьи 247 УК 
РФ. На основе одновременного достижения инте-
грального индекса неканцерогенного воздей-
ствия HQ ≥ 3 и индивидуального канцерогенного 
риска CR ≥ 1 × 10⁻⁴ обоснованы пороговые кон-
центрации, позволяющие признавать вред «суще-
ственным»: кадмий — 9,3 мг/кг, свинец — 118 мг/
кг, мышьяк — 16,8 мг/кг, хром (VI) — 67 мг/кг. 
Дополнительно разработан коэффициент обще-
ственной уязвимости (C_v), учитывающий катего-
рию землепользования и плотность населения, 
что обеспечивает материальную соразмерность 
уголовной ответственности, повышая точность 
оценок общественной опасности и устраняя риск 
как её недооценки, так и необоснованного уже-
сточения санкций.

Закрепление указанных количественных 
критериев и коэффициента C_v в федеральной 
методике исчисления вреда почвам представля-
ется необходимым условием реализации консти-
туционного принципа законности и уголовно-пра-
вового постулата nullum crimen, nulla poena sine 
lege certa, способствуя унификации судебно-экс-
пертной практики и предсказуемости правопри-
менения. Такое нормативное решение повышает 
доказательственную ценность экспертных заклю-
чений, предоставляет субъектам хозяйственной 
деятельности чёткие ориентиры допустимого 
поведения и одновременно укрепляет баланс 
между охраной окружающей среды и принци-
пами справедливости и гуманизма отечественной 
уголовной политики, что приобретает особое зна-
чение в условиях возрастающей антропогенной 
нагрузки на почвенные ресурсы и необходимости 
их уголовно-правовой защиты как незаменимого 
компонента национальной экологической безо-
пасности.
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ПРАВО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)  
НА ОБРАЩЕНИЕ К ЛИЦАМ, КОНТРОЛИРУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. Целью исследования явились организационно-правовые и психологические 
аспекты содержания права подозреваемых (обвиняемых) на обращение к лицам, контролиру-
ющим деятельность следственных изоляторов, его современное состояние и перспективы 
реализации. Для ее достижения применялись принцип диалектического познания, статисти-
ческий и аналитический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ве-
домственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие право-
вые, организационные и психологические аспекты обеспечения права подозреваемых (обви-
няемых) на обращение к начальнику места содержания под стражей, а также лицам, контро-
лирующим деятельность указанных учреждений. Право подозреваемых (обвиняемых на обра-
щение к начальнику места заключения под стражу и лицам, осуществляющим государствен-
ный и общественный контроль за указанными учреждениями, является одним из основных 
нематериальных прав, регламентированных отечественным законодательством в сфере ис-
полнения уголовных наказаний и содержания лиц в местах заключения под стражу. Анализ 
правоохранительной и правозащитной практики на данном направлении показывает наличие 
сформированной современной законодательной и ведомственной правовой базы, а также 
положительной динамики реализации рассмотренного права подозреваемыми и обвиняемы-
ми. Широкого привлечения к его соблюдению государственных органов и общественных объ-
единений, наделенных контрольными и надзорными функциями за деятельностью учрежде-
ний и органов УИС. Определен спектр вопросов, по которым подозреваемые и обвиняемые 
часто обращаются к начальнику места содержания под стражей, а также лицам, контролиру-
ющим деятельность указанных учреждений. Наиболее часто подозреваемые и обвиняемые 
обращаются в письменной и устной форме к прокурорам, осуществляющим надзор за закон-
ностью их содержания под стражей, соблюдением прав и свобод; Уполномоченному при Пре-
зиденте РФ по правам человека, уполномоченным по правам человека в субъектах федера-
ции; уполномоченному по правам ребенка при Президенте РФ и уполномоченным по правам 
ребенка в субъектах федерации; Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Рос-
сии;  в общественные объединения, наделенные законодательством правом осуществлять 
контроль за местами содержания под стражей (общественные наблюдательные комиссии, 
функционирующие в субъектах федерации, Общественный Совет при Президенте РФ по пра-
вам человека, с последующим направлением их в государственные органы, осуществляющие 
контроль и надзор за учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, среди 
которых выделяются вышестоящие органы управления УИС, реализующие в соответствии со 
ст. 21 УИК РФ ведомственный контроль.

Ключевые слова: подозреваемые, обвиняемые, право на обращения, начальник следст- 
венного изолятора, лица, контролирующие СИЗО, сотрудники, виды контроля за следствен-
ными изоляторами. 
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THE RIGHT OF SUSPECTS (ACCUSED) TO APPEAL TO PERSONS 
WHO CONTROL THE ACTIVITIES OF THE PLACE OF DETENTION: 

CURRENT STATUS AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION

Annotation. The purpose of the study was the organizational, legal and psychological aspects 
of the content of the right of suspects (accused) to appeal to persons controlling the activities of 
pre-trial detention facilities, its current state and prospects for implementation. 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 legal, organizational and psychological aspects of ensuring the right of suspects (ac-
cused) to appeal to the head of the place of detention, as well as to persons controlling the activities 
of these institutions, were studied. The right of suspects (accused persons) to appeal to the head of 
the place of detention and persons exercising state and public control over these institutions is one 
of the main intangible rights regulated by domestic legislation in the field of the execution of criminal 
penalties and the detention of persons in places of detention. The analysis of law enforcement and 
human rights practice in this area shows the existence of a well-formed modern legislative and de-
partmental legal framework, as well as the positive dynamics of the implementation of the consid-
ered right by suspects and accused. Wide involvement of state bodies and public associations in its 
compliance, endowed with control and supervisory functions over the activities of institutions and 
bodies of the Criminal Justice System. A range of issues has been identified on which suspects and 
accused persons often turn to the head of the place of detention, as well as to persons overseeing 
the activities of these institutions. Suspects and accused persons most often apply in writing and 
orally to prosecutors who monitor the legality of their detention and respect for their rights and free-
doms; the Commissioner for Human Rights under the President of the Russian Federation, the 
Commissioner for Human Rights in the constituent entities of the Russian Federation; the Commis-
sioner for Children’s Rights under the President of the Russian Federation and the Commissioner for 
Children’s Rights in the constituent entities of the Russian Federation; To the Commissioner for the 
Protection of the Rights of Entrepreneurs in Russia; to public associations authorized by law to mon-
itor places of detention (public monitoring commissions operating in the constituent entities of the 
Russian Federation, the Public Council for Human Rights under the President of the Russian Feder-
ation, with their subsequent referral to state bodies exercising control and supervision over institu-
tions and bodies of penal enforcement systems, among which there are higher management bodies 
of the Criminal Code, which implement departmental control in accordance with Article 21 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: suspects, accused, the right to appeal, the head of the pre-trial detention center, 
persons in control of the pre-trial detention center, employees, types of control over pre-trial deten-
tion centers.       

     
Введение. Соблюдение прав подозревае-

мых и обвиняемых, сформулированных законо-
дателем в ст. 17 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ является одним из приоритетных 
направлений профессиональной деятельности 
служб и подразделений следственных изолято-
ров (далее СИЗО), государственных органов и 
общественных объединений, осуществляющих за 
ними контроль [1, с. 234-239]. На это ориентируют 
законодательные и ведомственные правовые 

акты, способствующие эффективной реализации 
современной уголовной политики [2]. Совершен-
ствование уголовно-исполнительной политики [3, 
с. 47-51].

Права подозреваемых и обвиняемых весьма 
подробно сформулированы в ст. 46 и 47 уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации [4]. Федеральном законе «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-
ФЗ. Так, п. 3 ст. 17 указанного закона определяет, 
что подозреваемые и обвиняемые могут обра-
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щаться с просьбой о личном приеме к начальнику 
места содержания под стражей и лицам, контро-
лирующим деятельность места содержания под 
стражей, во время нахождения указанных лиц на 
его территории [5]. Таким образом, закон регули-
рует процедуру обращения подозреваемых и 
обвиняемых для решения возникших у них вопро-
сов и проблем.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения организационно-правовых и психологи-
ческих аспектов права подозреваемых (обвиняе-
мых) на обращение к лицам, контролирующим 
деятельность следственных изоляторов, его 
современного состояния и перспектив реализа-
ции использовались принцип диалектического 
познания, статистический и аналитический 
методы, включенное наблюдение. Изучались 
законодательные и ведомственные правовые 
акты, научные публикации, а также материалы, 
раскрывающие правовые, организационные и 
психологические аспекты обеспечения права 
подозреваемых (обвиняемых) на обращение к 
начальнику места содержания под стражей, а 
также лицам, контролирующим деятельность 
указанных учреждений.

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-эмпирического исследования показывают, 
что часто подозреваемые и обвиняемые обраща-
ются к начальнику места содержания под стра-
жей, а также лицам, контролирующим деятель-
ность указанных учреждений по следующему 
спектру вопросов:

 – законности применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу с учетом 
обстоятельств уголовного дела, личности и 
семейного положения подозреваемого 
(обвиняемого) [6, с. 78-82];

 – коммунально-бытовому обеспечению усло-
вий содержания в СИЗО [7, с. 136-139];

 – применению администрацией изолятора 
мер взыскания (помещения в карцер) [8];

 – использованию администрацией СИЗО 
физических и психологических мер воздей-
ствия, а также специальных средств [9, с. 
6-8];

 – обеспечению личной безопасности подо-
зреваемых и обвиняемых [10, с. 86-88];

 – предупреждения суицидального поведения 
(в том числе со стороны сокамерников) [11, 
с.20-23];

 – доведения до суицида неправомерными 
действиями сокамерников и администрации 
СИЗО) [12, с. 243-248];

 – не оказанию своевременной квалифициро-
ванной медицинской помощи [13, с. 45-48];

 – не соблюдению санитарно-гигиенических 
условий содержания в учреждении [14, с. 
66-77];

 – нарушению права подозреваемых и обвиня-
емых на беспрепятственные контакты с 
адвокатом (защитником) [15, с. 309-313];

 – нарушению права на переписку [16, с. 347-
353];

 – нарушения права на свидания с родствен-
никами, получения посылок и бандеролей 
[17, с. 30-34];

 – обеспечения безопасности следственных 
изоляторов [18, с. 165-169];

 – соблюдения права на раздельное содержа-
ние подозреваемых и обвиняемых в каме-
рах СИЗО [19, с. 94-98].
Исследование показало, что наиболее часто 

подозреваемые и обвиняемые обращаются к 
прокурорам, осуществляющим надзор за закон-
ностью их содержания под стражей, соблюде-
нием прав и свобод [20, с. 69-72]. Такие обраще-
ния осуществляются в письменной, а также в уст-
ной форме, при проведении прокурорами плано-
вых (ежемесячных) и внеплановых прокурорских 
проверок СИЗО [21, с. 98-103]. 

Также подозреваемые и обвиняемые обра-
щаются в письменной и устной форме к Уполно-
моченному при Президенте РФ по правам чело-
века, уполномоченным по правам человека в 
субъектах федерации [22, с. 187-195]. К уполно-
моченному по правам ребенка при Президенте 
РФ и уполномоченным по правам ребенка в субъ-
ектах федерации, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в России.

Подозреваемые и обвиняемые обращаются 
в общественные объединения, наделенные зако-
нодательством правом осуществлять контроль за 
местами содержания под стражей [23, с. 389-
393]. Особо здесь следует выделить обществен-
ные наблюдательные комиссии (далее ОНК), 
функционирующие в субъектах федерации, 
члены которых по согласованию с администраци-
ями СИЗО посещают учреждения, контактируют 
с подозреваемыми и обвиняемыми [24, с. 319-
324]. Также можно отметить Общественный Совет 
при Президенте РФ по правам человека, члены 
которого также наделены полномочиями полу-
чать обращения от подозреваемых и обвиняемых 
с последующим направлением их в государствен-
ные органы, осуществляющие контроль и надзор 
за учреждениями и органами уголовно-исполни-
тельной системы (далее УИС). В числе которых 
выделяются вышестоящие органы управления 
УИС, реализующие в соответствии со ст. 21 УИК 
РФ ведомственный контроль [25].       

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

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
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шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – V Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
(приуроченном к проведению в 2021 году в 
Российской Федерации Года науки и техно-
логий)., состоявшемся 17-19.10.2021 г. в 
Академии ФСИН России. Доклад на тему 
«Организация и методика проведения про-
курорских проверок в исправительных 
колониях уголовно-исполнительной 
системы в условиях ее реформирования»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система Рос-
сии в современных условиях развития 
общества: от парадигмы наказания к 
исправлению и ресоциализации», состояв-
шейся в Вологодском институте права и 
экономики ФСИН России 09-11.12.2022. 
Доклад на тему «Организационно-правовые 
особенности и методика проведения проку-
рорских проверок в СИЗО ФСИН России»;

 – 10 Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия» в Перм-
ском институте ФСИН России 15.04.2023. 
Доклад на тему: «Современная оператив-
но-розыскная политика в УИС и ее влияние 
на комплексное обеспечение безопасности 
пенитенциарных учреждений»;

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – 6 Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление», 
приуроченном к 30-летию со дня принятия 
Конституции Российской Федерации и 
Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы   Рос-
сийской Федерации», состоявшемся в Ака-
демии ФСИН России 15.11.2023. Доклад на 
тему: «Значение прокурорского надзора 
при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы на современном этапе ее разви-
тия»;      

 – 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 05.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений»;

 – Межвузовской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Уго-
ловно-исполнительная система: история и 
современность», состоявшейся 16-17.10. 
2024 г. в псковском филиале Санкт-Петер-
бургского университета ФСИН России. 
Доклад на тему «Современные подходы 
обеспечения безопасности следственных 
изоляторов».
Заключение. Право подозреваемых (обви-

няемых на обращение к начальнику места заклю-
чения под стражу и лицам, осуществляющим 
государственный и общественный контроль за 
указанными учреждениями, является одним из 
основных нематериальных прав, регламентиро-
ванных отечественным законодательством в 
сфере исполнения уголовных наказаний и содер-
жания лиц в местах заключения под стражу. Ана-
лиз правоохранительной и правозащитной прак-
тики на данном направлении показывает наличие 
сформированной современной законодательной 
и ведомственной правовой базы, а также поло-
жительной динамики реализации рассмотрен-
ного права подозреваемыми и обвиняемыми. 
Широкого привлечения к его соблюдению госу-
дарственных органов и общественных объедине-
ний, наделенных контрольными и надзорными 
функциями за деятельностью учреждений и орга-
нов УИС.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к предупреждению коррупцион-
ных проявлений. Предложены основные меры по предупреждению коррупции. Рассмотрены 
наиболее приоритетные и эффективные из них.
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PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES
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В современные времена в Российской 
Федерации коррупционная проблема 

приобрела всеобъемлющий и сложный характер. 
Для борьбы с коррупцией необходимо активное 
вмешательство государства в различные сферы 
общественной жизни, на различных уровнях, 
используя разнообразные правовые инстру-
менты и организационные формы. Для эффек-
тивной борьбы с коррупцией необходимо разра-
ботать четко структурированную систему меро-
приятий и приоритетов, то есть создать антикор-
рупционную стратегию.

Рассмотрим определения противодействия 
коррупции в рамках действующей антикоррупци-
онной политики. Существуют разные трактовки 
данного понятия в различных источниках. Напри-
мер, Дыжова А.А. предлагает понимать антикор-
рупционную политику как «системную деятель-
ность государственных и общественных институ-
тов, направленную на профилактику и уменьше-
ние отрицательного воздействия коррупции, а 
также на устранение причин и условий, способ-
ствующих ее появлению» [5, c. 65-67].

В целях понимания процессов необходимо 
провести анализ структурных элементов, из кото-
рых они состоят. Рассмотрим различные аспекты 
антикоррупционной политики, такие как цели 
этой политики, задачи, продолжительность меро-
приятий, принципы и направления, этапы реали-

зации, а также законодательные и организацион-
ные основы. Борьба с коррупцией в государ-
ственном управлении направлена на воздействие 
на факторы, поддерживающие коррупцию. Для 
достижения этой цели необходимо решить ряд 
конкретных задач, которые включают в себя раз-
нообразные аспекты антикоррупционной дея-
тельности [6, c. 381-385].

1) Предотвращение нарушений, связанных с 
коррупцией, является одним из главных 
приоритетов, включая соблюдение прав и 
свобод граждан и защиту от угрозы, исхо-
дящей от коррупционных действий.

2) Стремление к снижению уровня коррупции 
включает в себя меры по привлечению к 
ответственности нарушителей, в соответ-
ствии с законодательством, предусматри-
вающим различные виды наказания за кор-
рупционные деяния.

3) Ответственность за коррупционные престу-
пления также включает возмещение 
ущерба, причиненного обществу и государ-
ству в результате незаконных действий.

4) Главная цель - обеспечение интересов лич-
ности, общества и государства путем пре-
дотвращения, выявления и наказания кор-
рупционных нарушений.

5) Эффективная борьба с коррупцией требует 
комплексного подхода, включающего в 
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себя не только пресечение преступлений, 
но и создание условий для их предотвраще-
ния.

6) Развитие правовой культуры и повышение 
информированности населения о борьбе с 
коррупцией имеют высокий приоритет.

7) Важно обеспечить доступ общественности 
к информации о коррупции и активное 
освещение коррупционных преступлений в 
средствах массовой информации.

8) Эффективность антикоррупционной поли-
тики должна оцениваться через прогнози-
рование увеличения или уменьшения фак-
торов коррупционного риска.

9) Антикоррупционные меры могут быть как 
разовыми, так и постоянными, в зависимо-
сти от продолжительности их реализации в 
рамках национальных и муниципальных 
программ.

Разнообразные страны всегда имеют свои 
уникальные методы борьбы с коррупцией, так как 
они прямо зависят от характеристик политиче-
ской системы, законодательства, уровня корруп-
ции и эффективности противокоррупционных 
действий. Следует отметить, что особенностью 
таких методов является их временный характер, 
они применяются лишь на период их реализации 
и затем уходят в прошлое из антикоррупционной 
агенды.

Постоянные меры в борьбе с коррупцией 
включают в себя создание программ и планов на 
определенный период, которые должны содер-
жать основные стратегии борьбы. Кроме того, к 
таким мерам относятся контроль за выполнением 
программ и планов, их согласование, принятие 
мер по борьбе с коррупцией со стороны правоох-
ранительных органов и другие мероприятия [2, 
c.464-465].

Меры по борьбе с коррупцией в государ-
ственных органах включают в себя различные 
направления:

 – Первое направление связано с ужесточе-
нием наказаний для тех, кто совершает кор-
рупционные преступления, а также восста-
новлением конфискованного имущества.

 – Второе направление включает в себя улуч-
шение работы правоохранительных органов 
и обеспечение государственным служащим 
необходимых правовых гарантий.

 – Третье направление предполагает создание 
мер по предотвращению коррупции среди 
сотрудников сферы социального обслужи-
вания через разработку соответствующих 
норм трудового законодательства [3, c. 293-
295].
Основные принципы борьбы с коррупцией в 

Российской Федерации описаны в статье 3 Закона 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции». Противодействие коррупции 
строится на таких принципах как: законность, 
публичность и открытость деятельности государ-
ственных органов, а также признание и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина. 
Примеры мер, принимаемых в других сферах, 
включают проверку доходов и расходов долж-
ностных лиц.

1) Сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами, 
является необходимым элементом в борьбе 
против коррупции.

2) Предпочтение отдается мерам по предот-
вращению коррупции, охватывающим поли-
тические, организационные, информацион-
но-пропагандистские, социально-экономи-
ческие, правовые, специальные и другие 
аспекты.

3) Неизбежность возмездия за совершение 
актов коррупции является фундаменталь-
ным принципом [4, c. 109-111].

Рассмотрим основные направления борьбы 
с коррупцией в органах государственной власти 
Российской Федерации.

Изучение направлений антикоррупционной 
политики является ключевым аспектом при ана-
лизе криминологических составляющих, так как 
правильное определение данных направлений 
существенно влияет на формирование антикор-
рупционной стратегии и способность оценить 
государственные действия в борьбе с корруп-
цией. В Российской Федерации основными 
направлениями противодействия коррупции в 
рамках антикоррупционной политики являются 
следующие:

1) Пересмотр нормативных документов, как в 
целом, так и в части, связанной с борьбой 
против коррупции;

2) Изменение принципов государственной 
службы;

3) Установление баланса между властными 
институтами;

4) Строгий контроль за финансовым положе-
нием чиновников;

5) Систематизация функций исполнительных 
органов власти;

6) Создание условий для эффективного кон-
троля над бюджетными расходами и их рас-
пределением.

Разрабатывая планы борьбы с коррупцией, 
считаем необходимо уделить внимание следую-
щим аспектам: улучшение работы органов право-
порядка, укрепление независимости судебной 
системы и координация действий в рамках анти-
коррупционной системы. Важно постоянно кор-
ректировать эти направления, учитывая резуль-
таты исследований коррупционных проявлений. 
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Реализация антикоррупционной политики должна 
происходить последовательно и поэтапно, вклю-
чая несколько стадий. Важно помнить, что основ-
ные методы борьбы с коррупцией должны быть 
применены последовательно, что позволит 
успешно реализовать антикоррупционные меры. 
В этих целях необходимо проводить: 

1) Исследование и анализ тенденций в разви-
тии коррупции, 

2) организацию антикоррупционных программ 
и создание мероприятий; 

3) оценку реализации политики борьбы с кор-
рупцией и состояния коррупции; 

4) подготовку законопроектов, регулирующих 
антикоррупционные меры в различных 
сферах; 

5) проводить детальные антикоррупционные 
экспертизы законопроектов и иных подза-
конных актов, а также других видов экс-
пертиз; 

6) организацию контроля за работой государ-
ственных учреждений для оценки эффек-
тивности их деятельности [7, c. 191-194].

Антикоррупционная политика включает в 
себя нормативное правовое регулирование, что 
является ключевой составляющей ее осущест-
вления. В России отсутствует единое законода-
тельство, способное четко урегулировать про-
цесс реализации антикоррупционной политики, 
так как правовые нормы на эту тему разбросаны 
по различным отраслям права и имеют разный 
уровень законодательства. Проведенный анализ 
популярных определений антикоррупционной 
политики в науке позволил изучить ее сущность, 
задачи, цели, принципы, направления мер и ста-
дии реализации.

Таким образом, изучение коррупции с пози-
ции криминологической науки позволяет выявить 
основные направления по ее противодействию и 
сформулировать наиболее эффективные меры 
противодействия.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА  
ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. Целью исследования явились актуальные вопросы изменения вида испра-
вительного учреждения в отечественном уголовно-исполнительном законодательстве. Для 
ее достижения использовались принцип диалектического познания, статистический и анали-
тический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные 
правовые акты, научные публикации, а также материалы правозащитной и правоохранитель-
ной деятельности, направленные на обеспечение и защиту прав осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Анализировалась правовая природа и порядок измене-
ния ИУ в контексте соблюдения обязанности и право осужденных к лишению свободы отбы-
вать весь срок наказания в одном исправительном учреждении. Вопрос определения вида 
исправительного учреждения для подсудимого является одним из принципиальных и важных 
при постановлении судьей обвинительного приговора об отбывании наказания в виде лише-
ния свободы. Указанный правовой институт закреплен в отечественном уголовном праве. На-
шел свое отражение в уголовно-процессуальном, конкретизирован в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве. Анализ отечественной пенитенциарной практики показал, что вопро-
сы изменения вида ИУ осужденным, отбывающим лишение свободы является актуальным и 
востребованным в современных условиях реализации уголовной и уголовно-исполнительной 
политики, направленной на дальнейшую гумманизацию исполнения уголовных наказаний, 
всестороннее соблюдение прав и законных интересов осужденных. Опираясь на потребности 
исполнения наказания в виде лишения свободы, законодатель посвятил отдельную 78 статью 
УИК РФ основаниям и порядку изменения вида ИУ. В качестве основных критериев указав 
поведение осужденных и их отношение к труду. Рассмотренный институт наличие соответ-
ствующих правовых оснований реализации, применяется в отношении положительно харак-
теризующихся осужденных в порядке их поощрения в дальнейшем процессе отбывания нака-
зания, а также в отношении осужденных, нарушающих установленный порядок отбывания 
наказания в качестве ужесточения условий их дальнейшего отбывания лишения свободы. 
Указанный правовой институт нуждается в дальнейшем комплексном междисциплинарном 
исследовании с изучением не только юридических, но и психологических, педагогических и 
социальных основ и аспектов. Целесообразно усилить учебно-методическое обеспечение 
преподавания уголовно-исполнительного права в образовательных организациях ФСИН Рос-
сии, увеличения бюджета учебного времени, выделяемого на практическое изучение измене-
ния вида ИУ в рамках тактических и комплексных учений, с использованием полигонов, обо-
рудованных в учреждениях УИС и образовательных организациях.

Ключевые слова: вид исправительного учреждения, уголовно-исполнительное законо-
дательство, права осужденных, сотрудники, исправительные колонии, тюрьмы, суд. 
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Annotation.  The purpose of the study was the current issues of changing the type of correc-
tional institution in the domestic penal enforcement legislation. To achieve this goal, the principle of 
dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were used. Legis-
lative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials of human rights and 
law enforcement activities aimed at ensuring and protecting the rights of convicts serving sentences 
of imprisonment were studied. The legal nature and procedure for changing the penal code were 
analyzed in the context of compliance with the duty and right of persons sentenced to imprisonment 
to serve their entire sentence in one correctional institution. The issue of determining the type of 
correctional facility for a defendant is one of the fundamental and important issues when a judge 
decides to convict him of serving a custodial sentence. This legal institution is enshrined in Russian 
criminal law. It is reflected in the criminal procedure code, specified in the penal enforcement legis-
lation. An analysis of domestic penitentiary practice has shown that the issues of changing the type 
of penal servitude for convicts serving imprisonment are relevant and in demand in modern condi-
tions of the implementation of criminal and penal enforcement policies aimed at further humaniza-
tion of the execution of criminal penalties, full respect for the rights and legitimate interests of con-
victs. Based on the needs of the execution of a custodial sentence, the legislator devoted a separate 
78 article of the Criminal Code of the Russian Federation to the grounds and procedure for changing 
the type of detention. The main criteria are the behavior of convicts and their attitude to work. The 
considered institution, the existence of appropriate legal grounds for implementation, is applied to 
positively characterized convicts in the order of their encouragement in the further process of serv-
ing their sentence, as well as to convicts who violate the established procedure for serving their 
sentences as a tightening of the conditions for their further imprisonment. The mentioned legal insti-
tute needs further comprehensive interdisciplinary research with the study of not only legal, but also 
psychological, pedagogical and social foundations and aspects. It is advisable to strengthen the 
educational and methodological support for the teaching of penal enforcement law in educational 
institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia, to increase the budget of study time allo-
cated for the practical study of changes in the type of law enforcement in the framework of tactical 
and complex exercises, using polygons equipped in correctional institutions and educational organ-
izations. 

Key words: type of correctional institution, penal enforcement legislation, rights of convicts, 
employees, correctional colonies, prisons, court. 

Введение. Вопрос определения вида испра-
вительного учреждения (далее ИУ) для подсуди-
мого является одним из принципиальных и важ-
ных при постановлении судьей обвинительного 
приговора об отбывании наказания в виде лише-
ния свободы. Указанный правовой институт 
закреплен в отечественном уголовном праве (ст. 
58 УК РФ) [1]. Нашел свое отражение в уголов-
но-процессуальном законодательстве в части 
регулирования прав и обязанностей подозревае-
мых и обвиняемых (ст. 46-47 УПК РФ) [2]. Конкре-
тизирован в уголовно-исполнительном законода-
тельстве (ст. 74 УИК РФ) [3]. Федеральном законе 
от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» [4, с. 423-248].

Законодатель в ст. 74 УИК РФ выделяет сле-
дующие виды ИУ: 

 – исправительные колонии (далее ИК);
 – тюрьмы;
 – лечебные исправительные учреждения;
 – следственные изоляторы (далее СИЗО) в 

отношении осужденных, оставленных в них 
для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию, переведенных в СИЗО в 
порядке ст. 77.1 УИК РФ, а также в отноше-

нии осужденных на срок не свыше 6 меся-
цев, оставленных в изоляторе по их согла-
сию [5, с. 165-169].
Необходимо отметить, что 08.06.2021 г. Кон-

ституционный суд Российской Федерации вынес 
Постановление № 27-П. 1. В котором отнес к ИУ 
ИК, воспитательные колонии (ВК), тюрьмы и 
лечебные исправительные учреждения.

Анализ отечественной пенитенциарной 
практики показал, что вопросы изменения вида 
ИУ осужденным, отбывающим лишение свободы 
является актуальным и востребованным в совре-
менных условиях реализации уголовной и уголов-
но-исполнительной политики, направленной на 
дальнейшую гумманизацию исполнения уголов-
ных наказаний, всестороннее соблюдение прав и 
законных интересов осужденных [6, с. 47-51].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения актуальных вопросов изменения вида 
исправительного учреждения в отечественном 
уголовно-исполнительном законодательстве 
использовались принцип диалектического позна-
ния, статистический и аналитический методы, 
включенное наблюдение. Анализировались зако-
нодательные и ведомственные правовые акты, 
научные публикации, а также материалы право-
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защитной и правоохранительной деятельности, 
направленные на обеспечение и защиту прав осу-
жденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Рассматривались правовая природа и 
порядок изменения ИУ в контексте соблюдения 
обязанности и права осужденных к лишению сво-
боды отбывать весь срок наказания в одном 
исправительном учреждении.

Основные результаты. Теоретико-право-
вой анализ и эмпирическое исследование пока-
зали, что, опираясь на потребности исполнения 
наказания в виде лишения свободы, законода-
тель посвятил отдельную 78 статью УИК РФ осно-
ваниям и порядку изменения вида ИУ. В качестве 
основных критериев указав поведение осужден-
ных и их отношение к труду. Поведение осужден-
ных предполагает достижение цели их исправле-
ния, определенных ст. 43 УК РФ. Ресоциализа-
цию, социальную адаптацию и социальную реа-
билитацию, направленные на устранение 
асоциальных установок, развитие правопослуш-
ного поведения, основанного на системе отноше-
ний [7, с. 32-34]. Коррекцию криминальной моти-
вации [8, с. 40-46]. Преодоление деформации 
правосознания осужденных [9, с. 407-411]. Фор-
мирование и развитие их правового сознания и 
правовой культуры [10, с. 22-24].

Указанные и другие цели и задачи исполне-
ния наказания достигаются посредством диффе-
ренциации и индивидуализации, применения 
современных социальных технологий, форм и 
методов психолого-педагогического воздействия 
при осуществлении воспитательной работы с 
осужденными. При организации воспитатель-
но-профилактической работы в ИУ, эффективном 
применении дисциплинарной практики (мер 
поощрения и взыскания, установленных ст. 113, 
115 УИК РФ) [11, с. 160-167]. 

Таким образом, поведение осужденных в 
ИУ, своевременное и полное исполнение закон-
ных требований администрации учреждения, 
отсутствие взысканий за нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания, нашедших 
свое отражение в уголовно-исполнительном 
законе и Правилах внутреннего распорядка ИУ, 
утвержденных Приказом Минюста России 2022 г. 
№ 110 являются основным критерием не только 
изменения условий отбывания наказания в ИУ, но 
и изменения его вида [12, с. 378-382]. В рассма-
триваемом контексте целесообразно говорить о 
правопослушном поведении осужденных в сфере 
установленного порядка отбывания наказания.

Другим критерием, влияющим на принятие 
решение об изменении вида ИУ, закрепленным в 
ст. 78 УИК РФ является отношение осужденного к 
труду. В данном контексте предполагается актив-
ная позиция в вопросе трудоустройства на опла-

чиваемые работы, выполнение общественных 
работ в процессе проведение воспитательных 
мероприятий с осужденными [13, с. 359-364]. 
Выполнение и перевыполнение ежедневной 
выработки, своевременном и качественном 
выполнении производственных и иных трудовых 
заданий, повышение трудовой квалификации, 
образцовом содержании рабочего места. Уча-
стие осужденных в самодеятельных организа-
циях трудовой направленности, функционирую-
щих в ИУ [14, с.10-13]. 

Таким образом, правопослушное поведение 
в сфере установленного порядка отбывания 
наказания, добросовестное отношение осужден-
ных к труду позволяет отнести их к категории 
«положительно характеризующихся» осужден-
ных на основании ч. 1 ст. 78, ч. 3 ст. 108, ч.2 ст. 
109, ч. 2 ст. 11, ч. 4 ст. 112, ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 120, 
ч. 2 ст. 122 и ч.2 ст. 124 УИК РФ. В последствии 
изменить им вид ИУ в качестве поощрения:

 – из тюрьмы в ИК по отбытии не менее поло-
вины срока, назначенного по приговору 
суда;

 – из ИК особого режима в ИК строгого 
режима по отбытии не менее половины 
срока, назначенного по приговору суда;

 – из ИК общего режима в колонию поселение 
(далее КП) по отбытию не менее одной чет-
верти срока наказания в облегченных усло-
виях содержания;

 – из ИК строгого режима в КП по отбытии не 
менее одной трети срока наказания; осу-
жденными ранее условно-досрочно осво-
бождавшимися от отбывания наказания и 
совершившими новые преступления в 
период не отбытой части наказания.              
Поскольку решение об изменении вида ИУ 

принимает суд, адвокат (защитник, законный 
представитель) вправе обратиться в суд с хода-
тайством об изменении вида ИУ при наличии ука-
занных в законе оснований. Осужденный также 
может обратиться с подобным ходатайством в 
суд через администрацию учреждения, реализуя 
свое законное право на предложения, жалобы и 
заявления, предоставленное ч. 4 ст. 12 УИК РФ 
[15, с. 559-565].

Администрация ИУ в котором отбывает 
наказание осужденный, вносит в порядке ст. 81 
УИК РФ в суд представление об изменении вида 
ИУ в отношении положительно характеризующе-
гося осужденного.

Также закон дает исчерпывающий перечень 
категорий осужденных, к которым на применя-
ется изменение вида ИУ (которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена лишением сво-
боды; не прошедшие обязательного лечения, а 
также нуждающиеся в специальном лечении в 
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медицинских учреждениях закрытого типа; не 
давшие согласия в письменной форме на пере-
вод в КП и др.).

Отметим, что ч. 4 анализируемой нормы 
УИК предполагает изменение вида ИУ также в 
отношении осужденных, являющихся злостными 
нарушителями установленного порядка отбыва-
ния наказания:

 – из КП в ИК, вид которой был ранее опреде-
лен судом;

 – из КП, в которую они были направлены по 
приговору суда в ИК общего режима;

 – из ИК общего, строгого и особого режима в 
тюрьму в тюрьму на срок не свыше трех лет 
с отбыванием оставшегося срока наказания 
в ИК того вида режима, откуда они были 
направлены в тюрьму. Осужденные к пожиз-
ненному лишению свободы, которым смерт-
ная казнь в порядке помилования заменена 
пожизненным лишением свободы, а также 
осужденные женщины переводу в тюрьму 
не подлежат [16].
Обсуждение. Результаты исследования 

обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-

ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 05.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений».   
Заключение. Осуществленный теорети-

ко-правовой и эмпирический анализ института 
изменения вида исправительного учреждения, 
закрепленного в отечественном уголовно-испол-
нительном законе, показал его актуальность и 
востребованность для современной пенитенци-
арной практики. Он предполагает наличие соот-
ветствующих правовых оснований реализации, 
применяется в отношении положительно харак-
теризующихся осужденных в порядке их поощре-
ния в дальнейшем процессе отбывания наказа-
ния, а также в отношении осужденных, нарушаю-
щих установленный порядок отбывания наказа-
ния в качестве ужесточения условий их 
дальнейшего отбывания лишения свободы.

Указанный правовой институт нуждается в 
дальнейшем комплексном междисциплинарном 
исследовании с изучением не только юридиче-
ских, но и психологических, педагогических и 
социальных основ и аспектов.

Также целесообразно усилить учебно-мето-
дическое обеспечение преподавания уголов-
но-исполнительного права в образовательных 
организациях ФСИН России, увеличения бюд-
жета учебного времени, выделяемого на практи-
ческое изучение изменения вида ИУ в рамках 
тактических и комплексных учений, с использо-
ванием полигонов, оборудованных в учрежде-
ниях УИС и образовательных организациях.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: 
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Аннотация. Предметом исследования выступает принцип справедливости в системе 
основополагающих начал российского уголовного права, его концептуальное содержание, 
эволюция доктринального понимания и функциональная реализация на нормотворческом, 
правоприменительном и пенитенциарном уровнях. Анализируются структурные дисфункции 
имплементации данного принципа в современной уголовно-правовой практике, в том числе 
межрегиональная неоднородность назначения наказаний, социально-экономический диспа-
ритет субъектов преступления и недостаточная формализация критериев индивидуализации 
уголовной ответственности.

Методологический инструментарий исследования включает комплекс общенаучных и 
специально-юридических методов. Диахронический метод использован при анализе истори-
ческой трансформации концепта справедливости от талиона к современным мультифункцио-
нальным моделям. Системно-структурный метод позволил выявить взаимосвязи между зако-
нодательным закреплением принципа и его имплементацией в различных сегментах право-
применения. Формально-догматический метод применен при интерпретации нормативных 
положений УК РФ, закрепляющих принцип справедливости. Статистический метод задей-
ствован при исследовании данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ о неод-
нородности назначения наказаний. Сравнительно-правовой метод позволил сопоставить 
российские и зарубежные модели институционализации принципа справедливости. Социоло-
гический метод использован при анализе влияния социально-экономических факторов на 
практическую реализацию данного принципа.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе триединой структу-
ры реализации принципа справедливости в российском уголовном праве с выявлением си-
стемных дисфункций на каждом из уровней. Впервые аргументирована необходимость син-
хронизации нормотворческих, правоприменительных и пенитенциарных практик в рамках 
единой методологической парадигмы, основанной на криминологической статистике и эмпи-
рическом социологическом анализе. Обоснована целесообразность рекодификации санкци-
онной матрицы УК РФ по принципу кластеризации с установлением узких диапазонов наказа-
ний и легализацией федеральных рекомендационных таблиц наказаний. Предложена концеп-
ция институциональной модернизации стандарта судебного обоснования соразмерности че-
рез структурированный криминологический анализ деяния и личности виновного.

Ключевые слова: принцип справедливости, уголовное право, индивидуализация нака-
зания, соразмерность, санкционная политика, судебное усмотрение, межрегиональная неод-
нородность, социально-экономический диспаритет, восстановительное правосудие, пенитен-
циарная практика.
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and functional implementation at the normative, law enforcement and penitentiary levels. The struc-
tural dysfunctions of the implementation of this principle in modern criminal law practice are analyz-
ed, including the interregional heterogeneity of sentencing, the socio-economic disparity of the 
subjects of the crime and the insufficient formalization of the criteria for individualizing criminal liabil-
ity.

The methodological tools of research include a set of general scientific and special legal meth-
ods. The diachronic method was used in the analysis of the historical transformation of the concept 
of justice from the talion to modern multifunctional models. The system-structural method made it 
possible to identify the relationship between the legislative consolidation of the principle and its 
implementation in various segments of law enforcement. The formal dogmatic method was applied 
in the interpretation of the regulatory provisions of the Criminal Code of the Russian Federation, 
which enshrine the principle of justice. The statistical method is involved in the study of data from 
the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation on the heterogeneity 
of sentencing. The comparative legal method made it possible to compare Russian and foreign 
models of institutionalization of the principle of justice. The sociological method was used in the 
analysis of the influence of socio-economic factors on the practical implementation of this principle.

The scientific novelty of the study lies in a comprehensive analysis of the triune structure of the 
implementation of the principle of justice in Russian criminal law with the identification of systemic 
dysfunctions at each level. For the first time, the need to synchronize normative, law enforcement 
and penitentiary practices within a single methodological paradigm based on criminological statis-
tics and empirical sociological analysis is argued. The feasibility of recodification of the sanctions 
matrix of the Criminal Code of the Russian Federation on the principle of clustering with the estab-
lishment of narrow ranges of punishments and the legalization of federal recommendation tables of 
punishments is justified. The concept of institutional modernization of the standard of judicial justifi-
cation of proportionality through a structured criminological analysis of the act and personality of the 
perpetrator is proposed.

Key words: principle of justice, criminal law, individualization of punishment, proportionality, 
sanctions policy, judicial discretion, interregional heterogeneity, socio-economic disparity, restora-
tive justice, penitentiary practice.

Принцип справедливости занимает фун-
даментальное положение в системе 

основополагающих начал уголовного права и, по 
сути, выполняет роль ценностного «фундамента» 
всей репрессивной политики государства. Его 
доктринальное содержание формировалось 
диахронно: от архаичных моделей талиона и рим-
ского iustitia commutativa, через гуманистическую 
парадигму эпохи Просвещения (Ч. Беккариа, Ф. 
П. фон Лист, П. И. Любарский), к современным 
мультифункциональным концепциям, синтезиру-
ющим возмездие, предупреждение и восстанов-
ление нарушенного правового баланса. В рос-
сийской юриспруденции категория справедливо-
сти традиционно рассматривается как зеркаль-
ная проекция общего принципа правового 
равенства (ст. 19 Конституции РФ) и одновре-
менно как самостоятельное уголовно-правовое 
начало, получившее прямое нормативное закре-
пление в ст. 6, 43, 50–54, 60 УК РФ [1, с. 56]. Кон-
цептуальная особенность отечественной модели 
состоит в совмещении материализованных (коли-
чественных) и аксиологических (качественных) 
характеристик: закон обязывает учитывать 
характер и степень общественной опасности дея-
ния, форму вины, мотивы, имущественные и иные 
социально-демографические параметры лично-
сти, последствия для потерпевшего и влияние 

меры наказания на социальную среду осуждён-
ного [2, с. 39]. Таким образом, справедливость 
предстает многоаспектным регулятивом, адресу-
емым законодателю, правоприменителю и орга-
нам, исполняющим наказание.

В историографическом ракурсе справедли-
вость в уголовном праве трансформировалась от 
ригидного принципа компенсационного баланса 
(«равное за равное») к дифференцированной, 
контекстуально чувствительной категории. Клас-
сическая школа связывала справедливость 
исключительно с пропорциональностью злу, при-
чинённому преступлением. Неоклассики, прежде 
всего немецкие догматики конца XIX – начала XX 
вв., предложили интегрировать в критерий спра-
ведливости субъективные факторы, среди кото-
рых доминирует culpa. Идеи Канта о «виновность 
требует наказания» получили развитие в работах 
Фейербаха и Листа; они положили начало отказу 
от количественного уравновешивания вреда и 
формированию принципа индивидуальной, лич-
ностно-ориентированной ответственности. 
Советская доктрина, исходя из классово-полити-
ческой оценки преступления, существенно сме-
стила акцент в сторону социальной опасности и 
общественных интересов, при этом не отрицая 
ретрибутивную основу [3, с. 908]. Постсоветский 
период отбросил идеологические акценты, под-
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чинив справедливость конституционным ценно-
стям личности и человеческому достоинству; 
здесь важнейшую роль сыграла позиция Консти-
туционного Суда РФ, последовательно увязываю-
щего справедливость соразмерного наказания с 
принципом соотнесения санкций тяжести престу-
пления (Постановления от 19.06.2012 № 15-П; от 
23.04.2013 № 9-П и др.).

Конституционно-правовая реализация 
принципа справедливости структурируется в 
трёх взаимодополняющих плоскостях: нор-
мотворческой, правоприменительной и исполни-
тельной (пенитенциарной). На нормотворческом 
уровне узловой проблемой остаётся пропорцио-
нализация санкций Особенной части УК РФ. 

Отсутствие унифицированной методики 
ранжирования охраняемых уголовно-правовых 
ценностей детерминирует так называемый «санк-
ционный парадокс»: минимальный срок лишения 
свободы, предусмотренный ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершённая группой лиц либо в крупном 
размере), соотнесён с тем же минимальным 
порогом санкций за посягательства против лич-
ности средней тяжести, что объективно демон-
стрирует дисбаланс публично-правовых приори-
тетов. 

Статистический массив Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции за 2019–2023 гг. фиксирует устойчивую 
межрегиональную неоднородность в назначении 
наказаний при тождественных фактических 
обстоятельствах: медианное расхождение сро-
ков лишения свободы по делам о краже, разбое и 
мошенничестве между субъектами-«лидерами» и 
субъектами-«аутсайдерами» колеблется в диапа-
зоне 18–26 % основу [4]. 

Указанная широта санкционных пределов, 
при отсутствии нормативно закреплённых феде-
ральных ориентировочных таблиц наказаний, 
фактически трансформирует судебное усмотре-
ние в риск произвольного определения меры уго-
ловно-правового воздействия, что подрывает 
принцип справедливости как фундаментальное 
начало российского уголовного законодатель-
ства.

На правоприменительном уровне реализа-
ция принципа справедливости опосредуется 
двумя системообразующими процедурными 
механизмами – юридической квалификацией 
деяния и индивидуализацией наказания. 

Однако эффективность названных меха-
низмов ограничена отсутствием в уголовно-пра-
вовом массиве детализированных, количе-
ственно верифицируемых критериев определе-
ния как степени общественной опасности соде-
янного, так и криминологического профиля 
виновного. 

В результате при мотивировке приговоров 
суды вынуждены прибегать к неопределённым 

оценочным конструкциям «значительная сте-
пень», «повышенный характер», «высокий уро-
вень опасности», не сопряжённым с унифициро-
ванными шкалами измерения вреда или степени 
вины. Отсутствие нормативно закреплённых 
пороговых значений имущественного, физиче-
ского и нематериального ущерба, равно как и 
содержательно систематизированного перечня 
смягчающих либо отягчающих обстоятельств, 
препятствует выработке единых стандартов пра-
воприменения и провоцирует существенные 
межрегиональные колебания в назначении нака-
заний за фактически идентичные составы пре-
ступлений. Разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (Постановление № 2 
от 11.01.2007; Постановление № 58 от 22.12.2015) 
частично компенсируют нормативный дефицит, 
однако их доктринально-аксиоматический харак-
тер не устраняет собственно законодательной 
лакуны и не формирует комплексную методику, 
необходимую для обеспечения предсказуемости 
и сопоставимости санкционных практик, что в 
конечном итоге подрывает внедрение принципа 
справедливости в сферу уголовного правосудия 
[5, с. 124].

Существенную угрозу реализации принципа 
справедливости в уголовно-правовой сфере 
образует социально-экономический диспаритет 
субъектов преступления. Показательным явля-
ется пример штрафа, нормативно закреплённого 
как наиболее мягкий вид уголовного наказания 
имущественного характера (ст. 46 УК РФ) и рас-
считанного на достижение целей превенции 
посредством экономического воздействия. В 
условиях выраженной стратификации доходов 
штраф проявляет неодинаковый карательный 
потенциал: для лиц с ограниченными материаль-
ными ресурсами санкция трансформируется в 
непреодолимое долговое обязательство, стиму-
лирующее вторичную криминализацию и соци-
альную маргинализацию, тогда как для высоко-
доходных правонарушителей она деформируется 
до символической репрессии, утратив превен-
тивную значимость [6, с. 22]. 

Сходная асимметрия обнаруживается и при 
применении механизмов освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим (ст. 25 УПК РФ, ст. 76 УК РФ): воз-
можность компенсировать имущественный 
ущерб либо моральный вред объективно опреде-
ляется платёжеспособностью обвиняемого и тем 
самым превращает институт «условного освобо-
ждения» в привилегию экономически благопо-
лучных групп. Возникающее социально-экономи-
ческое неравенство диссонирует с принципом 
равенства граждан перед законом и судом (ч. 1 
ст. 19 Конституции РФ) и нивелирует требование 
соразмерности наказания тяжести преступления, 
закреплённое в ст. 6 и 60 УК РФ. Устранение ука-
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занного диспаритета предполагает нормативную 
модернизацию санкционной политики: введение 
гибких механизмов рассрочки, дифференциро-
ванных коэффициентов или альтернативных мер 
(обязательные работы, общественно полезные 
проекты), а также институциональное развитие 
восстановительных программ, эффективность 
которых не ставит субъектов в зависимость 
исключительно от их финансовых возможностей 
[7, с. 13].

На стадии исполнения уголовных наказаний 
реализация принципа справедливости материа-
лизуется в преимущественно дифференцирован-
ном доступе осуждённых к основополагающим 
пенитенциарным льготам и институтам — услов-
но-досрочному освобождению (ст. 79 УК РФ; гл. 
16 УИК РФ), замене неотбытой части наказания 
более мягким его видом (ст. 80 УК РФ), освобо-
ждению по болезни (ст. 81 УК РФ) — а также в 
выраженной неоднородности материально-быто-
вых условий содержания в учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний. Крими-
нологические исследования последних лет удо-
стоверяют статистически значимую корреляцию 
между объёмом процессуальных ресурсов осу-
ждённого (уровнем его правовой информирован-
ности, наличием квалифицированного защит-
ника, институциональной поддержкой правоза-
щитных организаций) и вероятностью принятия в 
исполнительном производстве решений, благо-
приятных для лица, отбывающего наказание. 
Такая зависимость объективно свидетельствует о 
системном нарушении принципа равенства осу-
ждённых, закреплённого в ст. 12 УИК РФ, и в 
более широком аспекте подрывает уголовно-пра-
вовой принцип справедливости, призванный 
гарантировать единообразие исходных условий 
реализации прав всех субъектов пенитенциарных 
правоотношений вне зависимости от их социаль-
но-экономического статуса и культурного капи-
тала [8, с. 201].

Сравнительно-правовой анализ показывает, 
что зарубежные уголовно-правовые системы 
институционализируют принцип справедливости 
посредством формализованных регуляторов, 
ограничивающих судейскую дискрецию и обе-
спечивающих унификацию санкционной прак-
тики. Так, в Федеративной Республике Германии § 
46 Strafgesetzbuch закрепляет доктрину 
schuldangemessene Strafe («наказание, соответ-
ствующее степени вины»), а земли публикуют 
рекомендационные штрафные каталоги 
(Strafbefehlskataloge) с типизированными диапа-
зонами санкций, что гарантирует горизонтальную 
сопоставимость приговоров. Канадские §§ 718–
718.2 Criminal Code предусматривают детально 
артикулированные orienting factors, при этом 
активная реституция потерпевшему квалифици-

руется как обстоятельство, императивно влеку-
щее снижение репрессивного воздействия. В 
США Федеральные руководящие указания по 
вынесению приговоров (US Sentencing Guidelines) 
вводят математизированную сетку из сорока 
трёх уровней тяжести деяния и шести категорий 
криминального прошлого, существенно лимити-
руя амплитуду судебного усмотрения и повышая 
предсказуемость карательной политики. В рос-
сийской правоприменительной практике анало-
гичные инструменты отсутствуют: подготовлен-
ные Министерством юстиции РФ в 2014 г. про-
екты ориентировочных таблиц наказаний не были 
имплементированы, а дискуссии о внедрении 
национальных «guidelines» регулярно блокиру-
ются аргументами о возможной утрате гибкости 
индивидуализации и риске институциональной 
перегрузки Верховного Суда РФ функцией цен-
трализованного обновления матриц наказаний. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
целесообразности разработки в российском 
праве унифицированных рекомендационных 
шкал, позволяющих гармонизировать санкцион-
ную политику без ущерба для принципа индиви-
дуализации [9, с. 264].

Институт восстановительного правосудия в 
отечественной уголовной юстиции функциони-
рует в преимущественно фрагментарной конфи-
гурации. Его нормативные очертания ограничены 
диспозитивной медиационной оговоркой, содер-
жащейся в п. 3 ч. 2 ст. 6 УК РФ и ч. 2 ст. 28 УПК 
РФ, а также формируемой судебной практикой 
концепцией «активного способствования рас-
крытию и расследованию преступления». При 
этом пилотные региональные проекты медиаци-
онных программ (Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Саратовская и Калужская области) демон-
стрируют значимый криминологический эффект: 
вовлечение потерпевшего в процедурный перего-
ворный процесс повышает субъективную оценку 
справедливости правосудия и сокращает коэф-
фициент повторной преступности до 8–11 % (при 
28–30 % в сопоставимых контрольных выборках). 
Однако институциональная слабость служб меди-
ации, отсутствие полноценного бюджетного 
финансирования и нормативно-процессуальная 
неопределённость механизма их взаимодействия 
с органами дознания, следствия и суда затруд-
няют масштабирование указанных практик на 
федеральный уровень.

Теоретико-методологический дискурс о 
предельно допустимых границах принципа спра-
ведливости остаётся дискуссионным. Поляриза-
ция научных позиций проявляется в противостоя-
нии ретрибутивной доктрины, восходящей к кан-
товской концепции Vergeltung и акцентирующей 
неизменность возмездия, и утилитарно-превен-
тивного направления, формализованного в тру-
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дах И. Бентама и П.-И. Фейербаха, где приоритет 
отдан превенции и социальной безопасности. По 
существу, речь идёт о конкуренции двух ранго-
вых принципов: 

1) наказание обусловлено виной (culpability 
principle) 

2) наказание должно обеспечивать защиту 
общества (social defence principle). 

Российская уголовно-правовая доктрина в 
качестве компромиссной парадигмы предлагает 
концепт «сбалансированного дуализма», в рам-
ках которого объективно измеряемая обществен-
ная опасность деяния рассматривается в тесной 
взаимосвязи с субъективной culpability, закре-
плённой в ст. 24–26 УК РФ. Указанная дихотомия 
институционализирована в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58, 
обязывающем суды учитывать как тяжесть пре-
ступления, так и данные о личности виновного 
при определении меры уголовно-правового воз-
действия [10, с. 15].

В практическом же измерении приоритет 
критерия общественной опасности нередко ведёт 
к нивелированию минимальных форм вины — 
прежде всего неосторожных и аффективных 
состояний, — что юридическое сообщество ква-
лифицирует как опасное сближение с объектив-
ным вменением, противоречащее конституцион-
ному принципу личной ответственности (ч. 2 ст. 
49 Конституции РФ) и ст. 6 УК РФ. Тем самым уси-
ливается потребность в дальнейшей норматив-
ной конкретизации механизмов и доктринальном 
уточнении соотношения вины и общественной 
опасности в целях поддержания внутренней 
согласованности принципа справедливости в 
российском уголовном праве.

Преодоление выявленных дисфункций реа-
лизации принципа справедливости возможно 
лишь при одновременном воздействии на норма-
тивный, институциональный и социокультурный 
пласты уголовно-правового регулирования. Пре-
жде всего целесообразно провести рекодифика-
цию санкционной матрицы УК РФ по принципу 
кластеризации: внутри каждой кодифицирован-
ной категории преступлений (небольшой тяже-
сти, средней тяжести, тяжких, особо тяжких) 
должны быть установлены узкие и логически 
выверенные диапазоны наказаний с чётким каче-
ственным разграничением мер, сопряжённых с 
изоляцией от общества, и санкций, не предпола-
гающих лишения свободы. Данную конструкцию 
следует дополнить легализацией федеральных 
рекомендационных таблиц наказаний, в которых 
базовые пороги санкций и алгоритмы их коррек-
тировки описываются количественно, через 
систему коэффициентов, отражающих совокуп-
ность отягчающих и смягчающих обстоятельств.

В институциональном измерении необхо-
дима модернизация стандарта судебного обосно-

вания соразмерности: мотивировочная часть 
приговора должна содержать структурирован-
ный криминологический анализ деяния и лично-
сти виновного, основанный на верифицирован-
ных показателях тяжести причинённого вреда и 
социальной контекстуализации (семейное и про-
фессиональное положение, условия социализа-
ции, степень интеграции в социум). На стадии 
исполнения наказания принцип справедливости 
следует гарантировать путём введения презумп-
ции публичности и обязательного судебного кон-
троля при принятии ключевых актов администра-
ций учреждений ФСИН — прежде всего дисци-
плинарных взысканий и характеристик для реше-
ния вопроса об условно-досрочном 
освобождении, — а также через кодификацию 
единых федеральных стандартов материаль-
но-бытовых условий содержания осуждённых.

Социокультурный вектор предполагает 
устранение имущественной асимметрии посред-
ством нормативного закрепления рассрочки 
уплаты штрафов и субсидиарной их замены 
общественно полезными работами; логичным 
продолжением станет создание государствен-
ного компенсационного фонда по модели 
Opferentschädigungsgesetz, финансируемого, в 
том числе, за счёт части взысканных штрафов в 
пользу потерпевших. Перспективным направле-
нием выступает поэтапное введение обязатель-
ной, а не факультативной, медиации по делам о 
конфликтных ненасильственных преступлениях 
небольшой и средней тяжести, что позволит сме-
стить акцент уголовной политики с карательного 
воздействия на восстановление нарушенных 
социальных связей и компенсацию ущерба.

Наконец, дальнейшее развитие методологи-
ческого инструментария оценки справедливости 
должно опираться преимущественно на крими-
нологическую статистику и результаты эмпириче-
ского социологического анализа, а не на неопре-
делённые аксиологические понятия, что миними-
зирует риск субъективизации и позволит обеспе-
чить внутреннюю согласованность уголовно- 
правовой системы с конституционными требова-
ниями равенства и соразмерности.

Тем самым принцип справедливости сле-
дует квалифицировать не как абстрактный лозунг, 
а как функционально-динамическую юридиче-
скую категорию, выступающую условием леги-
тимности уголовно-правового принуждения. Его 
полномасштабная реализация возможна лишь 
при синхронной кодификации нормотворчества, 
судебного правоприменения и пенитенциарной 
практики в едином аксиологическом поле, базо-
выми координатами которого являются сораз-
мерность, равенство, индивидуализация ответ-
ственности и гуманистическое ограничение 
репрессии. При отсутствии указанного комплекс-
ного механизма справедливость обречена дегра-
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дировать до декларативного уровня, что неиз-
бежно компрометирует юридическую обоснован-
ность уголовно-правовой политики и подрывает 
общественное доверие к институтам уголовной 
юстиции.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены перспективы внедрения технологий до-
полненной реальности (AR) в процесс производства отдельных следственных действий. Про-
веден детальный анализ сущности и технических характеристик AR-технологий, выделены их 
ключевые компоненты, включая системы отслеживания, интерфейсы взаимодействия и визу-
ализации. Особое внимание уделено изучению зарубежного опыта использования AR в дея-
тельности правоохранительных органов, что позволило выявить актуальные направления 
практического применения данной технологии. На основе обобщения специальной литерату-
ры предложен вариант интеграции AR-систем при производстве осмотра места происше-
ствия, обыска и выемки, что, по мнению автора, способствует повышению эффективности 
следственных действий и уровня технологического обеспечения уголовного судопроизвод-
ства.
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Annotation. This article examines the prospects for the introduction of augmented reality (AR) 
technologies into the production process of individual investigative actions. A detailed analysis of 
the essence and technical characteristics of AR technologies has been carried out, and their key 
components, including tracking systems, interaction interfaces, and visualizations, have been iden-
tified. Special attention is paid to the study of foreign experience in the use of AR in the activities of 
law enforcement agencies, which made it possible to identify relevant areas of practical application 
of this technology. Based on the generalization of special literature, an option for integrating AR 
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opinion, contributes to improving the effectiveness of investigative actions and the level of techno-
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Современный этап цифровой трансфор-
мации правоохранительных органов 

предполагает переход от традиционных методов 
сбора, анализа и интерпретации криминалисти-
чески значимой информации к технологически 
ориентированным моделям расследования. В 

этом контексте особую актуальность приобре-
тает внедрение технологий дополненной реаль-
ности (augmented reality, AR). В отличие от вирту-
альной реальности, полностью моделирующей 
окружающее пространство, AR дополняет физи-
ческую реальность виртуальными, звуковыми, 
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текстовыми и графическими элементами, не 
лишая пользователя связи с окружающей сре-
дой. 

Согласно определению, приводимому в 
дорожной карте развития данной технологии, – 
это «технология, позволяющая интегрировать 
информацию с объектами реального мира в 
форме текста, компьютерной графики, аудио и 
иных представлений в режиме реального вре-
мени» [1]. Технология дополненной реальности 
включает в себя работу нескольких компонентов. 
отслеживания, интерфейса человек-компьютер 
(использованием heads-up display), регистрации и 
технологии отображения                      [2, c. 2-3].

Система отслеживания (tracking) обеспечи-
вает определение положения и ориентации 
устройства в пространстве.  В зависимости от 
способа обработки и отслеживания информации 
системы дополненной реальности делятся на 
системы с отслеживанием положения, системы 
компьютерного зрения и комбинированные. Для 
отслеживания положения используются GPS-дат-
чики, компасы, гироскопы и акселерометры, 
которые предоставляют информацию о положе-
нии пользователя. С помощью маркеров или 
инструментов обработки изображения система 
машинного зрения собирает информацию. Эта 
технология подразделяется на две категории: 
отслеживание по маркерам или безмаркерное 
отслеживание. Маркеры связывают реальный и 
виртуальный мир. Как только маркер найден в 
видеофрагменте, приложение обращается к сер-
веру и получает от него данные о местоположе-
нии или позиционировании. Безмаркерное отсле-
живание является более гибким, так как она 
позволяет любой части реального пространства 
быть исследованной и использованной для 
поиска виртуальных объект. Особое внимание 
уделяется технологиям местоположения и 
построения карты (SLAM) [3], которые позволяют 
устройствам точно ориентироваться в сложных 
условиях реального мира [4, c. 452]. 

Интерфейс человек-компьютер в техноло-
гиях дополненной реальности обеспечивает 
интерактивное взаимодействие пользователя с 
дополненной реальностью. Управление может 
осуществляться с помощью жестов, голосовых 
команд, сенсорных экранов или специальных 
контролеров [5, c. 2-3]. Современные AR-устрой-
ства, такие как Microsoft HoloLens, оснащены 
камерами и датчиками, позволяющими распозна-
вать движения рук и пальцев, обеспечивая тем 
самым естественное и интуитивное управление. 

Регистрация в контексте AR относится к 
процессу точного совмещения виртуальных объ-
ектов с реальными, что критически важно для 
обеспечения достоверности отображаемой 
информации. Для этого используются различные 

математические методы и алгоритмы, позволяю-
щие создавать координатные системы виртуаль-
ных и реальных объектов [6]. 

Весь процесс обработки дополненной 
реальности включает в себя пять шагов.

1. Сбор изображения. На данном этапе посту-
пает изображение или видео с камеры поль-
зователя.

2. Выбор свойств. Полученное изображение 
анализируется, и на нём в зависимости от 
способа отслеживания находятся виртуаль-
ные объекты.

3. Поиск совпадения по свойствам. В базе 
данных сервера ищется похожий виртуаль-
ный объект.

4. Верификация объекта. Проверка его под-
линности и совпадения, например, с помо-
щью геометрической верификации.

5. Предоставление полученной информации 
пользователю и её отображение в системе 
визуализации [7]. 
Технологии отображения в AR-системах 

варьируются от простых 2D- дисплеев (экраны 
смартфонов, планшетов) до сложных 3D-гологра-
фических проекциях. Например, Google Glass 
проецирует 2D-изображение, а наиболее продви-
нутые решения, такие как HoloLens2, обеспечи-
вают 3D-наложение, точнее стереоскопическое 
отображение с высокой степенью детализации, 
позволяя пользователю воспринимать виртуаль-
ные объекты как часть реального мира. 

Технологий дополненной реальности отно-
сится к сквозным технологиям, поскольку обла-
дают трансформационным потенциалом, способ-
ным оказывать системное влияние на широкий 
спектр отраслей и направлений. Под сквозными 
технологиями понимаются технологические 
решения, характеризующиеся межотраслевым 
применением, высокой степенью инновационно-
сти, возможностью интеграции с другими цифро-
выми платформами и прямым воздействием на 
экономику и социальную сферу. Технология 
дополненной и виртуальной реальности вклю-
чена в перечень приоритетных сквозных цифро-
вых технологий в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
[8]. Развитие данной технологии предусмотрено в 
соответствующей дорожной карте по направле-
нию «Сквозная технология цифровая технология: 
технологии виртуальной и дополненной реально-
сти» [9], в которой подчеркивается, что AR-техно-
логии обладают высоким потенциалом для при-
менения в образовании, здравоохранении, про-
мышленности и строительстве. 

Вместе с тем, область применение данных 
технологий в деятельности правоохранительных 
органов не нашла своего отражения, что на наш 
взгляд является серьезным упущением, поскольку 
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анализ зарубежной литературы позволяет сде-
лать вывод, что в зарубежных странах уже дли-
тельное время исследуются вопросы о возмож-
ностях использования технологии дополненной 
реальности в деятельности правоохранительных 
органов, так например Т. Каупер рассматривал 
возможные направления применения данной тех-
нологии при осуществлении патрулирования и в 
целом при расследовании преступлений еще в 
2004 году [10, с.  34-36]. Так, например, использо-
вание данной технологии при патрулировании, по 
мнению Т. Каупера, может включать в себя:

1. Мгновенный перевод речи и доступ к инфор-
мации о культурных нормах и традициях;

2. Получение в реальном времени данных о 
преступлениях и правонарушителях на 
обслуживаемой территории;

3. Биометрическая идентификация лиц (по 
голосу, лицу и т.д.) с целью мгновенного 
опознания известных преступников;

4. Интеграция сенсоров химических, биологи-
ческих и взрывчатых веществ с немедлен-
ным оповещением об угрозах и рекоменда-
циями по защите;

5. Масштабируемые трёхмерные карты с пла-
нами зданий, схемами коммуникаций, 
информацией об общественном транспорте 
и других объектах инфраструктуры;

6. Отображение данных о состоянии патруль-
ного автомобиля и информации о дорожной 
обстановке на лобовом дисплее, что повы-
шает безопасность и эффективность в 
условиях преследования или экстренного 
реагирования
При расследовании преступлений:

1. Улучшенные возможности сбора информа-
ции, анализа улик и визуализации больших 
объёмов данных в реальном времени;

2. Распознавание речи для идентификации 
преступников по голосу;

3. Возможность чтения по губам на значитель-
ном расстоянии в условиях, когда использо-
вание подслушивающих устройств невоз-
можно;

4. Использование AR-устройств для визуали-
зации следов крови и других криминалисти-
ческих данных на месте преступления;

5. Автоматический сбор данных (расстояний, 
высот) с прямым созданием цифровых и 
AR-карт для представления в суде;

6. Скоординированное применение роботов, 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
и сотрудников полиции через AR-сеть для 
повышения эффективности наблюдения.
Одним из наиболее ярких примеров успеш-

ного использования технологии дополненной 
реальности в правоохранительной деятельности 
является проект китайской компании Xloong, чьи 

смарт-очки были внедрены в деятельность поли-
цейских департаментов Пекина, Тяньцзиня и 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. 
Устройства позволяют в режиме реального время 
сверять лица подозреваемых с базами данных, 
проецировать оповещение и использовать визу-
альные индикаторы опасности [11].

Рассматривая отечественную практику вне-
дрения и апробации технологии дополненной 
реальности в деятельность правоохранительных 
органов, то МВД России сделало первые шаги в 
оснащении данной технологии своего подразде-
ления, так AR-очки решили внедрять в деятель-
ность инспекторов ДПС МВД России [12]. Пред-
ставленное на форуме «Транспорт России» 
Ространснадзором устройство обеспечивает 
доступ к актуальной базе данных в режиме реаль-
ного времени, в частности, инспектор, используя 
AR-очки, сможет оперативно идентифицировать 
транспортное средство, получая сведения о госу-
дарственном регистрационном номере, марке, 
модели, а также о дате выдачи и сроке действия 
удостоверительных документов. Дополнительной 
функцией устройства является возможность дис-
танционного подключения к гарнитуре с целью 
удаленного мониторинга происходящего и авто-
матической фиксации этапов проверки транс-
портного средства и факта нарушения правил 
дорожного движения. Как отмечают представи-
тели Ространснадзор, применение AR-очков 
позволит увеличить эффективность работы, так 
как инспектор сможет быстрее и точнее прово-
дить проверки за счет доступа к актуальным дан-
ным и аналитическим инструментам. Кроме того, 
обеспечит безопасность инспектора благодаря 
контролю окружающей обстановки. 

Рассматривая дальнейшие перспективы 
внедрения и использования данной технологии в 
следственную и экспертно-криминалистическую 
деятельность, может привести пример успешной 
апробации технологии дополненной реальности в 
Нидерландах [13]. При производстве осмотра 
места происшествия сотрудники используют 
носимые камеры на одежде и устройства визуа-
лизации, которые позволяют экспертам-крими-
налистам дистанционно в режиме реального вре-
мени взаимодействовать с сотрудниками поли-
ции, осуществляющими осмотр и фиксацию 
обстановки совершения преступления, давать 
рекомендации и направлять ход следственного 
действия. Принцип работы основан на передаче 
видеопотока с нательных камер первых прибыв-
ших на место происшествия сотрудников на уда-
ленные рабочее место экспертов-криминали-
стов. Данная возможность позволяет эффек-
тивно использовать в полевых условиях специ-
альные знания эксперта-криминалиста, что 
особенно важно в ситуациях, требующих немед-
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ленного реагирования, например, при обнаруже-
нии подпольных нарколабораторий или мест хра-
нения опасных химических веществ. 

С позиции развития отечественного техни-
ко-криминалистического обеспечения производ-
ства следственных действий подобный техноло-
гический подход открывает путь к новому фор-
мату взаимодействия между членами следствен-
но-оперативной группы. Так, при невозможности 
очного присутствия одного из членов следствен-
но-оперативной группы, а также когда в усло-
виях, когда необходимо незамедлительно органи-
зовать консультирование следователя (дознава-
теля), например, при осмотре места происше-
ствия, обыска или выемки технология 
дополненной реальности позволят включить уда-
ленного эксперта-криминалиста в процесс про-
изводства следственного действия. 

Кроме этого, в отличие от традиционных 
методов (фото-, видеофиксация, описание, схема 
и др.), система AR создают интерактивную визуа-
лизацию объектов и обстановки, которая может 
быть дополнена разными элементами. Важное 
значение приобретает возможность цифровой 
реконструкции обстановки места происшествия, 
которая была получения с использованием тех-
нологии дополненной реальности, что позволит 
использовать полученные данные для последую-
щего анализа в судебном заседании. 

С точки зрения криминалистической так-
тики применение данной технологии позволит 
решить следующие тактические задачи в ходе 
осмотра места происшествия, обыска, выемки:

1. Минимизирует риск внешнего воздействия 
на вещественные доказательства за счет 
сокращения числа участников осмотра 
места происшествия;

2. Обеспечивает качественную и полную фик-
сацию невербальной доказательственной 
информации в ходе производства осмотра 
места происшествия в формате, результаты 
которой пригодны для последующего 
использования в процессе расследования 
преступлений;
Таким образом, использование дополнен-

ной реальности в расследовании преступлений 
должно рассматриваться не как эксперименталь-
ное или узконаправленное нововведение, а как 
элемент комплексной цифровой трансформации 
правоохранительной деятельности, опираю-
щейся на стратегические ориентиры развития 
высокотехнологичной экономики и государствен-
ного управления в Российской Федерации. В 
связи с этим, обоснована перспективность при-
менения систем дополненной реальности в слу-
чаях невозможности очного участия экспер-
та-криминалиста при производстве осмотра 
места происшествия. Предлагается расширение 

перечня следственных действий, производства 
которых осуществляется в дистанционном фор-
мате, дополнив его осмотром места происше-
ствия, обыском и выемкой, производство кото-
рых может осуществлять с использованием 
систем дополненной реальности в качестве сред-
ства криминалистической техники.
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Одним из актуальных вопросов кримино-
логии и психологии является проблема 

предупреждения преступности несовершенно-
летних. Данная категория лиц является наиболее 
уязвимой частью населения, подверженная кри-
минальному воздействию со стороны взрослых 
на вовлечение их в преступную деятельность. 
Подобного рода действия содержат в себе повы-
шенную степень общественной опасности, 
поскольку малолетние или несовершеннолетние 
не во всех случаях отдают себе отчет в том, что 
они делают [3, с. 52]. 

Криминологический анализ личности несо-
вершеннолетнего преступника позволяет на 
основе результатов исследования выявить кри-
минологически значимые характерные особен- 
ности данных лиц, которые позволят использо-
вать в выработке эффективных мер противодей-
ствия.

Базой исследования послужили официаль-
ные данные судебной статистики в Российской 
Федерации, размещенные на официальном сайте 
Судебного департамента Российской Федерации 
по осужденным несовершеннолетним за 2020 – 
2023 годы [1].

В таблице 1 представлены данные о количе-
стве осужденных несовершеннолетних по наибо-
лее часто совершаемым видам преступлений в 
2021 - 2023 годах. Традиционно преступления 
против собственности занимают значительную 
часть в структуре совершаемых преступлений 
несовершеннолетними: 88,6 % в 2020 году, 86,9% 
- 2021 году, 76,2% - 2022 году, 75,6 % 2023 году, 
имея при этом тенденцию к снижению. Стабиль-
ный рост имеет показатель количества осужден-
ных несовершеннолетних за совершение престу-
плений против основ конституционного строя и 
безопасности государства (+ 158 % в 2023 году, 
относительно 2020 года).

= КРИМИНОЛОГИЯ =
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Таблица 1

Количество осужденных несовершеннолетних по видам преступлений  
в 2021 - 2023 годах

Виды преступлений 2020 2021 2022 2023

Преступления против собственности 11557 11483 10832 9662

Преступления против жизни и здоровья 889 940 873 873

Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности 254 290 314 291

Преступления против порядка управления 192 188 174 155

Преступления против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта 123 159 154 157

Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 12 16 22 31

В рассматриваемый период в состоянии 
опьянения несовершеннолетними совершается 
каждое десятое преступление, значительная 
часть из которых является алкогольным. Доля 
несовершеннолетних осужденных, являющихся 
учащимися образовательных организаций 
составляет 66 % в 2020 году, 64,5 % в 2021 году, 
64,8 % в 2022 году и 63,5 % в 2023 году. В соуча-
стии совершается каждое второе преступление 

несовершеннолетним. 89 % из числа осужденных 
за преступления против собственности – лица 
мужского пола.

Анализ структуры совершаемых несовер-
шеннолетними преступлений по против собствен-
ности показал, что за кражу осуждены больше 
половины всех несовершеннолетних, каждый 7 – 
8 несовершеннолетний осужден за грабеж и угон 
(см.: таблица 2). 

Таблица 2

Количество осужденных несовершеннолетних по видам преступлений против собственности  
в 2021 - 2023 годах

Преступления против собственности 2020 2021 2022 2023 2024

Кража 7093 7239 7020 5998

Мошенничество 158 116 166 349

Грабеж 1621 1541 1384 1114

Разбой 432 397 400 358

Вымогательство 223 213 209 207

Угон 1807 1740 1412 1362

При относительно стабильных цифрах сни-
жения числа осужденных несовершеннолетних 
за совершение преступлений против собственно-
сти отмечается рост числа осужденных несовер-
шеннолетних за составы мошенничества в 2022 и 
2023 годах (+43,1 % и +110,2 % соответственно). 
Рост мошенничества является устойчивой тен-

денцией в структуре регистрируемой преступно-
сти в России. Совершение такого преступления, 
в частности его способ совершения, на наш 
взгляд, требует от преступника определенного 
жизненного опыта, знания порядка оборота 
денежных средств и материальных ценностей. В 
этой связи особую тревогу вызывает факт «омо-
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ложения» лиц, совершающих мошенничество, 
что требует дополнительного изучения характе-
ристики личности несовершеннолетнего осу-

жденного за совершение мошенничества по роду 
его занятий в динамических показателях (см.: 
таблица 3).

Таблица 3

Структура несовершеннолетних осужденных за мошенничество по роду занятия  
в 2020 – 2023 годах

 2020 2021 2022 2023

Учащиеся 63  
(39,8%)

30  
(25,8%)

61 
 (36,7%)

206  
(59%)

Работавшие 11  
(7,0%)

5

 (4,3%)

19 

(11,4 %)

27 

(7,7%)

Не учившиеся и не работавшие: 
в т.ч. нетрудоспособные

84 
 (53,2%) 

1  
(0,6%)

81 
(69,8%) 

4  
(3,4%)

86  
(51,8%) 

8  
(4,8%)

116 (33,2%) 
8 (2,3 %)

Отбывающие наказание в местах 
лишения свободы или имеющие неис-
полненный приговор к лишению сво-
боды

0 0 0 0

Доля осужденных учащихся за совершение 
мошенничества имеет тенденцию к росту как в 
абсолютных значениях, так и в относительных, 
составив более 50% к 2023 году и наоборот доля 
не учившихся и не работавших осужденных 
падает – менее 40 % к 2023 году. Школа может 
рассматриваться как место распространения 
криминального опыта обучающимися, но вместе 
с тем сильное криминальное влияние на несовер-
шеннолетнего оказывают взрослые. Об этом сви-
детельствуют показатели совершения преступле-
ний в группе без участия взрослых и совершение 

преступления в группе с участием взрослых  
(см.: таблица 4). Показатели регистрируемой 
групповой преступности в подростковой среде за 
2023 г. характеризовалась привлечением 9,5 тыс. 
несовершеннолетних преступников за соверше-
ние преступлений в составе группы лиц, что 
исчислялось 43 % от общего числа несовершен-
нолетних преступников [2, c. 328]. Таким образом, 
доля совершаемых несовершеннолетними 
мошенничеств в группе (62,2 %, см.: таблицу 4) 
выше значений преступности в целом.

Таблица 4

Количество осужденных несовершеннолетних за мошенничество, 
 совершенное в соучастии в 2021 - 2023 годах

Мошенничество 2020 2021 2022 2023

совершено преступле-
ний в группе 46 (29,1%) 21 (18,1%) 38 (22,9%) 217 (62,2%)

в группе без участия 
взрослых 17 4 6 31

в группе с участием 
взрослых 29 17 32 186
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Таким образом, изучение криминологиче-
ских особенностей несовершеннолетних осу-
жденных в России показывает наметившуюся 
тенденцию роста совершенных мошенничеств, 
преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства. Кратно 
выросло совершение мошенничеств несовер-
шеннолетними в соучастии, в преступных группах 
с участием взрослых. Все чаще среди осужден-
ных за мошенничество становятся учащиеся 
образовательных организации. 
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Введение
Взаимодействие пользователей с онлайн-у-

стройствами вышло за рамки экрана компьютера 
в область мобильных устройств и гаджетов 
«всегда подключенных» к Интернету, а хранение 
данных стало намного доступнее благодаря 
облачным технологиям. Интернет-системы обе-
спечивают такой уровень жизни, от которого 
люди сейчас не готовы отказаться и человек ста-
новится все более зависимым от устройств, кото-
рые собирают его личные данные. Однако такая 
технологическая революция приносит не только 
ряд социально-экономических выгод, но и выдви-
гает новые парадигмы в безопасности. Переход к 
парадигме полностью оцифрованного общества 
сопряжен с новым набором уязвимостей, кото-
рые позволяют злоумышленникам использовать 
инновационные способы координации атак на 
информационные системы. Для законодателей, 
независимо от страны, это явление, имеющее 
трансграничное измерение, порождает ряд новых 
проблем. Во-первых, часто конкретное геогра-
фическое местоположение компьютерных 
систем, подвергшихся кибератакам, остается 
неизвестным [1]. Во-вторых, предпринимаемые 
законодательные меры должны основываться на 
соблюдении принципа пропорциональности 
между вмешательством в права и свободы лич-
ности и серьезностью этих преступлений для 
общества в целом. В-третьих, последствия этих 
правонарушений могут варьироваться от доступа 
к учетной записи в социальной сети до разглаше-
ния информации под грифом государственной 
тайны. В-четвертых, классические модели рас-
следования от сбора доказательств и до установ-
ления личности преступника, не могут быть 
эффективным, и поэтому существует фундамен-
тальная потребность в их адаптации к удаленным 
методам работы злоумышленников [2]. 

Сфера российского уголовного права 
нуждается в обновлении, чтобы справиться с 
растущей волной преступлений, совершаемых с 
помощью компьютерных систем или против них. 
Часто уголовные дела, связанные с совершением 
незаконных действий с использованием компью-
терных систем, классифицируются как общеуго-
ловные преступления, без учета криминальной 
тенденции.

Цель статьи — изучить меняющийся облик 
кибербезопасности в Интернете вещей с юриди-
ческой точки зрения.

Методика исследования
В данной статье использовались системати-

зированные и обобщенные данные из избранных 
источников, а также были проанализированы 
законы и подзаконные акты, отраслевые стан-

дарты Китая, США и России, касающиеся Интер-
нета вещей. Среди методов и подходов в иссле-
довании были использованы: общефилосовские, 
общенаучные и частнонаучные (формально-юри-
дический) методы, а также ситуационный, экс-
пертный и прогнозный подходы. 

Результаты исследования
Интернет вещей (IoT) — это «паутина вещей», 

позволяющая соединять все, что современный 
человек использует в повседневной жизни. IoT 
для частных лиц обеспечивает домашнюю авто-
матизацию, безопасность и мониторинг состоя-
ния здоровья, а для компаний автоматизирован-
ные приложения обеспечивают легкий доступ к 
соответствующей информации, которая помогает 
быстро принимать важные решения [3].

Устройства Интернета вещей — это 
системы, которые обладают способностью 
адаптироваться к предпочтениям и поведению 
пользователей за счет сбора и обработки неве-
роятно большого объема персональных данных 
различного характера. Последующий их интел-
лектуальный анализ создает базу для интуитив-
ного понимания потребностей конечного пользо-
вателя. IoT-устройства представляют собой уяз-
вимость именно из-за «связи», которую они 
постоянно поддерживают с сетью Интернет. 
Например, простой фитнес-браслет может запи-
сывать данные о геолокации (координаты GPS и 
маршруты передвижения) и состояния здоровья 
(пульс, качество сна, артериальное давление).

Мир информационных технологий имеет 
свои собственные юрисдикционные проблемы, 
которые не могут быть отнесены к какой-либо 
ограниченной географической области. Интернет 
вещей предполагает взаимосвязь различных тех-
нологий и услуг разных компаний, которые могут 
находиться в разных географических юрисдик-
циях [4]. 

В IoT, где многие устройства взаимосвя-
заны, в случае любого ущерба, причиненного 
стороне, становится очень трудно точно указать, 
какая функция взаимосвязанных устройств 
вышла из строя, и кто может быть привлечен к 
ответственности за это [5]. Это связано с тем, что 
поток информации в устройстве Интернета вещей 
непрерывен, и иногда практически очень трудно 
точно зафиксировать, где произошел сбой. 

IoT-система в значительной степени зависит 
от взаимосвязи между устройствами, требую-
щими различных продуктов и технологий, разра-
ботанных различными компаниями, что подни-
мает вопрос о притязаниях на интеллектуальную 
собственность на конечный продукт или инфор-
мацию, поскольку IoT облегчает генерацию дан-
ных и создание контента, включая сгенерирован-
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ные машиной данные. Это также вызовет 
вопросы, касающиеся времени создания исход-
ных данных при взаимодействии различных 
устройств. Эти размытые границы создают про-
блемы относительно того, каким объемом прав 
обладает каждая сторона в отношении интеллек-
туальной собственности.

Технологии и информационные системы, 
подключенные устройства и глобальная сеть вза-
имосвязанных датчиков предлагают фантастиче-
ские возможности, но в то же время угрозы 
реальны. В компьютеризированном и сверхсвя-
занном демократическом обществе существует 
потребность в государственной уголовно-право-
вой защите от атак на информационные системы 
и незаконной обработки персональных данных 
[6]. Атаки на информационные системы в экоси-
стемах Интернета вещей нацелены на эти персо-
нальные данные, которые поступают даже из 
самых обычных систем видеонаблюдения, стои-
мость которых сейчас позволяет любому домаш-
нему пользователю иметь возможность удаленно 
вести видеосъемку своей собственности. Кроме 
того, большинство людей готовы предоставить 
свои персональные данные любому продавцу, 
предлагающему акционный товар со скидкой.

Безопаснее ли нам использовать компью-
терные системы, которые не подключены абсо-
лютно ни к какой форме сети или связи с другими 
компьютерными системами, в надежде, что мер 
физической безопасности может оказаться 
достаточно, чтобы остановить злоумышленни-
ков? Также актуальным является вопрос о том, 
кто должен нести ответственность за предотвра-
щение подобных киберпреступлений?

Реальность такова, что любой пользова-
тель, который подключается к технологиям и 
онлайн-услугам, будь то в контексте решения 
рабочих задач или в своей частной жизни, всегда 
может стать объектом кибератак или онлайн-мо-
шенничества.

Предполагается, что в ближайшем будущем 
количество кибератак, в связи с развитием 
кибертерроризма, резко увеличится, что их будет 
трудно остановить, а временами их практически 
будет невозможно обнаружить, и они могут иметь 
чрезвычайно серьезные последствия [7]. Поэтому 
наиболее эффективным решением по предотвра-
щению кибератак является создание корпора-
тивной культуры в компаниях и просветительская 
работа в СМИ среди населения [8]. 

В самих экосистемах Интернета вещей 
существует ряд инструментов для предотвраще-
ния кибератак на устройства, которые в целом 
входят в категорию разумных мер безопасности. 
Концепция «разумного» уровня безопасности 
подразумевает учет конкретного размера орга-

низации и объема собираемых и обрабатывае-
мых персональных данных [9]. Роль разумных 
мер безопасности особенно важна, учитывая, то, 
что что устройства в экосистемах Интернета 
вещей приобретаются специально для управле-
ния другими устройствами на основе «доверия» 
между ними. Например, устройства «личного 
помощника» с голосовой активацией, связаны 
такими устройствами как датчики дыма, воды, 
взлома окон, системы вентиляции, системы 
управления жалюзи и «умными» замками для 
входных дверей. Взламывая эти типы устройств 
злоумышленник по умолчанию сможет осущест-
влять контроль над всеми другими устройствами.

Устройство Интернета вещей включает в 
себя программное и аппаратное обеспечение и 
другие сопутствующие элементы обслуживания, 
где каждый компонент обладает своей гарантией 
и отказом от ответственности, и поэтому любой 
дефект или недостаток в таком устройстве может 
создать сложные проблемы, связанные с ответ-
ственностью за продукт [10]. Это приводит к 
трудностям при установлении того, кто несет 
ответственность за дефект, а пользователь не 
сможет определить, к кому ему следует обра-
титься за претензией или компенсации по 
ремонту.

Карательный государственный компонент 
также абсолютно необходим в качестве ответа на 
недобросовестное несоблюдение этих минималь-
ных стандартов. Привлечение людей к ответ-
ственности в виде штрафов — это первый шаг. 
Вторым шагом может быть уголовная ответствен-
ность даже за простое владение вредоносным 
программным обеспечением для совершения 
некоторых преступлений против информацион-
ных систем. 

Поскольку преступления, совершаемые с 
помощью компьютерных систем, могут выходить 
за пределы географических графических границ, 
злоумышленник может дистанционно взломать 
компьютерную систему, не находясь физически 
поблизости, в развитых странах уже приняты 
законы и нормативные акты, охватывающие 
кибербезопасность, защиту данных, телекомму-
никации и стандарты IoT-устройств [11, 12]. 

В Китае в 2017 году принят закон о кибер-
безопасности, регламентирующий деятельность 
операторов критической информационной 
инфраструктуры, провайдеров услуг и владель-
цев IoT-устройств, а также обязывающий уведом-
лять власти о киберинцидентах и планах по реа-
гированию на них. Закон о защите прав на лич-
ную информацию (PIPL, 2021 г.) обязывает полу-
чать согласие пользователей на данные и их 
минимизацию, а также ограничения на трансгра-
ничную передачу таких данных. Закон о телеком-
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муникациях (2019 г.) предусматривает лицензиро-
вание использования радиочастот и спектра 
IoT-устройств и устанавливает запрет на несанк-
ционированное использование сетей (например, 
самодельные LoRa-сети без разрешения). Мини-
стерством промышленности и ИКТ Китая при-
няты стандарты IoT: GB/T 34049-2017 (безопас-
ность устройств) и GB/T 33746-2017 (защита дан-
ных в беспроводных сетях). За утечки данных (ст. 
285 УК КНР) или непредставление информации 
государственным органам предусмотрена уго-
ловная ответственность.

В США регулирование IoT осуществляется 
через комбинацию федеральных законов и зако-
нов штатов, а также отраслевых стандартов. 
Регулирование в США децентрализованное, с 
акцентом на защиту данных, кибербезопасность 
и отраслевые нормы. Федеральный закон IoT 
Cybersecurity Improvement Act (2020 г.) устанавли-
вает требования к исправлению уязвимостей 
через обновления ПО и запрет на использование 
жестко заданных паролей (например, «admin/
password»). Закон Federal Trade Commission Act 
(FTC Act) обязывает обеспечивать разумный уро-
вень безопасности (по оценке FTC), а закон GLBA 
(Gramm-Leach-Bliley Act, 1999 г.) касается финан-
совых IoT-устройств (например, платежные тер-
миналы и смарт-контракты). Законы штата Оре-
гон SB 678 (2018 г.) предусматривают обязатель-
ное шифрование данных IoT-устройств, содержа-
щих личную информацию и запрещают 
использование предустановленных паролей. 
Отраслевое регулирование касается медицин-
ских IoT-устройств и радиочастот. FTC может 
наложить штрафы за неправильную защиту дан-
ных (в 2020 году компания Zoom была оштрафо-
вана на $85 млн за утечку данных из IoT-камер и 
неправильное шифрование).

В России на 2025 год отсутствует единый 
специализированный закон, полностью посвя-
щённый регулированию IoT, и поэтому использу-
ется комбинация общих и отраслевых законов, а 
также подзаконных актов. Федеральный закон № 
149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» (2006 г.) регу-
лирует отношения в сфере предоставления 
информации, использования информационных 
технологий и защиты данных, что также касается 
и работы IoT-устройств [13]. Федеральный закон 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (2006 г.) 
устанавливает требования к сбору, хранению и 
обработке персональных данных (местоположе-
ние, состояние здоровья, привычки людей), соби-
раемых IoT-устройствами. Федеральный закон № 
126-ФЗ «О связи» (2003 г.) касается технических 
вопросов передачи данных. Регулирование 
кибербезопасности осуществляется по феде-

ральному закону № 187-ФЗ «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры РФ» 
(2017 г.), что относится к IoT-устройствам, работа-
ющим в энергетике, транспорте и здравоохране-
нии. Требования ФСБ (Федеральный центр кибер-
безопасности, 2016 г.) и ФСТЭК (Федеральная 
служба по техническому и экспортному кон-
тролю) России затрагивают IoT-устройства в кон-
тексте государственной безопасности [14]. В 
национальной программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (2017 г.) прописана под-
держка «умных» городов, промышленности и 
сельского хозяйства на базе IoT-технологий. В 
соответствии с законом № 242-ФЗ (2014 г.), пер-
сональные данные россиян должны храниться на 
серверах в РФ, что негативно влияет на работу 
иностранных IoT-сервисов. В рамках закона № 
32-ФЗ (2019 г.) тестирование новых технологий, 
включая IoT, должно проводится в так называе-
мых «правовых песочницах». Правительство РФ 
активно продвигает развитие IoT как часть «Циф-
ровой экономики», и поэтому в будущем появится 
специализированное законодательство для IoT, 
ужесточатся требования к кибербезопасности и 
защите данных и расширятся отраслевые нормы 
для умных городов или промышленности.

Заключение
Технологический прогресс набирает обо-

роты семимильными шагами и будущее будет 
принадлежать IoT. Однако, при этом возникают 
проблемы, касающиеся конфиденциальности и 
безопасности данных, прав на интеллектуальную 
собственность, ответственности за технологиче-
ских продукт и юрисдикции. Новейшие техноло-
гии, такие как блокчейн, искусственный интел-
лект и квантовая криптография, предлагают 
новые подходы к противодействию киберпресту-
плений, а развивающаяся нормативно-правовая 
база обеспечивает основу для обеспечения безо-
пасности использования IoT-устройств.

Директивным органам и всем заинтересо-
ванным сторонам следует понимать эти правовые 
проблемы и заблаговременно их решать, а 
поставщикам информационных услуг важно уде-
лять внимание законам и нормативным актам о 
защите прав потребителей, рассмотрению жалоб 
клиентов и использования систем защиты дан-
ных.
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Annotation. In modern times, professional crime is rightly assessed by scientific communities 
not only as a dangerous criminal phenomenon, but also as a threat to society and the national secu-
rity of the state, since it is this type of criminal activity that is a kind of backbone segment of all 
common crime. The criminal phenomenon under consideration covers various spheres of social 
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country, which ensures the stability of the development of the state as a whole. This necessitates the 
development of a qualitatively new system for preventing professional crime, which makes it possi-
ble to adequately respond to the threats “dictated” by the modern criminal world. The purpose of 
this study is to determine the main directions of preventing professional crime in Russia for the “de-
sign” of new measures to counter this criminal phenomenon in the face of threats and challenges of 
our time.
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Меры предупреждения современной 
профессиональной преступности Рос-

сии, как и любого иного вида преступности, целе-
сообразно делить по направленности действия 
на: правовые, организационно-управленческие, 
идеологические, общесоциальные и некоторые 
другие. Представленная градация легла в основу 
логической структуры данного исследования.

В первую очередь, укажем, что противодей-
ствие профессиональной преступности в совре-
менной России правовыми (и, как следствие, пре-
жде всего, уголовно-правовыми) мерами осу-
ществляется по нескольким направлениям. 

Во-первых, учитывая особую корыстную 
направленность преступной деятельности «про-
фессионалов» выделим уголовно-правовые меры 
защиты собственности от общественно опасных 
посягательств, результатом которых является 
извлечение материальной выгоды от совершения 
преступлений корыстной и (или) корыстно-на-
сильственной направленности. Так, Раздел VIII 
современного УК РФ охраняет сферу экономиче-
ских отношений, в числе которых защита инсти-
тута собственности от различного рода преступ-
ных посягательств. Вследствие этого можно 
заключить, что первичные меры противодействия 
криминальной активности лиц, совершивших 
хотя бы единожды преступление против соб-
ственности, уже можно отнести к мерам преду-
преждения «промысла» профессиональных пре-
ступников, совершающих такие посягательства 
на постоянной основе, поскольку без соверше-
ния первого преступления не будет «второго». 
Хотя и данный раздел УК РФ, по справедливым 
указаниям исследователей, не лишён недостат-
ков. Например, среди «проблемных норм» 
отдельные учёные справедливо выделяют ст. 169, 
178, 183, 189, 190, 194 и некоторые другие статьи 
УК РФ, указывая на различные недостатки юри-
дико-содержательного характера [1, с. 12-19]. 

Однако несмотря на имеющиеся проблемы в 
сфере правоприменения, первичное противодей-
ствие корыстной преступности, частью которой 
является профессиональная преступность, пра-
вовыми мерами осуществляется именно нор-
мами, устанавливающими основания для привле-
чения к уголовной ответственности за посяга-
тельства на экономическую сферу общественных 
отношений.

Во-вторых, выделим меры правового харак-
тера, позволяющие вычленить среди иной пре-
ступной деятельности не просто корыстную, а 
именно повторную корыстную преступную дея-
тельность. Определим, что в действующем УК РФ 
повторность совершения преступлений ограни-
чивается использованием понятий «рецидив», 
«совокупность преступлений», лишь отдалённо 
указывающих на борьбу с систематичностью 
преступной деятельности [2, с. 96-103]. В резуль-
тате в настоящее время признаки неоднократно-
сти фактически растворились в «рецидиве» и 
«совокупности преступлений», в связи с чем пре-
ступная деятельность из-за некой вседозволен-
ности приобрела более профессиональный 
характер [3, с. 129-132]. Точнее всего деятель-
ность преступников-профессионалов сейчас 
характеризует понятие «специальный рецидив», 
указывающее на однородность преступных дея-
ний, совершённых лицом, не однократно престу-
пившем «черту» уголовного закона. Однако и этот 
институт не закреплён нормативно. В связи с 
этим согласимся с мнением исследователя О.В. 
Куликова о том, что институт неоднократности в 
отечественном уголовном законодательстве на 
волне либерализации уголовной политики был 
исключён поспешно, и он «со всей очевидностью 
требует своего восстановления в правах» [4, с. 
127-135], а если быть более точным – переосмыс-
ления и возвращения в уголовное законодатель-
ство в переработанном виде, например, в виде 
совершенствования института рецидива.
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Кроме того, отметим, что в УК РФ также 
существуют «специальные статьи» для «профес-
сионалов», в связи с чем чётко обозначилось 
направление криминализации деяний, обладаю-
щих большим потенциалом криминального про-
фессионализма и ужесточения уголовной ответ-
ственности за совершение уже закреплённых в 
УК РФ преступлений, обладающих таким потен-
циалом. Примером может служить п. «г» ч. 2 ст. 
158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, 
сумки или другой ручной клади, находившихся 
при потерпевшем), позволяющая привлечь к уго-
ловной ответственности соизмеримой с характе-
ром и степенью общественной опасности совер-
шённого деяния профессиональных карманни-
ков. Также отдельные исследователи отмечают, 
что регулирование противодействия профессио-
нальному фальшивомонетничеству уголов-
но-правовым методом в России происходит 
посредством применения ст. 186 УК РФ [5, с. 458-
461]. Эта норма запрещает изготовление, хране-
ние, перевозку или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг, и, казалось бы, не имеет никакого 
«намёка» на профессиональную преступную дея-
тельность. Однако учитывая тот факт, что в слу-
чаи с изготовлением поддельных денежных 
средств, чаще всего, речь идёт о промысле пре-
ступников-профессионалов (профессиональных 
фальшивомонетчиков), поскольку для соверше-
ния такого преступления даже единожды требу-
ются особые криминальные знания, умения, 
навыки, эта статья также имеет чётко выражен-
ную ориентацию на борьбу с профессиональной 
преступностью. Для подтверждения данного 
утверждения обратим внимание на Постановле-
ние пленума Верховного суда РФ №2 от 28.04.1994 
г. «О судебной практике по делам об изготовле-
нии или сбыте поддельных денег или ценных 
бумаг» (с изм. и доп.), где особо подчёркивается, 
что совершение указанного деяния признаётся 
преступным только в том случаи, если умысел на 
сбыт поддельных денег или ценных бумаг будет 
прямым (п.2), а это значит, что изготовление под-
дельных денег, например, для хранения в личной 
коллекции не является преступным. В п.6 данного 
нормативного правового акта также указывается, 
что сбыт и изготовление с целью сбыта ценных 
бумаг, денежных знаков, изъятых из обращения, 
например, советских денег или монет старой 
чеканки, которые имеют только коллекционную 
ценность, нельзя квалифицировать по ст. 186 УК 
РФ [6]. Безусловно, в данном случае криминали-
зация деяния произошла не только ввиду приме-
нения криминального профессионализма лицом 
при совершении данного деяния, но и (причём в 
большей мере) из-за особого объекта преступ-
ного посягательства. Однако всё же отметим, что 
конечная цель совершения такого преступления 

– получение прибыли, что, в свою очередь, указы-
вает на такой признак криминального професси-
онализма, как восприятие преступной деятельно-
сти, как средства извлечения дохода, а использо-
вание особых криминальных знаний, умений и 
навыков в процессе изготовления поддельных 
денежных средств, по справедливому замечанию 
отдельных исследователей, подтверждает нали-
чие преступной специализации и квалификации у 
таких преступников [7, с. 250-253].

Так, выделять профессиональных преступ-
ников среди прочих методами уголовно-право-
вого воздействия можно не только посредством 
ужесточения наказаний за систематичность 
ведения преступной деятельности посредством 
модернизации института рецидива, как наиболее 
близкого к профессиональной преступной дея-
тельности легально закреплённого в Уголовном 
кодексе России понятия, но и через усиление уго-
ловной ответственности за совершение наиболее 
«высоко профессионализированных» обще-
ственно опасных деяний (таких как, например, 
фальшивомонетничество или карманничество). 

Ещё одним важным направлением модерни-
зации системы предупреждения профессиональ-
ной преступности с помощью правовых мер явля-
ется усиление борьбы с организованной преступ-
ностью, как с наиболее близким к профессио-
нальной преступности видом общественно 
опасной деятельности. Многие исследователи 
справедливо определяют тесную связь организо-
ванной и профессиональной преступности, заме-
чая, что профессиональная преступность укре-
пляет фундамент системы организованной пре-
ступности [8, с. 123-126], а криминальный про-
фессионализм порождает её разрастание [9, с. 
87-90], поднимает её развитие на качественно 
новый уровень [10, с. 50-58]. Иные отмечают, что 
современная организованная преступность 
нередко характеризуется сотрудничеством не 
только с обычными рецидивистами и «рядовыми» 
уголовниками, но и с преступниками-профессио-
налами [11, с. 87-90]. Другие, развивая данное 
утверждение, уточняют, что современный 
быстрый рост организованной преступности про-
исходит, как правило, за счёт преступников-про-
фессионалов, что позволяет отдельным органи-
зованным преступным группам (сообществам) 
занять в криминальном мире ведущее положе-
ние, качественно изменяя его структуру [12, с. 
216-223]. В свою очередь, д.ю.н., профессор В.Н. 
Фадеев справедливо указывал на появление 
такой относительно новой разновидности пре-
ступной деятельности, как профессионально-ор-
ганизованной преступности, характеризуя его 
как антиобщественное, противоправное явление 
антигосударственной и социально-политической 
направленности в социальной среде, экономике 
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и государственном управлении, которое разви-
вает преступные технологии и контролирует кри-
минальную среду, выступая основным индикато-
ром преступного развития общества [13, с. 267-
271]. Это даёт основание заключить, что борьба с 
организованной преступностью в настоящее 
время также является составной частью проти-
водействия профессиональной преступной дея-
тельности.

Так, в настоящее время в сфере уголов-
но-правового противодействия профессиональ-
ной преступности современной России выделя-
ются такие направления как: привлечение лиц к 
уголовной ответственности за повторность пре-
ступной деятельности; назначение более суро-
вого наказания за совершение деяний, обладаю-
щих высоким потенциалом применения крими-
нального профессионализма; совершенствова-
ние борьбы уголовно-правовыми средствами с 
организованной преступность, тесно связанной с 
профессиональной преступной деятельностью в 
современности. Однако представленные направ-
ления также требуют модернизации и дальней-
шей разработки в соответствии с новыми вызо-
вами времени.

Следующая группа мер предупреждения 
профессиональной преступности – это организа-
ционно-управленческие меры. В связи с этим, в 
первую очередь, обратим внимание на повыше-
ние эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов по профилактике, выявлению, 
раскрытию преступлений, совершаемых пре-
ступниками-профессионалами, в том числе 
посредством совершенствования организацион-
но-технических, общеметодологических, а также 
квалификационных основ деятельности правоох-
ранителей. 

Значительный практический интерес могли 
бы представить данные цифрового учёта нако-
пленных профессиональными преступниками 
больших объёмов материальных средств, полу-
чаемые не только от правоохранительных орга-
нов, но и от финансовых структур, в связи с чем 
предлагаем ввиду особой корыстной мотивации 
деятельности современных профессиональных 
преступников установить цифровой контроль не 
только за сведениями, идентифицирующими лич-
ность, а также характерными «схемами» совер-
шения преступлений ими (например, с использо-
ванием системы контроля «Безопасный город»), 
но и за материальными ресурсами преступни-
ков-профессионалов. 

Среди организационно-управленческих мер 
противодействия профессиональной корыстной 
преступности отдельно выделим попытки разра-
ботки системы ресоциализации жизни бывших 
заключённых и постпенитенциарного контроля за 
ними. В этой связи небезынтересно предложение 

исследователей А.Е. Шалагина, Ф.Р. Хисамутди-
нова о необходимости создания специализиро-
ванной службы постпенитенциарного контроля, 
так называемой, службы пробации, в основные 
задачи которой входила бы социальная адапта-
ция лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды, поскольку, по справедливому утверждению 
исследователей, такая служба, действительно, 
способна решить проблемы с местом житель-
ства, трудоустройством, оказанием правовой, 
медицинской, консультативной, психологической, 
иной помощи. И, как замечают исследователи, в 
дальнейшем данную службу можно наделить, ко 
всему прочему, функцией осуществления в отно-
шении освободившихся из мест лишения сво-
боды лиц административного надзора [14, с. 
50-55]. 

Дополнительно отметим, что совершенно 
недавно указанные идеи получили своё правовое 
воплощение. Так, в феврале 2023 г. был принят 
ФЗ № 10 «О пробации в РФ», утверждающий нор-
мативно-правовые основы в сфере организации 
и функционирования пробации. Целями проба-
ции признана коррекция социального поведения, 
ресоциализация, социальная адаптация и соци-
альная реабилитация лиц, в отношении которых 
применяется пробация, предупреждение совер-
шения ими новых преступлений. Для достижения 
этой цели предусматривается «создание условий 
для оказания помощи лицам, в отношении кото-
рых применяется пробация, в вопросах восста-
новления социальных связей, востребованности 
профессиональных навыков и трудоустройства, 
обеспечения жильем, получения образования, 
реализации права на социальное обслуживание, 
получения медицинской, психологической и юри-
дической помощи в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обеспечение 
гарантий защиты прав и свобод человека и граж-
данина» [15]. Безусловно, отмечая позитивный 
эффект от принятия данного нормативного пра-
вового акта и коррелирующих его подзаконных 
актов, укажем на его общую направленность и 
необходимость разработки специальной про-
граммы ресоциализации профессиональных пре-
ступников, отбывших наказания, ввиду особой 
отрицательной направленности личности таких 
преступников и их устойчивым нежеланием воз-
вращаться к законопослушному образу жизни.

Также важное значение имеют общесоци-
альные и идеологические меры предупреждения 
профессиональной преступности. Определим, 
что важнейшей предпосылкой надлежащего обе-
спечения качества реализации общесоциальных 
мер предупреждения любого вида преступности, 
должна выступать эффективная социальная 
политика государства, направленная на укрепле-
ние материального и духовного благосостояния 
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населения, снижения социальной напряжённости 
и повышения уровня правосознания, правовой и 
общей культуры общества. В свою очередь, 
общесоциальные и идеологические меры преду-
преждения именно профессиональной преступ-
ности включают в себя реализацию разных меро-
приятий, в том числе мероприятий по развенча-
нию культа уголовной «романтики», подрыву 
авторитета представителей высшего криминаль-
ного круга, а также формированию у населения, в 
целом, негативного отношения к преступному 
образу жизни, ценностям и нормам криминаль-
ной субкультуры. 

Эти меры предупреждения профессиональ-
ной преступности заключаются, в первую оче-
редь, в разрушении преемственности «поколе-
ний» преступников-профессионалов, поскольку 
именно преступники-профессионалы наиболее 
тесно связаны друг с другом и редко ведут свою 
общественно опасную деятельность в одиночку 
(вне связей с криминальным миром). Так, «стар-
шие товарищи» пропагандируют, культивируют и 
преумножают обычаи и традиции, ценности и 
нормы профессионального преступного мира, 
передают своим «преемникам» необходимые зна-
ния, умения и навыки, в связи с чем профессио-
нальная преступность активно самодетермини-
руется и самовоспроизводится. 

Также в рассматриваемой группе мер пред-
упреждения профессиональной преступности 
выделим выстраивание систематической профи-
лактической работы с населением, нацеленной 
на распространение информации о типичных 
преступных схемах, используемых «профессио-
налами» для совершения общественно опасных 
посягательств. К сожалению, в России в настоя-
щее время отсутствует единое законодательство 
о виктимологической работе, в котором бы опре-
делялись основы реализации государственной 
политики в сфере виктимологической профилак-
тики. Однако принятие такого закона или, как 
минимум, включение соответствующего раздела 
в Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» 9с изм. и доп.) 
[16], полагаем, необходимо. Это, по справедли-
вому замечанию отдельных исследователей, 
позволит чётко определить основные направле-
ния деятельности по виктимологической профи-
лактике, субъекты данного вида деятельности с 
уточнением их компетенции, ответственности, 
механизмов взаимодействия между ними [17, с. 
75]. При этом отдельные мероприятия по викти-
мологической профилактике преступных посяга-
тельств «профессионалов» сегодня всё же осу-
ществляются достаточно успешно, хотя и не 
имеют комплексного системного характера.

Таким образом, неотъемлемым элементом 
системы предупреждения профессиональной 
преступности является совокупность мер по про-
тиводействию такой преступной деятельности, к 
числу которых следует отнести правовые, орга-
низационно-управленческие, идеологические, 
общесоциальные и некоторые другие меры. 
Отдельно подчеркнём, что уголовно-правовые 
меры предупреждения указанной разновидности 
преступности ввиду её высокого уровня латент-
ности и некоторых других проблемных вопросов, 
связанных с невозможностью абсолютной «иден-
тификации» законными средствами и методами 
личности профессионального преступника среди 
остальной массы правонарушителей, находящи-
мися в «арсенале» отечественного законодатель-
ства, демонстрируют недостаточную эффектив-
ность, вследствие чего можно заключить, что 
наиболее действенные мероприятия по противо-
действию профессиональной преступности свя-
заны с реализацией иных мер предупреждения, 
реализуемых на систематической основе.

Среди возможных путей совершенствова-
ния мер предупреждения профессиональной 
корыстной преступности в нормативно-правовой 
сфере укажем на: дальнейшее совершенствова-
ние института защиты права собственности от 
преступной деятельности корыстных «професси-
оналов» и соблюдение в этой сфере баланса жиз-
ненно важных интересов личности, общества и 
государства; криминализацию деяний, обладаю-
щих большим потенциалом криминального про-
фессионализма, и ужесточение уголовной ответ-
ственности за совершение уже закреплённых в 
УК РФ преступлений, обладающих таким потен-
циалом (например, за занятие карманничеством); 
модернизацию института привлечения к уголов-
ной ответственности за систематичность совер-
шения тождественных и (или) однородных пре-
ступлений корыстной направленности посред-
ством совершенствования институтов множе-
ственности; усиление борьбы с организованной 
преступностью, как с наиболее близким к про-
фессиональной преступности видом деятельно-
сти.

Для улучшения организационно-управлен-
ческой системы мер предупреждения данного 
вида преступности предлагаем: повышение 
эффективности работы правоохранительных 
органов по профилактике, выявлению, раскры-
тию преступлений, совершаемых преступника-
ми-профессионалами, в том числе посредством 
совершенствования общеметодологических, 
организационно-технических, квалификацион-
ных основ деятельности правоохранителей в тес-
ном сотрудничестве внутриведомственных обра-
зовательных организаций системы высшего 
образования МВД России, научно-исследова-
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тельских центров по профилю деятельности и 
действующих опытных правоохранителей.

В качестве мер усовершенствования меха-
низмов предупреждения профессиональной пре-
ступной деятельности в общесоциальной и идео-
логической сферах предложим: формирование 
организации контроля за трансформацией 
системы преступных ценностей и норм с целью 
определения вектора развития этой системы и 
борьбы с распространением криминальной суб-
культуры как среди самих преступников, так и 
среди законопослушных граждан; выстраивание 
соответствующей систематической профилакти-
ческой работы с населением; общие меры по 
оздоровлению экономической, социальной, 
политической, культурной сфер жизни общества, 
укреплению материального и духовного благосо-
стояния населения, а также некоторые другие 
мероприятия.
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ОТБЫВАНИЕ ВСЕГО СРОКА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
В ОДНОМ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК ОБЯЗАННОСТЬ 

И ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ (ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Аннотация. Целью исследования явились правовые и психологические аспекты отбы-
вания осужденными к лишению свободы всего срока в одном исправительном учреждении в 
контексте их права и обязанности, регулируемой уголовно-исполнительным законодатель-
ством. Для ее реализации использовались принцип диалектического познания, статистиче-
ский и аналитический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведом-
ственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержа-
ние и указанные аспекты рассматриваемого правового института уголовно-исполнительного 
права. Установлено, что современное отечественное уголовно-исполнительное законода-
тельство (ст. 81 УИК РФ) регламентирует отбывание осужденными к лишению свободы всего 
срока наказания в одном исправительном учреждении. Указанный правовой институт органи-
зации исполнения и отбывания наказания имеет ярко выраженные юридические и психологи-
ческие аспекты. Анализируемая норма УИК рассматривает отбывание наказания в одном ИУ 
в качестве специфической обязанности осужденных. Вместе с тем, в контексте гарантии обе-
спечения прав осужденных на оказание медицинской помощи, соблюдения санитарно-гигие-
нических условий, личной безопасности, реорганизации и ликвидации ИУ и других допускает-
ся перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую 
того же вида. Правовой статус осужденных к лишению свободы предполагает наличие у них 
перечисленных обязанностей и прав при отбывании наказания в конкретном ИУ. Они органи-
чески взаимосвязаны с реализацией других прав и обязанностей, осужденных к лишению 
свободы, регламентированных как уголовно-исполнительным законом, так и ведомственны-
ми правовыми актами Минюста России. Психологические аспекты  сопутствуют применению 
рассматриваемого правового институт, достижению цели наказания – исправлению осужден-
ных, эффективному решению задач их ресоциализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации, успешной реализации одной из функций организации лишения свободы – вос-
питательной работы с осужденными. Отбывание всего срока лишения свободы в одном ИУ 
повышает эффективность воспитательного воздействия на осужденных, осуществляемого 
сотрудниками различных служб и подразделений учреждения. Способствует формированию 
и развитию правосознания осужденных, других психологических характеристик, положитель-
но влияющих на их социализацию и социальную адаптацию в ИУ. Сохраняет и развивает со-
циальные связи и контакты с родственниками, социальным окружением. Позволяет более 
качественно использовать в воспитательно-профилактической работе институт самодея-
тельных организаций конкретного ИУ. 

Ключевые слова: права и обязанности осужденных, лишение свободы, исправитель-
ное учреждение, срок отбывания наказания, исправление, ресоциализация, социальная адап-
тация. 

KOVALEV Oleg Gennadievich,
Doctor of Law, Candidate of Law of Psychological Sciences,
 Professor, Chief Researcher of the FKU Scientific Research 

Institute Federal Penitentiary Service of Russia

DOI: 10.24412/2782-3849-2025-5-87-92



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

88

SERVING THE ENTIRE TERM OF IMPRISONMENT 
 IN ONE CORRECTIONAL INSTITUTION AS THE DUTY AND RIGHT 
 OF CONVICTS (LEGAL NATURE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS)

Annotation.  The purpose of the study was the legal and psychological aspects of prisoners 
serving their entire term of imprisonment in one correctional institution in the context of their rights 
and obligations regulated by penal enforcement legislation. To implement it, the principle of dialec-
tical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were used. Legislative 
and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and 
specified aspects of the legal institute of penal enforcement law under consideration were studied. 
It has been established that modern Russian penal enforcement legislation (Article 81 of the Criminal 
Code of the Russian Federation) regulates the serving of the entire term of punishment by persons 
sentenced to imprisonment in one correctional institution. The specified legal institution of the or-
ganization of execution and serving of punishment has pronounced legal and psychological aspects. 
The analyzed norm of the Criminal Code considers serving a sentence in one prison as a specific 
duty of convicts. At the same time, in the context of guaranteeing the rights of convicts to medical 
care, compliance with sanitary and hygienic conditions, personal safety, reorganization and liquida-
tion of correctional institutions and others, it is allowed to transfer a convicted person for further 
serving a sentence from one colony to another of the same type. The legal status of persons sen-
tenced to imprisonment presupposes that they have the listed duties and rights while serving their 
sentence in a particular prison. They are organically interconnected with the realization of other 
rights and obligations of persons sentenced to imprisonment, regulated by both the penal enforce-
ment law and departmental legal acts of the Ministry of Justice of Russia. Psychological aspects 
accompany the application of the legal institution under consideration, the achievement of the goal 
of punishment – the correction of convicts, the effective solution of the tasks of their re-socialization, 
social adaptation and social rehabilitation, the successful implementation of one of the functions of 
the organization of imprisonment – educational work with convicts. Serving the entire term of impris-
onment in one detention facility increases the effectiveness of the educational impact on convicts 
carried out by employees of various services and departments of the institution. It promotes the 
formation and development of convicts’ legal awareness and other psychological characteristics 
that positively affect their socialization and social adaptation in prison. Preserves and develops so-
cial ties and contacts with relatives, social environment. It allows for better use of the institute of 
amateur organizations of a particular educational institution in educational and preventive work. 

Key words: rights and duties of convicts, imprisonment, correctional institution, term of serv-
ing a sentence, correction, re-socialization, social adaptation.

Введение. Современное уголовно-исполни-
тельное законодательство (ст. 81 УИК РФ) регла-
ментирует отбывание осужденными к лишению 
свободы всего срока наказания в одном исправи-
тельном учреждении (далее ИУ). Указанный пра-
вовой институт организации исполнения и отбы-
вания наказания имеет ярко выраженные юриди-
ческие и психологические аспекты, явившиеся 
целью настоящего теоретико-эмпирического 
исследования.

Анализируемая норма УИК рассматривает 
отбывание наказания в одном ИУ в качестве 
специфической обязанности и права осужден-
ных. Так, п.1 ст. 81 УИК прямо указывает, что осу-
жденные к лишению свободы должны отбывать 
весь срок наказания, как правило, в одной испра-
вительной колонии (далее ИК), тюрьме или воспи-
тательной колонии (далее ВК) [1].

Вместе с тем, в контексте гарантии обеспе-
чения прав осужденных на оказание медицин-
ской помощи, соблюдения санитарно-гигиениче-

ских условий, личной безопасности и других 
допускается перевод осужденного для дальней-
шего отбывания наказания из одной колонии в 
другую того же вида или из одной тюрьмы в дру-
гую в случае болезни осужденного либо для обе-
спечения его личной безопасности при реоргани-
зации или ликвидации ИУ, а также при иных 
исключительных обстоятельствах, препятствую-
щих дальнейшему нахождению осужденного в 
данном ИУ. Порядок перевода осужденных, опре-
деляется Минюстом России [2].

Таким образом, правовой статус осужден-
ных к лишению свободы предполагает наличие у 
них перечисленных обязанностей и прав при 
отбывании наказания в конкретном ИУ [3, с. 
81-83]. Отметим, что они органически взаимосвя-
заны с реализацией других прав и обязанностей, 
осужденных к лишению свободы [4, с. 189-191]. 
Регламентированных как уголовно-исполнитель-
ным законом, так и ведомственными правовыми 
актами Минюста России (Правилами внутреннего 
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распорядка ИУ), направленными на обеспечение 
режима и надзора в ИУ [5, с. 126-128]. Оказывают 
непосредственное влияние на психологические 
характеристики осужденных, процесс их исправ-
ления, ресоциализации, социальной адаптации и 
социальной реабилитации [6, с. 32-34]. 

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и психологических аспектов 
отбывания осужденными к лишению свободы 
всего срока в одном исправительном учреждении 
в контексте их права и обязанности, регулируе-
мой уголовно-исполнительным законодатель-
ством использовались принцип диалектического 
познания, статистический и аналитический 
методы, включенное наблюдение. Анализирова-
лись законодательные и ведомственные право-
вые акты, научные публикации, а также матери-
алы, раскрывающие содержание и указанные 
аспекты рассматриваемого правового института 
уголовно-исполнительного права. 

Основные результаты. Теоретико-право-
вое изучение правовых и психологических аспек-
тов отбывания осужденными к лишению свободы 
всего срока наказания в одном ИУ показало, что 
его можно рассматривать как специальный прин-
цип организации исполнения лишения свободы, 
поскольку оно носит постоянный, фундаменталь-
ный характер, распространяется на всех осу-
жденных, содержащихся в ИУ. При этом закон 
рассматривает переводы осужденного из одного 
учреждения в другое такого же вида для дальней-
шего отбывания наказания как исключение из 
указанного принципа, вызванное реальными 
обстоятельствами и основаниями, среди которых 
особо выделяются: 

 – болезнь осужденного и необходимость ока-
зания ему квалифицированной медицин-
ской помощи, изоляции в случаи наличия 
инфекционного заболевания, соблюдения 
необходимых санитарно-гигиенических 
норм и правил [7, с. 242-247].  При этом 
предполагается что лечебное учреждение 
(далее ЛИУ) или лечебно-профилактическое 
учреждение (далее ЛПУ), в которое осу-
ществляется перевод, по своему географи-
ческому расположению более благоприятно 
для больного осужденного. Располагает 
возможностью оказывать специализиро-
ванную медицинскую помощь, проводить 
специализированное лечение (для больных 
туберкулезом, наркоманией), а также осу-
жденных с соматической симптоматикой. В 
учреждении куда переводится осужденный, 
имеются иные условия, которые могут поло-
жительно влиять на его лечение (располо-
жено ближе к месту жительства родствен-
ников осужденного, снабжающих больного 
лекарствами, осужденные могут быть тру-

доустроены), в том числе в соответствии с 
положениями п. 1 ст. 73 УИК РФ;

 – обеспечение личной безопасности осу-
жденного, регламентированное ст. 13 УИК 
РФ [8, с. 234-239]. Перевод осужденного в 
другое ИУ того же вида для дальнейшего 
отбывания наказания по указанному осно-
ванию осуществляется на основании его 
личного письменного обращения лишь при 
исчерпании мер обеспечения личной безо-
пасности в учреждении где он отбывает 
лишение свободы. Начальник ИУ переводит 
осужденного в отдельную камеру, штраф-
ной или дисциплинарный изолятор, поме-
щение камерного типа либо иное безопас-
ное место на срок не свыше 30 суток [9, с. 
257-261]. Указанный срок может быть прод-
лен мотивированным решением с согласия 
специализированного прокурора, надзира-
ющего за ИУ [10, с. 503-507];

 – обеспечение пенитенциарной безопасности 
(безопасности ИУ и других осужденных) [11, 
с. 518-523];

 – реорганизация или ликвидация ИУ;
 – введение на территории нахождения ИУ 

чрезвычайного положения, связанного со 
стихийными бедствиями природного харак-
тера (землетрясениями, наводнениями, 
пожарами, эпидемиями, эпизоотиями и др.), 
техногенного характера, предполагающими 
вынужденную эвакуацию осужденных из ИУ 
и размещение в других ИУ того же вида для 
дальнейшего отбывания лишения свободы 
[12, с. 243-246];

 – введение на территории ИУ режима особых 
условий [13, с.107-112];

 – иные исключительные обстоятельства, пре-
пятствующие дальнейшему нахождению 
осужденного в данном ИУ (массовые беспо-
рядки, групповые неповиновения осужден-
ных законным требованиям администрации 
ИУ) [14, с. 166-174]. Действия осужденных, 
дезорганизующих деятельность учрежде-
ния [15, с. 47-54].
Переводы осужденных для дальнейшего 

отбывания наказания в учреждениях того же вида 
в ИУ субъекта федерации осуществляются по 
решению руководства ГУФСИН (УФСИН) региона. 
Переводы между территориальными органами 
УИС производятся с разрешения руководства 
ФСИН России. 

При организации переводов применяются 
общие требования, предъявляемые к организа-
ции перемещения осужденных к лишению сво-
боды, регламентированные ст. 76 УИК РФ:

 – под конвоем, с соблюдением правил раз-
дельного содержания различных категорий 
осужденных;
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 – обеспечении необходимых материаль-
но-бытовых и санитарно-гигиенических 
условий;

 – обеспечении одеждой по сезону, питанием 
по установленным для осужденных нормам 
на весь период следования;

 – перемещение осужденных за счет государ-
ства.
Таким образом проанализированные право-

вые аспекты отбывания осужденными к лишению 
свободы всего срока наказания в одном ИУ 
имеют важное теоретическое и прикладное зна-
чение для современной пенитенциарной прак-
тики.

Вместе с тем, заслуживают пристального 
комплексного изучения психологические и педа-
гогические особенности, сопутствующие приме-
нению рассматриваемого правового института. 
Достижению цели наказания – исправлению осу-
жденных, эффективному решению задач их ресо-
циализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации [16, с.81-83]. Успешной реализации 
одной из функций организации лишения свободы 
– воспитательной работы с осужденными, регла-
ментированной ст. 109-110 УИК РФ [17, с.160-
167]. 

Безусловно, отбывание всего срока лише-
ния свободы в одном ИУ повышает эффектив-
ность воспитательного воздействия на осужден-
ных, осуществляемого представителями различ-
ных служб и подразделений учреждения. Спо-
собствует формированию и развитию 
правосознания осужденных, других психологиче-
ских характеристик, положительно влияющих на 
их социализацию и социальную адаптацию в ИУ 
[18, с. 22-24]. Сохранению и развитию социаль-
ных связей и контактов с родственниками, соци-
альным окружением.  Более качественному 
использованию в воспитательно-профилактиче-
ской работе института самодеятельных организа-
ций конкретного ИУ [19, с. 10-13]. 

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

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 

Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская крими-
налистика: традиции и современные век-
торы», состоявшейся в Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской 
Федерации имени А.Я. Сухарева 29.02. 2024 
г. Доклад на тему «К вопросу взаимодей-
ствия правоохранительных органов в про-
тиводействии пенитенциарной преступно-
сти»;

 – 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 05.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений»;

 – Межведомственной научно-практической 
конференции «Оперативно-розыскное обе-
спечение исполнения уголовных наказаний: 
теория и практика», состоявшейся во Вла-
димирском юридическом институте ФСИН 
России 28.03.2025 г. Доклад на тему «Психо-
логическое портретирование в профессио-
нальной деятельности сотрудников опера-
тивных подразделений УИС». 
Заключение. Теоретико-эмпирическое 

исследование показало, что закрепленный в оте-
чественном уголовно-исполнительном законода-
тельстве принцип отбывания осужденными к 
лишению свободы всего срока наказания в одном 
ИУ имеет важное теоретическое и практическое 
значение в организации пенитенциарных учреж-
дений на современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы. Данный принцип 
следует рассматривать в контексте реализации 
прав и обязанностей осужденных к лишению сво-
боды, их комплексного междисциплинарного 
изучения.
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Законодатель четко определил случаи и 
основания, условия при которых может не соблю-
даться в исключительном порядке анализируе-
мый принцип в отношении конкретных осужден-
ных. Применятся специальные мероприятия по 
переводу и перемещению осужденных в ИУ того 
же вида для дальнейшего отбывания лишения 
свободы. 
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Аннотация. В статье анализируется роль средств массовой информации и блогеров в 
популяризации ультралевых идеологий в современной России. Рассматриваются теоретиче-
ские основы взаимодействия цифрового медиапространства и процессов радикализации, 
изучаются особенности контент-форматов, используемых для продвижения радикальных 
взглядов. Основное внимание уделено функционированию ультралевых сообществ в соци-
альных сетях, их структуре, динамике информационного взаимодействия и влиянию на вос-
приимчивых к экстремистским установкам лиц. Анализируются существующие механизмы 
правового регулирования, включая применение статей 205.2, 280 и 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, выявляются проблемы юридической квалификации и доказывания 
противоправной деятельности. Особый акцент сделан на вызовах, связанных с эволюцией 
экстремистской пропаганды в интернете, недостаточной межведомственной координацией и 
ограниченностью профилактических мер. В качестве перспективных направлений развития 
антиэкстремистской политики предложены внедрение цифровых инструментов анализа ин-
формационной среды, усиление роли образовательных организаций в формировании устой-
чивой гражданской позиции и развитие программ медиапросвещения. Делается вывод о не-
обходимости системного подхода к противодействию распространению ультралевых идей, 
основанного на сочетании правовых, образовательных и технологических мер.
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INFLUENCE OF MASS MEDIA AND BLOGGERS ON POPULARIZATION 
OF ULTRA-LEFT IDEOLOGY AND POSSIBLE EMERGENCE OF 
TERRORIST ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article analyzes the role of the media and bloggers in popularizing ultra- 
left ideologies in modern Russia. The theoretical foundations of the interaction of digital media 
space and radicalization processes are considered, the features of content formats used to promote 
radical views are studied. The main focus is on the functioning of ultra-left communities in social 
networks, their structure, the dynamics of information interaction and the impact on persons sus-
ceptible to extremist attitudes. The existing mechanisms of legal regulation are analyzed, including 
the application of Articles 205.2, 280 and 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, prob-
lems of legal qualification and proof of illegal activity are identified. Particular emphasis is placed on 
the challenges associated with the evolution of extremist propaganda on the Internet, insufficient 
interdepartmental coordination and limited preventive measures. The introduction of digital tools for 
analyzing the information environment, strengthening the role of educational organizations in the 
formation of a stable civic position and the development of media education programs are proposed 
as promising areas for the development of anti-extremist policies. It is concluded that a systematic 
approach to countering the spread of ultra-left ideas is necessary, based on a combination of legal, 
educational and technological measures.

Key words: ultra-left ideology, digital space, media, bloggers, radicalization, terrorism, crimi-
nal liability, propaganda, prevention of extremism.
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Современная Россия сталкивается с мно-
жеством вызовов в сфере обеспечения 

национальной безопасности, одним из которых 
является распространение радикальных идеоло-
гий через информационное пространство. На 
фоне усиливающегося контроля за традицион-
ными формами политической оппозиции и огра-
ничений в публичном дискурсе, всё большее зна-
чение приобретают альтернативные каналы 
выражения недовольства, включая ультралевые 
движения. Эти идеологии, основанные на кри-
тике существующего государственного устрой-
ства, капитализма и институтов власти, нередко 
выступают с открытым призывом к революцион-
ным изменениям, а в ряде случаев — к насиль-
ственным действиям для их достижения. При 
этом их проникновение в цифровую среду проис-
ходит через разнообразные медиаформаты, что 
ставит вопрос о степени их влияния на молодёж-
ную аудиторию и возможной связи с экстремист-
ской деятельностью [1, с. 24].

Особое внимание заслуживает роль средств 
массовой информации и блогеров, которые ста-
новятся ключевыми посредниками между слож-
ными теоретическими концепциями и широкой 
аудиторией. Благодаря развитию интернет-плат-
форм, такие идеи получают доступ к новым слоям 
населения, в том числе к тем, кто ранее не прояв-
лял интереса к левой политике. Это связано как с 
эмоциональной подачей материала, так и с 
использованием современных методов визуаль-

ной и видео-коммуникации, что делает ультрале-
вые взгляды более доступными и привлекатель-
ными для восприятия. Особенно уязвимыми к 
такому влиянию оказываются молодые люди, 
находящиеся в состоянии социального напряже-
ния, испытывающие чувство отчуждения или 
ограниченных возможностей самореализации [2, 
с. 132].

Вместе с тем, в российском правовом поле 
до сих пор остаются неопределённости относи-
тельно границ между легальным политическим 
высказыванием и экстремистской пропагандой. 
Законодательство, направленное на противодей-
ствие терроризму и экстремизму (в частности, 
статьи 205, 205.1, 205.2, 280, 282 УК РФ и др.), 
предусматривает ответственность за организа-
цию, финансирование и пропаганду террористи-
ческой и экстремистской деятельности, однако 
его применение в отношении представителей уль-
тралевых движений сталкивается с рядом труд-
ностей. Основные проблемы связаны с интерпре-
тацией содержания материалов, установлением 
их потенциально опасного воздействия на ауди-
торию и доказыванием прямого умысла на совер-
шение противоправных действий [3, с. 134]. В 
этой связи возникает необходимость уголов-
но-правового анализа тех форм информацион-
ного влияния, которые могут быть классифици-
рованы как способствующие террористической 
активности, поскольку направлены на формиро-
вание радикальных антикапиталистических и 
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антигосударственных убеждений, даже если 
напрямую не призывают к насильственной актив-
ности.

Актуальность исследования обусловлена 
несколькими факторами. Во-первых, в последние 
годы в России были зарегистрированы отдель-
ные случаи, когда следственные органы связы-
вали действия молодых людей с ультралевыми 
идеологиями, включая дела по группам, основан-
ным на общности анархо-коммунистических 
убеждений её членов. Хотя официальные источ-
ники не всегда раскрывают подробности таких 
расследований, эти события демонстрируют 
наличие риска перехода от идеологического про-
теста к практической реализации насильствен-
ных методов. Во-вторых, рост числа Telegram-ка-
налов, YouTube-блогов, а также тематических 
сообществ в социальных сетях, посвящённых 
ультралевым идеям, свидетельствует о необходи-
мости системного изучения их содержания, целе-
вой аудитории и влияния на общественное мне-
ние. В-третьих, государство сталкивается с необ-
ходимостью балансировать между защитой 
информационной безопасности и соблюдением 
конституционных гарантий свободы слова и 
мысли, что требует чётких юридических крите-
риев оценки рисков.

Целью данной статьи является выявление и 
анализ способов и каналов распространения уль-
тралевых идей в российском медиапространстве, 
а также оценка их влияния на радикализацию и 
возможное вовлечение отдельных лиц в террори-
стическую деятельность. Для достижения этой 
цели были поставлены следующие задачи: изу-
чить основные ультралевые идеологические 
течения, представленные в России; определить 
ключевые медиаплатформы и источники распро-
странения соответствующих взглядов; проанали-
зировать характер контента, распространяемого 
СМИ и блогерами; рассмотреть психологические 
и социальные факторы, способствующие воспри-
имчивости к таким идеям; на основе анализа 
открытых источников попытаться выявить воз-
можные корреляции между медиаэкспозицией и 
реальными случаями насильственных действий, 
связанными с ультралевыми организациями.

Представленная работа основывается на 
принципах объективности, научной достоверно-
сти и строгом соответствии с российским законо-
дательством. Все выводы делаются с учётом 
наличия эмпирических данных и проверенных 
источников. Цель исследования — не дискреди-
тация определённых политических взглядов 
левого толка, а изучение их роли в формирова-
нии информационной среды, которая может быть 
использована для радикализации. Полученные 
результаты позволят внести вклад в развитие 
научного знания в области уголовного права, 

антитеррористического законодательства и кри-
минологии, а также будут полезны для дальней-
ших исследований в сфере информационной без-
опасности и государственной политики в отноше-
нии молодёжных движений.

Изучение влияния средств массовой инфор-
мации и блогеров на популяризацию ультралевых 
идей требует предварительного осмысления клю-
чевых понятий, лежащих в основе исследования. 
Прежде всего, необходимо определить, что пони-
мается под «ультралевой идеологией» в россий-
ском политическом и юридическом дискурсе. В 
отличие от традиционных левых движений, таких 
как социал-демократия, ультралевые идеологии 
характеризуются более радикальным подходом к 
преобразованию общества, зачастую допускаю-
щим или оправдывающим насильственные 
методы борьбы. К ним могут относиться анар-
хизм, троцкизм, маоизм, антифашизм в его наи-
более агрессивной форме, а также различные 
виды антиглобалистских и антигосударственных 
учений. При этом важно отметить, что не всякая 
левая позиция автоматически является ультрара-
дикальной — речь идёт именно о тех случаях, где 
присутствует призыв к разрушению существую-
щего порядка, в том числе через насильственные 
действия [4, с. 175-177].

В российской практике ультралевые движе-
ния имеют сравнительно ограниченное влияние 
по сравнению с другими странами Запада [5, с. 
146], однако они продолжают сохранять присут-
ствие в цифровом пространстве и молодёжной 
среде, при этом часто обретая форму немного-
численных кружков. Это связано с тем, что уль-
тралевые идеи часто воспринимаются как ответ 
на системные проблемы: социальное неравен-
ство, коррупцию, недоступность качественного 
образования и трудоустройства для молодёжи. 
Особенно заметно это проявилось в 2010–2020-х 
годах, когда произошёл рост интереса к альтер-
нативным политическим нарративам среди сту-
дентов и молодёжи. Многие из этих людей начали 
искать объяснения своей жизненной ситуации 
вне официального политического дискурса, что 
делало их потенциально уязвимыми к воздей-
ствию радикальной идеологии.

Следующим важным элементом теоретиче-
ского обзора является рассмотрение понятия 
«медиапространство» и его роли в современном 
информационном обществе. В условиях цифро-
визации коммуникаций средства массовой 
информации перестали быть монополией госу-
дарственных структур и крупных медиахолдин-
гов. Благодаря развитию интернета, каждый 
пользователь получил возможность не только 
потреблять, но и производить информацию. Это 
привело к демократизации медиапространства, 
но одновременно увеличило риск распростране-
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ния дезинформации, пропаганды и экстремист-
ского контента [6, с. 27]. В России этот процесс 
стал особенно заметным после ограничения 
доступа к западным платформам и усилением 
контроля над внутренним цифровым простран-
ством.

Особое значение в этой связи имеет дея-
тельность блогеров — частных лиц, которые 
через YouTube, Telegram, Instagram и другие пло-
щадки формируют собственный медиаконтент и 
оказывают влияние на свою аудиторию. Блогеры 
выступают не просто как источники информации, 
но и как идеологические проводники, способные 
формировать повестку дня, задавать тон обще-
ственного мнения и даже влиять на политическое 
поведение своих подписчиков [7, с. 324-325]. В 
случае с ультралевыми идеологиями такие 
фигуры играют роль посредников между слож-
ными теоретическими концепциями и широкой 
аудиторией, делая эти идеи более понятными, 
эмоционально заряженными и легко усваивае-
мыми, при этом зачастую этому сопутствует сни-
жение уровня качества, объективности и досто-
верности контента.

Важно понимать, что влияние медиа на 
поведение человека носит многофакторный 
характер. Наличие доступа к радикальному кон-
тенту само по себе не гарантирует перехода к 
террористической деятельности — решающее 
значение имеют индивидуальные особенности 
личности, её социальная среда, уровень образо-
вания и психологическое состояние. Однако, 
регулярное взаимодействие с радикализирую-
щим контентом может снижать порог восприятия 
насилия и формировать установки, при которых 
применение силы рассматривается как оправ-
данная, оптимальная и эффективная форма 
политической борьбы, единственно допустимая 
для достижения реального результата.

В российском законодательстве проблема 
распространения экстремистских материалов 
регулируется главой 29 УК РФ, в частности ста-
тьями 280 (публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности) и 282 (возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства), а также статьёй ста-
тьями от 205.1 до 205.5, раскрывающими содей-
ствие террористической деятельности и органи-
зации террористических объединений. Однако 
применение данных норм в отношении ультрале-
вых групп вызывает затруднения, поскольку гра-
ницы между легальным политическим высказы-
ванием и противоправной деятельностью оста-
ются размытыми. Например, критика государ-
ства, капитализма или полиции не всегда может 
быть расценена как экстремизм, даже если она 
выражена в жёсткой форме.

Также стоит отметить, что в судебной прак-
тике РФ имеются случаи, когда следственные 
органы связывали действия молодых людей с 
ультралевыми идеологиями. Наиболее извест-
ными являются дела так называемых организа-
ций «Новое величие» и «Сеть», члены которых 
были обвинены в создании экстремистского 
сообщества и подготовке к насильственному 
захвату власти. Хотя точная идеологическая ори-
ентация участников этих групп не всегда была 
ясна, следственные органы указывали на наличие 
элементов ультралевой риторики в их материалах 
и переписке. Эти дела демонстрируют как реаль-
ную угрозу ультралевого радикализма, так и 
сложности в правоприменении, связанные с 
интерпретацией намерений и действий обвиняе-
мых.

В условиях обострения международных 
отношений также следует заметить, что огромное 
количество леворадикальных организаций высту-
пили с антироссийской стороны. В условиях 
военного конфликта, они проявляют открытую 
враждебную позицию в отношении России, под-
стрекая граждан к осуществлению террористи-
ческой и диверсионной деятельности, а также 
свержению существующей власти и капитуляции 
перед Украиной и странами НАТО, тем самым 
становясь одним из орудий информационного 
воздействия стран Запада на российское обще-
ство [8, с. 14-16].

Таким образом, теоретический анализ 
позволяет сделать вывод о том, что ультралевые 
идеологии в российском контексте имеют свои 
специфические черты, обусловленные как исто-
рико-политическими особенностями страны, так 
и современным состоянием цифрового простран-
ства. Их распространение через СМИ и блогеров 
представляет собой сложный феномен, требую-
щий уголовно-правового осмысления и дальней-
шего изучения. Полученные данные служат осно-
вой для последующего анализа, который будет 
включать как содержательный разбор конкрет-
ных примеров медиаконтента, так и оценку его 
возможного влияния на восприимчивых к ради-
кализации лиц.

Анализ российского медиапространства 
показал, что ультралевые идеологии представ-
лены в цифровом поле преимущественно через 
небольшие, но активно развивающиеся сообще-
ства, сосредоточенные в основном на платфор-
мах Telegram, YouTube и частично в социальной 
сети «ВКонтакте». Эти площадки играют ключе-
вую роль в распространении радикальных взгля-
дов, поскольку позволяют обеспечить аноним-
ность, оперативность обмена информацией и 
широкий охват аудитории. Вместе с тем, контент, 
распространяемый в рамках ультралевых движе-
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ний, демонстрирует значительное разнообразие 
по форме и содержанию: от аналитических ста-
тей и переводов западных левых теоретиков до 
коротких видео, мемов и призывов к конкретным 
действиям, обоснованных оценками актуальных 
происшествий и конфликтов. Среди множества 
каналов и сообществ наибольший интерес пред-
ставили межплатформенные ресурсы, связанные 
с медийной деятельностью блогера Константина 
Сёмина,  Андрея Рудого, Василия Садонина, 
сообществ «Вестник Бури», «Вестник Бури 
Originals», «Выход есть!» и пр., поскольку имеют 
значительную популярность. Следует обяза-
тельно добавить, что деятельность многих инфор-
мационных ресурсов запрещена на территории 
Российской Федерации, а некоторые блогеры 
признаны иностранными агентами.

Наиболее часто встречаются идеологиче-
ские течения, относящиеся к анархизму, троц-
кизму и антифашизму в его наиболее радикаль-
ной интерпретации. При этом в материалах, 
доступных на территории России, явственно про-
слеживается попытка адаптировать глобальные 
левые концепции под местные реалии, зачастую 
акцентируя внимание на проблемах социального 
неравенства, полицейского произвола, ограниче-
ния гражданских свобод и высокой степени кор-
рупции в государственных институтах. Особое 
место занимает критика государства как тако-
вого, что делает эти идеи особенно привлека-
тельными для молодых людей, испытывающих 
чувство отчуждённости от официальной поли-
тики и недоверия к действующим институтам вла-
сти.

По данным анализа публикаций, большин-
ство материалов имеют выраженную эмоцио-
нальную окраску, используют провокационный 
язык и направлены на формирование антигосу-
дарственной позиции. Однако прямые призывы к 
насилию встречаются относительно редко. Чаще 
используется метафорический или символиче-
ский язык, включающий намёки на необходи-
мость сопротивления, борьбы с системой, изме-
нения порядков. Это позволяет таким публика-
циям избегать прямой классификации как экс-
тремистские, что снижает риск их блокировки 
или удаления.  Несмотря на это, ряд источников 
содержит ссылки на зарубежные организации, 
деятельность которых признана террористиче-
ской в других странах, что может свидетельство-
вать о наличии международной составляющей в 
информационном обеспечении ультралевых дви-
жений. Также необходимо отметить, что в публи-
кациях некоторых авторов в определённые 
моменты начинала появляться открытая антирос-
сийская и экстремистская риторика после выезда 
за пределы Российской Федерации, которая 

направлена на прямое побуждению лиц, прожи-
вающих в нашем государстве, к террористиче-
ской деятельности.

Особое внимание было уделено анализу 
реакций пользователей на такие материалы. Дан-
ные комментариев и обсуждений позволили уста-
новить, что среди подписчиков таких каналов 
доминируют молодые люди в возрасте 18–30 лет, 
зачастую с гуманитарным образованием и инте-
ресующиеся политикой, философией и обще-
ственными вопросами. Многие из них выражают 
согласие с основными идеями, поддерживают 
авторов, делятся материалами в своих кругах, 
что способствует дальнейшему распростране-
нию информации. Встречаются и более крайние 
формы поведения — предложения по организа-
ции протестов, созданию локальных групп и даже 
обсуждение возможных методов противостояния 
силовым структурам.

Интерес представляет и структура взаимо-
действия внутри сообществ. Анализ сфер взаи-
модействия в Telegram-каналах и группах «ВКон-
такте» показал наличие централизованных узлов, 
вокруг которых формируется основная идеологи-
ческая повестка, которая, как правило, носит 
поверхностный идеологический характер, кото-
рый можно назвать подготовительным этапом 
для формирования устойчивых радикальных 
взглядов. Такие лица, часто остающиеся аноним-
ными или проживающие за пределами России, 
регулярно публикуют новые материалы, коммен-
тируют события и направляют дискуссии в нуж-
ное русло. При этом наблюдается эффект зам-
кнутых информационных пузырей, когда участ-
ники получают одностороннюю информацию, 
усиливающую уже имеющиеся убеждения и сво-
дящую к минимуму возможность критического 
осмысления альтернативных точек зрения.

Что касается связи между медиаэкспози-
цией и реальными действиями, то в российской 
практике можно отметить несколько случаев, где 
следственные органы связывали поведение 
молодых людей с влиянием ультралевой идеоло-
гии. Наиболее известными являются дела так 
называемых организаций «Сеть» и «Новое вели-
чие», члены которых были обвинены в подготовке 
к насильственному захвату власти и организации 
экстремистского сообщества. Хотя в этих делах 
не всегда чётко определялась идеологическая 
принадлежность участников, следствие указы-
вало на наличие элементов ультралевой риторики 
в их переписке и материалах. Более того, в ходе 
судебных разбирательств отмечалось, что неко-
торые обвиняемые знакомились с соответствую-
щими идеями именно через интернет, в том числе 
через YouTube-блоги и Telegram-каналы вышеу-
казанного характера, что приводило впослед-
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ствии к обособлению в отдельные мелкие объе-
динения наиболее радикально настроенных лиц.

Важно подчеркнуть, что в этих делах возни-
кали сложности с правовой квалификацией дей-
ствий подозреваемых. С одной стороны, имелись 
факты создания организованных структур, про-
ведения закрытых встреч и обсуждения тактики 
поведения в случае столкновения с правоохрани-
тельными органами. С другой — отсутствовали 
явные доказательства готовящихся террористи-
ческих актов, что порождало дискуссии в юриди-
ческом и правозащитном сообществе. Тем не 
менее, данные дела показывают, что ультралевая 
идеология может быть использована в качестве 
основы для формирования структур, потенци-
ально опасных с точки зрения общественной без-
опасности.

Также был проведён анализ судебной прак-
тики применения статей 205.2, 280 и 282 УК РФ в 
случаях, связанных с ультралевыми движениями. 
Общее число таких дел невелико, однако наблю-
дается тенденция к увеличению числа уголовных 
расследований, связанных с распространением 
радикальной идеологии в интернете. Основными 
объектами внимания следствия становятся лица, 
занимающиеся организацией сообществ, рас-
пространением материалов, содержащих при-
зывы к насильственным действиям, а также теми, 
кто напрямую связан с подготовкой или реализа-
цией подобных действий. При этом суды сталки-
ваются с трудностями в доказывании умысла на 
совершение экстремистской деятельности, осо-
бенно если контент оформлен в абстрактной или 
теоретической форме, не содержащей точного 
призыва к насилию и экстремизму.

Таким образом, результаты исследования 
показали, что ультралевые идеологии в россий-
ском медиапространстве представлены через 
ограниченное количество, но достаточно актив-
ных ресурсов, ориентированных на молодёжную 
аудиторию. Их влияние на восприимчивых к ради-
кализации лиц может быть значительным, осо-
бенно при сочетании факторов социальной 
нестабильности, отсутствия альтернативной 
информации и наличия замкнутых коммуникатив-
ных сред. Хотя массовых случаев перехода от 
идеологии к террористическим действиям пока 
не зафиксировано, отдельные прецеденты указы-
вают на наличие реальных рисков, требующих 
внимания со стороны законодателя, правоохра-
нительных органов и научного сообщества.

Полученные в ходе исследования данные 
позволяют утверждать, что ультралевые идеоло-
гии в российском медиапространстве приобре-
тают всё более заметные очертания, несмотря на 
относительно ограниченное количество органи-
зованных движений. Их распространение проис-
ходит через цифровые каналы, где формируется 

особая информационная среда, способствующая 
восприимчивости к радикальным взглядам. При 
этом контент, связанный с ультралевыми движе-
ниями, демонстрирует высокую степень адапта-
ции к современным форматам коммуникации, 
используя элементы меметики, эмоциональной 
окраски и теоретических рассуждений, что 
делает его привлекательным для молодёжной 
аудитории.

Анализ публикаций показал, что ультрале-
вые материалы чаще всего не содержат прямых 
призывов к насилию, но активно формируют 
установку на необходимость кардинальных пере-
мен в обществе. Это подтверждает существую-
щие теоретические положения о том, что процесс 
радикализации является постепенным и многоэ-
тапным, где начальным этапом становится изме-
нение мировоззренческой базы индивида, а уже 
затем — готовность к практическим действиям. 
Таким образом, медиаконтент, даже если он фор-
мально не содержит экстремистских призывов, 
может выполнять функцию «подготовительного 
поля», где создаются предпосылки для последу-
ющего перехода к насильственным методам.

Особый интерес представляет роль замкну-
тых информационных пузырей, в которых поль-
зователи регулярно сталкиваются только с одно-
бокой информацией, усиливающей уже имеющи-
еся убеждения. В таких условиях снижается уро-
вень критического мышления, возрастает 
доверие к авторитетам внутри сообщества и 
повышается вероятность принятия радикальной 
повестки как единственно правильной. Это под-
тверждается анализом комментариев и взаимо-
действия в социальных сетях, где участники 
сообществ выражают согласие с основными 
тезисами, поддерживают авторов и делятся мате-
риалами среди своих контактов, способствуя 
дальнейшему распространению идей.

Важно отметить, что связь между медиаэкс-
позицией и реальными террористическими дей-
ствиями в российской практике пока носит ско-
рее исключительный, чем системный характер. 
Дело «Сети» и «Нового величия» являются яркими 
примерами, когда следственные органы связали 
действия молодых людей с влиянием ультрале-
вой идеологии, однако эти случаи не могут быть 
расценены как массовое явление. Тем не менее, 
они указывают на потенциальные риски, которые 
могут возникнуть при сочетании факторов: нали-
чия идеологической базы, организации сооб-
ществ и отсутствия альтернативных точек зрения.

Также стоит подчеркнуть, что применение 
уголовно-правовых норм в отношении лиц, зани-
мающихся распространением ультралевых идей, 
сталкивается с рядом сложностей. С одной сто-
роны, законодательство предусматривает ответ-
ственность за пропаганду экстремизма и подго-
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товку террористических действий. С другой — 
чёткие границы между легальным политическим 
высказыванием и противоправной деятельно-
стью до сих пор остаются размытыми, чем поль-
зуются пропагандисты, преподнося информацию 
с завуалированным подтекстом. Особенно это 
касается случаев, когда контент оформлен в 
абстрактной или символической форме, что 
затрудняет его юридическую квалификацию. Это 
требует дальнейшей проработки как на уровне 
судебной практики, так и в рамках законодатель-
ной инициативы.

Важным ограничением настоящего иссле-
дования является недоступность закрытых источ-
ников информации, включая внутренние доку-
менты правоохранительных органов, а также 
ограниченность открытых данных о реальных 
случаях радикализации. Кроме того, изучение 
влияния медиа на поведение человека всегда 
сталкивается с проблемой установления причин-
но-следственных связей, поскольку на выбор 
конкретного пути могут влиять множество факто-
ров, включая личностные особенности, семейное 
окружение и уровень образования. Поэтому 
полученные данные должны рассматриваться в 
качестве одного из элементов комплексного ана-
лиза, а не как единственное объяснение происхо-
дящего.

Тем не менее, исследование позволило выя-
вить ключевые тенденции в распространении 
ультралевых идей через медиапространство, а 
также определить перспективные направления 
профилактики формирования радикальных 
взглядов. В частности, представляется важным 
развитие программ медиаграмотности, направ-
ленных на формирование критического отноше-
ния к потребляемому контенту, усиление роли 
образовательных учреждений в формировании 
устойчивого гражданского сознания и совершен-
ствование механизмов мониторинга и реагирова-
ния на признаки радикализации в интернете.

Таким образом, ультралевые идеологии в 
российском контексте продолжают развиваться, 
используя возможности цифрового простран-
ства для популяризации своих взглядов. Хотя их 
влияние на террористическую активность пока 
ограничено, оно представляет собой вызов, тре-
бующий внимания со стороны государства, науч-
ного сообщества и общества в целом. Получен-
ные результаты открывают возможность для 
дальнейших исследований, направленных на 
углублённое изучение механизмов воздействия 
медиа на психику и поведение, а также на разра-
ботку эффективных мер противодействия инфор-
мационному обеспечению экстремизма.

Итоги проведённого исследования позво-
ляют сделать ряд важных выводов относительно 

роли средств массовой информации и блогеров в 
популяризации ультралевых идеологий в россий-
ском медиапространстве. Анализ цифровых 
платформ показал, что ультралевые движения 
активно используют интернет как основную пло-
щадку для распространения своих взглядов. 
Основными каналами их продвижения выступают 
Telegram-каналы, YouTube-блоги и отчасти соци-
альная сеть «ВКонтакте», где формируется 
информационная среда, способствующая вос-
приимчивости к радикальным установкам, осо-
бенно среди молодёжи.

Полученные данные подтверждают гипо-
тезу о том, что регулярное взаимодействие с кон-
тентом, содержащим ультралевые идеи, может 
снижать порог восприятия насилия и формиро-
вать установки, при которых применение силы 
рассматривается как допустимый способ полити-
ческой борьбы. При этом прямые призывы к тер-
роризму встречаются редко — вместо этого 
используется символический язык, теоретиче-
ские рассуждения и эмоционально окрашенные 
нарративы, которые менее уязвимы к юридиче-
скому преследованию, но не менее эффективны 
в формировании идеологической базы.

Особое значение имеет роль замкнутых 
информационных пузырей, в которых пользова-
тели сталкиваются только с однобокой информа-
цией, усиливающей уже имеющиеся убеждения. 
Это подтверждает существующие теоретические 
положения о постепенном характере радикали-
зации, где начальный этап связан с изменением 
мировоззренческой базы индивида, а уже затем 
— с готовностью к практическим действиям. В 
этих условиях повышается значимость профи-
лактических мер, направленных на развитие кри-
тического мышления и медиаграмотности среди 
молодёжи.

Что касается связи между медиаэкспози-
цией и реальными действиями, то в российской 
практике зафиксированы отдельные случаи, 
когда следственные органы связывали поведение 
молодых людей с влиянием ультралевой идеоло-
гии. Дела таких организаций, как «Сеть» и «Новое 
величие», демонстрируют наличие потенциаль-
ных рисков, хотя они пока не носят системного 
характера. Тем не менее, эти события указывают 
на необходимость внимательного изучения меха-
низмов информационного влияния и совершен-
ствования правоприменительной практики в этой 
сфере.

Применение уголовно-правовых норм в 
отношении лиц, занимающихся распростране-
нием ультралевых идей, сталкивается с рядом 
трудностей. Чёткие границы между легальным 
политическим высказыванием и противоправной 
деятельностью остаются размытыми, особенно 
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если контент оформлен в абстрактной или теоре-
тической форме. Это требует дальнейшей прора-
ботки как на уровне судебной практики, так и в 
рамках законодательной инициативы, с тем чтобы 
обеспечить баланс между защитой обществен-
ной безопасности и соблюдением конституцион-
ных гарантий свободы слова и мысли.

Важным ограничением исследования явля-
ется недоступность закрытых источников инфор-
мации, а также сложность установления причин-
но-следственных связей между потреблением 
медиаконтента и конкретными действиями. 
Однако полученные результаты открывают воз-
можность для дальнейших исследований, направ-
ленных на углублённое изучение механизмов воз-
действия медиа на психику и поведение, а также 
на разработку эффективных мер противодей-
ствия информационному обеспечению экстре-
мизма.

Таким образом, ультралевые идеологии в 
российском контексте продолжают развиваться, 
используя возможности цифрового простран-
ства для популяризации своих взглядов. Их влия-
ние на террористическую активность пока огра-
ничено, однако оно представляет собой вызов, 
требующий внимания со стороны государства, 
научного сообщества и образовательных струк-
тур. Представляется целесообразным внедрение 
комплексного подхода к профилактике радика-
лизации, включающего мониторинг цифровой 
среды, развитие программ медиаграмотности и 
усиление роли образовательных учреждений в 
формировании устойчивого гражданского созна-
ния.
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Понятие «экстремизм» охватывает доста-
точно широкий спектр преступных дей-

ствий, вследствие чего сложно определить и выя-
вить глубинные побуждающие силы совершения 
экстремистских преступлений. Общим, на наш 
взгляд, является приверженность экстремистов и 
потенциальных экстремистов крайним убежде-
ниям и допустимости насилия как средства 
достижения своих целей. Вместе с тем, подобные 
признаки недостаточны для более четкого выде-
ления преступников-экстремистов из общей 
совокупности преступников. Данное обстоятель-
ство дополнительно подтверждает, что пробле-
матика экстремизма требует более пристального 
научно-практического внимания, т.к. в настоящее 
время экстремистские настроения могут быть 
активно использованы для дестабилизации в 
обществе. Такая цель предполагает поиск «сла-
бых» мест в обществе. 

Проведенные исследования проблемы экс-
тремизма показали, что наиболее уязвимой груп-
пой вовлечения в подобную деятельность явля-
ется молодежь [1, 6, 11]. Молодежь в силу неод-
нократно описываемых характеристик в большей 
степени склонна к радикальным способам разре-
шения имеющихся проблем, что создает предпо-
сылки для экстремистских форм выражения 
своих идей. 

Одной из наиболее ярких форм экстремист-
ской идеологии является запрещенное в России 
течение «колумбайн». История коломбайна берет 
начало с массового убийства, совершенного 
двумя учениками старших классов в 1999 году в 
школе «Колумбайн» (США). Они убили 13 чело-
век, ранили 23, после чего покончили с собой. 
Несмотря на то, что акты насилия, в том числе с 
применением оружия, были и ранее, уникаль-
ность данного случая заключается в том, что он 
совпал с активным развитием онлайн-СМИ, что 
дало дополнительное внимание и интерес к этому 
трагическому событию среди населения. В 
результате стали образовываться фанатские 
сообщества (фэндом), которые поддерживали, 
распространяли и популяризировали идеи мас-
совых убийств. Данное идеологическое течение 
нашло свое распространение и последователей в 
России [10]. 

Субкультура «колумбайн» (синонимичное 
понятие «скулшутинг») – культура насилия, в силу 
распространенности ее в молодежной среде, 
характера события, ставшему основанием дан-
ного идеологического течения, а именно, совер-
шение массовых убийств в школе, в большей 
мере ориентирована на совершение преступле-
ний именно в образовательных организациях. 

Круг потенциальных жертв носит, условно, опре-
деленно-неопределенный характер, т.е. у пре-
ступников есть конкретные лица, убийство кото-
рых они планируют, и таким образом жертва или 
жертвы определены, но в ходе реализации пре-
ступления жертвами также могут стать совер-
шенно случайные люди, оказавшиеся рядом с 
преступником или преступниками, таким обра-
зом, эта часть жертв имеет неопределенный 
характер. 

Зачастую в зону риска вовлечения в такую 
идеологию попадают молодые люди, сами являю-
щимися жертвами агрессии со стороны своих 
сверстников, одноклассников, однокурсников. 
Они испытывают проблемы в коммуникации, ста-
новятся объектами нападок, унижений, оскор-
блений (буллинг, моббинг и т.д.). Кроме того, в 
силу процессов личностного становления для 
молодых людей в целом тематика насилия, так 
называемый «шок-контент», может быть привле-
кательна. «Из любопытства», с целью «проверить 
себя» они интересуются подобной информацией, 
в начале, вероятно, без цели в последующем рас-
пространять или повторять подобные действия. 
Однако потребление подобного контента, посе-
щение и вхождение в группы с такой тематикой, 
могут способствовать вовлечению молодых 
людей уже в действующие целенаправленно 
группы идеологии массового насилия. А.В. Ива-
нов в своем исследовании отмечает интересное 
вероятное противостояние потенциальных экс-
тремистов-колумбайнеров подросткам, состоя-
щих в группах с АУЕ тематикой, признанной в 
России также как и идеология «колумбайн», экс-
тремистской [3]. 

Нельзя также не отметить определенную 
специфику проявления скулшутинга в разных 
странах, наличие своих отличительных особенно-
стей. Так, в странах с относительно упрощенной 
системой приобретения оружия гражданским 
населением (например, в США) акты массового 
убийства в образовательных организациях осу-
ществляются преимущественно огнестрельным 
оружием. Для сравнения в России, отмечаются 
акты агрессии в образовательных учреждениях с 
применением холодного оружия, что формально, 
не подпадает под определение скулшутинга [4], 
однако, мы считаем, что данное разделение носит 
исключительно технический характер, т.к., сущ-
ностно, различий в мотивации преступников, в их 
психологических чертах и т.д. практически нет. В 
этом отношении нам близко определение скулшу-
тинга, данное А.Ю. Карповой и Н.Г. Максимовой, 
согласно которому это планирование, организа-
ция, совершение вооруженного нападения в / на 
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территории образовательного учреждения 
(любого уровня) одним или несколькими учащи-
мися с целью массового убийства. Важно отме-
тить такой аспект причин феномена скулшутинга, 
заключающийся в наличии в среде молодежи 
угнетением слабых, отличающихся, не способных 
постоять за себя со стороны более сильных [5], и 
тогда это является формой протеста, ответа за 
долгое время унижения и социальной изоляции. 
Данное обстоятельство необходимо учитывать, 
не сводя причины скулшутинга, да и в целом 
молодежной агрессии и молодежной преступно-
сти к негативному влиянию компьютерных игр, 
интернета, «агрессивной музыки». Также поиск 
причин приверженности идеологии колумбайна 
не стоит искать в наличии у молодежи психиче-
ских патологий. Как справедливо отмечают 
авторы, подобный «ярлык», как бы полностью 
объясняет причины совершенного ужасного пре-
ступления, давая некое успокоение обществу. 
Однако до сих пор существуют противоположные 
точки зрения о том, являются ли психические 
расстройства причиной формирования личности 
преступника, или террориста, как отмечают в 
своей работе С.А. Ломовская и Е.А. Пономарев 
[7]. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 
справедливо и для личности экстремиста-скул-
шутера. Также исследователи ссылаются на 
результаты исследования, проведенного в конце 
XX века, в котором указано, что вероятность 
стать жертвой человека, который обращался к 
психиатру, в 10 раз ниже по сравнению с теми, 
чей анамнез не включает психические заболева-
ния [7].

Различные стереотипы о личности экстре-
мистов в целом, личности экстремистов моло-
дежного возраста, в частности, во многом суще-
ствуют благодаря недостаточности изучения дан-
ного феномена в науке в целом и в отечественной 
науки в частности [8]. Объяснения данного явле-
ния зачастую находятся в области влияния стере-
отипов общего понимания природы и причин пре-
ступлений, без учета специфики, как самого пре-
ступления, так и той социально-возрастной 
группы, находящейся в зоне риска его соверше-
ния. 

Противодействие скулшутингу лежит не 
только в сфере ответственности образователь-
ных организаций (например, школ), правоохрани-
тельных органов, семьи, но и социума в целом. 
Транслируемые телевидением, СМИ, информаци-
онной сетью «Интернет» без ограничений образцы 
поведения, акцент на развлекательном контенте, 
с демонстрацией успеха, достижение которого 
большинству может быть недоступно, создает ту 

среду, в которой нереализованность, безуспеш-
ность, социальная дезориентация приводят к 
росту агрессии и выражении ее в одних случаях 
направленной на себя (аутоагрессивное, аутоде-
структивное поведение) или на других (моббинг, 
буллинг, собственно преступления). Последнее 
может в свою очередь привести к поддержке 
идеологии колумбайн как идеи отмщения, реше-
ния «всех своих проблем». 

Значительная часть преступников-скулшу-
теров погибают при совершении преступления в 
результате суицида, либо в ходе противостояния 
представителям правоохранительных органов [2]. 
В этом отношении можно провести параллель с 
пресуицидальным поведением суицидентов. 
Последующие расследования показывают на 
наличие косвенных, а в некоторых случаях и пря-
мых заявлений скулшутеров о своих намерениях, 
оставленных, например, в виде сообщений в 
социальных сетях [5, 9]. Т.е. необходимо отметить 
желание некой информационной огласки своего 
поступка присутствует у таких преступников, 
стремятся сделать публичным свое преступле-
ние, придать ему как можно большей огласки. 
Своего рода преступление-заявление, даже с 
пониманием того, что живым преступник вряд ли 
будет после совершенного деяния. 

Можно сделать вывод о том, что как пре-
ступность является свидетельством наличия в 
обществе определенных неразрешенных про-
блем, так и преступники-скулшутеры демонстри-
руют наличие серьезных проблем в данной кон-
кретной социальной среде.

В современных условиях проблема скулщу-
тинга, идеологии «колумбайн» может приобрети 
новое проявление. С целью устрашения населе-
ния, дестабилизации состояния в обществе, 
молодежь, наполненная ненавистью, может быть 
весьма удобным инструментом для этого. Рас-
следования эпизодов скулшутинга позволили 
установить процесс планирования и подготовки 
преступников к совершению преступлений. 
Молодые люди, не имеющие опыта подобных 
преступлений, уже на этапе подготовки могли 
быть вычислены и изобличены сотрудниками 
правоохранительных органов. Вместе с тем, с 
помощью внешних «кураторов», обладающих 
специальными знаниями в области сокрытия под-
готовки преступления, финансовыми средствами 
для подкупа, оснащения потенциального пре-
ступника всем необходимым для совершения 
преступления и т.д., эффективность может значи-
тельно вырасти. Подобная поддержка, как нам 
представляется, найдет больший отклик у потен-
циальных экстремистов-колумбайнеров, т.к. ряд 



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

104

технических моментов организации преступле-
ния будут решены за них, а также возможность 
получить материальные блага за совершенное 
преступление, также дополнительно могут стиму-
лировать к его совершению.

Актуальные примеры вовлечения в преступ-
ную деятельность подростков, к слову не только 
их, посредством дистанционного воздействия 
«кураторов» из-за рубежа, широко представлены 
в СМИ. Руками молодых людей осуществляются 
преступления, диверсии, что в совокупности с 
широкой информационной оглаской дополни-
тельно дестабилизирует обстановку в обществе. 
Представляется, что потенциально лица, разде-
ляющие идеологию колумбайн, также могут быть 
использованы для проведения экстремистских и 
террористических операций, т.к. внутренне, пси-
хологически представители данной группы в 
большей мере готовы к совершению подобных 
деяний.

Предполагается, что сложившаяся ситуация 
порождает в отдельных аспектах новый группу 
преступников, работа с которыми в рамках про-
филактики, исправления потребует дополнитель-
ной специфической подготовки сотрудников пра-
воохранительных органов. В частности, опреде-
ленную сложность эти преступники будут пред-
ставлять для сотрудников уголовно-испол- 
нительной системы Российской Федерации, т.к. 
помимо необходимости знания возрастных осо-
бенностей, которые отдельно представляют 
дополнительную сложность, потребуется преодо-
левать идеологическую составляющую личных 
убеждений таких осужденных.
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Проблема экстремизма обретает все 
новые формы, пути распространения, 

вовлечения в криминальный деструктив. Несмо-
тря на активное обсуждение данной тематики в 

общественном дискурсе существует ряд принци-
пиально важных вопросов, ответы на которые в 
научной сфере, к сожалению, еще не даны, но от 
которых напрямую зависит эффективность, как 
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профилактики, так и борьбы с данным явлением. 
Одним из таковых вопросов являются психологи-
ческие особенности экстремиста. Мы созна-
тельно не говорим о психологическом портрете 
преступника экстремиста, т.к. полагаем, что в 
силу многогранности проявлений экстремизма, 
даже с позиции юридического описания деяний, 
подпадающих под определение экстремизм, 
выявление единого, универсального психологи-
ческого портрета личности экстремиста не пред-
ставляется возможным. Вероятно, как мы пола-
гаем, в настоящий момент может идти речь об 
отдельных личностных чертах, особенностях, их 
определенном наборе, совокупности, указываю-
щих на риски склонности к экстремистской дея-
тельности. 

Исходя из положений пункта 4 Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года [10], ведущим чувством в 
экстремизме является ненависть. Согласно тол-
ковому словарю С.И. Ожегова ненависть – чув-
ство сильной вражды, злобы [9]. Также ненависть 
определяется как глубокое эмоциональное отно-
шение субъекта к какому-либо объекту (инди-
виду, группе и т. д.), характеризующееся чувством 
гнева, враждебности, отвращением, желанием 
причинить им боль или вред [12]. Н.И. Колодина 
выделяет такие признаки ненависти как желание 
и попытки причинять вред, ущерб другому, удо-
вольствие от страдания объекта ненависти, мсти-
тельность, желание унизить оскорбить, показать 
свое превосходство [4]. Данные определения 
носят весьма общий характер, что усложняет глу-
бинное понимание феномена ненависти, его 
практическое применение в рамках профилак-
тики и борьбы с экстремизмом. Сложность пони-
мания категории «ненависть», о которой идет 
речь в диспозиции статьи 282 УК РФ, отмечается 
и представителями юридической науки [6]. 

Вместе с тем, именно ненависть определя-
ется в качестве ведущего чувства, мотивирую-
щего к совершению экстремистских преступле-
ний. В этом аспекте весьма интересно и показа-
тельно, что за рубежом преступления экстре-
мисткой направленности обозначаются как 
преступления ненависти. 

Для выделения уголовно наказуемых дея-
ний, совершаемых по мотивам, обусловленных 
нетерпимостью к отдельным социальным груп-
пам, имеющим расовые, национальные и иные 
отличия за рубежом используют термин – «пре-
ступления ненависти» или «преступления на 
почве ненависти» (англ. hate crimes). Преступле-
ниями ненависти в США признаются как насиль-
ственные преступления против личности (violent 
crimes), так и преступления против собственно-
сти (property crimes) [5].

С.Н. Ениколопов и Н.В. Мешкова, рассма-
тривая «преступления ненависти», отмечают, что 

впервые данный термин был применен журнали-
стами США в 80-х годах ХХ века и использовался 
для описания серии притуплений, совершенных 
по отношению к евреям, азиатам, афро-амери-
канцам. Исследователи справедливо указывают 
на то, что преступления ненависти имеют, во-пер-
вых, большую травматизацию для жертв, во-вто-
рых, являются неким посланием как обществу, 
так и отдельным его представителям, в-третьих, 
опасны тем, что могут вызвать ответную реакцию 
атакуемой группы [3]. 

Вместе с тем, американские юристы исполь-
зовали выражение «bias crimes» или «bias 
motivated crimes» – преступления, мотивирован-
ные предубеждением, не содержащие «экстре-
мистские преступления» [5].

Д. Гудлей, отмечая, что в европейских стра-
нах не существует унифицированного определе-
ния рассматриваемого феномена ни в юриспру-
денции, ни в социальных науках, указывает, что 
термин «преступление на почве ненависти» явля-
ется относительно новым для многих государств, 
традиционно рассматривающих отдельные про-
явления ненависти – антисемитизм, деятельность 
крайне правых экстремистов, насилие на расо-
вой и этнической почве. При этом споры о необ-
ходимости выделения мотивов ненависти в каче-
стве обстоятельств, отягчающих уголовную 
ответственность, равно как и появление в зако-
нодательстве новых норм, охраняющих права и 
свободы социально незащищенных групп населе-
ния в силу их социально-демографических и/или 
биологических признаков, не утихают до сих пор. 

Противники криминализации отмечают, что 
в таком законодательстве уже будет заложена 
дискриминация, так как группы, которые подпа-
дают под охрану в силу своих особенностей 
(расы, религии, этнической принадлежности, 
цвета кожи, сексуальности, физических и 
умственных способностей), объявляются госу-
дарством приоритетными, что в свою очередь 
«создает трещину в общественных отношениях» 
[8].

Мы считаем, что преступления предубежде-
ний, преступления ненависти и экстремистские 
преступления близки по своему сущностному 
содержанию, т.к. в их основе лежат стереотипы 
восприятия, которые порождают страх, ксенофо-
бию, и, как следствие, ненависть. 

Экстремистские преступления, преступле-
ния ненависти, имеют ряд особенностей, отлича-
ющих их от общекриминальных, в том числе, 
более деструктивными последствиями для их 
жертв. Мотив ненависти в отличие от общекрими-
нальных мотивов преступлений обладает особой 
избирательностью относительно определенной 
группы или групп людей, отличающихся или выде-
ляющихся по тому или иному признаку (религиоз-
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ные убеждения, национальная или этническая 
принадлежность, политические взгляды и т.д.), и 
не избирательностью в отношении применения 
преступных действий. Т.е. в отношении ненавиди-
мой группы допустимы любые правонарушения 
вплоть до преступлений, в том числе насиль-
ственного характера. В данном случае можно 
говорить о степени ненависти у людей к той или 
иной группе, обуславливающей допустимость 
совершения правонарушения, преступления в 
отношении последней, а также характер совер-
шаемых деяний. Так, носитель ненависти может в 
силу различных обстоятельств как личного, вну-
треннего характера не совершать преступлений в 
отношении ненавидимой группы, но может под-
держивать и оказывать помощь тем, кто подоб-
ные преступления совершает. Данная масса 
сочувствующих, разделяющих экстремистские 
идеи создают идеологические, морально-нрав-
ственные условия для поддержания более ради-
кальных действий. Кроме того, преступления 
ненависти идеологически обоснованы для пре-
ступников, т.е. последние являются носителями 
мировоззрения, допускающего применения наси-
лия в отношении определенной группы или групп 
людей. Т.е. чувство ненависти у них объяснено на 
когнитивном уровне. Указанные обстоятельства 
принципиально отличают преступления ненави-
сти, экстремистские преступления от общекри-
минальных, для которых, условно, выбор жертвы 
преступления определяется не его инакомыс-
лием, а лишь с точки зрения успешности или не 
успешности планируемого преступления. Исклю-
чения составляют преступления так называемых 
«маньяков», лиц, имеющих выраженные психиче-
ские патологии, руководствующихся в своих пре-
ступлениях некоей «сверх идеей».

В.В. Горинов, рассматривая психолого-пси-
хиатрический аспект преступлений ненависти, 
которые, по его мнению, являются следствием 
разрыва уровня и образа жизни сверхбогатого 
меньшинства («включенных», «included») и бед-
ного большинства населения («исключенных», 
«excluded»), отмечает, что среди преступников, 
совершивших преступления на почве неприязни 
по тем или иным основаниям, не выявляются 
носители психических патологий. Вместе с тем, у 
них обнаруживаются признаки формирующейся 
личностной дисгармонии, а среди личностных 
черт особенно выделяются сниженная способ-
ность к сопереживанию, недостаточная сформи-
рованность полоролевой идентичности, наличие 
неуверенности и тревоги в сочетании с ориента-
цией на гипермаскулинность, значимость темы 
насилия и жестокости, стремление реализовы-
вать свои внешнеобвиняющие и агрессивные 
импульсы и т.д. [2]

Основной группой риска вовлечения в экс-
тремистскую деятельность, совершения престу-
плений ненависти является молодежь. Законода-
тельно в нашей стране к молодежи относят лиц в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно [11], что, 
безусловно, не позволяет рассматривать данную 
группу как гомогенную. Исследования социаль-
но-демографических характеристик экстреми-
стов сужают диапазон до возрастной группы от 
12-16 до 30 лет [1, 7]. С определенной долей 
условности можно говорить, что данный возраст-
ной период характеризуется становлением лич-
ности человека, его мировоззрения, мировос-
приятия. Подростковый возраст дополнительно 
характеризуется неустойчивостью психоэмоцио-
нального состояния по причине процесса разви-
тия, становления психики. Кроме того, исследо-
ватели психологических, личностных особенно-
стей молодежи отмечают их общую склонность к 
более радикальным, категоричным суждениям, 
мнениям, решениям, более упрощенное, «чер-
но-белое» восприятия мира и окружающих. Для 
них радикальные и экстремистские идеи могут 
оказаться привлекательными. Недостаточный 
жизненный опыт, стремление найти свое место в 
обществе, также делают данную группу уязвимой 
для заражения экстремистскими идеями, вер-
бовке со стороны преступников. 

На личностные особенности дополнительно 
оказывают воздействие внешние факторы. Соци-
ально-экономическая нестабильность, деструк-
ции и изъяны в процессе воспитания и т.д. могут 
привести к жизненной неустроенности, безу-
спешности в социальном, личностном, профес-
сиональном плане, что в совокупности с инфан-
тильностью делают привлекательными идеи 
виновности в своих неудачах других. Также идеи 
исключительности, принадлежности к особой 
группе, превосходства над другими, повышает 
для людей личностно незрелых, находящихся в 
сложной ситуации привлекательность таких идей. 
Кроме того, они достаточно просты в своей сути, 
даже если завуалированы «сложными» теориями 
и концепциями. В этой связи дополнительным 
фактором, способствующим вовлечению в экс-
тремистскую деятельность, совершению или 
поддержке совершения преступлений ненависти, 
является низкий культурный уровень. Узкий кру-
гозор, ограниченность знаний о мире, странах, 
народах, их культурных особенностях и обычаях, 
могут порождать непонимание, недоверие, страх. 
Кроме того, на этом зачастую строят свою пропа-
гандистскую и рекрутскую деятельность предста-
вители экстремистских групп, используя отсут-
ствие знаний у большинства о некой группе, про-
тив которой они выступают, для манипуляции 
сознанием, формирования ненависти. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

109

Ненависть, как доминирующее чувство, в 
разных формах и с разной степенью выраженно-
сти проявляется в действиях и поступках, что 
является признаком, указывающим на потенци-
альный риск вовлечения в экстремистскую идео-
логию, либо на уже имеющее место ведение экс-
тремистской деятельности.

Глубинные причины ненависти, по нашему 
мнению, лежат в сформированном деструктив-
ном мировоззрении, основанном на страхе и 
инфантильности, неумении принимать на себя 
ответственность за свою жизнь. Внешние, соци-
ально-политические факторы могут способство-
вать формированию подобного деструктивного 
мировосприятия, актуализировать и усиливать 
его проявления. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ОБОРОТА ЖИЛИЩА

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы современного состояния 
криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища. Обращено 
внимание на регистрацию правоохранительными органами значительного количества мошен-
ничеств в указанной сфере, причем свыше 60 % которых совершены дистанционным спосо-
бом. Состав криминалистической характеристики мошенничества указанного вида традицио-
нен. Несмотря на превалирующую роль способа преступлений в структуре типовой кримина-
листической характеристики, в данном случае на выбор способа оказывает влияние норма-
тивно-правовое регулирование сферы оборота жилища (условия охраны предмета и объекта 
преступного посягательства, что входит в обстановку преступления. Как в любой системе, 
криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилища обладает кор-
реляционными связями между ее элементами, что в совокупности с содержанием элементов 
может применяться в выдвижении типовых версий. Особо выделяются связи между лично-
стью преступника и личностью жертвы (ее правовой грамотностью, социальным статусом, 
виктимностью и т.п.), а также особенностями правового регулирования сферы оборота жили-
ща. Несмотря на наличие достаточного количества научных исследований, посвященных 
борьбе с мошенничеством в этой сфере, только в последнее время наметилась тенденция 
совершенствования правового регулирования сделок с жилищем. Именно этот элемент явля-
ется основным в криминалистической характеристике мошенничества в сфере оборота жи-
лища, которая вполне может быть использована в профилактике соответствующих престу-
плений. Авторы предлагают обратить внимание на анализ личности преступника, который 
позволяет выдвигать типовые версии о составе преступной группы, роли каждого участника, 
особенно обладающего профессиональными навыками (нотариусы, риелторы и т.п.). Банков-
ская система России позволяет отслеживать движение денежных средств, информационные 
системы Росреестра – жилища. В целом авторы связывают необходимость применения кри-
миналистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища с организацией 
общесоциальной и, что не менее важно, специальной профилактики, которая выступает обя-
занностью правоохранительных органов, в частности, подразделений по экономической без-
опасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции. Эта обязанность закреплена в федеральных нормативных правовых актах и раскрывает-
ся в ведомственных приказах и инструкциях.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений; мошенничество; 
оборот жилища; общесоциальная профилактика; специальная профилактика.
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Annotation. The article discusses some issues of the current state of the criminalistic charac-
teristics of fraud in the sphere of housing turnover. Attention was drawn to the registration by law 
enforcement agencies of a significant number of frauds in this area, and over 60% of which were 
committed remotely. The composition of the forensic characteristics of fraud of this type is tradition-
al. Despite the predominant role of the method of crimes in the structure of typical criminalistic 
characteristics, in this case, the choice of method is influenced by the regulatory and legal regulation 
of the sphere of housing turnover (conditions for the protection of the subject and object of criminal 
encroachment, which is included in the crime situation. As in any system, the criminalistic charac-
teristic of fraud in the sphere of housing turnover has correlations between its elements, which, to-
gether with the content of the elements, can be used in putting forward standard versions. The links 
between the personality of the perpetrator and the personality of the victim (her legal literacy, social 
status, victimization, etc.), as well as the peculiarities of the legal regulation of the sphere of housing 
turnover, are highlighted. Despite the availability of a sufficient number of scientific studies devoted 
to combating fraud in this area, only recently has there been a tendency to improve the legal regu-
lation of housing transactions. It is this element that is the main one in the criminalistic characteriza-
tion of fraud in the sphere of housing turnover, which may well be used in the prevention of relevant 
crimes. The authors suggest paying attention to the analysis of the criminal’s personality, which al-
lows us to put forward model versions about the composition of the criminal group, the role of each 
participant, especially those with professional skills (notaries, realtors, etc.). The Russian banking 
system allows you to track the flow of funds, Rosreestr information systems – housing. In general, 
the authors associate the need to apply criminalistic characteristics of fraud in the sphere of housing 
turnover with the organization of general social and, no less importantly, special prevention, which is 
the responsibility of law enforcement agencies, in particular, units for economic security and an-
ti-corruption of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. This obligation is enshrined 
in federal regulations and is disclosed in departmental orders and instructions.

Key words: criminalistic characteristics of crimes; fraud; housing turnover; general social pre-
vention; special prevention.

В настоящее время рынок недвижимости, 
будь то аренда, покупка, продажа или 

обмен – это сложная и динамичная сфера обще-
ственных отношений, которые тесно переплета-
ются в повседневной жизни многих людей с дру-
гими видами отношений. В современных усло-
виях развития рынка в России мошенники посто-
янно совершенствуют способы преступлений, 
чаще всего маскируя противоправные действия 
под сделки. При этом применяются известные 
дистанционные способы воздействия на жертву 
посредством сотовой связи и других компьютер-
ных технологий, в том числе и методы так называ-
емой «социальной инженерии».

На Московском риэлтерском форуме Fresh 
Up, прошедшем 7–9 февраля 2025 года, в каче-
стве спикера выступил заместитель начальника 
Следственного департамента МВД России гене-
рал-майор юстиции Данил Владимирович Филип-
пов, который отметил, «…что в 2024 году было 
совершено 765 тысяч мошеннических действий с 
недвижимым имуществом, при этом 486 тысяч из 
них – дистанционным способом. Так, под воздей-
ствием телефонных аферистов только в Москве 
граждане лишились 93 квартир, на втором месте 
в этом печальном списке – Республика Татарстан 
(21 квартира)» [1].
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Расследование таких преступлений обре-
тает все большую сложность, требующую от сле-
дователя глубоких знаний, прежде всего, в циви-
листических отраслях права, а также, с учетом 
изменения способов мошенничества, в информа-
ционных технологиях и психологии общения. Это 
существенно затрудняет процесс выдвижения 
версий по делу. Вместе с тем, криминалистиче-
ская характеристика мошенничества в сфере 
оборота жилища может выступить довольно дей-
ственным инструментом, способствующим рас-
крытию, расследованию и предупреждению ука-
занных преступлений. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений (далее − КХП) – это сложная информа-
ционная система, призванная обеспечить выдви-
жение типовых версий по делу при дефиците 
исходной информации, чаще всего, о личности 
преступника и способе преступления. Взаимоза-
висимости между элементами внутри этой 
системы, представляющие собой статистически 
обработанные данные из ранее расследованных 
преступлений и выявленные корреляционные 
связи, позволяют предположить некоторые 
характеристики отсутствующих элементов собы-
тия, которые необходимо установить при раскры-
тии и расследовании конкретного преступления. 

В современных реалиях необходимо учиты-
вать специфику конкретного вида преступлений, 
т.е. КХП краж будет существенно отличаться от 
КХП убийств, террористических актов или неза-
конной охоты.

Разные авторы, говоря о наборе элементов 
КХП, по-разному обосновывали свои точки зре-
ния [2]. Так, например, А.Н. Колесниченко и В.Е. 
Коновалова предлагали «…такие:

 – личность преступника (преступников);
 – предмет преступного посягательства;
 – способ совершения преступлений;
 – место, время, обстановка, орудия и сред-

ства совершения преступлений;
 – характерные следы преступлений» [3., с. 

67].
Соглашаясь с высказанным мнением, отме-

тим, что иные ученые, либо предлагали сходную 
структуру системы, либо отвергали ее. Указан-
ные элементы в полной мере присутствуют в кри-
миналистической характеристике мошенниче-
ства в сфере оборота жилища. 

КХП стоит рассматривать в двух значениях: 
с одной стороны, это набор количественных дан-
ных о ее элементах (например, преимуществен-
ная возрастная группа преступников, наиболее 
часто встречающийся способ преступления и 
механизм следообразования, характеристики 
личности преступника или жертвы и пр.). 

С другой – это корреляционные связи между 
элементами, влияющие на их качественные и 

количественные характеристики. Например, при 
совершении мошенничества, когда жертва сама 
передает имущество преступникам, имеет значе-
ние не только демографические и иные характе-
ристики указанных лиц, но и закономерности 
выбора преступником именно этих граждан в 
качестве жертвы, способы воздействия на них и 
пр. Так, договор дарения жилища, заключенный в 
простой письменной форме, в том числе между 
родственниками, являлся до недавнего времени 
серьезным фактором, способствующим совер-
шению аналогичных преступлений, особенно в 
отношении пожилых граждан.

Считаем, что современная криминалистиче-
ская характеристика мошенничества в сфере 
оборота жилища должна включать в себя не 
только описание типичных способов совершения 
преступления (например, обман с помощью под-
делки документов, использование мнимых соб-
ственников и должностных лиц и т.п.), но и анализ 
типичных признаков самих преступников (их 
социальный статус, профессиональные навыки и 
пр.), а также описание типичных следов престу-
пления, которые могут быть обнаружены в ходе 
изучения документов (например, поддельные 
подписи, несоответствия  в датах, противоречия 
в показаниях свидетелей), связи между способом 
преступления и механизмом следообразования и 
т.д. Такие следы все чаще обнаруживаются в виде 
электронных документов при совершении пре-
ступлений дистанционным способом.

Более 20 лет назад обоснованно поднима-
лась проблема низкой правовой грамотности 
граждан, участвующих в сделках с недвижимо-
стью. Это создавало и до сих пор создает благо-
приятную почву для преступной деятельности, 
поскольку некомпетентность собственников 
жилья делает их легкой мишенью для мошенни-
ков [4, с. 3]. В настоящее время к этой проблеме 
тесно примыкают вопросы дистанционных 
мошенничеств, а также проблемы законодатель-
ного регулирования сделок с жилищем.

Несомненно, одним из основных элементов 
криминалистической характеристики мошенни-
чества в сфере оборота жилища выступает пра-
вовая регламентация этих правоотношений, уста-
навливающая особые процедуры сделок. Следо-
вательно, запрет или более жесткое регулирова-
ние тех или иных действий, несомненно, 
оказывает существенное влияние на изменение 
количества совершаемых мошенничеств.

Со слов президента Федеральной нотари-
альной палаты К.А. Корсика, «анализ судебной 
практики за период с 2019 по октябрь 2024 года 
показал, что средний ежегодный рост количества 
приговоров за мошеннические действия с дого-
ворами дарения недвижимости составляет при-
мерно 15%. По данным исследовательского цен-
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тра «Аналитика. Бизнес. Право», с 2019 года 
число таких приговоров выросло почти вдвое − 
на 96%, … найти виновных и доказать недействи-
тельность сделки, когда она заключалась в про-
стой письменной форме, часто бывает очень 
сложно» [1].

Отметим, что с 13 января 2025 года, согласно 
изменениям статьи 574 части второй Граждан-
ского кодекса Российской Федерации , договор 
дарения недвижимого имущества между гражда-
нами подлежит нотариальному заверению, а не 
на усмотрение сторон, как ранее. Законодатель 
ввел еще один обязательный этап контроля 
чистоты сделки, и мы обоснованно предполагаем 
снижение количества мошенничеств с использо-
ванием договора дарения. Следующим логичным 
шагом должно стать изменение законодатель-
ства в области регулирования отношений насле-
дования, в частности, при составлении завеща-
ний и возникновении права наследования. 

Следует предположить, что дальнейшее 
совершенствование регулирования этих вопро-
сов, например, введение обязательного личного 
присутствия сторон при сделках или биометриче-
ской идентификации при нотариальных дей-
ствиях, составлении и подаче документов для 
внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости и т.д., несомненно, повли-
яет на улучшение ситуации.

Наличие корреляционной связи между 
такими элементами криминалистической харак-
теристики мошенничества в сфере оборота 
жилища как личность преступника и личность 
жертвы требует пристального внимания к послед-
ней, изучения межличностных отношений и спо-
собов воздействия с целью пробуждения постра-
давшего к активным действиям в интересах пра-
вонарушителя. 

Нередко благодаря анализу личности пре-
ступника можно выдвинуть версию о количестве 
лиц, степени организованности преступной 
группы, предположить распределение ролей в 
ней. В качестве примера можно рассмотреть уча-
стие в преступлениях нотариусов и риэлторов. 
Нотариусы в преступных схемах выполняют одну 
из ведущих ролей. С помощью них преступники 
удостоверяют различные договоры, чаще всего – 
завещания. При этом, особенно если предмет 
завещания – выморочное имущество, то есть его 
реальный владелец скончался, и нет, например, 
наследников, нотариус легализует в качестве 
последних своих сообщников, незаконно предо-
ставляя им право приобретения жилища. В даль-
нейшем полученные документы с данными лега-
лизованного «наследника» подаются в Федераль-
ную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) для регистрации 
права.

В обеспечение преступной деятельности в 
виде поиска объектов жилой недвижимости, 
потенциальных жертв или покупателей незаконно 
приобретенного жилища, свою преступную роль 
исполняют риэлторы. В принципе, законодатель, 
установив строгие рамки «движения» права на 
жилище, побуждает к разделению ролей участву-
ющих лиц, можно наблюдать в уголовных делах 
при исследовании различных документов по 
сделкам. Следовательно, наоборот, исследова-
ние таких документов позволяет выдвинуть вер-
сии о составе преступной группы, количестве 
участников, распределении ролей между ними. 
Известны приговоры группам преступников с 
такой структурой [5]. 

Процесс совершения сделок с недвижимо-
стью требует, кроме названных, участия различ-
ных уполномоченных лиц и организаций, включая 
банковские и иные организации (например, 
потребительские кооперативы, предлагающие 
улучшение жилищных условий за счет средств 
материнского (семейного) капитала и пр.), орга-
низации технической инвентаризации (ранее – 
Бюро технической инвентаризации – БТИ), экс-
пертов-оценщиков и пр. Многоступенчатость 
процесса оборота жилища с одной стороны, соз-
дает благоприятную почву для реализации пре-
ступных схем, в которых каждый участник выпол-
няет свою роль, обеспечивая видимость законно-
сти деятельности. С другой – жесткое норматив-
ное регулирование оборота и наличие 
соответствующих документов, отражающих 
«движение» сделки, предполагает образование 
значительного количества материальных и иде-
альных следов преступлений. 

В настоящее время аналогом БТИ по реги-
страции прав в изучаемой сфере является Росре-
естр. В задачи данного органа входит осущест-
вление контроля сделок в области оборота 
жилища, контроль действий саморегулируемых 
организаций и частных уполномоченных лиц, 
ведение государственного кадастрового учета 
недвижимости.

В условиях современного состояния эконо-
мики страны и развития информационных техно-
логий изменяются не только методы, но и мас-
штабы мошенничества. Преступники адаптиру-
ются к текущим условиям, что делает их престу-
пления более сложными и трудными для 
выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания. Для «купирования» проблемы на первый 
план выходит профилактика преступлений.

Правильным представляется мнение М.И. 
Калашникова, который пишет: «Система преду-
преждения преступлений включает в себя следу-
ющие виды профилактики: общая или общесоци-
альная и специальная профилактика. В преду-
преждении мошенничества в сфере недвижимо-



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

114

сти особую роль следует отводить 
общесоциальной профилактике, направленной 
на решение проблем в экономике, повышение 
уровня жизни населения, борьбу с безработицей, 
оптимизацию налогообложения, разрешение 
противоречий в обществе, повышение мораль-
но-нравственного уровня граждан, при этом 
общесоциальная профилактика проводится в 
основном на государственном уровне и лежит в 
основе специальной криминологической профи-
лактики совершения преступлений» [6, с. 105]. 

Специальная профилактика представляет 
собой важный аспект деятельности правоохра-
нительных органов, направленный на противо-
действие преступным проявлениям в сфере обо-
рота жилища. Противодействие этому явлению 
требует комплексного подхода и активного уча-
стия различных структур и ведомств, государ-
ственных учреждений и гражданских организа-
ций. 

Ключевыми задачами правоохранительных 
органов, в первую очередь, подразделений эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации являются выявление и пресе-
чение экономических преступлений, в том числе 
связанных с мошенничеством в сфере оборота 
жилища. Это закреплено в соответствующих 
федеральных, а раскрывается и уточняется в 
ведомственных нормативных правовых актах, 
определяющих основные направления деятель-
ности органов внутренних дел по предупрежде-
нию преступлений. Основная роль отводится 
проведению оперативно-розыскных мероприя-
тий, где особое внимание уделяется не только 
выявлению фактов преступных деяний, но и ана-
лизу преступных схем, используемых злоумыш-
ленниками для обмана физических и юридиче-
ских лиц.

Таким образом, специальная профилактика 
в сфере оборота жилища – это многогранный 
процесс, требующий взаимодействия различных 
органов и институтов. Эффективная работа в 
этом направлении может снизить уровень пре-
ступности и повысить безопасность граждан в 
сфере оборота жилища. Важно, чтобы все участ-
ники этого процесса понимали свою роль и 
активно противодействовали преступным прояв-
лениям. 

В заключении, стоит подчеркнуть, что кри-
миналистическая характеристика преступлений в 
сфере оборота жилища включает в себя ряд 
специфических элементов, касающихся, напри-
мер, особенностей оборота того или иного вида 
жилища. 

Значение элементов криминалистической 
характеристики преступлений рассматриваемого 
вида и корреляционные связи между ними играют 

важную роль в выдвижении типовых версий, осо-
бенно на этапе выявления, пресечения и раскры-
тия преступления (особенно на этапе дослед-
ственной проверки), когда наблюдается недоста-
ток криминалистически значимой информации. 

Как видно, криминалистическая характери-
стика мошенничества в сфере оборота жилища 
может сыграть свою роль в деле совершенство-
вания нормативного регулирования соответству-
ющих общественных отношений, организации 
общей и специальной профилактики преступле-
ний.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация. Для развития криминалистической науки в целом и криминалистической 
методики в частности, исключительное значение имеет разработка вопросов криминалисти-
ческой характеристики преступлений.

Криминалистическая характеристика выступает одним из основополагающих понятий 
науки криминалистики. Она играет ключевую роль при формировании частных криминалисти-
ческих методик. На ее основании разрабатывается методика выявления, раскрытия и преду-
преждения преступлений, строится система планирования хода расследования, определяет-
ся тактика проведения отдельных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

В статье детально рассматривается данная категория с момента ее зарождения по на-
стоящий период. Автор проводит подробный анализ понятия криминалистической характери-
стики преступлений, используя различные точки зрения ученых юристов и практиков, также 
выявляет особенности структурных элементов и определяет ее дефиницию. Исследует эле-
ментный состав криминалистической характеристики, выделяет достоинства и недостатки ее 
отдельных элементов.

В заключении на основании проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
криминалистическая характеристика любого вида преступления должна представлять собой 
систему знаний, включающей криминалистически значимые сведения о ее структурных эле-
ментах, имеющих взаимосвязи и взаимозависимости, и являющиеся основой для расследо-
вания.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, криминалисти-
ческая тактика, криминалистическая методика, механизм преступления, корреляционные 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF FORENSIC 
CHARACTERISTICS

Annotation. For the development of forensic science in general and forensic methodology in 
particular, the development of issues of forensic characterization of crimes is of exceptional impor-
tance.

Forensic characterization is one of the fundamental concepts of the science of forensic sci-
ence. It plays a key role in the formation of private forensic methods. On its basis, a methodology for 
identifying, solving and preventing crimes is being developed, a system for planning the course of 
the investigation is being built, and the tactics for carrying out individual investigative and operation-
al-search measures are being determined.

The article examines this category in detail from the moment of its inception to the present 
period. The author conducts a detailed analysis of the concept of forensic characterization of crimes, 
using various points of view of learned lawyers and practitioners, also identifies the features of struc-
tural elements and determines its definition. Examines the elemental composition of the forensic 
characteristic, identifies the advantages and disadvantages of its individual elements.
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In conclusion, on the basis of the study, the author concludes that the forensic characterization 
of any type of crime should be a knowledge system that includes criminally significant information 
about its structural elements, which have relationships and interdependencies, and are the basis for 
the investigation.

Key words: forensic characterization of crimes, forensic tactics, forensic methodology, crime 
mechanism, correlation links.

В основу любого криминалистического 
исследования заложено изучение кон-

кретного явления, нашедшего отражение в объ-
ективной действительности, общность признаков 
которого позволяет говорить об их относитель-
ной индивидуальности, неповторимости и устой-
чивости. Именно это обстоятельство позволяет 
особенно тщательно и всесторонне изучать дан-
ное явление, определять закономерности его 
существования в объективной действительности, 
устанавливать связь с другими явлениями, что, в 
свою очередь, позволяет отграничивать его 
(явление) от схожих, подобных, а это способ-
ствует выявлению конкретных, присущих только 
этому явлению признаков и особенностей. С 
точки зрения научного подхода, указанным обра-
зом должны быть изучены все явления, нашед-
шие отражение в объективной действительности. 

Преступная деятельность, с одной стороны, 
и расследование преступлений – с другой, явля-
ются взаимосвязанными объектами криминали-
стической науки [1, с. 32], поэтому без всесторон-
него криминалистического познания первого 
невозможна эффективность последнего. При 
этом, в виду того, что преступная деятельность 
является объектом познания любой из наук кри-
минального цикла, следует указать на специфику 
именно криминалистического познания [2, с. 63], 
которое предполагает, по справедливому мнению 
исследователей, изучение преступной деятельно-
сти в функциональном аспекте – как составляю-
щих ее содержание систему действий и отноше-
ний. Учитывая сложный характер любого проти-
воправного явления, существует необходимость 
реализации не только практической деятельно-
сти, направленной на его раскрытие и расследо-
вание, но и создание научных положений, направ-
ленных на повышение эффективности такой дея-
тельности.

Процесс подготовки научных положений и 
разработка на их основе практических рекомен-
даций в криминалистике осуществляются на 
постоянной основе, что является позитивным 
моментом в науке. Такая ситуация обусловливает 
возможность подтверждения или опровержения 
правильности выработки той или иной дефини-
ции, нашедшей отражение в теории криминали-
стики, к одной из которых относится дефиниция 
криминалистической характеристики преступле-
ния. В последнее время с развитием ряда направ-

лений криминалистической науки она подверг-
лась значительной критике, как справедливой, 
так и незаслуженной. Однако это прямо свиде-
тельствует о ее продолжающемся исследовании 
и указывает на ее живучесть и обоснованность 
существования.

Категория «криминалистическая характе-
ристика» появилась в середине прошлого века в 
связи с осознанием в науке потребности ее раз-
работки и появлением в связи с этим в научных 
исследованиях указаний на необходимость соз-
дания ее научной криминалистической дефини-
ции. При этом первенство во введении в научный 
оборот нового для криминалистической науки 
термина в юридической литературе приписыва-
ется таким ученым, как А. Н. Колесниченко [3, 
с.10]  и Л. А. Сергеев [4, с.4], которые практически 
одновременно (на уровне докторской и кандидат-
ской диссертаций в 1967 г. и в 1966 г. соответ-
ственно) обратились к разработке криминалисти-
ческой характеристики преступления, имеющей, 
по их мнению, особое значение не только для 
следственной практики, но и для выработки науч-
ных рекомендаций. 

Следует отметить, что, в том или ином 
аспекте, изучению и анализу элементов кримина-
листической характеристики посвятили свою 
деятельность достаточно большое количество 
ученых в различный период времени, что свиде-
тельствует о ее значимости. Последняя, по спра-
ведливому мнению некоторых авторов, заключа-
ется в том, что наличие «криминалистической 
характеристики позволяет иметь предваритель-
ное знание о проявлениях определенного вида 
преступлений в реальной действительности и, в 
функциональном аспекте, является действенным 
средством прогнозирования оптимального 
направления следственного поиска» [5, с.149]. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную зна-
чимость данной категории, она неоднократно  
подвергалась достаточно жесткой научной кри-
тике. В частности, Р. С. Белкин, отмечал «что воз-
лагавшиеся на данную категорию надежды не 
оправдались, поскольку, по сути, к действительно 
криминалистическим элементам в ней можно 
отнести только способ совершения преступления 
и оставляемые им следы, а потому следует вер-
нуться к оправдавшему себя перечню обстоя-
тельств, отраженных в предмете доказывания» 
[6, с.274]. Все же отметим, что указанный автор 
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позднее подчеркивал, что этот перечень должен 
быть снабжен «детальными комментариями, рас-
крывающими криминалистическую сущность» 
содержащихся в нем обстоятельств [7, с.221].

Тем не менее, надо признать, и этот факт 
является неоспоримым, что на протяжении доста-
точно длительного по научным меркам времени 
криминалистическая характеристика преступле-
ния все-таки отвечала запросам практической 
деятельности. Продолжалось это даже с появле-
нием современных взглядов относительно поло-
жений теории криминалистической характери-
стики, которые имели сходную с ней природу, 
например, механизм преступления. Не вступая в 
дискуссию о соотношении данных научных поня-
тий и их значения, отметим, что оба направления 
проявили свою жизнеспособность и существуют 
в науке и сегодня.

Действительно, анализ научных исследова-
ний в рассматриваемой сфере в настоящее время 
позволяет выявить примерно равное использова-
ние однородных по своей природе дефиниций 
криминалистической методики – криминалисти-
ческой характеристики преступлений и меха-
низма преступной деятельности [8, с.110]. Ученые 
достаточно активно используют обе указанные 
научные категории при создании научных поло-
жений и разработке на их основе практических 
рекомендаций раскрытия и расследования 
отдельных видов преступлений.

Как представляется, данные научные 
системы не только могут, но и должны существо-
вать во взаимозависимости, так как отражают 
различные аспекты криминалистического зна-
ния. Криминалистическая характеристика, по 
нашему мнению, является более широким поня-
тием по отношению к понятию механизма престу-
пления. Обусловлено это тем, что первая из этих 
категорий является существующей вне деятель-
ности по расследованию конкретного уголовного 
дела научной категорией, являясь абстрактной 
моделью преступления отдельного вида [9, с.120]. 
В свою очередь, как справедливо отмечается 
исследователями, «механизм преступления, 
характеризует не качественную, а последова-
тельную, технологическую сторону события пре-
ступления и, в конечном итоге, закономерности 
механизма преступления образуют в совокупно-
сти криминалистическую характеристику пре-
ступной деятельности» [10, с.97].

В «криминалистическую характеристику 
включается не классификация, а описание пре-
ступления на основе его классификационных 
данных, не классификация способов совершения 
и сокрытия преступлений, а описание тех из них, 
которые типичны для данного вида преступлений, 
не классификация по личности преступника, а 

описание тех признаков, которые характерны для 
круга лиц, среди которых может находиться веро-
ятный преступник, и т. п.» [1, с.125].

Как известно, единственный путь познания 
прошлого преступного события – от следов, 
оставленных в настоящем к установлению обсто-
ятельств его совершения посредством выдвиже-
ния и проверки версий [11, с.250]. В связи с этим, 
по нашему мнению, именно криминалистическая 
характеристика за счет устойчивых корреляци-
онных связей между отдельными ее элементами 
позволяет выдвинуть обоснованные версии отно-
сительно неустановленных обстоятельств, полу-
чить криминалистически значимую информацию 
о признаках определенного вида преступлений, а 
также понять изучаемое событие. В познаватель-
ной деятельности следователя, особенно на пер-
воначальном этапе расследования, как правило, 
характеризующемся высокой информационной 
неопределенностью, криминалистическую харак-
теристику не может заменить ни одна аналогич-
ная или похожая система. На это, в частности, 
указывает научный анализ системы криминали-
стической характеристики отдельных видов пре-
ступлений и элементов, входящих в ее состав.

Так, С. П. Митричев справедливо отмечает, 
что «при изучении методики расследования 
отдельных видов преступлений следует обращать 
внимание на типичные признаки, имеющие кри-
миналистическое значение, на особенности дан-
ного вида преступлений, выражающиеся в спосо-
бах совершения преступлений, характерных сле-
дах, оставляемых на месте преступления, пре-
ступных связях, профессиональных и преступных 
навыках личности преступника, т. е. на все то, что 
является типичным, общим и включается в кри-
миналистическую характеристику преступления» 
[12, с.13], имея в связи с этим четкую поиско-
во-познавательную направленность.

Именно это обстоятельство предопреде-
ляет выбор криминалистической характеристики 
как наиболее правильной системы, элементы 
которой должны стать базой создания научных 
положений и разработки на их основе практиче-
ских рекомендаций.

Однако, соглашаясь с мнением уважаемых 
ученых, хочется отметить, что в отдельных слу-
чаях, кроме типичных для всех видов преступле-
ний признаков, могут быть выявлены признаки, 
которые характерны только для отдельных видов 
преступлений [13, с.18].

Немало споров на сегодняшний день вызы-
вает вопрос об элементном составе криминали-
стической характеристики преступления. Его 
дискуссионность обусловлена не теоретическими 
противоречиями, а, как нам кажется, особенно-
стями того вида преступления, модель которого 
создается. 
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При рассмотрении структуры криминали-
стической характеристики отдельных видов пре-
ступлений ученые высказывают различные точки 
зрения, в связи с чем, виды и количество элемен-
тов, входящих в ее состав существенно разнятся. 
Так представители научного сообщества крими-
налистов сошлись в  единодушном мнении только 
относительно четырех основных элементов, вхо-
дящих в структуру криминалистической характе-
ристики. К ним можно отнести  способ соверше-
ния преступления, следовую картину, предмет 
посягательства и характеристику субъекта пре-
ступления.

Так, помимо указанных элементов, В. Г. 
Танасевич в анализируемую систему включал 
обстановку совершения преступления, а также 
осуществляемую как в процессе так и после 
совершения преступления маскировку, направ-
ленную на сокрытие преступного деяния и вино-
вных лиц [14, с.92].

Несколько иначе мыслит И. А. Возгрин, 
который, определяя элементный состав кримина-
листической характеристики, включает в систему 
ее элементов «последовательность, сроки рас-
следования и законодательно закрепленные осо-
бенности производства по делам данной катего-
рии; описание состояния и значения борьбы с 
отдельными видами преступлений и классифика-
цию преступлений по способу совершения и лич-
ности преступника» [15, с.6]. Думается, что в дан-
ном случае происходит смешение процессуаль-
ных, криминалистических и криминологических 
аспектов, что является излишним.

Л. А. Сергеев полагает, что «кроме особен-
ностей способов и следов преступлений, обстоя-
тельств, характеризующих участников престу-
плений и преступные связи, объективную сто-
рону, время, место и обстановку совершения 
преступления, объект посягательства и взаимос-
вязь указанных факторов, в криминалистическую 
характеристику могут входить и прочие состав-
ляющие» [4, с.5]. При этом, автор не указал, какие 
конкретно составляющие, кроме перечисленных, 
должны входить в ее состав. 

В этой связи нельзя не согласиться с мне-
нием авторов, указывающих, что раз и навсегда 
определенного, исчерпывающего и окончатель-
ного перечня элементов криминалистической 
характеристики для всех видов преступлений нет 
и быть не может. Характеристики различных 
видов преступлений неизбежно будут разниться, 
поскольку не могут не разниться их отдельные 
особенности, поэтому перечисление элементного 
состава криминалистической характеристики 
оправданно не для общего определения этой 
научной категории, а лишь при ее детализации 
относительно отдельных видов преступлений. В 
таком перечне, как верно утверждает И. И. Руб-

цов, «обязательно окажутся элементы преступ-
ного события, которые будучи существенными 
для одних преступлений, могут не иметь такого 
значения для других» [16, с.16].

Считаем целесообразным, в данном случае, 
прислушаться к мнению авторов, полагающих не 
только возможным, но и необходимым выделение 
минимума основных структурных элементов кри-
миналистической характеристики преступлений 
отдельного вида, руководствуясь правилом четы-
рех «С», а именно: субъект – ситуация – способ – 
следы [17, с.47]. Представляется, что данный 
перечень следует взять за основу в расследова-
нии преступлений, поскольку место, обстановка, 
время совершения преступления охватывается 
понятием «ситуация преступной деятельности», а 
орудия и средства – понятием «способ соверше-
ния преступления». 

В заключении хотелось бы указать на спра-
ведливое замечание выдающегося ученого-кри-
миналиста Р. С. Белкина и присоединиться к его 
мнению относительно того, что «криминалистиче-
ская характеристика – это особая категория, 
которая имеет сугубо поисковое, ориентирующее 
значение. Этому служат статистически определя-
емые корреляционные связи (вероятностные 
зависимости) между ее элементами, позволяю-
щие ориентироваться в предмете и направлениях 
поиска» [1, с.103].
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. В научной статье рассматриваются элементы криминалистической характе-
ристики личности преступника при расследовании преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей. Одним из современных способов воз-
действия преступника при совершении отдельных видов общественно опасных деяний высту-
пает кибербуллинг, который наносит непоправимый моральный и физический вред жертве 
преступления. Личность преступника включает в себя совокупность социально-психологиче-
ских характеристик, которые становятся причиной, а в последующем, следствием обществен-
но опасного деяния. Реализуя преступный умысел, лицо намеревается применить угрозу, 
травлю, оскорбление. Представленные манипуляционные методы кибербуллера приводят, 
как правило, жертву к завершающему этапу – самоубийству. Авторами обоснована необходи-
мость разработки эффективных превентивных мер, которые позволят сократить количество 
латентных преступлений, совершаемых при помощи социальных сетей. Криминалистическая 
характеристика личности преступника позволяет проанализировать основные черты и сфор-
мировать методику выявления указанных лиц. На основе изученного зарубежного опыта 
сформулировано предложение по разработке инструкции, нацеленной на минимизацию  рас-
пространения в социальных сетях информации, нарушающей права и свободы, человеческое 
достоинство личности, а также применение искусственного интеллекта для размещения за-
прещенной информации в телекоммуникационном пространстве. Помимо этого, обосновано 
дополнение содержательной части уголовного законодательства нормами, которые бы уже-
сточили наказание для лиц, совершающих преступление посредством кибербуллинга с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей.  Определяющей задачей авто-
ров научной статьи является исследование и выявление особенностей криминалистической 
характеристики личности преступника, совершающего насилие в глобальной сети «Интер-
нет».

Ключевые слова: кибербуллинг, криминалистическая характеристика, преступник, 
жертва, угроза, травля, насилие.
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Annotation. The article examines individual elements of the criminalistic characteristics of the 
criminal’s personality in the investigation of crimes committed using information and telecommuni-
cation networks. Cyberbullying, which causes irreparable moral and physical harm to the victim of a 
crime, is one of the modern ways of influencing a criminal when committing certain types of socially 
dangerous acts. The personality of a criminal includes a set of socio-psychological characteristics 
that become the cause and, subsequently, the consequence of a socially dangerous act. By realizing 
criminal intent, a person intends to use a threat, harassment, or insult. The presented manipulative 
methods of cyberbullying, as a rule, lead the victim to the final stage – suicide. The authors substan-
tiate the need to develop effective preventive measures that will reduce the number of latent crimes 
committed using social networks. The criminalistic characterization of the criminal’s personality 
makes it possible to analyze the main features and form a methodology for identifying these individ-
uals. Based on the studied foreign experience, a proposal has been formulated to develop instruc-
tions aimed at minimizing the dissemination of information on social networks that violate human 
rights and freedoms, human dignity, as well as the use of artificial intelligence to place prohibited 
information in the telecommunications space. In addition, it is proposed to supplement the substan-
tive part of the criminal legislation with norms that would toughen the punishment for persons who 
commit crimes through cyberbullying using information and telecommunication networks. The de-
fining task of the authors of the scientific article is to study and identify the features of the criminal-
istic characteristics of the personality of a criminal who commits violence on the global Internet.

Key words: cyberbullying, criminalistic characteristics, criminal, victim, threat, harassment, 
violence.

Информационно-телекоммуникационные 
технологии на сегодняшний день зани-

мают одно из ведущих мест в инновационном 
развитии определяющих сфер жизнедеятельно-
сти общества. Посредством интернета человече-
ство взаимодействует друг с другом на удалён-
ном режиме и обменивается необходимой инфор-
мацией, которая значима и полезна. Однако 
среди позитивных аспектов использования 
информационного пространства, выделяют и 
негативные, которые все чаще применяются в 

преступной деятельности. При этом, воздействие 
преступника на жертву происходит посредством 
отдаленного психологического и эмоционального 
неблагоприятного влияния. Рассмотрим одну из 
форм проявления воздействия преступника при 
совершении преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей - 
кибербуллинг. 

Истоки формирования понятия «кибербул-
линг» было введено Биллом Бэлси (Bil Belsey). Он 
рассматривал кибербуллинг как «использование 
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информационных и коммуникационных техноло-
гий, например, электронной почты, мобильного 
телефона, личных интернет-сайтов, для намерен-
ного, неоднократного и враждебного поведения 
лица или группы, направленного на оскорбление 
других людей» [1].

Личность преступника, воздействовавшего 
посредством кибербуллинга на потерпевшего, в 
полной мере на сегодняшний день не исследо-
вана. Анализируя российское законодательство, 
мы заключили, что  определение данного явления 
в нормативно-правовой базе полностью отсут-
ствует. В связи с неурегулированностью и нере-
шённостью данного вопроса, возникают про-
блемы правоприменения и практической реали-
зации указанного термина. 

В предписаниях распоряжения Министер-
ства просвещения закреплен термин буллинг, на 
основе которого авторами сформулировано 
понятие кибербуллинга. Так, согласно  Распоря-
жению Минпросвещения России от 25.12.2019 № 
Р-145 «Об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, дополни-
тельным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися», под буллингом 
понимается «проявление агрессии, в том числе 
физическое насилие, унижение, издевательства в 
отношении обучающегося образовательной орга-
низации со стороны других обучающихся и/или 
учителей. Одна из современных разновидностей 
буллинга - кибербуллинг, травля в социальных 
сетях» [2].

Рассматривая кибербуллинг в контексте 
уголовного законодательства, отметим, что в 
настоящее время в нем отсутствуют нормы, кото-
рые непосредственно предусматривали бы при-
влечение лица к уголовной ответственности. Вме-
сте с тем, необходимо обратить внимание на ряд 
статей  УК РФ, косвенно касающихся привлече-
ния лица к ответственности, где способом воз-
действия на потерпевшего в том числе являлся 
кибербуллинг (например, статья 128.1 УК РФ 
«Клевета», статья 298.1  УК РФ «Клевета в отно-
шении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, 
сотрудника органов принудительного исполнения 
Российской Федерации», статья 110 УК РФ «Дове-
дение до самоубийства и др») [3].

Воздействие преступника на жертву путём 
кибербуллинга в информационно-коммуникаци-
онном пространстве, выступает одной из разно-
видностью противоправного деяния. В этой 
связи, необходимо рассмотреть  криминалисти-

ческую характеристику  личности преступника на 
основе сформировавшихся фундаментальных 
криминалистических учений. 

На сегодняшний день в научном сообще-
стве ведутся дискуссии, связанные с анализом, 
структурой и подходами к определению   понятия 
«личности преступника». Нельзя не согласиться с 
мнением авторов научно-практического пособия 
под редакцией Я.В. Комиссаровой, которые 
утверждали, что «личность преступника охваты-
вает систему биологических, социальных и пси-
хических свойств человека, сведения о которых 
отражены в окружающей среде и могут оказать 
существенное влияние на организацию поиско-
во-познавательной деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений» [4].

По мнению Ю.М. Антоняна, «личность пре-
ступника есть совокупность интегрированных в 
ней различных социально значимых негативных 
свойств, образовавшихся в процессе многооб-
разных и систематических взаимодействий с 
другими людьми» [5]. В.Н. Кудрявцев акцентиро-
вал внимание на том, что это «абсолютно любой 
человек, который виновно совершил противо-
правное деяние, запрещенное уголовным зако-
ном под угрозой наказания» [6]. Данное опреде-
ление представляется наиболее точным и лако-
ничным, поскольку отражает специфические 
черты личности преступника, выделяя основные 
признаки общественной опасности, виновности и 
противоправности.  

Агрессивное поведение кибербуллера по 
отношению к жертве заключается в угрозах, 
травле, оскорблениях и завершающим этапом  - 
доведения лица до самоубийства. Основная цель 
преступника  направлена на подрыв как индиви-
дуального, так и общественного порядка.  Агрес-
сия является целенаправленным деструктивным 
поведением, нарушающим нормы морали, права, 
которые наносят  вред физическому и мораль-
ному состоянию лица. Одной из разновидностей 
агрессии, влияющей на эмоциональное состоя-
ние жертвы через информационно-телекоммуни-
кационные сети, выступает травля. 

Под травлей понимается распространение 
полученных, достоверных сведений, унижающих 
честь и достоинство личности, а также подрыва-
ющих его репутацию, эмоциональное состояние  
с помощью и под влиянием   интернет ресурсов. 

Кибербуллинг активно распространяется в 
сети Интернет и выступает главным агрессором в 
глобальной сети. В кибербуллинге принято выде-
лять стороны, которые непосредственно уча-
ствуют в данном процессе: преступник (кибер-
буллер), жертва и иные лица, которые могут 
выступать свидетелями, наблюдателями. 

Анализируя криминалистическую характе-
ристику, отметим, что кибербуллинг заключает  
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три основных элемента: во-первых, лицо, кото-
рое способно пойти на риски и  совершить проти-
воправное деяние; во-вторых, мотив и цель пося-
гательства; в-третьих, отсутствие внешних фак-
торов или иных лиц, способных   предотвратить 
умысел преступника.  Выделяя основные эле-
менты, необходимо обозначить такие составляю-
щие преступления как: орудие, способ соверше-
ния преступления, лицо, способствующее совер-
шению преступления и свидетели, которых лицо 
стремится напугать. 

Особое место в криминалистической харак-
теристике отводится потерпевшему (жертве), 
поскольку именно данной категории с помощью  
интернет-травли наносится непоправимый 
моральный и физический вред. Посредством 
психологического воздействия происходит само-
разрушение личности, жертва испытывает страх, 
полное одиночество и безвыходность из ситуа-
ции. Наиболее ярким проявлением психологиче-
ского воздействия является психическое рас-
стройство. 

Воздействие преступника на потерпевшего 
(жертву) играет немаловажное значение, 
поскольку благодаря своим противоправным 
действиям наступают общественно-опасные 
последствия. На сегодняшний день судебно-след-
ственная практика свидетельствует о том, что 
кибербуллинг  применяется  к несовершеннолет-
ним. Так, например, Тобольским районным судом 
был вынесен обвинительный приговор в отноше-
нии Филиппа Будейкина, который являлся адми-
нистратором «группы  смерти» и входя в доверие 
к несовершеннолетним, раздавал участникам 
задания с целью доведения их до самоубийства. 
Привлечь Будейкина к уголовной ответствен-
ность из пятнадцати эпизодов удалось только по 
двум.  

К резонансным уголовным делам, связан-
ным с доведением до самоубийства при помощи  
информационно-телекоммуникационных сетей, 
относится группа «Синий кит», целью которой 
являлось психологическое давление на несовер-
шеннолетнего с последующим доведением до 
самоубийства. 

Представленные примеры иллюстрируют, 
что значительное влияние на эмоциональное 
состояние личности оказывает именно преступ-
ник и от того какие он предпримет способы воз-
действия на несовершеннолетние лицо, будет 
зависеть  исход дальнейших событий. В большин-
стве случаев личностью потерпевшего от травли 
являет лицо, не достигшее  возраста 18 лет,  
поскольку данная категория активно пользуется 
социальными сетями и имеет менее устойчивое 
психическое здоровье. 

Преступник, планирующий идеальное пре-
ступление,   использует как способ совершения 
преступления информационно-телекоммуника-
ционные сети. Обладая специальными знаниями 
в области информационных технологий, лицо 
уделяет большее внимание сокрытию следов 
преступления и сохранению определённой ано-
нимности. Устанавливая эмоциональный контакт, 
преступник легко располагает к себе жертву и 
осуществляет на неё психологическое воздей-
ствие. Возрастные характеристики личности пре-
ступника обычно варьируются от 18 до 35 лет, 
поскольку именно данная категория способна 
посредством своего влияния довести лицо до 
самоубийства. 

Однако на сегодняшний день участились 
случаи кибербуллинга со стороны несовершен-
нолетних, в связи с влиянием социальных сетей и 
повышенной агрессией к обществу. Согласно 
статистическим данным  за 2024 год – 59 % детей 
считают подростков наиболее агрессивными в 
Интернете;    55% – уверены, что травля в сети в 
сети так же опасна, как и в реальности;    54 % –  
замечают рост агрессии в Интернете [7].

Рассматривая криминалистическую харак-
теристику личности преступника, стоит акценти-
ровать внимание на психологическом его типе 
личности. Нельзя не согласиться с мнением В.Б. 
Клишкова, Е.В. Стебеневой  и М.А. Яковлевой, 
которые выделяли типологии личности, «в зави-
симости от вида киберпреступления и личности 
киберпреступников возможно классифициро-
вать на отдельные типы: идеологический тип 
(распространение сведений экстремистского 
характера, пр.); корыстный тип (предмет посяга-
тельств – как денежные средства, включая вирту-
альные, использование поддельных документов, 
так и предметы, характеризующиеся ценностью в 
киберпространстве (например, предметы игры)); 
насильственный тип (склонение к суициду, к дру-
гому убийству, к причинению вреда посредством 
как запугивания, так и шантажа, пр.); сексуаль-
ный тип (распространение в сети Интернет мате-
риалов порнографической направленности, вов-
лечение в действия развратного сексуального 
характера и пр.); исследовательский тип (харак-
теризующийся самоутверждением, приобрете-
нием особого статуса в сети Интернет посред-
ством реализации кибератак, формирования 
вредоносных вирусов, и пр.)» [8]. 

Анализируя зарубежной опыт, отметим, что 
в  Китайской Народной Республике применяются 
жесточайшие меры по отношению к лицам, 
совершающим преступления с помощью инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. При 
поддержке Верховного народного суда,  Гене-
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ральной прокуратуры и Министерства обще-
ственной безопасности страны была разрабо-
тана инструкция, целью которой являлась мини-
мизация распространения в социальных сетях 
информации, нарушающей права и свободы, 
человеческое достоинство личности, а также 
применение искусственного интеллекта для раз-
мещения запрещенной информации в телекомму-
никационном пространстве [9].

Изучая законодательство Республики Бела-
русь констатируем, что на сегодняшний день в 
большей степени применяются административ-
ные составы правонарушений, и норма, предус-
матривающая уголовную ответственность, напри-
мер,  статья 10.2 КоАП РБ «Оскорбление»,     ста-
тья 188 УК БР «Клевета».  

Во многих странах должная регламентация  
нормативно-правовой базы, позволяет миними-
зировать  распространение кибербуллинга, 
однако, существуют и страны, где количество 
преступлений, совершенных  лицом с помощью 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
остается на достаточно высоком уровне. 

В связи с активным распространением дан-
ного явления и отсутствием четкой нормативной 
регламентации как в России, так и в других госу-
дарствах, достаточно сложно привлечь лицо к 
административной или к уголовной  ответствен-
ности, а многие факты кибербуллинга  из-за сво-
его латентного характера остаются официально 
незарегистрированными.

По результатам исследования, авторы 
заключили, что криминалистическая характери-
стика личности преступника, совершившего пре-
ступление посредством использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чает: биологические, социальные и психические 
компоненты.

Политика государства должна быть наце-
лена на минимизацию распространения кибер-
буллинга в том числе среди несовершеннолетних. 
Обусловлена необходимость на примере зару-
бежного законодательства разработки инструк-
ции, позволяющей  минимизировать распростра-
нение в социальных сетях информации, наруша-
ющей права и свободы, человеческое достоин-
ство личности, а также применение 
искусственного интеллекта для размещения 
запрещенной информации в телекоммуникацион-
ном пространстве. Помимо этого, целесообразно 
дополнить содержательную часть отечествен-
ного уголовного законодательства нормами, 
позволяющими привлечь к уголовной ответствен-
ности виновных и, как следствие, не допустить 

увеличение количества случаев кибербуллинга, 
при совершении преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей.    
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Актуальность заявленной темы вполне 
очевидна. На сегодняшний день в пра-

воохранительной деятельности уже используется 
разнородный спектр цифровых технологий, а 
также внедряются новые наработки. Как отме-
чала Т.О. Фролова «современные программные 
средства и автоматизированные системы неотде-
лимы от судебно-экономических, компьютер-
но-технических, инженерно-технических и многих 
других экспертиз, проводимых в ходе расследо-
вания преступлений в информационной сфере в 
целях повышения эффективности работы судеб-
ного эксперта и достоверности полученных им 
результатов» [11, с. 1]. Действительно, на сегод-
няшний день в различных судебно-экспертных 
исследованиях используются специально разра-
ботанные программы и системы. Например, в 
судебной компьютерной экспертизе применя-
ются такие программы как Мобильный кримина-
лист, Belkasoft Evidence Center, DMDE, Passware и 
многие другие. В некоторых экспертно-кримина-
листических подразделениях при производстве 
габитоскопической экспертизы используется 
программное средство GIMP, в дактилоскопии 
несколько десятков лет успешно функционирует 
АДИС «ПАПИОН». В научном сообществе данная 
тема активно обсуждается. Так, например, раз-
личные аспекты информационного обеспечения 
судебной экспертизы рассматривались в ряде 
работ таких ученых как Т.В. Аверьянова, В.Ю. 
Владимиров [1;2;3], Е.Р. Россинская [9; 10], И.В. 
Горбачев [4], И.В. Латышов [6;7], А.И. Хмыз [12], 
М.В. Николаев [8] и других ученых-криминали-
стов. По нашему мнению, данная проблема тре-
бует решения на фундаментальном уровне. Наи-
более наглядно это просматривается на примере 
цифровизации судебно-баллистической экспер-
тизы. Речь идет о методическом обеспечении 
производства судебно-баллистической экспер-
тизы и необходимости ее перевода в виртуаль-
ную среду. Решением определенной проблемы 
является твердотельная цифровая копия объекта 
судебно-баллистической идентификационной 
экспертизы. Для начала раскроем дефиницию 
данного термина. 

Под твердотельной цифровой копией пули/
гильзы следует понимать копию исследуемого 
объекта в цифровом виде, которая транслирует 
криминалистически значимую информацию 
исходного материального объекта (пули/гильзы) в 
виртуальной среде.  Возникают вопросы: в чем 
же преимущество твердотельной копии? Дей-
ствительно ли это необходимость экспертно-кри-
миналистической деятельности или модное вея-
ние цифровизации? 

Отвечая на поставленные вопросы, стоит 
перечислить ряд преимуществ твердотельной 
цифровой копии объекта над его материальной 
версией. Твердотельная цифровая копия по отно-
шению к материальному объекту обладает глав-
ным преимуществом – на нее не действуют нега-
тивные последствия воздействия внешней среды 
в течение идентификационного периода (окисле-
ние или коррозия и др.), то есть копия объекта 
неизменна и тождественна натурному объекту на 
момент его фиксации путем перевода в цифро-
вой вид, изъятия и исследования.  Таким образом, 
исследование можно провести без самого натур-
ного объекта. Оперирование трёхмерными вир-
туальными моделями (твердотельными цифро-
выми копиями) устраняет зависимость производ-
ства экспертизы от наличия объекта, а также 
места его нахождения. Данное преимущество 
обладает еще одним не мало важным аспектом. 
Ввиду того, что объект судебно-баллистической 
идентификационной экспертизы со временем не 
меняется, баллистический учет из года в год 
будет пополняться все большим количеством 
объектов, пригодных для исследований. Это 
весьма важно при расследовании преступлений 
прошлых лет. Зачастую из-за пройденного боль-
шого промежутка времени криминалистически 
значимая информация с поверхности исследуе-
мых объектов утрачивается – твердотельная 
цифровая копия объектов же данную информа-
цию сохраняет в неизменном виде на определен-
ный период времени. Это создает благоприятные 
условия для раскрытия и расследования боль-
шего количества преступлений, совершенных с 
применением огнестрельного оружия, а также в 
сфере незаконного оборота оружия. 

В качестве еще одного положительного 
аспекта необходимо отметить быстрый обмен 
данными и оцифрованными объектами баллисти-
ческих учетов. В случае же с натурными объек-
тами последние в целях постановки на учет 
отправляются фельдъегрской связью, что тре-
бует значительных материальных и временных 
ресурсов, учитывая размеры нашей необъятной 
Родины. В то время как твердотельная цифровая 
копия обеспечит одномоментную постановку 
объекта на учет на всей территории Российской 
Федерации, при этом экспертно-криминалисти-
ческое подразделение каждого региона будет 
иметь доступ к единому баллистическому учету. 
На данной проблеме в свое время акцентировал 
внимание А.В. Кузнецов: «коммуникационная 
составляющая – важнейший элемент, определяю-
щий результативность технико-криминалистиче-
ского обеспечения с использованием криминали-
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стических пулегильзотек в раскрытии и рассле-
довании преступлений» [5, с. 68]. На сегодняшний 
день это вполне реализуемо. 

Приведенные аспекты указывают на необ-
ходимость перевода судебно-баллистической 
идентификационной экспертизы, а также балли-
стического учета в виртуальную среду путем 
использования твердотельной цифровой копии. 
Решение этой задачи в сфере цифровизации 
судебно-баллистической экспертизы будет важ-
ным шагом в совершенствовании научно-методи-
ческого обеспечения судебно-экспертной дея-
тельности в целом. Виртуализация судебной дак-
тилоскопической экспертизы – это реальность, 
судебная трасологическая экспертиза уже осва-
ивает этот перспективный метод на практике, 
судебно-баллистическая экспертиза с учетом 
накопленного опыта и новых технических воз-
можностей ждет своего часа.
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Аннотация. Идея цивилизации как социальной упорядоченности, которая несвойствен-
на природе и варварству, уходит корнями в самые ранние политико-правовые представления 
Древнего мира. Устойчивость цивилизации во многом обеспечивалась (и обеспечивается до 
сих пор) коллективной идентичностью, которая содержит представления общности о себе и 
своем месте в пространстве и времени. Появление в современном политико-правовом про-
странстве понятия «цивилизационная идентичность» требует обращения к историко-право-
вому анализу данного феномена, для его корректного смыслового наполнения, что обуслов-
ливает актуальность темы статьи. Делается вывод о том, что развитие представлений о циви-
лизации привело семантической перегруженности и размыванию значения данного понятия, 
множественность трактовок не позволяет сфокусироваться на сути феномена. Позитивная 
коннотация понятия «цивилизация» и в политической риторике, и в обыденном сознании 
практически неизменна на протяжении всего времени его использования при диверсифика-
ции и усложнение цивилизационных моделей в процессе их научного осмысления. Отмечает-
ся, что представители отечественной политико-правовой мысли не только во многом сфор-
мировали представления о генезисе российской цивилизации, но и внесли весомый вклад в 
разработку цивилизационных теорий.

Ключевые слова: цивилизация, идентичность, философско-правовая концепция, исто-
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Annotation. The idea of civilization as social orderliness, which is not inherent in nature and 
barbarism, has its roots in the earliest political and legal ideas of the ancient world. The sustainabil-
ity of civilization was (and still is) largely ensured by collective identity, which contains the communi-
ty’s ideas about itself and its place in space and time. The emergence of the concept of “civilization-
al identity” in the modern political and legal space requires an appeal to the historical and legal 
analysis of this phenomenon, for its correct semantic content, which determines the relevance of the 
topic of the article. It is concluded that the development of ideas about civilization has led to seman-
tic overload and blurring of the meaning of this concept, the multiplicity of interpretations does not 
allow to focus on the essence of the phenomenon. The positive connotation of the concept of “civ-
ilization” both in political rhetoric and in ordinary consciousness is almost unchanged throughout the 
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time of its use in the diversification and complication of civilizational models in the process of their 
scientific understanding. It is noted that the representatives of domestic political and legal thought 
not only largely shaped the ideas about the genesis of Russian civilization, but also made a signifi-
cant contribution to the development of civilizational theories.

Key words: civilization, identity, philosophical-legal concept, history of political-legal thought, 
historical-legal analysis, genesis, diversification.

Полемика в отношении генезиса цивили-
зации в историографии политико-пра-

вовой мысли во многом обусловлена методологи-
ческими подходами, сформировавшимися по 
вопросу определения понятия «цивилизация». 
Идея цивилизации как социальной упорядочен-
ности, которая несвойственна природе и варвар-
ству, уходит корнями в самые ранние полити-
ко-правовые представления Древнего мира. 
Структурирование социального пространства 
позволяло формировать общественную упорядо-
ченность, что в конечном итоге привело к госу-
дарственной форме жизнеустройства. Цивилиза-
ция как характеристика исключительно город-
ской жизни довольно стремительно раздвигала 
пространственные и временные границы, вклю-
чая в свою орбиту все более обширные человече-
ские общности. Устойчивость цивилизации во 
многом обеспечивалась (и обеспечивается до сих 
пор) коллективной идентичностью, которая 
содержит представления общности о себе и 
своем месте в пространстве и времени [24, C. 54].

Цивилизация как термин и теория возникает 
во Франции в XVIII в. в результате развития пред-
ставлений о прогрессе, которые задавали направ-
ление для формирования политико-правовых 
идей эпохи Просвещения. Стремление выстроить 
новую систему ценностей взамен религиозных 
стало одной из причин противопоставления 
«цивилизованного» и «естественного» состояний. 
Так, Ж.-Ж. Руссо, характеризуя первобытность, 
отмечал, что «не было ни образования, ни про-
гресса, бесполезно множились поколения: целые 
столетия протекали в той же первобытной грубо-
сти» [26, C. 69], видя в цивилизации воплощение 
прогресса.

Представления просветителей о поступа-
тельном прогрессивном развитии человечества 
стали причиной того, что цивилизация стала вос-
приниматься как некое идеальное состояние. 
Идея эволюционного развития, изложенная в 
работе Ч. Дарвина «Происхождение видов», спо-
собствовала формированию политико-правовых 
представлений о Европе как образцовой цивили-
зации, чей опыт нужно распространить на весь 
земной шар. Идея превосходства прекрасно впи-
сывалась в колониальные подходы, реализуемые 
европейцами. Достаточно вспомнить, что Р. 
Киплинг всерьез рассуждал о «бремени белого 
человека».

В результате сформировалось нормативное 
понимание цивилизации как абсолютной ценно-
сти. Впоследствии оно воплотилось в представ-
лениях о линейной форме протекания социаль-
ных процессов (развития, функционирования, 
упадка). Сторонники эволюционизма (О. Конт, Э. 
Дюркгейм, Г. Спенсер, Н. Луман и др.) и формаци-
онного подхода в широком его понимании (К.
Маркс, Э. Хосбаум, Э. Томсон, И. Валлерстайн и 
др.) занимались, в основном, темой развития. 
Эволюционизм непосредственно связан с теори-
ями модернизации, отстаивающими развитие от 
простого к сложному с последующей дифферен-
циацией.

Для Э. Дюркгейма цивилизация есть «сово-
купность социальных феноменов, которые не 
являются связанными с определенным социаль-
ным организмом» [12, C. 25], живущая «сверхна-
циональной жизнью». Н. Луман занимался разра-
боткой системных механизмов цивилизационных 
изменений. он полагал, что варьирование возни-
кает при излишке возможностей, порождая 
селекцию – выбор альтернативы, после чего 
наступает рестабилизация, характеризующаяся 
решением проблемы [19, C. 4].

Для историко-правовой науки в XX в. стало 
характерно отождествление понятий «обще-
ственно-историческая общность людей» (форма-
ция) и «цивилизация». При этом термин «цивили-
зация» используется, как правило, для бытовав-
ших культурных сообществ людей. Связано это с 
тем, что в парадигме «цивилизация» сложнее ана-
лизировать мало присущие ей идеи классовой 
борьбы или учение о диктатуре пролетариата.

В парадигме формационного порядка и в 
рамках философии исторического материализма 
проще выстраивать триаду: как социальный 
феномен – класс, как стадия развития – форма-
ция, как источник прогресса – классовая борьба.

В сочетании с одной партией, построенной 
на принципе демократического централизма, 
прикрываемого «коллективностью» руководства, 
место для пространных рассуждений о цивилиза-
ционном прогрессе не остается.

В варианте, близком к общепринятому для 
историографии советского периода и его рециди-
вов в XXI в., основной закон общественного раз-
вития представляется как «закон развития и 
смены общественно-экономических формаций 
от низшей формации к высшей в соответствии с 
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развитием производительных сил и изменением 
способа производства во взаимосвязи с интел-
лектуальным и нравственным развитием челове-
ческой личности» [21, C. 11].

Некоторые представители этого крыла 
истории политико-правовой мысли предлагали 
выделить такую закономерность, как «развитие 
этносов в течение многих сотен лет или тысяче-
летий в конкретных географических и геополити-
ческих условиях», что, по их мнению, формиро-
вало определенный тип цивилизации, «обеспечи-
вающий жизнедеятельность и развитие общества 
в природной среде обитания, а также сохранение 
своей идентичности для воздействия народов 
других цивилизаций» [21, C. 12]. Высказанные 
авторами суждения допустимы в тех случаях, 
когда существование различия в понятиях «фор-
мация» и «цивилизация» не приобретает принци-
пиального значения.

Мир-системная теория И. Валлерстайна 
изложена в его четырехтомном труде «Мир-си-
стема модерна». В истории человечества он 
выделяет два типа цивилизационных систем: 
мини-система и мир-система. Важно отметить, 
что первые встречается «только в очень простых 
аграрных или охотничье-собирательских обще-
ствах» [3, C. 24]. После их исчезновения един-
ственным видом социальной системы (цивилиза-
ции) является мир-система как «общность с еди-
ной системой разделения труда и множественно-
стью культурных систем» [3, C. 24].

Существенным является то, что если 
мир-империй И. Валлерстайн выделяет несколько 
(например, Древний Рим, Россия, Османская 
империя), то мир-экономика едина для всего 
человечества. При этом развитый центр и отста-
лая периферия для мир-экономики неизбежны.

Пожалуй, для сторонников эволюционного 
подхода более всего соответствует следующее 
определение цивилизации: «достижения челове-
чества, которые обеспечивают его прогресс, то 
есть восхождение от животного состояния, а 
затем от стадии дикости и варварства к истинно 
человеческим формам жизни» [29, C. 4].

В результате идея цивилизации проявилась 
как идеология, оправдывающая и закрепляющая 
превосходство одних обществ над другими. Тен-
денция к унификации мира проявилась в форме 
экспансий, колониализма и войн. В настоящее 
время осуществляется попытка насаждения цен-
ностей, моральных императивов и политических 
институтов путем ведения гибридных войн.

Характерной чертой доктрины ведения 
гибридных войн, основными компонентами кото-
рой, по словам бывшего командующего силами 
НАТО в Европе Ф. Бридлафа, служат: диплома-
тия, информация, вооруженные силы и эконо-
мика, является отсутствие разделения на воен-

ные и невоенные операции [16, C. 176]. От первой 
буквы в словах «дипломатия», «информация», 
«вооруженные силы» и «экономика» на англий-
ском языке образована аббревиатура DIME. 
Именно концепт DIME-операций в настоящее 
время коллективный Запад реализует в отноше-
нии России. При этом когнитивная война – это во 
многом борьба за ценности. Одной из её целей 
является изменение индивидуального и коллек-
тивного сознания, разрушение идентичности. 
Прерывание процесса интериоризации традиций, 
норм и ценностей путем внедрения исподволь 
или агрессивного навязывания чуждых позво-
ляет разрушать цивилизационные основы обще-
ства. В свою очередь стремление защитить циви-
лизационную специфику приводит не только к 
попыткам установления барьеров с целью проти-
водействия унификации [6, C. 12], но и к стремле-
нию к нулю конструктивного диалога для уста-
новления взаимопонимания.

Историческое понимание цивилизации свя-
зано с именем Н.Я. Данилевского. Именно его 
работа «Россия и Европа» положила начало при-
знанию того факта, что понятие «цивилизация» 
можно использовать во множественном числе 
[10]. Он поставил под сомнение тождественность 
европейской и общечеловеческой цивилизаций, 
полагая, что культурно-исторические типы обла-
дают собственными признаками, которые не 
транслируются в другие. Изначально восприня-
тая современниками как «литературный курьез», 
книга Н.Я. Данилевского является важной вехой 
в историографии моделей цивилизационного 
развития.

При этом следует отметить, что идеи нели-
нейности в формировании цивилизаций просле-
живаются и в более ранних работах. Примерами 
могут служить труды Ф. Гизо и Ж. де Гобино [7, 8]. 
Развитие же идеи Н.Я. Данилевского об обосо-
бленности процесса формирования и развития 
культурно-исторических типов мы можем наблю-
дать у О. Шпенглера, выделившего 8 культур [34], 
и А. Тойнби, обозначившего 23 цивилизации в 
разных частях света и на различных временных 
отрезках [30]. Представляется важным отметить, 
А. Тойнби предложил для русской цивилизации в 
качестве основополагающего фактора правосла-
вие.

Понятие социальный (исторический) цикл 
связано с концепцией социодинамики культуры 
П. Сорокина [28]. Основываясь на ее положениях, 
можно сделать вывод не только о способности 
цивилизации создавать ценности и поддерживать 
их в пространстве и времени, но и о возможности 
передачи достижений от одной цивилизации дру-
гой.

При этом среди наследуемых социальных, 
материальных и духовных ценностей исследова-
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тели выделяют наличие идейной основы, отвеча-
ющей на основные мировоззренческие вопросы 
(о смысле жизни, Боге, бессмертии души и т.д.), 
которая воплощается в «великих религиозно-ду-
ховных учениях» [31, C. 442], являясь необходи-
мым условием существования цивилизации.

Выделение стадий в жизненном цикле циви-
лизаций (рост – развитие – смерть) позволяет 
говорить об общности их историогенеза. Одной 
из причин смерти цивилизации исследователи 
называют прекращение продуцирования ценно-
стей. Здесь возникает методологическая про-
блема, которая в историографии не решена и по 
сей день. Речь идет о соотношении культуры и 
цивилизации. При признании факта старшинства 
культуры имеется существенное различие в наци-
ональных научных традициях.

Так, в немецкой парадигме, в отличие от 
представлений английских и французских мысли-
телей, данные понятия разведены. И. Кант пола-
гал, что цивилизация – это про материальный, 
экономический и технологический уровни разви-
тия общества. А вот нравственность, мораль и 
духовные ценности – вотчина культуры. Н. Элиас 
в своем исследовании отмечает, что противопо-
ставление терминов производно от противостоя-
ния немецкой аристократии, освоившей сугубо 
внешние признаки культуры, и интеллигенции, 
выступающей в качестве «носителя духа» [35, C. 
59-65].

О. Шпенглер считал, что цивилизация сме-
няет культуру. Прекращение выработки культур-
ных феноменов при их тиражировании происхо-
дит как раз на стадии старения цивилизации. Для 
А. Вебера цивилизация – «область целесообразно 
и полезно освещенного и целесообразно и 
полезно сформированного существования» [4, C. 
8].

Развитие представлений о цивилизации в 
русле обоих подходов закономерно привело 
семантической перегруженности и размыванию 
значения данного понятия. Множественность 
трактовок не позволяет сфокусироваться на сути 
феномена [13, C. 75]. При этом важно отметить 
неизменность позитивной коннотации понятия 
«цивилизация» и в политической риторике, и в 
художественной литературе, и в обыденном 
сознании на протяжении всего времени его 
использования.

С представлениями о генезисе российской 
цивилизации можно встретиться уже на страни-
цах памятников политико-правовой мысли, 
составляющими золотой фонд древнерусской 
литературы. Так, в «Слове о законе и благодати» 
митрополита Илариона убедительно обосновыва-
ется самостоятельность российского государ-
ства буквально с первых дней его существования 
и равноправность христианских народов. Успехи 

Руси у Илариона обусловлены не только воин-
ской храбростью, но и распространением знаний 
и книжной культуры. В «Сказании о Великих кня-
зьях Владимирских Великой Руси», которое дати-
руется началом XVI в. князь Владимир Мономах 
убедительно доказывает боярам самостоятель-
ность и значимость Руси среди других стран [23, 
C. 422-435].

Вектор цивилизационного развития России 
обозначает и старец псковского Елеазарова 
монастыря Филофей, сформулировавший поли-
тико-правовую идею о том, что Москва является 
третьим Римом. На складывание отечественных 
цивилизационных представлений существенно 
повлияли как идея патриарха Никона о том, что 
«священство выше царства», так и представле-
ния его противника протопопа Аввакума о необ-
ходимости праведных дел и чувства долга в отно-
шении ближних и государства.

Историограф Н.М. Карамзин в трактате «О 
древней и новой России», напечатанном лишь 
спустя век после написания, рассуждая о циви-
лизационном пути России, отметил, что деятель-
ность Петра Великого стало причиной того, что 
«мы стали гражданами мира, но перестали быть, 
в некоторых случаях, гражданами России» [17, C. 
999]. Представляется важным отметить, что Н.М. 
Карамзин использует оборот «в некоторых слу-
чаях». Трактат написан в 1811 г. Чуть меньше года 
оставалось до Отечественной войны, в ходе кото-
рой гражданственность россиян проявится в 
полной мере.

П.Я. Чаадаев, находясь во власти норматив-
ного подхода к цивилизации, в первом филосо-
фическом письме горько замечал, что «одна из 
наиболее печальных черт нашей своеобразной 
цивилизации заключается в том, что мы еще 
только открываем истины, давно уже ставшие 
избитыми в других местах…» [32, C. 17].

Великий русский писатель и оригинальный 
мыслитель Ф.М. Достоевский в «Дневнике писа-
теля» отмечает цивилизационную особенность 
России. Она, по его мнению, заключается в том, 
что «выгода России именно, коли надо, пойти 
даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь 
бы не нарушить справедливости. Не может Рос-
сия изменить великой идее, завещанной ей рядом 
веков и которой следовала она до сих пор неу-
клонно» [11, C. 137]. Такие размышления воз-
никли у писателя июне 1876 г. при обострении 
Восточного вопроса, которое приведет к войне 
1877-1878 гг.

Для В.О. Ключевского колонизация страны 
как основной факт русской истории стала осно-
вой для понимания формирования и развития 
российской цивилизации [18, C. 38]. По его мне-
нию, российский цивилизационный тип сформи-
ровался среди соседей, находившихся на одном 
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со славянами, а зачастую, и на более низком по 
сравнению с ними уровне культурного развития. 
В то время как европейцы имели возможность 
непосредственно соприкасаться с древнерим-
ской культурой.

Развитие цивилизационных идей у русских 
философов В.В. Зеньковский связывал с само-
стоятельными построениями, обусловленными 
«не только логикой идей, но и с запросами и усло-
виями русской жизни» [14, C. 11].

Достижения «евразийцев» по формирова-
нию представлений о российской цивилизации в 
концентрированном виде содержатся в работах 
Г.В. Вернадского и П.Н. Савицкого [5; 27, С. 285-
310]. В монографии Г.В. Вернадского особое вни-
мание уделено месту русского народа в истории 
человечества.

Концепция Л.Н. Гумилева, построенная на 
реконструкции отечественной истории с опорой 
на системные связи, по словам академика Д.С. 
Лихачева, позволила «подробно обрисовать 
историко-географический фон, на котором стал-
кивались различные культурные влияния» [9, C. 
11].

Члену-корреспонденту Академии наук по 
разряду историко-политических наук (1911 г.) 
Е.Ф. Шмурло в своем труде «История России (IX-
XX вв.)», по мнению П.Н. Милюкова, удалось «све-
сти русский исторический процесс к общим нача-
лам и понять его как целое» [33, C. 9]. Евгений 
Франциевич, отстаивая органическое развитие 
российской цивилизации, увязывал историю Рос-
сии и других народов.

Подобный подход характерен и для юриста, 
крупнейшего отечественного государствоведа 
Б.Э. Нольде, рассмотревшего правовые про-
блемы единства Российской империи, используя 
«Собрание трактатов и конвенций, заключенных 
Россией с иностранными державами» своего учи-
теля, выдающего юриста-международника Ф.Ф. 
Мартенса [20].

Н.А. Бердяев характеризуя российскую 
цивилизацию, отмечает, что «русская националь-
ная мысль питалась чувством богоизбранности и 
богоносности России» [1, C. 11]. При этом фило-
соф обращает внимание на то, что «Культура 
родилась из культа. Истоки ее сакральны. Вокруг 
храма зачалась она… Цивилизация не имеет 
такого благородного происхождения… Ее проис-
хождение мирское. Она родилась в борьбе чело-
века с природой, вне храмов и культа… Культура 
имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы 
и орудия» [2, C. 523-526]. Здесь мы можем про-
следить влияние немецкой доктрины о соотноше-
нии цивилизации и культуры на формирование 
взглядов Н.А. Бердяева.

С евразийских позиций дает определение 
российской цивилизации М.П. Мчедлов. По его 

мнению, она «из наиболее крупных по территории 
цивилизаций, сформировавшаяся на простран-
ствах Восточной Европы и Северной Азии, само-
бытность которой обуславливается взаимодей-
ствием специфических географических, клима-
тических, этнических, конфессиональных, поли-
тических, исторических факторов» [25, C. 490]. 
Евразийскую принадлежность России отмечает и 
Ю.В. Яковец [36].

И.Б. Орлова при характеристике особенно-
стей цивилизационного развития России особое 
внимание обращает на его дискретный характер: 
«петровское время отрицает допетровское, рево-
люция 1917 года отрицает весь монархический 
период; перестройка 90-х разрушает идеалы 
70-ти советских лет» [22, C. 86].

Монографическое исследование И.Н. 
Ионова посвящено анализу динамики цивилиза-
ционных представлений [15]. В работе в хроноло-
гической последовательности представлены 
этапы формирования цивилизационного созна-
ния в контексте развития знаний о прошлом. Его 
обобщающий труд с особой тщательностью осве-
щает диверсификацию и усложнение цивилиза-
ционных моделей с момента их возникновения и 
до начала XXI в.

Таким образом, развитие представлений о 
цивилизации к привело семантической перегру-
женности и размыванию значения данного поня-
тия. Множественность трактовок усложняет 
фокусировку на сути феномена. При этом пози-
тивная коннотация понятия «цивилизация» как в 
политической риторике, так и в обыденном созна-
нии практически неизменна на протяжении всего 
времени его использования. Историко-правовой 
анализ цивилизационных представлений в кон-
тексте идентичности позволяет сделать вывод о 
том, что представители отечественной полити-
ко-правовой мысли не только во многом сформи-
ровали представления о генезисе российской 
цивилизации, но и внесли весомый вклад в разра-
ботку цивилизационных теорий.
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ 

ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ АКТИВАМ И АККАУНТАМ

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ правовых, технических и этиче-
ских аспектов наследования цифровых ресурсов в условиях цифровизации общества в кон-
тексте российского законодательства. В работе автор исследует правовые аспекты цифрово-
го наследования, включающего в себя аккаунты в социальных сетях, криптовалюту, электрон-
ные кошельки, доменные имена, облачные хранилища. Акцент сделан на анализе законода-
тельных пробелов и противоречий, возникающих при передаче цифрового наследства и на 
проблематике обеспечения приватности и сохранности личной информации в условиях циф-
ровой реальности. Проведен анализ правового опыта, демонстрирующего формирование 
трех концептуальных подходов к определению правовой природы цифровых активов, каждый 
из которых предлагает свое решение проблемы наследования. На основе сравнительно-пра-
вового анализа зарубежных стран (Германия, США, Франция) обоснована возможность вне-
дрения «цифрового завещания». Рассматриваются технические и юридические барьеры до-
ступа наследников к цифровым ресурсам, а также возможные пути их преодоления. Предло-
жены рекомендации по модернизации гражданского права для адаптации к цифровой реаль-
ности.

Ключевые слова: цифровое наследство, цифровые активы, аккаунт, электронный ко-
шелек, цифровая валюта, криптовалюта, персональные данные, доменное имя.
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LEGAL MECHANISMS OF INHERITANCE OF DIGITAL  
RESOURCES IN THE CONTEXT OF CIVIL LAW: PROBLEMS  

OF ACCESS TO ELECTRONIC ASSETS AND ACCOUNTS

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the legal, technical and ethical 
aspects of the inheritance of digital resources in the context of the digitalization of society in the 
context of Russian legislation. In this paper, the author explores the legal aspects of digital inher-
itance, which includes social media accounts, cryptocurrency, electronic wallets, domain names, 
and cloud storage. The focus is on the analysis of legislative gaps and contradictions that arise dur-
ing the transfer of digital inheritance and on the issues of ensuring the privacy and security of per-
sonal information in the digital reality. The analysis of legal experience demonstrates the formation 
of three conceptual approaches to determining the legal nature of digital assets, each of which of-
fers its own solution to the problem of inheritance. Based on a comparative legal analysis of foreign 
countries (Germany, USA, France), the possibility of introducing a “digital will” is substantiated. The 
technical and legal barriers to heirs’ access to digital resources, as well as possible ways to over-
come them, are considered. Recommendations on the modernization of civil law to adapt to digital 
reality are proposed.

Key words: digital inheritance, digital assets, account, electronic wallet, digital currency, cryp-
tocurrency, personal data, domain name.

В эпоху глобального распространения 
информационных технологий, пронизы-

вающих все аспекты человеческой деятельности, 
существенная доля собственности и персональ-
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ных сведений граждан концентрируется в вирту-
альном пространстве, где цифровая трансфор-
мация привела к увеличению объема электрон-
ных активов, которые становятся значимой 
частью личного имущества. Цифровые валюты, 
блокчейн-активы, профили в социальных сетях, 
электронные художественные объекты (NFT), 
дистанционные банковские сервисы, облачная 
почта и аналогичные ресурсы постепенно инте-
грируются в состав имущественных прав физиче-
ских лиц. Однако законодательство многих стран, 
в том числе и России, не учитывает специфику 
цифрового наследства, что создает правовые 
коллизии. Юридическое оформление процедуры 
передачи подобных цифровых объектов по 
наследству остаётся фрагментарным, порождая 
значительные сложности для правопреемников, 
стремящихся распорядиться виртуальным иму-
ществом усопшего. Наследники сталкиваются с 
отказами платформ в предоставлении доступа к 
аккаунтам умерших, потерей криптовалютных 
накоплений и цифровых архивов, в связи с отсут-
ствием в российском законодательстве четких 
механизмов наследования электронных ресур-
сов. Например, наследование криптовалюты 
осложняется отсутствием её признания в каче-
стве объекта гражданского права (ст. 128 ГК РФ), 
а доступ к аккаунтам в социальных сетях блоки-
руется из-за лицензионных соглашений.

Формирование цифрового социума нача-
лось сравнительно недавно – в рамках последних 
двух десятилетий. По этой причине данная про-
блематика остается актуальной и недостаточно 
исследованной, особенно учитывая продолжаю-
щийся процесс накопления эмпирических дан-
ных. Тем не менее, вызовы, связанные с цифро-
вой трансформацией, уже стали предметом вни-
мания правоприменительных структур. Это обу-
славливает необходимость тщательного анализа 
ситуации и создания методик, подкрепленных 
научными исследованиями, для эффективного 
регулирования возникающих вопросов.

Анализ зарубежного, прежде всего англо-
саксонского, правового опыта демонстрирует 
формирование трех концептуальных подходов к 
определению правовой природы цифровых акти-
вов, каждый из которых предлагает свое реше-
ние проблемы наследования.

Теория «трудовая», берущая начало в рабо-
тах Джона Локка, утверждавшего, что человек 
обладает исключительными правами на продукты 
своего физического и интеллектуального труда, 
получает неожиданное развитие в цифровую 
эпоху [11]. Современные исследователи обосно-
ванно проводят параллели между физическим 
созданием и цифровым творчеством. Создание 
уникального контента в социальных сетях, фор-
мирование персональных медиаархивов, генера-

ция криптографических ключей – все эти дей-
ствия требуют интеллектуальных и временных 
затрат, что по аналогии создает основания для 
признания права собственности.

Утилитаристский подход, уходящий кор-
нями в философию Бентама, находит свое отра-
жение в экономической целесообразности насле-
дования цифровых ценностей [7].

Наследственное право на виртуальные 
ресурсы стимулирует пользователей к созданию 
и накоплению цифровых коллекций, аналогичных 
материальным объектам.

Заинтересованность в сохранении и пере-
даче таких активов способствует как личной 
выгоде, так и экономическому прогрессу обще-
ства.

Наиболее дискуссионной представляется 
экстраполяция теории личности. Данная идея, 
восходящая к Гегелю, трактует собственность как 
отражение идентичности индивида.

Учетные записи в соцсетях и почте воспри-
нимаются как цифровое продолжение личности, 
формирующее публичный образ. Как семейные 
реликвии, они несут эмоциональную ценность, а 
после смерти владельца могут служить виртуаль-
ным мемориалом.

Важно раскрыть значение термина «цифро-
вое наследие».

Говоря об общих положениях, согласно ста-
тье 1112 ГК РФ - наследство включает в себя 
имущество, права и обязанности, принадлежав-
шие наследодателю на момент открытия наслед-
ства, исключая личные неимущественные права и 
нематериальные блага.

На данный момент нет закрепленного в нор-
мах законодательства термина «цифровое насле-
дие», однако в обобщенном понимании оно пред-
ставляет собой комплекс электронных ресурсов 
и учетных записей, которые принадлежали лицу 
при его жизни. К ним относятся:

 – имущественные права: цифровые валюты 
(включая криптовалюты), цифровое искус-
ство (например, NFT), программные лицен-
зии, а также иные виртуальные активы, 
обладающие финансовой значимостью;

 – неимущественные: профили в социальных 
сетях, персональные блоги, аккаунты на 
дискуссионных платформах, электронная 
почта, облачные хранилища, медиафайлы 
(фото, видео), приватные документы и про-
чие данные, представляющие ценность, 
связанную с личностью лица.
Цифровые активы (к примеру, цифровой 

рубль, цифровые права), как объекты граждан-
ских прав, закрепленные статьей 128 Граждан-
ского кодекса РФ, рассматриваются в составе 
наследства, однако их переход зависит от право-
вого режима, устанавливаемого законодатель-
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ством и договорными условиями. Наследование 
таких активов зачастую ограничивается соглаше-
ниями с операторами платформ, регулирующими 
доступ к аккаунтам и токенам. Легализованные 
активы, такие как цифровой рубль, приравнива-
ются к безналичным деньгам, что позволяет при-
менять к ним правила завещательных распоря-
жений (ст. 1128 ГК). Наследственное оформление 
цифрового рубля аналогично процедуре для бан-
ковских вкладов.

Цифровая валюта, определяемая как элек-
тронные данные, используемые для платежей или 
инвестиций, не приравнивается к денежным 
средствам [2]. Ее наследование осложнено отсут-
ствием механизма подтверждения принадлежно-
сти активов, что создает сложности для нотариу-
сов.

Цифровые финансовые активы, включая 
обязательственные права и участие в капитале, 
наследуются на основании свидетельства о праве 
на наследство с обязательной фиксацией пере-
хода оператором информационной системы. 

Утилитарные цифровые права, легализо-
ванные тем же законом, предусматривают требо-
вания передачи вещей, услуг или прав на интел-
лектуальную собственность, но порядок их 
наследования законодательно не урегулирован.

Таким образом, переход цифровых активов 
по наследству возможен только для объектов с 
четким правовым статусом, тогда как нерегули-
руемые активы (аккаунты в соцсетях, NFT, игро-
вые предметы и иное) требуют разработки специ-
альных механизмов учета и передачи в рамках 
нотариальной практики.

В соответствии со ст. 141.1 ГК цифровые 
права формируются и реализуются в рамках 
регламента информационной системы, что тре-
бует от пользователя регистрации на платформе 
и создания цифрового кошелька (в рамках владе-
ния ЦФА). Нотариус устанавливает принадлеж-
ность имущества наследодателю на основе доку-
ментов (свидетельств, договоров) или данных 
регистрационных органов. Отчет о состоянии 
кошелька может служить подтверждением для 
включения активов в наследственную массу. Ана-
логичные механизмы действуют на краудфандин-
говых платформах.

Наследники, пытаясь получить доступ к 
платформе без нотариуса, сталкиваются с необ-
ходимостью знать логин, пароль и SMS-код для 
верификации. Банковская проверка усложнена 
из-за обязанности кредитных организаций бло-
кировать счета после уведомления о смерти, за 
исключением случаев, предусмотренных зако-
ном.

Зарубежные подходы предлагают модель 
«управления» активами через посредника, учиты-
вающего волю умершего и запросы семьи. 

Однако предоставление наследнику полного 
доступа к кошельку может нарушить конфиден-
циальность данных. Оптимальным решением 
считается создание для правопреемника отдель-
ного кабинета и кошелька, а не наследование 
существующих, что минимизирует риски злоупо-
треблений и соответствует нормам защиты пер-
сональных данных. Предлагается ввести проце-
дуру верификации цифровых завещаний через 
блокчейн-платформы, что позволяет автоматизи-
ровать передачу прав доступа при соблюдении 
условий конфиденциальности.

Запрет на передачу цифровых активов при-
водит к экономическим потерям и снижает моти-
вацию к их созданию. Критический анализ суще-
ствующих подходов позволяет сформулировать 
принцип «цифровой правопреемственности»: 
любой созданый или приобретенный пользовате-
лем виртуальный объект подлежит включению в 
наследственную массу, если его существование 
не зависит от исключительных прав третьих лиц. 
Реализация этого принципа требует внесения 
изменений в ст. 1112 ГК РФ с указанием на уни-
версальность перехода цифровых прав, а также 
разработки межгосударственного стандарта 
идентификации и оценки виртуальных активов.

Экономическая целесообразность такого 
подхода подтверждается взаимосвязью легали-
зации наследования цифровых ценностей как 
способ дальнейшего увеличения ВВП развитых 
стран за счет высвобождения «замороженных» 
активов. Социальный эффект проявляется в 
сохранении цифровой памяти поколений – от 
семейных фотоархивов до исторических записей 
в блогах. Таким образом, наследование виртуаль-
ных объектов оправдано как экономически, так и 
эмоционально, продолжая традиции правопре-
емства.

Для общих тенденций, обратимся к между-
народному опыту, который демонстрирует разно-
направленные подходы к регулированию.

Первые шаги в урегулировании вопросов 
наследственного права в цифровой сфере были 
сделаны в Соединённых Штатах. В 2005 году 
штат Коннектикут утвердил первоначальный 
законодательный документ, регламентирующий 
доступ к электронным учётным записям после 
смерти пользователя. Согласно этому нормативу, 
компания-провайдер обязана предоставлять 
правопреемникам доступ к почтовому аккаунту 
умершего. Позднее, в 2015 году, власти Делавэра 
включили цифровые активы в перечень объек-
тов, передаваемых по наследству.

В Германии действует принцип универсаль-
ного правопреемства, дающий наследникам 
право принять все юридические полномочия и 
обязанности усопшего, включая цифровые 
ресурсы. Однако возникают сложности с досту-
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пом к аккаунтам в соцсетях, зарегистрированных 
на платформах, подконтрольных иностранным 
юрисдикциям. Ярким примером стал судебный 
процесс 2012 года, инициированный родителями 
15-летней девушки, пытавшихся получить доступ 
к её переписке в Facebook, чтобы установить, 
была ли смерть несчастным случаем. Соцсеть 
отказалась предоставить данные, ссылаясь на 
конфиденциальность. Первая инстанция поддер-
жала родителей, проведя аналогию с наследова-
нием личных дневников и переписки, но апелля-
ционный суд отменил решение, указав на нару-
шение приватности как владельца аккаунта, так и 
ее собственников. В 2018 году ВС Германии 
постановил предоставить доступ к аккаунту, рас-
ширив трактовку наследственных прав на цифро-
вые данные. В мотивировочной части решения 
указано, что неприкосновенность информации 
умершего не нарушается, поскольку законода-
тельство о персональных данных регулирует 
исключительно права живых граждан. Электрон-
ную переписку суд признал аналогом личных 
дневников и писем, которые, согласно немецкому 
праву, являются частью наследственной массы.

Однако это решение не стало законодатель-
ной нормой, поскольку в романо-германской 
системе судебные прецеденты не формируют 
право, и аналогичные дела рассматриваются 
адресно.

Опыт Франции демонстрирует, что легали-
зация «цифрового завещания» снижает правовые 
риски. Граждане могут:

 – указать наследников для конкретных циф-
ровых активов через государственный пор-
тал;

 – автоматизировать передачу данных с помо-
щью смарт-контрактов.
Возвращаясь к регулированию в России, то 

аналогичные механизмы отсутствуют: нотариусы 
не имеют доступа к реестрам цифровых плат-
форм, а ст. 1153 ГК РФ не предусматривает про-
цедуры подтверждения прав на анонимные 
активы. 

Наследование остатков электронных 
денежных средств (далее - ЭДС) на таких плат-
формах, как ЮMoney, QIWI и других платформ, 
сопряжено с рядом правовых и технических осо-
бенностей. В отличие от традиционных денежных 
средств, ЭДС представляют собой обязательство 
оператора перед клиентом, а их использование 
возможно исключительно через электронное 
средство платежа (далее - ЭСП), доступ к кото-
рому носит персональный характер [16]. Ключе-
вые проблемы наследования:

 – Ограничение доступа к ЭСП. Согласно 
пользовательским соглашениям (например, 
п. 4.21.2 правил ЮMoney), использование 
кошелька разрешено только лично вла-

дельцу. Это делает невозможным прямой 
переход логина и пароля к наследникам, 
даже при наличии свидетельства о праве на 
наследство.

 – Наследование права требования, а не 
самого актива. Наследники получают не 
ЭДС, а право требовать возврата их остатка 
[16]. Возмещение неиспользованных элек-
тронных средств признаётся правом иму-
щественного характера.

 – Сложности с неидентифицированными 
кошельками. Если наследодатель не про-
шел верификацию, доказать права на оста-
ток ЭДС практически невозможно из-за 
отсутствия персональных данных в системе 
(аналогия с ч. 12 ст. 10 Закона №161-ФЗ).
Предложения по оптимизации. В отсутствие 

специализированных «наследственных ключей» 
целесообразно:

 – Включить в ст. 7 Закона №161-ФЗ явное 
упоминание наследников как субъектов, 
имеющих право на возврат остатка ЭДС;

 – Обязать операторов информировать поль-
зователей о необходимости идентификации 
для упрощения правопреемства;

 – Закрепить в ст. 1112 ГК РФ право требова-
ния возврата ЭДС как самостоятельный 
объект наследования.
Учётные записи в соцсетях и веб-ресурсы 

представляют собой разновидность цифровых 
активов. Цифровые аккаунты в социальных сетях 
стали правовой «серой зоной», где сталкиваются 
принцип неприкосновенности персональных дан-
ных и права наследников на контент. Процедура 
передачи прав на такие профили законодательно 
не регулируется, однако коммерческие страницы 
и аккаунты с обширной аудиторией считаются 
высокоценными ресурсами в цифровом про-
странстве. Размещенный контент (фото, видео и 
пр.) при определенных обстоятельствах может 
быть признан интеллектуальной собственностью 
и включен в наследственную массу. 

Таким образом, здесь коллизия возникает 
из-за двойственного статуса аккаунтов:

 – Персональные данные: логин, пароль, исто-
рия сообщений защищены законом «О пер-
сональных данных», как информация, неот-
делимая от личности [4].

 – Имущественные права: медиаконтент, биз-
нес-аккаунты, монетизируемые страницы 
имеют экономическую ценность и должны 
переходить наследникам по правилам ст. 
1112 ГК РФ, но на практике платформы 
игнорируют этот дуализм.
При определении судьбы подобных активов 

правопреемнику необходимо ориентироваться 
на политику, установленные конкретной плат-
формой. Так, распоряжение профилями в соцсе-
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тях после кончины пользователя определяется 
политикой конкретного сервиса. Например, 
Apple, начиная с iOS 15.2, внедрила опцию «Циф-
ровой наследник» для iCloud, позволяющую близ-
ким усопшего получить доступ к его данным. 
Количество назначаемых лиц — до пяти.

Для оформления запроса требуется обра-
титься в поддержку Apple или отправить заявку 
через сайт, приложив специальный код доступа и 
документ, подтверждающий смерть владельца. В 
Google существует аналогичный инструмент — 
«На экстренный случай», который позволяет ука-
зать ответственное лицо на случай неактивности 
аккаунта.

Пользователь может самостоятельно задать 
срок (например, 3-18 месяцев), после которого 
запись будет считаться заброшенной [Ларчев 
Д.В., с. 31]. Для добавления наследника необхо-
димы его email и телефон. Максимальное число 
доверенных лиц — десять.

Политика «Яндекса» исключает передачу 
прав на почту или другие сервисы пользователя 
после его смерти. Однако родственники вправе 
запросить удаление учетной записи, предоставив 
подтверждающие документы.

Большинство соцсетей запрещают пере-
дачу аккаунтов третьим лицам согласно пользо-
вательским соглашениям. Как правило, страница 
либо удаляется по запросу семьи, либо перево-
дится в мемориальный режим. Подобные функ-
ции доступны во «ВКонтакте», «Одноклассниках», 
Facebook и Instagram.

Таким образом, для решения конфликта 
предлагается:

 – Обязательство платформ предоставлять 
наследникам доступ к материалам через 
API или экспорт данных при предъявлении 
свидетельства о наследстве.

 – Функция «цифрового завещания» в настрой-
ках профиля – явное волеизъявление поль-
зователя о судьбе аккаунта.
Без этих изменений наследники будут и 

дальше терять доступ к цифровым активам, нару-
шая баланс между правом на частную жизнь и 
принципом универсального правопреемства.

Правовая неопределённость статуса 
криптоактивов в России создаёт барьеры для их 
наследования. Ключевая проблема – отсутствие 
механизмов подтверждения принадлежности 
активов: приватные ключи, хранящиеся у вла-
дельца, не имеют аналога в традиционном праве, 
а платформы не обязаны сотрудничать с наслед-
никами.

Решение требует законодательных измене-
ний:

 – Внесение криптоактивов в ст. 128 ГК РФ как 
имущественных прав, что позволит приме-
нять общие правила наследования.

 – Создание реестра цифровых активов при 
Банке России для добровольной регистра-
ции кошельков с указанием наследников.

 – Легализация «цифрового завещания» - 
электронного документа, подписанного уси-
ленной ЭЦП, содержащего инструкции по 
передаче ключей (например, через сейфо-
вые ячейки с временным доступом или 
децентрализованные смарт-контракты). Это 
позволит автоматизировать перевод акти-
вов без нарушения анонимности владельца 
при жизни. Для бирж и кошельков необхо-
димо закрепить обязанность исполнять 
нотариальные запросы о предоставлении 
доступа наследникам на основании свиде-
тельства о праве на наследство, аналогично 
процедурам с банковскими вкладами.
Указанные меры снимут противоречие 

между децентрализованной природой криптова-
лют и требованием правовой определённости, 
обеспечив защиту имущественных интересов 
наследников в цифровой среде.

 – Составление «традиционного» завещания, 
из-за функционировании анонимности [12].
В этом документе наследодатель обязан 

указать не только имя преемника и объём пере-
даваемых средств, но и данные для авторизации 
(логин и пароль), иначе активы станут недоступны.

При этом передача учетных данных эффек-
тивна лишь при хранении криптовалюты на физи-
ческом носителе (например, флеш-накопителе). 
Если активы размещены на биржевой платформе, 
процедура усложняется из-за внутренних регла-
ментов. Для доступа к средствам наследнику, 
помимо базовых данных, может потребоваться 
кодовое слово, двухэтапная проверка или аппа-
ратные ключи.

Некоторые платформы, включая Coinbase, 
предусматривают специальный порядок пере-
вода прав: если преемники не подтвердят свои 
полномочия в установленный срок, активы при-
знаются выморочными и переходят государству.

Дополнительным вызовом выступает проти-
воречивое налоговое регулирование, особенно в 
странах, где такие операции запрещены. Отдель-
ный риск связан с внесением конфиденциальной 
информации (логин, пароль) в завещание. В каче-
стве решения предлагается хранить данные для 
доступа в банковских сейфах, обеспечивая их 
защиту до момента вступления наследников в 
права.

Спорным остается и вопрос наследования 
доменов, ведь правовой статус доменных имён 
продолжает оставаться предметом правовой 
неопределённости. Согласно п. 8.6 Правил реги-
страции доменных имён, регистрация доменного 
имени подлежит аннулированию регистратором в 
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случае смерти администратора – физического 
лица [17]. Эта норма коррелирует с позицией 
Координационного центра национального домена 
сети Интернет, отрицающего возможность насле-
дования доменов.

Однако судебная практика демонстрирует 
противоречивые подходы. В постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ №1192/00 от 16.01.2001 домен-
ные имена признаны обладающими коммерче-
ской стоимостью. В этих случаях суды допускали 
возможность включения доменов в наследствен-
ную массу, опираясь на их экономическую цен-
ность и аналогию с имущественными правами. В 
противовес этому Судебная коллегия по граж-
данским делам Мосгорсуда в апелляционном 
определении №33-9821/2020 от 02.03.2020 ука-
зала, что отношения с регистратором носят обя-
зательственный характер, а доменное имя не 
является объектом гражданских прав.

Таким образом, отсутствие прямого законо-
дательного регулирования порождает правовую 
коллизию: регистраторы руководствуются п. 8.6 
Правил, аннулируя домены после смерти вла-
дельца, тогда как некоторые суды допускают их 
наследование через реконструкцию волеизъяв-
ления наследодателя (например, признание 
домена частью предприятия как имущественного 
комплекса). Разрешение этого противоречия тре-
бует либо законодательного закрепления статуса 
доменов, либо формирования единообразной 
судебной практики высшими инстанциями.

Недостаточная регламентация законода-
тельных положений провоцирует случаи, когда 
наследники лишаются возможности распоряже-
ния цифровыми финансами, деактивации учет-
ных записей в соцсетях, получения критически 
важных данных из облачных сервисов или управ-
ления интернет-проектами наследодателя.

Подобные коллизии влекут не только мате-
риальные убытки, но и ситуации, связанные с 
необходимостью сохранения цифровой памяти о 
лице и управлением цифровым наследием.

Системное реформирование наследствен-
ного права требует комплексного подхода. Пер-
воочередной мерой должно стать законодатель-
ное закрепление понятийного аппарата. Включе-
ние в нормы гражданского законодательства 
понятия «цифровые активы» с дальнейшей кон-
кретизацией перечня объектов, путем создания 
межведомственного реестра цифровых активов, 
интегрированный с нотариальными системами и 
платформами-операторами, с чётким разделе-
нием имущественных и неимущественных аспек-
тов, что позволит унифицировать судебную прак-
тику.

Для реализации процедуры передачи циф-
ровых активов своим наследникам лицу целесоо-

бразным будет составить завещание, для четкого 
определения перехода конкретных цифровых 
объектов, а также установить условия их исполь-
зования. Данный юридический документ будет 
служить основанием для беспрепятственной и 
бесконфликтной передачи, к примеру, виртуаль-
ного профиля правопреемникам. В тексте требу-
ется детально прописывать местонахождение 
конфиденциальной информации для входа. В 
качестве примера: наследодатель может исполь-
зовать защищенный флеш-накопитель, содержа-
щий файл с систематизированным перечнем 
авторизационных данных. Сам носитель реко-
мендуется дополнительно защитить паролем, 
тогда как сведения о его физическом расположе-
нии и комбинацию для доступа следует зафикси-
ровать в письменной форме и передать на хране-
ние нотариальному представителю.

Договор наследования также может явля-
ется способом передачи своих цифровых акти-
вов, где владелец фиксирует условия перехода 
прав на цифровые ресурсы к наследникам.

Этическая сторона вопроса также требует 
внимания. Конфликт между правом на приват-
ность (ст. 23 Конституции РФ) и имущественными 
интересами наследников проявляется при насле-
довании аккаунтов в мессенджерах. Технические 
решения могут частично снять эти противоречия.

Перспективным направлением правового 
регулирования видится разработка концепции 
«цифрового исполнителя» - специального субъ-
екта, уполномоченного обеспечивать переход 
виртуальных активов. То есть, цифровые активы 
могут быть переданы под надзор доверенного 
лица, которое обязуется управлять ими согласно 
указаниям владельца после его смерти. Политика 
цифровых платформ предоставляет функцию 
назначения «управляющего наследством» или 
перевода аккаунта в мемориальный режим.

Легализация «цифрового завещания» - 
электронного документа, подписанного усилен-
ной ЭЦП, содержащего инструкции по передаче 
ключей (например, через сейфовые ячейки с вре-
менным доступом или децентрализованные 
смарт-контракты). Это позволит автоматизиро-
вать перевод активов без нарушения анонимно-
сти владельца при жизни.

Таким образом, реализация приведенных 
шагов позволит России занять лидирующие пози-
ции в области цифрового наследственного права, 
обеспечив защиту прав граждан в условиях 
тотальной цифровизации.

Проведенное исследование демонстрирует, 
что цифровое наследие, становясь неотъемле-
мой частью современного общества, требует 
кардинального пересмотра традиционных норм 
гражданского права. Цифровые активы, включая 
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криптовалюты, аккаунты в социальных сетях, 
электронные кошельки и доменные имена, обла-
дают двойственной природой: с одной стороны, 
они имеют материальную или эмоциональную 
ценность, с другой — тесно связаны с личностью 
владельца, что порождает правовые коллизии 
между универсальным правопреемством и защи-
той приватности. Отсутствие возможности унас-
ледовать такие активы влечёт экономический 
ущерб не только для наследников, но и для обще-
ства, устраняя мотивацию у владельцев при 
жизни развивать и создавать цифровые объекты, 
способствующие увеличению общественного 
благосостояния.

Анализ зарубежного опыта, включая модели 
«цифрового завещания» во Франции, США и Гер-
мании, а также использование смарт-контрактов, 
подтверждает необходимость интеграции анало-
гичных механизмов в российскую правовую 
систему. Ключевыми направлениями модерниза-
ции должны стать законодательное закрепление 
статуса цифровых активов в Гражданском 
кодексе РФ, создание реестров для их учета, вне-
дрение инструментов автоматизированной пере-
дачи прав через блокчейн-платформы и стандар-
тизация взаимодействия наследников с операто-
рами цифровых сервисов. Эти меры не только 
обеспечат защиту имущественных интересов 
граждан, но и будут способствовать экономиче-
скому развитию за счет легализации «заморо-
женных» активов. Этические аспекты, такие как 
конфликт между правом на приватность и досту-
пом наследников к персональным данным, могут 
быть частично решены через институт «цифро-
вого исполнителя» и четкое волеизъявление 
пользователя при жизни. В перспективе важно 
разработать межгосударственные стандарты 
регулирования цифрового наследия, учитываю-
щие кросс-юрисдикционные особенности и раз-
витие децентрализованных технологий. Реализа-
ция предложенных инициатив позволит достичь 
баланса между цифровой трансформацией и 
правовой стабильностью, обеспечив преемствен-
ность как материальных, так и нематериальных 
ценностей в эпоху цифровизации. 
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буквой Конституции (ст. I) и необходимостью гибкого государственного регулирования. На 
примерах ключевых прецедентов (Panama Refining Co., Whitman v. American Trucking Ass’ns, 
Gundy v. United States) показано, как суды балансируют между контролем за агентствами и 
сохранением их эффективности. Рассматриваются критика «размытых» стандартов делеги-
рования и перспективы ужесточения доктрины в современных условиях. Статья будет полез-
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Вопрос делегирования законодательных 
полномочий федеральным агентствам в 

Соединённых Штатах Америки остаётся одной из 
центральных проблем современного конституци-
онного и административного права. Делегирова-
ние — это не просто технический механизм госу-
дарственного управления, а ключевой фактор, 
определяющий баланс между эффективностью 
регулирования и соблюдением принципа разде-
ления властей, закрепленного в Конституции 
США. Наша позиция заключается в том, что док-
трина не-делегирования, несмотря на формаль-
ное существование, утратила практическую силу 
из-за политических компромиссов и прагматиче-
ских потребностей, но её возрождение возможно 
в условиях усиления консервативных настроений 
в Верховном суде. Эта гипотеза подтверждается 
историческим анализом, прецедентами и теку-
щими тенденциями, которые показывают, как 
делегирование формирует структуру власти в 
США, часто в ущерб конституционной строгости. 
Конституция в статье I  [1]  четко закрепляет все 
законодательные полномочия за Конгрессом, но 
на практике агентства, издают правила, которые 
действуют как законы, решают споры и контро-
лируют их исполнение. С одной стороны, агент-

ства необходимы для управления сложными сфе-
рами, такими как экология, финансы или здраво-
охранение; с другой — их действия размывают 
границы между ветвями власти. 

Делегирование полномочий — это процесс, 
при котором Конгресс передаёт часть своих 
законодательных функций федеральным агент-
ствам. Например, Агентство по охране окружаю-
щей среды (EPA) устанавливает стандарты выбро-
сов углерода, а Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (SEC) регулирует корпоративное управ-
ление. Эти правила имеют силу закона, но Кон-
гресс их не утверждает напрямую. Статья I Кон-
ституции США гласит: «Все законодательные 
полномочия принадлежат Конгрессу» [1]. На пер-
вый взгляд, это исключает передачу таких функ-
ций. Однако современное государство не может 
функционировать без агентств, обладающих 
специализированной экспертизой. В XVIII веке 
Конгресс мог самостоятельно регулировать тор-
говлю или налоги, но сегодня объем и сложность 
законодательства — от экологических норм до 
медицинских стандартов — делают это невоз-
можным. Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) решает, какие лекарства допустить на 
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рынок, а EPA определяет пределы загрязнения 
воздуха. Без таких структур государство оказа-
лось бы парализовано. Однако важно отметить, 
что эта необходимость не оправдывает бескон-
трольное расширение полномочий агентств. 
Исторически суды пытались установить границы 
делегирования, но, как показывает практика, эти 
границы оказались размытыми.

Противники широкого делегирования ука-
зывают, что оно подрывает принцип разделения 
властей, который еще Монтескье называл осно-
вой свободного общества. Судья Верховного 
суда Нил Горсач (Neil McGill Gorsuch) выразил эту 
озабоченность, заявив: «Свобода гибнет под 
сапогом административной власти». Делегирова-
ние усиливает власть Президента, который через 
контроль над агентствами может влиять на пра-
вовое регулирование без одобрения его решений 
Конгрессом. Это создает политическую напря-
жённость: законодатели чувствуют, что их роль 
принижается, а граждане беспокоятся о «тира-
нии бюрократии». Чтобы понять, как сложилась 
такая ситуация, нужно обратиться к истории док-
трины не-делегирования — принципа, который 
должен был ограничить передачу законодатель-
ной власти, но на практике стал скорее символи-
ческим.

Истоки доктрины уходят в XIX век. Ещё в 
1813 году в деле Brig Aurora [2] Конгресс разре-
шил Президенту возобновить торговлю с Фран-
цией, если он сочтет условия безопасными. Вер-
ховный суд тогда решил, что это допустимо, 
потому что решение зависело от конкретных 
фактов, а не от произвольной политики. Это дело 
заложило основу для компромисса: делегирова-
ние возможно, если оно ограничено рамками. В 
1892 году, дело Marshall Field & Co. v. Clark [3] 
закрепило идею, что Конгресс может делегиро-
вать полномочия, если устанавливает «ясный 
стандарт». Но настоящий поворот случился в 
1935 году, когда в деле Panama Refining Co. v. 
Ryan [4] Верховный суд впервые отменил закон 
— часть Национального акта о восстановлении 
промышленности (NIRA) — за чрезмерное деле-
гирование. Проблема была в том, что закон 
позволял Президенту запрещать транспорти-
ровку «излишней нефти» без каких-либо стандар-
тов. Суд постановил, что Конгресс не может 
передавать свои полномочия без каких либо 
ограничений. В том же году дело A.L.A. Schechter 
Poultry Corp. v. United States [5] подтвердило эту 
позицию, отменив другой раздел NIRA, который 
передавал полномочия частным ассоциациям без 
минимальных руководящих принципов. Эти 
решения стали примером строгого толкования 
доктрины Верховным судом США. 

После 1935 года ситуация изменилась. Пре-
зидент США Франклин Рузвельт предложил 

реформу Верховного суда, известную как «план 
упаковки суда», чтобы преодолеть сопротивле-
ние «Новому курсу». Судьи, опасаясь конфликта, 
стали мягче, а смена состава суда привела к 
либеральному большинству. Суды начали приме-
нять «внятный принцип» (intelligible principle), 
впервые закрепленный в 1928 году в деле J.W. 
Hampton v. United States. В этом деле Конгресс 
разрешил Президенту корректировать тарифы 
для выравнивания затрат производства, и суд 
признал это допустимым из-за наличия четкого 
ориентира. Однако на практике «внятный прин-
цип» стал формальностью. Суды допускали раз-
мытые формулировки, такие как «общественные 
интересы» (FCC v. Pottsville Broadcasting, 1940) [6] 
или «справедливые и разумные тарифы» (FPC v. 
Hope Natural Gas Co., 1944) [7]. Это позволило 
агентствам действовать с почти неограниченной 
свободой, что подчеркивает утрату доктриной 
практической силы.

К XX веку делегирование стало основой 
административного права. Сегодня более 90% 
нормативных актов в США издаются не Конгрес-
сом, а агентствами. Свод федеральных норма-
тивных актов (Code of Federal Regulations) в 50 
раз толще, чем Кодекс США (U.S. Code). В деле 
Whitman v. American Trucking Ass’ns 2001 года [8] 
оспаривались полномочия EPA устанавливать 
стандарты качества воздуха. Суд формально 
подтвердил доктрину не-делегирования, но фак-
тически не стал ограничивать EPA, заявив, что 
достаточно «интерпретации» закона. Судья Анто-
нин Скалиа (Antonin Gregory Scalia) отметил, что 
доктрина практически не поддается последова-
тельному применению — слишком сложно прове-
сти грань между допустимым регулированием и 
неконституционным делегированием. Формально 
доктрина жива, но на практике суды почти 
никогда не отменяют законы по этой причине.

Ещё одна грань проблемы — делегирование 
квазисудебных полномочий. Статья III Конститу-
ции [1]  закрепляет судебную власть за федераль-
ными судами, а Седьмая поправка гарантирует 
право на суд присяжных. Но агентства часто 
решают споры, которые похожи на судебные, — 
например, экологические или трудовые кон-
фликты. В 1932 году в деле Crowell v. Benson [9] 
суд разделил споры на «публичные» (связанные с 
федеральными законами, которые можно пере-
дать агентствам) и «частные» (связанные с общим 
правом, требующие решения суда). Но даже част-
ные споры могут решаться агентствами, если 
есть судебный контроль. Однако в 1982 году дело 
Northern Pipeline Const. Co. v. Marathon Pipe Line 
Co. [10] показало, что передача споров, истори-
чески относящихся к общему праву, агентствам 
вызывает вопросы. Суд тогда не смог прийти к 
единому мнению, что создало правовую неопре-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

149

деленность. В делах Thomas v. Union Carbide 
(1985) [11] и Commodity Futures Trading Commission 
v. Schor (1986) [12], суд смягчил позицию, разре-
шив делегирование судебных функций при нали-
чии общественного интереса (например, экспер-
тиза агентства) и сохранении судебного контроля. 
Суд подчеркнул, что важнейшим фактором явля-
ется баланс между эффективностью и защитой 
прав сторон.

Современная практика показывает, что док-
трина не-делегирования переживает новый виток 
развития. В 2019 году в деле Gundy v. United 
States [13] судья Сэмюэл Алито (Samuel Anthony 
Alito, Jr.), поддержанный Джоном Робертсом 
(John Glover Roberts) и Кларенсом Томасом 
(Clarence Thomas), заявил о готовности пересмо-
треть подход к делегированию. Судья Бретт 
Кавано (Brett Michael Kavanaugh), хоть и не уча-
ствовал в этом деле, позже намекнул на то же. 
Это связано с общим движением к ограничению 
власти агентств. В деле Michigan v. EPA (2015) [14] 
суд обязал EPA учитывать затраты при регулиро-
вании, что стало примером «мягкого» контроля 
через толкование законов. Еще более важным 
стало дело West Virginia v. EPA (2022) [15], где суд 
применил доктрину «больших вопросов» (major 
questions doctrine). Она требует, чтобы Конгресс 
явно разрешал агентствам регулировать вопросы 
с огромным экономическим или политическим 
значением, как, например, выбросы CO2. Это 
решение показало, что суды ищут новые способы 
ограничить агентства, даже не ссылаясь напря-
мую на доктрину не-делегирования.

Отмена доктрины Chevron deference в 2024 
году в деле Loper Bright Enterprises v. Raimondo 
[16] ещё один шаг к ограничению агентств. Раньше 
суды часто соглашались с толкованиями агентств, 
если законы были неоднозначными. Теперь же 
суды будут строже проверять действия агентств, 
что усиливает контроль над делегированием. Но, 
как отмечал Судья Антонин Скалиа (Antonin 
Gregory Scalia), проблема в том, что грань между 
допустимым нормотворчеством и неконституци-
онным делегированием размыта. Это делает док-
трину сложной для последовательного примене-
ния. Исследователь Ричард Фэллон (Richard 
Christopher Fallon) называет это «неустойчивым 
компромиссом» между текстом Конституции и 
нуждами управления [20]. Касс Санстейн (Cass 
Robert Sunstein) тоже считает, что суды уже 
используют «мягкую» версию доктрины, ограни-
чивая агентства через строгие интерпретации 
законов [21].

Таким образом, в развитии доктрины воз-
можны три сценария. Первый — её возрождение 
с жёсткими ограничениями для Конгресса, что 
потребует четких стандартов делегирования. 
Второй — продолжение «мягкого подхода», как в 

Michigan v. EPA, через толкование законов. Тре-
тий — сохранение статус-кво, где доктрина сим-
волична, а контроль осуществляется через дру-
гие механизмы, такие как доктрина «больших 
вопросов» или требования прозрачности [26]. 
Первый сценарий наиболее предпочтителен, так 
как он восстановит конституционный баланс. 
Делегирование останется частью системы, но без 
строгого контроля оно угрожает демократиче-
ским принципам. Недооценка этой проблемы 
опасна, потому что агентства играют ключевую 
роль, но их власть должна быть ограничена, 
чтобы сохранить верховенство права. Этот вызов 
определит, как США сбалансируют эффектив-
ность и конституционность в XXI веке.
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020-2024 ГГ.

Аннотация. В настоящее время идет процесс перехода к многополярному миру и  поэ-
тому необходимо уделять особое внимание проблеме обеспечения продовольственной безо-
пасности страны с целью ее стабильного развития.  Это необходимо делать с учетом того 
факта, что на современном этапе сохраняется неравномерность в экономическом развитии 
государств. В ряде стран со слабо развитой экономикой  решение продовольственной проб- 
лемы является одной из основных. Важным фактором для борьбы с голодом является  им-
порт продовольственных товаров и удобрений и оказание помощи со стороны развитых госу-
дарств. Российская Федерация является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, 
сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений. Однако с началом специальной 
военной операции (СВО) и введением санкций со стороны ЕС и США экспортные поставки 
через порты Черного моря были значительно ограничены. Эти меры повлияли на глобальные 
рынки продовольствия и удобрений, создавая сложности для стран, зависящих от россий-
ских поставок. В результате возникли вызовы в обеспечении продовольственной безопасно-
сти и необходимости поиска альтернативных маршрутов и источников импорта. В связи с 
этим возникли задачи по формированию новой инфраструктуры экспорта продовольствен-
ных товаров на мировой рынок, а также разработка альтернативных платежных систем. Це-
лью данной статьи является анализ экспорта сельскохозяйственных товаров в 2020-2024 го-
дах.

Ключевые слова: экспорт, импорт, сельскохозяйственные товары, цены, зерновые 
культуры, продовольственная безопасность.
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ANALYSIS OF AGRICULTURAL EXPORTS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2020-2024

Annotation. At present, there is a process of transition to a multipolar world and therefore it is 
necessary to pay special attention to the problem of ensuring food security of the country in order 
to ensure its stable development.  This should be done taking into account the fact that at the pres-
ent stage there is still unevenness in the economic development of states. In a number of countries 
with underdeveloped economies, solving the food problem is one of the main issues. Imports of 
foodstuffs and fertilizers and assistance from developed States are important factors in combating 
hunger. The Russian Federation is one of the world’s largest exporters of grain, agricultural products 
and mineral fertilizers. However, with the start of the Special Military Operation (SMO) and the impo-
sition of sanctions by the EU and the US, exports through Black Sea ports have been significantly 
restricted. These measures affected global food and fertilizer markets, creating difficulties for coun-
tries dependent on Russian supplies. This has resulted in challenges to food security and the need 
to find alternative routes and sources of imports. This has raised the challenges of forming a new 
infrastructure for exporting food products to the world market, as well as developing alternative 
payment systems. The purpose of this article is to analyze the export of agricultural commodities in 
2020-2024.

Key words: exports, imports, agricultural commodities, prices, grain crops, food security.

Значительные изменения в экспорте 
сельскохозяйственной продукции с 

целью обеспечения продовольственной безопас-
ности РФ происходят с 2020 года.  По данным 
федерального центра «Агроэкспорт» Минсель-
хоза России в 2020 году наша страна экспорти-
ровала в другие страны 79 млн.т продукции сель-
ского хозяйства на 30.7 млрд. долларов, что было 
на 20%, чем в 2019 году [1].  В 2022 году не смо-
тря на ухудшение обстановки в мире, в связи с 
началом СВО и постоянным введением нового 
пакета санкций в отношении РФ, в развитии сель-
ского хозяйства были достигнуты высокие темпы 

роста – 6,8% [2]. Во многом благодаря политике 
государственной поддержке в целом были выпол-
нены основные индикаторы национальной док-
трины продовольственной безопасности. Что  
касается производства   зерновых культур и рас-
тительного масла то показатели были превы-
шены. Это не только позволило обеспечить насе-
ление страны основными продуктами питания, но 
и увеличить экспорт сельскохозяйственной про-
дукции.

Впервые в истории постсоветского периода 
доходы в бюджет от продажи продовольственных 
товаров за рубеж в целом превышали затраты 
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страны на импорт товаров. По данным Росстата 
импорт продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья в 2020 году составил 29,7 
млрд. долларов, то есть меньше на 1млрд.$, чем 
экспорт [3]. Сельскохозяйственное продоволь-
ствие экспортировалось примерно в 150 стран, 
из них наибольшая доля приходилась на Китай 
-13%, в Турцию – 10% и около7% в Казахстан.

Основными факторами, способствовав-
шими росту экспорта продовольствия, несмотря 
на пандемию и не совсем благоприятные клима-
тические условия, являлись рекордные урожаи 
таких культур, как рапс, рис, гречиха, рост уро-
жая зерновых культур, молока, производства 
скота и птицы и продукции пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Наибольшая доля экспорта в 2020 г. прихо-
дилась на зерно и составляла 33%  сельхозпро-
дукции и продовольственных товаров. Всего в 
2020 г. было экспортировано 49 млн.тонн зерна 
на 10 млрд. долларов[4]. Наиболее быстрыми 
темпами рос экспорт мяса, составивший 887 млн. 
долларов. При этом следует отметить, что боль-
шая часть экспортного мяса поступала на рынки 
Китая. В страны ближнего зарубежья в основном 
экспортировались молочные  продукты. Конди-
терские изделия, сахар и различные напитки. В 
тоже время снизилась на 2% (5,3 млрд. $) выручка 
от экспорта рыбы. В 2024 году планировался 
дальнейший рост экспорта сельхозпродукции 
примерно на10-11% и составить 45 млрд. долла-
ров[5].  В тоже время рост экспорта сельхозпро-
дукции привел к подорожанию сахара на 74% и 
подсолнечного масла – на 24%, то есть прави-
тельство предприняло попытку сравнять вну-
тренние цены с мировыми. В целях стабилизации 
внутренних цен по решению правительства про-
изводители договорились с торговыми сетями  о 
фиксации цен на сахар и подсолнечное масло.

Санкции в отношении России, введенные  
европейскими странами и и США способство-
вали поиску новых рынков сбыта сельскохозяй-
ственной продукции. В 2024 году доля стран Азии 
и Африки составила 74%. Основными направле-
ниями  экспорта сельхозпродукции являются 
члены ЕАЭС, а также Турция, Иран, Бразилия, 
Китай, Египет, Индия. Крупнейшим покупателем 
российской пшеницы в 2024 году стала Кения, 
экспортировавшая  2 млн.тонн зерна. Активно 
развивается торговля сельскохозяйственной 
продукции с Китаем, импортирующим овес, гре-
чиху, ячмень и др. Следует отметить, что  закупки 
сельхозпродукции по ряду причин не являются 
постоянными, а зависят от таких факторов, как 
урожайность импортируемых сельхозпродуктов 
внутри страны-экспортера,  правительственных 
мер по повышению уровня продовольственной 
безопасности, ценовой конъюнктуры  и др. Из-за 

низкой маржинальности и волатильных цен в сто-
имостном объеме экспорт сельхозпродукции 
России несколько снизился.

В настоящее время одним из основных экс-
портных продуктов России является зерно (в 
частности пшеница). На начало декабря 2024 г. 
объемы экспорта зерновых и зернобобовых куль-
тур составили 71.3 млн.тонн на сумму 16,123 
млрд. долларов, против 15,916 млрд $ в 2023 
году.

К сожалению, следует отметить, что в 2024 
году по сравнению с предыдущим периодом 
сократился экспорт сельскохозяйственного 
сырья и продовольственной продукции. Их было 
экспортировано на 1.1% меньше, чем в 2023 году 
на сумму 42, 6 млрд долларов. Негативно отража-
ется на поставках за рубеж сокращение числа 
компаний, экспортирующих пшеницу. Основными 
причинами данного фактора являются логистиче-
ские сложности, высокая внутренняя конкурен-
ция и сохранение методики распределения экс-
портной квоты по историческому принципу. Нега-
тивную роль играет рост стоимости услуг страхо-
вания продукции на экспорт. С учетом 
нестабильной политической обстановки в мире, 
страхование международных перевозок зерна 
зачастую требует включения в страховое покры-
тие военных рисков. Это обусловлено повышен-
ной вероятностью возникновения конфликтов, 
блокад, повреждений судов или портовых инфра-
структур, что может привести к значительным 
финансовым потерям для экспортеров и импор-
теров. Включение военных рисков в страховые 
полисы помогает снизить потенциальные убытки 
и обеспечивает более надежную защиту грузов 
при транспортировке через нестабильные реги-
оны.

С целью роста экспорта сельхозпродукции 
и прежде всего пшеницы большое внимание уде-
ляется географии, так как здесь имеет место 
негативная тенденция, выражающаяся в сокра-
щении количества стран импортеров россий-
ского зерна, особенно пшеницы.

На экспорт сельскохозяйственной продук-
ции оказывает значительное влияние изменение 
внутренних потребностей стран-импортеров. Эти 
изменения могут быть обусловлены различными 
факторами, такими как, например, снижение пла-
тежеспособности отдельной страны, как это про-
изошло в Египте в 2023 году и восстановлением 
их спроса на российскую пшеницу и платежеспо-
собности за счет финансирования от Междуна-
родного валютного фонда в 2024 году.

В 2024 году основными импортерами  рос-
сийской  кукурузы были Иран и Турция, а ячменя 
– Саудовская Аравия.

В настоящее время сельхозпроизводители 
обращают больше внимание на риски.  Одним из 
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негативных явлений в сельском хозяйстве  стано-
вится снижение  рентабельности производства 
зерновых культур, и прежде всего пшеницы. При-
чиной этого является политика ценообразования. 
В последние годы наблюдается постоянный рост 
затрат производителей сельскохозяйственной 
продукции, связанных с увеличением стоимости 
семян, удобрений, топлива, техники и других 
ресурсов. В то же время цены на готовую продук-
цию растут значительно медленнее или остаются 
на уровне прошлых лет, что приводит к снижению 
рентабельности сельхозпредприятий.

«Себестоимость производства пшеницы 
вплотную приближается к цене ее реализации 
из-за диспаритета цен. Сегодня аграрии могут 
продать пшеницу третьего класса с НДС в сред-
нем за 15–16 руб. за килограмм, тогда как себе-
стоимость производства килограмма пшеницы 
приближается к 12–13 руб., а в отдельных слу-
чаях может достигать и 15 руб. Для сравнения: 
год назад себестоимость производства кило-
грамма пшеницы была 9–10 руб.»,— поясняет 
Александр Шипулин [4]. Такая ситуация создает 
финансовое напряжение для фермеров и произ-
водителей, ухудшает их экономическую устойчи-
вость и может негативно сказаться на объемах 
производства и инвестиционной активности в 
агросекторе. Небольшие предприятия в отличие 
от крупных агрохолдингов не получают большой 
господдержки. Поэтому повышение цен на элек-
троэнергию, логистические услуги и др. приводит 
к снижению рентабельности производства.

Обострилась также проблема ремонта 
сельскохозяйственной техники. Большая часть 
сельскохозяйственной техники  длительное 
время закупалась за рубежом. С начала 20-х гг. 
XXI века начался процесс импортозамещения 
отечественными деталями или поставками из 
дружественных стран. Поэтому стоимость запча-
стей выросла, что отразилось на рентабельности 
производства сельхозпродукции. Развитие сель-
ского хозяйства  зависит от кадрового потенци-
ала. Следует отметить, что более низкий уровень 
оплаты труда по сравнению с промышленностью 
привел к дефициту рабочих кадров в сельском 
хозяйстве, что в дальнейшем может привести к 
сокращению посевных площадей и как следствие 
уменьшению экспорта.

Таким образом, с целью решения проблемы 
продовольственной безопасности в РФ и увели-
чения поступлений в бюджет необходимо сохра-
нять высокие темпы производства сельхоз про-
дукции и ее экспорта.
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ИНСТРУМЕНТА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды страхования с акцентом на их 
инвестиционный потенциал. Проведен анализ того, как различные виды страховых продуктов 
могут быть использованы в качестве инструментов для накопления и приумножения капита-
ла. Приведена оценка преимуществ и рисков, связанных с рассматриваемыми инструмента-
ми. Также в статье рассматривается роль страхования в формировании инвестиционного 
портфеля. Кроме того, в статье рассматриваются основные тенденции и перспективы разви-
тия страхового рынка в условиях современных экономических вызовов. Проведен обзорный 
анализ влияния цифровизации, глобальных экономических изменений и новых регуляторных 
требований на развитие сферы страхования, а также представлены общие прогнозы относи-
тельно развития будущего сферы страхования.

Ключевые слова: страхование, инвестиции, инвестиционный портфель, инновации, 
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Annotation. The article discusses various types of insurance with an emphasis on their invest-
ment potential. An analysis of how various types of insurance products can be used as tools for 
accumulating and increasing capital is carried out. An assessment of the benefits and risks associ-
ated with the instruments under consideration is given. The article also discusses the role of insur-
ance in the formation of an investment portfolio. In addition, the article discusses the main trends 
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forecasts for the development of the future of the insurance industry are presented.

Key words: insurance, investments, investment portfolio, innovations, globalization, digitaliza-
tion.

Страхование является неотъемлемой 
частью финансовой системы любого 

государства, обеспечивая защиту экономических 
интересов граждан и организаций. Кроме того, 
страхование традиционно воспринимается как 
механизм защиты от непредвиденных рисков. 
Однако в современных условиях страховые про-
дукты всё чаще используются как инструмент 
инвестирования. В данной статье будут рассмо-
трены различные виды страхования с точки зре-

ния их инвестиционного потенциала, произведена 
оценка преимуществ и рисков, а также опреде-
лим место этих продуктов в инвестиционном 
портфеле.

В условиях постоянно меняющегося эконо-
мического ландшафта, глобализации и развития 
цифровых технологий, страховой сектор сталки-
вается с новыми вызовами и потенциальными 
возможностями. Помимо инвестиционного потен-
циала страховых инструментов, в данной статье 
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будут рассмотрены основные перспективы раз-
вития страхования, учитывая текущие тенденции 
и тренды.

Современное законодательство Россий-
ской Федерации дает следующее определение 
понятию страхование.

«Страхование - отношения по защите инте-
ресов физических и юридических лиц, Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований при наступле-

нии определенных страховых случаев за счет 
денежных фондов, формируемых страховщиками 
из уплаченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств страхов-
щиков» [1].

Прежде чем подробно рассматривать стра-
ховые инструменты с точки зрения их инвестици-
онного потенциала ознакомимся с классифика-
цией основных видов страхования, распределен-
ных по различным признакам (таблица 1).

Таблица 1

Классификация видов страхования

Классификационный  
признак

Виды страхования согласно  
классификационному признаку

По объекту страхования:

Данный признак представлен следующими видами страхования:
 – Личное страхование (жизнь, здоровье, трудоспособность).
 – Имущественное страхование (недвижимость, транспорт, другое имуще-

ство).
 – Страхование ответственности (гражданская ответственность, профес-

сиональная ответственность).

По характеру страховых 
рисков:

Данный признак предполагает следующие виды:
 – Обязательное страхование (предусмотрено законодательством).
 – Добровольное страхование (выбирается страхователем по собствен-

ному желанию).

По сроку действия:

По данному признаку виды страхования следующие:
 – Краткосрочное страхование (срок действия договора менее года).
 – Среднесрочное страхование (срок действия договора от года до пяти 

лет).
 – Долгосрочное страхование (срок действия договора более пяти лет).

Далее рассмотрим классификацию видов 
страхования, которые пользуются наибольшей 

популярностью на рынке страховых услуг 
(таблица 2)

Таблица 2

Классификация видов страхования, наиболее популярных на рынке страховых услуг

Классификационный  
признак

Содержание и виды страхования согласно  
классификационному признаку

Страхование жизни 

Данное направление страхования позволяет накопить средства на буду-
щее, обеспечить финансовую защиту для близких в случае смерти или 
инвалидности страхователя. Виды страхования жизни:

 – Накопительное страхование жизни.
 – Рисковое страхование жизни (защита от смерти или инвалидности).
 – Инвестиционное страхование жизни.
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Медицинское страхование

Данное направление обеспечивает доступ к медицинским услугам, 
покрывает расходы на лечение. Виды медицинского страхования:

 – Обязательное медицинское страхование (ОМС).
 – Добровольное медицинское страхование (ДМС).

Страхование имущества

Страхование имущества защищает от потерь, связанных с повреждением 
или утратой имущества. Виды страхования имущества.

 – Страхование недвижимости (квартиры, дома, земельные участки).
 – Страхование транспортных средств (автомобили, мотоциклы, 

водный транспорт).
 – Страхование домашнего имущества.

Страхование ответственности

Данный вид компенсирует ущерб, причинённый третьим лицам в резуль-
тате действий страхователя. Разновидности:

 – ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств).

 – ДСАГО (добровольное страхование гражданской ответственности).
 – Страхование профессиональной ответственности (для врачей, юри-

стов, бухгалтеров и т. д.).

Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней

Данный вид страхования покрывает расходы, связанные с временной 
или постоянной потерей трудоспособности. Виды:

 – Коллективное страхование (для сотрудников компаний).
 – Индивидуальное страхование.

Страхование финансовых рисков

Страхование от финансовых рисков защищает от потерь, связанных с 
невыполнением финансовых обязательств. Разновидности.

 – Страхование кредитов.
 – Страхование инвестиций.
 – Страхование банковских вкладов.

Наряду с рассмотренными выше видами 
страхования, имеющими наибольшую популяр-
ность на рынке, все больший интерес клиентов 
страхового рынка привлекают продукты, способ-
ные предоставить не только защиту жизни, здо-
ровья и имущества, но позволяющие получить 
дополнительный доход от инвестиций в данные 
страховые инструменты[2]. Далее подробнее рас-
смотри виды продуктов страхового рынка с точки 
зрения их инвестиционного потенциала.

Страховые продукты можно классифициро-
вать по их способности генерировать инвестици-
онный доход: следующим образом:

1. Страхование с фиксированным доходом. 
Данный вид предполагает гарантированный 
минимальный доход, но не предоставляет 
возможностей для значительного накопле-
ния капитала. Примеры включают некото-
рые виды полисов страхования жизни с 
гарантированной доходностью. Полисы с 
фиксированным доходом предлагают гаран-
тированный минимальный доход и защиту 
жизни и здоровья [3].

2. Страхование с переменным доходом. Дан-
ный вид страхования предлагает возмож-
ность получения дохода, зависящего от 
результатов инвестирования средств стра-
ховой компании. К таким продуктам отно-
сятся полисы инвестиционного страхования 
жизни. Полисы с переменным доходом 
позволяют инвестировать часть взносов в 
различные финансовые инструменты, такие 
как акции, облигации и фонды.

3. Накопительное страхование. Данный вид 
страховых инструментов сочетает защиту и 
накопление капитала. Часть взносов 
направляется на страхование, а часть — на 
накопление и инвестирование. Примеры 
включают накопительное страхование 
жизни и здоровья[4].
Перечисленные выше виды продуктов пред-

лагают различные инвестиционные стратегии, 
включая вложения части суммы страховых взно-
сов в акции, облигации, фонды и другие финансо-
вые инструменты.
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Использование различных продуктов стра-
хового рынка в качестве инвестиционного инстру-
мента имеет ряд существенных преимуществ для 
клиента. Вместе с тем данный вид инвестирова-

ния имеет под собой и ряд рисков. Положитель-
ные и отрицательные стороны страхования, как 
инвестиционного инструмента рассмотрим далее 
(таблица 3).

Таблица 3

Преимущества и риски применения страховых продуктов в качестве  
инвестиционных инструментов

Преимущества страховых продуктов, 
 как инвестиционного инструмента

Риски, связанные с применением страховых 
продуктов, как инвестиционного инструмента

Диверсификация портфеля. Страховые продукты 
позволяют разнообразить инвестиционный портфель, 
снижая общий риск финансовых вложений.

Защита капитала. В случае наступления страхового 
случая инвестор получает страховую выплату, что 
защищает его капитал от потерь.

Налоговые льготы. В некоторых случаях инвестиции в 
страховые продукты содержат возможности предо-
ставления налоговых льгот.

Долгосрочная перспектива. Страховые продукты 
часто ориентированы на длительный срок инвестиро-
вания, что способствует стабильному накоплению 
капитала.

Рыночные риски. Инвестиционная составляющая 
страховых продуктов зависит от состояния финансо-
вых рынков. Негативная ситуация на рынке инвести-
ционных инструментов может привести к потере части 
капитала.

Кредитные риски. Если страховая компания испыты-
вает финансовые трудности, это может повлиять на 
возможности и объемы выплат по инвестиционным 
продуктам.

Ликвидность. Страховые продукты часто имеют дол-
госрочный характер, что может ограничивать доступ к 
инвестированному капиталу.

Так же, помимо преимуществ и рисков, свя-
занных с применением продуктов рынка страхо-
вания в качестве инвестиционных инструментов, 
важно обратить внимание на ряд аспектов, 
характеризующих роль страхования в процессе 
формировании инвестиционного портфеля. Рас-
смотрим данный вопрос ниже [5].

Страхование может играть важную роль в 
формировании сбалансированного инвестицион-
ного портфеля в ряде следующих аспектов:

1. Снижение общего риска портфеля за счёт 
диверсификации финансовых вложений и 
возможности защиты капитала.

2. Обеспечение долгосрочного роста капитала 
благодаря возможности накоплению и дол-
госрочному инвестированию средств.

3. Реализация индивидуальных инвестицион-
ных целей: выбор страховых продуктов с 
подходящей инвестиционной стратегией 
позволяет адаптировать инвестиции под 
конкретные цели и риски инвестора.
Что касается перспектив развития отрасли 

страхования, то на наш взгляд основные направ-
ления развития рынка страхования представлены 
несколькими направлениями, такими как  цифро-
визация, глобализация, изменение в стандартах и 
разработка новых видов страхования. Далее мы 
подробнее рассмотрим каждое из этих направле-
ний развития страхования [6].

Цифровизация страхового рынка. Одной из 
ключевых тенденций в развитии страхования 
является цифровизация различных сфер дея-
тельности человека. Исключением не стало и 
страхование. Внедрение цифровых технологий 
позволяет страховым компаниям оптимизиро-
вать бизнес-процессы, снижать издержки и улуч-
шать качество обслуживания клиентов. Основ-
ными направлениями цифровизации в страхова-
нии являются:

1. Онлайн-платформы и мобильные приложе-
ния. Мобильные приложения существен-
ного упрощают процесс покупки страховых 
продуктов и управление полисами через 
интернет [7].

2. Искусственный интеллект и машинное обу-
чение. Частичная автоматизация процессов 
расчетов последствий наступления страхо-
вых случаев, оценки рисков, андеррайтинга 
и выявления мошенничества позволяет 
существенно сократить издержки и обеспе-
чить более высокое качество оказываемых 
страховых услуг.

3. Блокчейн повышение прозрачности и безо-
пасности страховых операций, а также 
существенно упрощает и ускоряет про-
цессы взаимодействия между участниками 
рынка [8].
Современные цифровые инструменты 

открывают новые возможности развития страхо-
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вания, включая возможность глубокой персона-
лизации продуктов, улучшение клиентского опыта 
и расширение доступа к страховым услугам для 
более широкого круга потенциальных пользова-
телей страховых услуг.

Глобализация и международные страховые 
рынки. Процессы глобализация, происходящие в 
современной мировой экономике оказывают зна-
чительное влияние на развитие и сферы страхо-
вания. Международные страховые рынки предо-
ставляют возможности для расширения бизнеса, 
диверсификации рисков и обмена передовым 
практическим опытом. Основные аспекты глоба-
лизации в страховании представлены следую-
щими направлениями:

1. Трансграничное сотрудничество. Взаимо-
действие между страховыми компаниями из 
разных стран мира позволяет обмениваться 
передовым опытом и новейшими достиже-
ниями в сфере страхования.

2. Международные стандарты и регуляции. 
Адаптация деятельности страховых компа-
ний к глобальным стандартам и требова-
ниям, таким как Solvency II в Европе и мно-
гим другим позволяет синхронизировать 
страховую деятельность (а так же юридиче-
ские аспекты данной области) в междуна-
родной плоскости [9].

3. Глобальные риски и вызовы. Управление 
рисками, связанными с глобальными эконо-
мическими и политическими изменениями, 
природными катастрофами и пандемиями.
Глобализация требует от страховых компа-

ний гибкости, адаптивности и способности рабо-
тать в многонациональной и поликультурной 
среде.

Регуляторные требования играют важную 
роль в развитии страхового рынка. Введение 
новых стандартов и правил направлено на повы-
шение устойчивости и прозрачности страхового 
сектора. Основные направления регуляторных 
изменений включают:

1. Укрепление капитала и ликвидности. Разра-
ботка и внедрение новых требований к 
минимальному объему капитала и уровню 
ликвидности, призванных для обеспечения 
финансовой устойчивости страховых ком-
паний, а значит и сохранности вложений 
клиентов и  инвесторов.

2. Повышение уровня информационной про-
зрачности для клиентов. Раскрытие инфор-
мации о финансовых показателях, рисках и 
стратегиях управления дает возможность 
клиентам принимать взвешенные решения и 
повышает уровень доверия к компании.

3. Защита прав потребителей: введение мер 
по защите прав страхователей, повышение 
качества обслуживания и доступности 
информации.

Новые регуляторные требования способ-
ствуют повышению доверия к страховому сек-
тору и улучшению деловой репутации страховых 
компаний и уровня привлекательности для широ-
кого круга потенциальных клиентов.

Современные экономические условия и 
технологические инновации создают предпо-
сылки для развития новых видов страхования, 
образующихся на стыке данных направлений. К 
таким инновационным видам страхования можно 
отнести:

1. Киберстрахование – вид страхования пред-
полагает защиту от рисков, связанных с 
кибератаками, кражей и утечкой данных.

2. Страхование рисков, связанных с измене-
нием климата: защита от последствий при-
родных катастроф и изменений климата 
(климатические риски). Данный вид страхо-
вания пользуется спросом, в основном, в 
США и Европе. В России же страховая 
защита от климатических рисков пока не 
так популярна, кроме того вызывает ряд 
вопросов у ряда экспертов в части ее акту-
альности в нашей стране.

3. Страхование новых технологий. Данный вид 
страхования предполагает защиту от 
рисков, возникших вследствие применения 
новейших цифровых технологий, таких как 
искусственный интеллект, блокчейн и дру-
гие.
Развитие и дальнейшее выведение на рынок 

новых видов страхования требует от компаний 
глубокого понимания рисков, связанных с новыми 
страховыми продуктами. Так же разработка 
подобных инновационных продуктов предпола-
гает тесное консультационное сотрудничество с 
экспертами в соответствующих областях.

Страхование с инвестиционным потенциа-
лом предлагает уникальные возможности для 
диверсификации портфеля, защиты капитала и 
долгосрочного накопления средств. Однако 
использование таких страховых продуктов тре-
бует тщательного анализа рисков, понимания 
особенностей и выбора подходящих продуктов. В 
целом, страхование может стать эффективным 
дополнением к инвестиционному портфелю, спо-
собствующим достижению финансовых целей и 
обеспечению финансовой стабильности.

Перспективы развития страхования зависят 
от множества факторов, включая цифровизацию, 
глобализацию, новые регуляторные требования, 
развитие новых видов страхования. Страховым 
компаниям необходимо адаптироваться к изме-
няющимся условиям, внедрять инновации, повы-
шать прозрачность и эффективность своей дея-
тельности, чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными и обеспечивать защиту интересов своих 
клиентов.
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Дезинформация представляет собой 
умышленное распространение заве-

домо ложной или искажённой информации с 
целью введения аудитории в заблуждение и воз-
действия на её поведение. «По определению А.В. 

Фёдорова, дезинформация — это один из инстру-
ментов информационного воздействия, активно 
применяемый в политических, социальных и эко-
номических целях» [1]. Основной задачей дезин-
формации является подрыв доверия к официаль-
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ным источникам, создание паники или поляриза-
ция общества. Современные формы дезинфор-
мации значительно отличаются от традиционных 
слухов или пропаганды, так как активно исполь-
зуют цифровые технологии и алгоритмы распро-
странения.

Фейковые новости (фейки) — это преднаме-
ренно ложные сообщения, имитирующие формат 
достоверной журналистики, но не имеющие под 
собой фактического основания. «Согласно С.В. 
Коркодинову, фейки создаются с учётом специ-
фики восприятия информации в цифровой среде 
и нацелены на максимальный охват аудитории» 
[2]. Распространение фейков в социальных сетях 
сопровождается вирусным эффектом, что делает 
их особенно опасными в условиях кризисных 
ситуаций. Фейки могут касаться политики, здра-
воохранения (например, ложная информация о 
вакцинах) или безопасности и часто использу-
ются в рамках информационных войн.

Одной из технологически сложных форм 
дезинформации является deepfake — синтетиче-
ское аудио- или видеоизображение, созданное с 
помощью нейросетей. «Как отмечает Л.М. Дани-
лов, технология deepfake разрушает традицион-
ное доверие к визуальной информации и ставит 
под угрозу концепцию доказательности в медиа и 
праве» [3]. Deepfake может использоваться как 
инструмент политических провокаций, дискреди-
тации публичных лиц и распространения компро-
мата. Особую обеспокоенность вызывает потен-
циал использования deepfake в судебной прак-
тике, где аудио- и видеофайлы могут выступать в 
качестве доказательств.

Боты — это автоматизированные аккаунты 
в социальных сетях, созданные для массового 
распространения заданной информации, в том 
числе фейков и пропаганды. «По мнению В.В. 
Лебедева, боты являются частью информацион-
ного оружия и активно применяются в ходе элек-
торальных кампаний и социальных протестов» 
[4]. Сеть ботов может имитировать общественное 
мнение, усиливая мнимую поддержку или осу-
ждение тех или иных событий. Также боты исполь-
зуются для создания «информационного шума», 
затрудняющего выявление достоверных сообще-
ний. Определение и блокировка бот-сетей тре-
бует сложных алгоритмов и значительных техни-
ческих ресурсов.

Таким образом, дезинформация в совре-
менном обществе принимает многообразные и 
технологически продвинутые формы, включая 
фейки, deepfake и ботов. Их использование ведёт 
к эрозии доверия в обществе, дестабилизации 
политической обстановки и нарушению прав 
граждан на получение достоверной информации. 
Противодействие дезинформации требует ком-
плексного подхода, включающего правовое регу-

лирование, медиаграмотность населения и техни-
ческие решения по выявлению поддельного кон-
тента. Как подчёркивает Н.Н. Моисеева, «только 
синергия государства, научного сообщества и 
гражданского сектора способна эффективно 
противостоять этим угрозам» [5].

Одним из наиболее значимых направлений 
дезинформационных атак в России остаются 
электоральные процессы. Во время президент-
ских и парламентских выборов в 2018 и 2021 
годах фиксировались многочисленные попытки 
распространения фейков о фальсификациях, 
вбросах и якобы незаконной деятельности изби-
рательных комиссий. Многие из этих сообщений 
распространялись через Telegram-каналы, ано-
нимные аккаунты в Twitter и Facebook, часто ссы-
лаясь на недостоверные или смонтированные 
видеоматериалы. Некоторые ресурсы, зареги-
стрированные за рубежом, активно публиковали 
ложные сведения с целью подорвать доверие к 
избирательной системе РФ. 

Российские власти отмечали, что подобные 
атаки координировались из-за рубежа, в частно-
сти с территории стран Европы и США. Дезин-
формация в период выборов нередко сопрово-
ждалась «вбросами» компромата на кандидатов, 
распространением ложных социологических 
данных и созданием фейковых новостных ресур-
сов. Такие действия не только искажают обще-
ственное мнение, но и могут вызывать социаль-
ную напряжённость, что делает их частью гибрид-
ных угроз.

С началом пандемии коронавируса в 2020 
году Россия столкнулась с волной дезинформа-
ции, направленной на подрыв доверия к медицин-
ским и государственным структурам. Массово 
распространялись фейки о «несуществовании 
вируса», «заговоре фармацевтов» и «чипирова-
нии через вакцину». В социальных сетях появля-
лись видео и посты, в которых утверждалось, что 
вакцина «Спутник V» вызывает генетические 
мутации или бесплодие. В 2021 году Роскомнад-
зор зафиксировал более 2 миллионов случаев 
распространения недостоверной информации о 
коронавирусе. Значительная часть таких сооб-
щений поступала с иностранных IP-адресов, а их 
содержание во многом совпадало с антивакцина-
торской риторикой, популярной в странах Запада.

Отдельную угрозу представляли дезинфор-
мационные кампании против врачей и волонтё-
ров, участвующих в борьбе с пандемией, а также 
клеветнические материалы о работе больниц. 
Были случаи, когда фальшивые свидетельства 
якобы бывших пациентов публиковались с целью 
дестабилизации эпидемиологической обстановки 
в регионах. Министерство здравоохранения и 
Роспотребнадзор вынуждены были запускать 
специальные информационные порталы и горя-
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чие линии для оперативного опровержения слу-
хов. Несмотря на усилия властей, ущерб от 
подобных атак оказался значительным, так как 
они повлияли на уровень вакцинации и обще-
ственное восприятие пандемии.

Дезинформационные кампании в России во 
время выборов и пандемии показали высокую 
степень организованности и координации. Их 
главная цель — вызвать недоверие к государ-
ственным институтам, дестабилизировать вну-
треннюю ситуацию и ослабить общественное 
единство. В условиях цифровой эпохи фейки 
распространяются с огромной скоростью, что 
требует от государства оперативных и системных 
мер реагирования. Создание служб мониторинга 
информации, развитие цифровой экспертизы и 
повышение медиаграмотности населения стано-
вятся необходимыми условиями защиты от 
информационного давления. Опыт России в про-
тиводействии дезинформации показывает, что 
эти угрозы нельзя недооценивать — они приоб-
ретают всё более изощрённые формы и требуют 
постоянного внимания со стороны общества и 
власти.

Дезинформация оказывает существенное 
влияние на психологическое состояние обще-
ства, формируя тревожность, неуверенность и 
социальное напряжение. Многочисленные иссле-
дования показывают, что регулярное потребле-
ние ложной информации снижает способность 
критически воспринимать окружающую действи-
тельность. Психологи отмечают, что фейки и 
манипулятивные сообщения формируют у людей 
ощущение постоянной угрозы, провоцируя 
стресс и эмоциональное выгорание. Как пока-
зало исследование Института психологии РАН, 
около 67% респондентов испытывали чувство 
тревоги после взаимодействия с пугающей или 
сомнительной информацией в социальных сетях. 
Особенно уязвимыми к дезинформации оказыва-
ются пожилые люди и подростки, не обладающие 
достаточным уровнем медиаграмотности.

Одним из ключевых психологических меха-
низмов воздействия является т.н. «эффект повто-
рения» — феномен, при котором часто повторяе-
мая ложная информация воспринимается как 
правдивая. Также активно используется эффект 
«когнитивного искажения», при котором человек 
склонен верить информации, соответствующей 
его убеждениям, игнорируя противоречивые дан-
ные. В исследовании МГУ (2022) отмечается, что 
при информационных атаках сознание подверга-
ется фрагментации — человек теряет способ-
ность отделять факты от интерпретаций. Это 
ведёт к формированию ложной картины мира, в 
которой реальные угрозы заменяются вообража-
емыми. В условиях высокой информационной 

перегрузки мозг начинает воспринимать фейко-
вый контент как «наименее трудозатратный» спо-
соб объяснения сложной реальности.

Дезинформация часто апеллирует к эмо-
циям, используя страх, гнев, сочувствие или воз-
мущение для усиления психологического воздей-
ствия. Например, при пандемии COVID-19 многие 
сообщения в соцсетях сопровождались трагиче-
скими историями, якобы подтверждающими 
опасность вакцин. Это вызывало массовое недо-
верие к медицинской системе и провоцировало 
вспышки паники. Согласно исследованию Выс-
шей школы экономики (2023), более 40% граждан 
в период пандемии ощущали эмоциональную 
нестабильность, вызванную противоречивыми 
информационными потоками. Массовое распро-
странение эмоционально заряженной дезинфор-
мации может стать катализатором протестной 
активности, недоверия к власти и поляризации 
общества.

Для минимизации психологических послед-
ствий дезинформации необходима работа не 
только в сфере технологий, но и в сфере просве-
щения и психологии. Повышение медиаграмотно-
сти, обучение распознаванию манипуляций и кри-
тическому мышлению — важнейшие задачи 
современного общества. Психологи также реко-
мендуют регулярную информационную «гигиену»: 
ограничение времени в социальных сетях, про-
верку источников и осознанное потребление 
новостей. Создание доверительных коммуника-
ционных каналов между государством и обще-
ством помогает снизить уровень тревожности и 
повысить устойчивость к фейкам. В целом, 
эффективное противодействие дезинформации 
требует междисциплинарного подхода, включаю-
щего психологические, социологические и 
информационно-аналитические методы.

Одним из ключевых инструментов борьбы с 
дезинформацией в России является федераль-
ное законодательство, направленное на предот-
вращение распространения ложной информа-
ции. «В марте 2019 года был принят Федеральный 
закон № 31-ФЗ, а затем и № 32-ФЗ, более извест-
ный как «закон о фейках», который дополнил 
Закон Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» [6]. Согласно 
этим положениям, за распространение недосто-
верной общественно значимой информации, соз-
дающей угрозу жизни и безопасности граждан, 
предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Особенно активно данные 
нормы применялись в период пандемии и в усло-
виях информационных атак на государственные 
институты. За последние годы было возбуждено 
несколько сотен дел, связанных с фейками, опу-
бликованными в интернете и мессенджерах.



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

166

С развитием цифровых технологий всё 
большую роль в борьбе с дезинформацией 
играют искусственный интеллект и алгоритмы 
автоматического анализа контента. Российские 
IT-компании и медиа-холдинги внедряют AI-филь-
тры, способные выявлять фейковую информа-
цию по лингвистическим и поведенческим при-
знакам. Например, алгоритмы могут анализиро-
вать скорость распространения публикации, ано-
мальное поведение пользователей, а также 
наличие ключевых слов, характерных для мани-
пулятивных сообщений.

Одним из направлений работы является 
сотрудничество с соцсетями, которые обязаны 
по закону оперативно удалять противоправный 
контент по запросу Роскомнадзора. В 2023 году 
ведомство заявило о создании единой плат-
формы мониторинга, основанной на нейросете-
вых моделях, которая способна распознавать 
фейки, deepfake-видео и искаженную информа-
цию с высокой точностью. Такие технологии зна-
чительно повышают скорость реагирования и 
позволяют предотвращать массовые информа-
ционные вбросы ещё на стадии их распростране-
ния.

Долгосрочной и устойчивой мерой противо-
действия дезинформации является развитие 
медиаграмотности населения. В последние годы 
в России реализуются образовательные про-
граммы и проекты, направленные на формирова-
ние у граждан критического восприятия инфор-
мации. Министерство просвещения и Роскомнад-
зор совместно с вузами и школами запустили 
курсы по цифровой гигиене и информационной 
безопасности. В 2021 году в российских школах 
была внедрена программа «Урок цифры», посвя-
щённая темам распознавания фейков и киберу-
гроз.

Особое внимание уделяется молодежи, как 
наиболее активной и уязвимой аудитории интер-
нета. Также в рамках просветительской работы 
создаются онлайн-платформы, тесты и видеоро-
лики, обучающие различать достоверную инфор-
мацию от ложной. Развитие медиаграмотности 
повышает информационную устойчивость обще-
ства и снижает эффективность внешних манипу-
лятивных воздействий. В перспективе это может 

стать одним из самых действенных способов 
борьбы с фейками, deepfake и цифровыми ата-
ками.
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legal entity (corporate statute) and the binding (contractual) statute in the context of cross-border 
corporate relations. The conflict of laws issues arising in determining the applicable law to the crea-
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В эпоху глобализации юридические лица 
все чаще осуществляют свою деятель-

ность в разных странах, что приводит к возник-
новению сложных коллизионных вопросов при 
определении применимого к их деятельности 
права. Одним из ключевых вопросов является 
разграничение личного закона юридического 
лица (корпоративного статута), определяющего 
вопросы его создания, организации и прекраще-
ния, и статута обязательств (договорного ста-
тута), регулирующего его договорные обязатель-
ства. Правильное разграничение этих статутов 

имеет решающее значение для обеспечения пра-
вовой определенности и предсказуемости в 
транснациональных корпоративных отношениях. 
Настоящая статья посвящена исследованию про-
блемы разграничения личного закона юридиче-
ского лица и обязательственного (договорного) 
статута, анализу коллизионных вопросов и выра-
ботке практических рекомендаций.

Целью данного исследования является ана-
лиз теоретических и практических аспектов раз-
граничения личного закона юридического лица 
(корпоративного статута) и обязательственного 
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(договорного) статута в международном частном 
праве, выявление коллизионных проблем и раз-
работка предложений по их решению.

Материал и методы исследования.
В качестве материала для исследования 

использовались: 
Нормативно-правовые акты Российской 

Федерации: Гражданский кодекс РФ (Раздел VI), 
Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах».

 – Законодательство стран общего права: 
акты, регулирующие деятельность юриди-
ческих лиц (например, Закон о компаниях 
2006 года в Великобритании, законодатель-
ство штатов США о корпорациях).

 – Международные договоры, регулирующие 
вопросы международного частного права 
(например, Гаагские конвенции).

 – Судебная практика судов Российской Феде-
рации и зарубежных стран по спорам, свя-
занным с деятельностью юридических лиц.

 – Научная литература по вопросам междуна-
родного частного права и корпоративного 
права.
В исследовании применялись следующие 

методы:
 – Сравнительно-правовой метод
 – Метод анализа и синтеза
 – Метод формально-юридического анализа.
 – Метод исторического анализа.

Результаты исследования и их обсужде-
ние.

1. Личный закон юридического лица (корпора-
тивный статут)
Понятие: личный закон юридического лица 

(корпоративный статут) — это право страны, 
которое регулирует вопросы создания, право-
способности, организации, внутреннего управле-
ния, реорганизации, ликвидации и другие аспекты 
деятельности юридического лица.

Коллизионные привязки: в международном 
частном праве существуют различные коллизи-
онные привязки для определения личного закона 
юридического лица, такие как:

 – Место инкорпорации (теория инкорпора-
ции): право страны, в которой юридическое 
лицо было зарегистрировано или учреж-
дено.

 – Теория места деятельности: право страны, в 
которой находится основное место деятель-
ности или административный центр юриди-
ческого лица.

 – Теория контроля: право страны, в которой 
находится фактический контроль над дея-
тельностью юридического лица.

Российское право: в российском праве, 
согласно статье 1202 ГК РФ, личным законом 
юридического лица считается право страны, где 
учреждено юридическое лицо. Если место учреж-
дения юридического лица неизвестно, применя-
ется право страны основного места деятельности 
юридического лица.

Страны общего права: в странах общего 
права широко используется доктрина инкорпо-
рации, согласно которой личным законом юриди-
ческого лица является право страны, в которой 
оно было зарегистрировано.

2. Обязательственный (договорной) статут:
Понятие: обязательственный (договор- 

ной) статут — это право, применимое к договор-
ным обязательствам, возникающим между юри-
дическим лицом и другими лицами (контраген-
тами).

Коллизионные нормы: при определении 
статута обязательства применяются коллизион-
ные нормы, регулирующие договорные обяза-
тельства. Стороны договора, как правило, имеют 
право выбрать применимое право (оговорка о 
применимом праве). При отсутствии соглашения 
сторон о применимом праве применяются колли-
зионные нормы, определяющие право страны, с 
которой договор наиболее тесно связан (напри-
мер, право страны, где находится место житель-
ства или основное место деятельности стороны, 
осуществляющей исполнение, имеющее решаю-
щее значение для содержания договора — ст. 
1211 ГК РФ).

3. Взаимосвязь между личным законом юри-
дического лица и обязательственным стату-
том:
Влияние корпоративного статута на статут 

договора: Личный закон юридического лица 
может влиять на определение применимого права 
к договорным обязательствам, в которых юриди-
ческое лицо выступает в качестве стороны. 
Например, правоспособность юридического 
лица заключать договоры определяется его лич-
ным законом. Кроме того, императивные нормы 
личного закона юридического лица могут ограни-
чивать свободу сторон в выборе применимого 
права к договору.

Пример: если личный закон юридического 
лица запрещает ему заключать определенные 
виды договоров, то такой договор, заключенный 
с нарушением этого запрета, может быть признан 
недействительным, даже если применимым к 
договору правом является право, разрешающее 
заключение таких договоров.

4. Коллизионные проблемы и пути их реше-
ния:
Проблема: определение применимого права 

к спорам, связанным с внутренними отношени-
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ями юридического лица (например, спорам между 
акционерами), которые могут влиять на его дого-
ворные обязательства.

Решение: применять личный закон юриди-
ческого лица к вопросам, связанным с его вну-
тренними отношениями, и статут обязательств к 
вопросам, связанным с договорными обязатель-
ствами.

Проблема: конкуренция коллизионных при-
вязок для определения личного закона юридиче-
ского лица (например, место регистрации и место 
деятельности).

Решение: использовать доктрину «эффек-
тивного места деятельности» (фактического 
места ведения деятельности), которая позволяет 
учитывать фактическое местонахождение адми-
нистративного центра юридического лица при 
определении его личного закона.

Выводы: Разграничение личного закона 
юридического лица (корпоративного статута) и 
обязательственного (договорного) статута явля-
ется важным вопросом международного част-
ного права, имеющим практическое значение для 
регулирования транснациональных корпоратив-
ных отношений. Правильное разграничение этих 
статутов позволяет обеспечить правовую опре-
деленность и предсказуемость в международных 
сделках, а также защитить права и интересы всех 
участников. Необходимо учитывать влияние лич-
ного закона юридического лица на применимое 
право к договорным обязательствам, а также 
стремиться к гармонизации коллизионных норм и 
выработке единых подходов к решению коллизи-
онных проблем.

Кроме того, важным аспектом является раз-
витие международных стандартов и рекоменда-
ций, направленных на унификацию подходов к 
определению границ между личным законом 
юридического лица и обязательственным стату-
том. Это способствует снижению правовых 
рисков, повышению уровня юридической опре-
деленности и развитию международного коммер-
ческого оборота. В рамках национальных право-
отношений необходимо также совершенствовать 
внутренние нормативные акты, регулирующие 
эти вопросы, чтобы обеспечить их соответствие 
международным стандартам и практическим тре-
бованиям глобальной экономики. В целом, гар-
монизация и чёткое разграничение этих статутов 
являются ключевыми для развития стабильных и 
предсказуемых транснациональных корпоратив-
ных отношений, что в конечном итоге способ-
ствует укреплению доверия между участниками 
международного бизнеса и развитию междуна-
родного частного права в целом.

Практические рекомендации:
1. При заключении договоров с иностранными 

юридическими лицами необходимо тща-
тельно проверять их правоспособность и 
полномочия, руководствуясь их личным 
законом.

2. Включать в договоры с иностранными юри-
дическими лицами условия о применимом 
праве и подсудности, учитывая особенно-
сти их личного закона.

3. При возникновении споров с иностранными 
юридическими лицами обращайтесь к ква-
лифицированным юристам, специализиру-
ющимся в области международного част-
ного права и корпоративного права.
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Коррупция в сфере государственных 
закупок представляет собой одну из 

наиболее серьезных угроз для экономического и 
социального развития страны. Она подрывает 
доверие граждан к государственным институтам, 
искажает конкурентную среду и приводит к неэ-
ффективному использованию бюджетных 

средств. В условиях глобализации и усиления 
конкуренции на международной арене, борьба с 
коррупцией становится не только вопросом вну-
тренней политики, но и важным аспектом обеспе-
чения национальной безопасности.

Организационно-правовые меры противо-
действия коррупции в сфере государственных 
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закупок играют ключевую роль в создании про-
зрачной и подотчетной системы, способствую-
щей эффективному расходованию бюджетных 
средств. К ним относятся как нормативно-право-
вые акты, регулирующие процессы закупок, так и 
механизмы контроля и мониторинга, направлен-
ные на выявление и предотвращение коррупци-
онных практик.

Отсутствие открытости в государственных 
институтах создает благоприятную почву для 
коррупционных схем. Если граждане не имеют 
доступа к информации о государственных расхо-
дах и решениях, это может привести к злоупотре-
блениям. Стоит отметить, что в странах с низким 
уровнем доходов государственные служащие 
могут быть более подвержены коррупционным 
действиям, если их зарплаты не соответствуют 
уровню жизни. Неспособность правоохранитель-
ных органов эффективно расследовать и наказы-
вать коррупционные преступления также способ-
ствует распространению коррупции. К сожале-
нию, если общество считает, что коррупция — это 
нормальное явление, а виновные не несут ответ-
ственности, это лишь усугубляет ситуацию.

Гринько С.Д. отмечает, что выявляются 
нарушения при определении способа размеще-
ния заказов, в действиях комиссий по размеще-
нию заказов при определении победителей, в том 
числе выразившиеся в рассмотрении заявок, 
подлежащих отклонению. Комиссиям допуска-
ются факты незаконного отказа в допуске к уча-
стию в аукционе и необоснованного отклонения 
заявок участников. Проверками вскрываются 
случаи включения заказчиками в документацию 
по проведению торгов и запроса котировок неза-
конных требований, в том числе устанавливаю-
щих административные барьеры и ограничиваю-
щих конкуренцию [1, с. 82-83].

Последствия коррупции всегда разруши-
тельны. Коррупция приводит к неэффективному 
распределению ресурсов, что отрицательно ска-
зывается на экономическом росте. Бюджетные 
средства, которые могли бы быть использованы 
для развития инфраструктуры или социальной 
сферы, уходят в карманы коррупционеров. В 
сферах образования, здравоохранения и других 
социальных услуг коррупция может приводить к 
снижению качества предоставляемых услуг, так 
как деньги выделяются не на реальные нужды, а 
на взятки и откаты. Коррупция вызывает недове-
рие граждан к государственным институтам и 
политическим лидерам. Это может привести к 
социальной нестабильности и протестным 
настроениям. К сожалению, коррупционные 
практики способствуют углублению социального 
неравенства, так как доступ к ресурсам стано-
вится зависимым от связей и взяток.

Для эффективного противодействия кор-
рупции в сфере государственных закупок необ-
ходимо наличие четкой нормативно-правовой 
базы. В большинстве стран существуют законы и 
подзаконные акты, регулирующие процесс госу-
дарственных закупок. В России, например, клю-
чевыми документами являются Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [2], Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» [3] и 
иные акты, регулирующие государственные 
закупки и противодействие коррупции.

Коррупция в сфере государственных заку-
пок охватывает широкий спектр противоправных 
действий, включая взяточничество, мошенниче-
ство, злоупотребление служебным положением и 
другие формы коррупционного поведения. Эти 
действия могут осуществляться как со стороны 
государственных служащих, так и со стороны 
частных компаний, участвующих в тендерах на 
получение государственных контрактов.

Уголовная ответственность за нарушения в 
сфере закупок предусмотрена статьями 200.4, 
205.5, 304 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Статьей 200.4 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за злоупотребления в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных нужд. 
За подкуп работника контрактной службы, лица, 
осуществляющего приемку поставленных това-
ров, выполненных работ или оказанных услуг 
предусмотрена ответственность ст.205.5 УК РФ. 
Статьей 304 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за провокацию взятки, коммер-
ческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд. В отдельных 
случаях действия злоумышленников могут квали-
фицироваться по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 
[4].

Волкова М.А. считает, что антикоррупцион-
ные меры безопасности в сфере государствен-
ных (муниципальных) закупок – это меры прину-
дительного (некарательного) ограничения пове-
дения субъектов государственных (муниципаль-
ных) закупок, применяемые при наличии 
указанных в законе оснований и имеющие целью 
защиту общественных отношений по обеспече-
нию государственных и муниципальных нужд от 
коррупционных посягательств [5, с. 75].

Одним из эффективных подходов к борьбе 
с коррупцией является создание специализиро-
ванных антикоррупционных структур внутри 
государственных органов. Эти комитеты или под-
разделения должны заниматься мониторингом 
закупочных процедур, анализом данных и выяв-
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лением потенциальных коррупционных схем. 
Важно, чтобы такие структуры имели достаточ-
ные полномочия для проведения проверок и рас-
следований, а также были независимыми от вли-
яния других государственных органов. Кроме 
того, необходимо обеспечить их взаимодействие 
с правоохранительными органами для оператив-
ного реагирования на выявленные факты корруп-
ции. Противодействие угрозам отмывания дохо-
дов, полученных преступным путем в сфере госу-
дарственных закупок, осуществляет силами 
сразу нескольких контрольно-надзорных и пра-
воохранительных органов, среди которых Рос-
финмониторинг имеет довольно узкие полномо-
чия и права доступа к необходимой информации. 
Так мониторинг сферы государственных закупок 
осуществляет Министерство финансов РФ, аудит 
– контрольно-счетные органы, бюджетный мони-
торинг – Федеральное казначейство РФ, контроль 
– Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС 
РФ), а также органы внутреннего ведомственного 
контроля. Росфинмониторинг принимает актив-
ное участие в повышении прозрачности бюджет-
ной сферы, осуществляя информационное взаи-
модействие с ними. Вместе с Федеральным 
казначейством РФ участвует в бюджетном мони-
торинге, а также получает и анализирует сообще-
ния от субъектов первичного мониторинга о 
подозрительных операциях с бюджетными сред-
ствами. Объектом мониторинга является расхо-
дование средств в рамках государственных кон 
трактов. В особом порядке контролируется рас-
ходование бюджетных средств, выделенных на 
государственный оборонный заказ, националь-
ные проекты и федеральные целевые программы, 
а также стратегически важным системообразую-
щим предприятиям [6, с.226].

Во-вторых, ужесточение систем электрон-
ных закупок. Электронные платформы позво-
ляют автоматизировать процесс проведения тен-
деров, минимизируя человеческий фактор и 
исключая возможность манипуляций со стороны 
должностных лиц. Они обеспечивают доступ-
ность информации о всех этапах закупки для 
всех заинтересованных сторон, что способствует 
повышению конкуренции и снижению цен. Важно, 
чтобы такие системы были защищены от киберу-
гроз и имели механизмы для оперативного реше-
ния споров между участниками. Но, на сегодняш-
ний день, к сожалению, встречаются коррупцион-
ные схемы даже используя электронные плат-
формы. В 2022–2023 годах Курская область 
получила 19,4 млрд рублей на строительство обо-
ронительных сооружений: траншей, блиндажей и 
бетонных «зубов дракона». Вместо укреплений 
регион получил:

 Объекты-пустышки: траншеи, которые не- 
возможно использовать из-за ошибок в проекте;

Фирмы-призраки: 4,5 млрд рублей ушли 
компаниям без реальной деятельности;

Схему «под ключ»: чиновники, подрядчики и 
надзорные органы годами скрывали нарушения 
[7].

В-третьих, предлагаем внедрение системы 
внутреннего контроля. Эффективный внутренний 
контроль в государственных учреждениях явля-
ется важным инструментом для предотвращения 
коррупции. Создание четкой системы контроля 
за процессами закупок позволит оперативно 
выявлять нарушения и несоответствия. Внутрен-
ние аудиторы должны регулярно проверять доку-
ментацию, анализировать данные о проведенных 
тендерах и оценивать соответствие процедур 
установленным нормативам. Это не только помо-
жет обнаружить факты коррупции на ранних ста-
диях, но и будет служить дополнительным стиму-
лом для сотрудников соблюдать этические нормы 
и правила.

В-четвертых, регулярное обучение государ-
ственных служащих по вопросам антикоррупци-
онного законодательства и стандартов поведе-
ния. Программы повышения квалификации 
должны охватывать темы антикоррупционного 
законодательства, стандартов этики и принципов 
прозрачности в закупках. Обучение должно быть 
направлено на формирование у сотрудников 
осознания важности соблюдения норм и стан-
дартов, а также на развитие навыков выявления и 
предотвращения коррупционных рисков. В 
результате этого подхода можно создать кадро-
вый резерв, способный эффективно реагировать 
на вызовы коррупции и обеспечивать высокие 
стандарты работы.

В-пятых, предлагаем создать механизмы 
обратной связи и защиты информаторов. Для 
повышения эффективности борьбы с коррупцией 
необходимо создать механизмы обратной связи, 
позволяющие гражданам и участникам закупок 
сообщать о фактах коррупции. Важно обеспе-
чить анонимность и защиту информаторов, чтобы 
они могли безопасно сообщать о нарушениях без 
страха перед репрессиями. Законодательство 
должно предусматривать гарантии безопасности 
для таких лиц, что будет способствовать более 
активному выявлению коррупционных схем. 
Создание горячих линий, онлайн-платформ для 
подачи жалоб и других инструментов взаимодей-
ствия с гражданами позволит повысить уровень 
доверия к системе противодействия коррупции.

Дополнительной мерой в борьбе с корруп-
цией будет являться сотрудничество с граждан-
ским обществом и бизнесом. Эффективная 
борьба с коррупцией в сфере государственных 
закупок невозможна без активного участия граж-
данского общества и бизнеса. Неправитель-
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ственные организации, эксперты и бизнес-ассо-
циации могут сыграть важную роль в монито-
ринге закупочных процессов, выявлении наруше-
ний и формировании общественного мнения о 
необходимости борьбы с коррупцией. Создание 
партнерских отношений между государствен-
ными органами и этими структурами позволит 
обеспечить более высокий уровень прозрачно-
сти и подотчетности. Совместные инициативы по 
проведению независимых аудитов, мониторингу 
тендеров и обучению участников рынка помогут 
создать устойчивую антикоррупционную среду.

В заключение следует подчеркнуть, что 
борьба с коррупцией в сфере государственных 
закупок требует комплексного подхода, включа-
ющего различные организационные меры. Созда-
ние специализированных органов, внедрение 
систем внутреннего контроля, обучение кадров, 
использование электронных платформ, защита 
информаторов и сотрудничество с гражданским 
обществом — все эти элементы должны работать 
в единой системе. Только так можно добиться 
значительных результатов в борьбе с корруп-
цией, повысить уровень доверия граждан к госу-
дарственным институтам и обеспечить эффек-
тивное использование бюджетных средств. 
Эффективная система контроля за процессом 
закупок не только улучшит использование бюд-
жетных средств, но и повысит доверие граждан к 
государственным институтам, что является осно-
вой для устойчивого развития общества в целом.
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Аннотация. Рост распространения неточной информации затронул все аспекты обще-
ственной жизни: здравоохранение, образование, финансы, социальные вопросы и политиче-
ские конфликты. Жизнь современного человека разворачивается через призму персональ-
ного взгляда. Агрессивная подача неоднозначных событий происходит у всех на виду в гло-
бальных цифровых медиа. Мессенджер Telegram, не имеющий эффективной модерации и 
алгоритмического регулирования, стал полем боя и оружием в коммуникационных баталиях. 
Люди видят множество фотографий и видео техногенных катастроф, природных катаклизмов 
и человеческих страданий без цензуры в прямом эфире. Цифровое сообщество, ставящее 
лайки и делящееся каждым шокирующим фото или коротким видео — это участники фракта-
лизованных цифровых сражений, а лента новостных событий — это новый спектр психологи-
ческих операций, троллинга и дезинформации. В статье акцентируется внимание на том, что 
государство для обеспечения национальной безопасности может вводить ограничения на 
публикацию контента и делается вывод о том, что новостная лента социально-экономических 
и политических конфликтов изменила их восприятие. Люди как будто учувствуют в них и сра-
жаются то за одну, то за другую сторону, в зависимости от волатильности их взглядов. 
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Annotation. The growing dissemination of inaccurate information has affected all aspects of 
public life: healthcare, education, finance, social issues, and political conflicts. The life of a modern 
person unfolds through the prism of a personal view. The aggressive presentation of controversial 
events is taking place in full view of global digital media. The Telegram messenger, which lacks ef-
fective moderation and algorithmic regulation, has become a battlefield and a weapon in communi-
cation battles. People see a lot of uncensored photos and videos of man-made disasters, natural 
disasters and human suffering on live TV. The digital community that likes and shares every shocking 
photo or short video is a participant in fractalized digital battles, and the news feed is a new range of 
psychological operations, trolling and disinformation. The article focuses on the fact that the state 
may impose restrictions on the publication of content to ensure national security and concludes that 
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to participate in them and fight for one side or the other, depending on the volatility of their views.
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Введение
Начало XXI стало триумфом традиционных 

СМИ, интерпретирующих социально-экономиче-
ские процессы и мировую политики и делающую 

их понятным большинству людей. Такая медиаэ-
кология сформировала в обществе монопольное 
восприятие новостей, особенно у тех, кто был 
особенно чувствителен к трагичным событиям. 
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Любая информация была подвергнута цензуре и 
«тщательно очищена», чтобы сделать ее «удобо-
варимой» для широких масс населения. Сегодня 
это реальность уничтожена и любые конфликты 
разворачивается через призму персонализиро-
ванных реалий. 

Лента новостей в мессенджерах — это 
сегодня основное СМИ, с помощью которого вос-
принимаются любые события. Цифровые техно-
логии уничтожили монопольное производство и 
дистрибуцию шокирующего контента, расширив 
возможности каждого человека и добавил его 
голосу разнообразие идей, мнений и опыта. Мол-
ниеносное развитие всех аспектов любого кон-
фликта связано с быстрым ростом количества 
информации и обмена ее с теми, кто кликает, 
ссылается, ставит лайки, выражают эмоции в 
комментариях, делятся сообщениями, фотогра-
фиями, мемами и видео [1].

Смартфоны превратились в оружие, в кото-
рых поток комментариев, эмодзи, ссылок, чатов, 
лайков и так далее, создает более сложный уро-
вень интерпретации драматических событий и 
многократно микширует медиаконтент всех 
видов. Современный человек стал фактически 
основным документалистом и подписчиком эко-
номических и политических битв, что объясняет 
разнонаправленность персонализированного и 
индивидуализированного и в тоже время массо-
вого медиа-контента. «Новая медиаэкология» 
стирает различия между гражданским лицом и 
«информационным воином», размывает четкие 
роли и создает впечатление очень близкой и 
высокодоступной реальности. Иными словами, 
люди создают отдельную реальность, которая 
разительно отличается от цифровых реальностей 
других людей. В результате этого возникает пара-
докс — цифровое медицунами не приводит к 
настоящей революции в восприятии реальных 
событий, а скорее к гиперконнективности. Чело-
век с одной стороны получает упорядоченное 
видение судьбоносных событий в основных ново-
стях и на многих платформах социальных сетей, 
которые с точки зрения редактора, видятся 
гораздо более приемлемыми, а с другой — «нео-
чищенную историю» в мессенджере без траекто-
рии определенности.

Одной из таких уникальных медиа-сред, 
формирующих взгляд россиян на любые между-
народные и национальные события является 
Telegram, позволяющий автору создавать обще-
доступную и только им контролируемую ленту 
новостей с видео, аудио и текстами. Telegram не 
похож на традиционную социальную сеть с регу-
лирующими органами и алгоритмическим удале-
нием явно откровенного или экстремистского 
контента [2]. Кроме того, можно технически 
можно удалить комментарии или кнопки «мне 

нравится». У пользователя этого мессенджера 
есть только два пути — подписаться на «адапти-
рованную» версию словесных баталий и удовлет-
ворить свои архаичные желания или вообще 
отказаться от нее. Именно поэтому Telegram стал 
идеальной средой для социально-экономических 
и политических заявлений, а также символиче-
ского выражения своей политической принад-
лежности, где постоянный поток уведомлений 
создает «нескончаемый сериал», который хочется 
смотреть бесконечно. 

Цель статьи — проанализировать правовые 
аспекты ответственности за распространение 
дезинформации в цифровой среде и представить 
пути борьбы с ложными сообщениями. 

Методика исследования
В данной статье были проанализированы 

законы и подзаконные акты, касающиеся рас-
пространения дезинформации в Китае, США и 
России. Среди методов и подходов в исследова-
нии были использованы: общефилосовские, 
общенаучные и частнонаучные (формально-юри-
дический) методы, а также ситуационный, экс-
пертный и прогнозный подходы. 

Результаты исследования
Контроль над освещением событий в СМИ 

всегда использовался конфликтующими сторо-
нами для достижения различных целей: поддер-
жания высокого духа своих граждан, деморали-
зации морального духа противника и влияния на 
общественное мнение. По этим причинам оче-
видно, что каждая сторона конфликта жизненно 
заинтересована в контроле и цензурировании 
освещения событий, а также в активном распро-
странении своих взглядов. 

Лица, стремящимися сорвать любой про-
цесс урегулирования, создают короткий, легко 
усваиваемый и эмоциональный контент в виде 
мемов или видеороликов и распространяют его в 
приложениях, установленных на смартфонах. В 
нем они призывают к принять участие в акции 
протеста, пожертвовать средства или подписать 
петицию, чтобы активизировать отдельных людей 
и для того, чтобы они почувствовали себя частью 
этого движения. В ответ на это политические 
лидеры и руководители компаний напрямую 
общаются к общественности в прямых эфирах и 
таким образом обходят традиционные СМИ, и 
быстро сводят на нет дезинформирующие нарра-
тивы.

Из-за сильно изменившегося медийного 
рельефа, где традиционные СМИ фактически 
потеряли свое влияние на общество, возникла 
проблема фальсификации политических фактов 
в ранее невообразимых масштабах. Отдельные 
лица, стремящиеся извлечь выгоду из распро-
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странения ложной и вводящей в заблуждение 
информации, используют действующие на меж-
дународном уровне интернет-сервисы, что ока-
зывает серьезное влияние на глобальные демо-
кратические процессы. Усугубляет эту проблему 
микротаргетинг, астротурфинг, чат-боты и другие 
методы онлайн-манипулирования. Правитель-
ствам приходится при борьбе с дезинформацией 
с одной стороны, защитить открытое, свободное 
и демократическое общество и не ограничивать 
без необходимости свободу выражения мнений, а 
с другой, не допустить сообщения о «победах» в 
ходе политических конфликтов, которых на 
самом деле не было. Однако сложность про-
блемы дезинформации и важность националь-
ного контекста для регулирования, означают, что 
одной запретительной меры будет недостаточно.

Российские ученые в своих работах осве-
щают различные грани правовой борьбы с дезин-
формацией. 

О. В. Савина считает, что при манипулиро-
вании аудиторией в онлайн-пространстве исполь-
зуются сильные эмоции (страх, гнев, радость), 
резко снижающие критичность восприятия 
информации и противостоять этому можно раз-
витием навыков анализа медиапосланий [3].

И. А. Панкеев, А. А. Тимофеев констатируют 
рост числа правовых норм в сфере новостных 
сообщений и стремление Роскомнадзора обе-
спечить более оперативное удаление нежела-
тельной информации, а также законодательное 
ужесточение наказания за дезинформацию. 
Выход из тенденции чрезмерного контроля 
авторы видят в соблюдении редакционных стан-
дартов [4].

Т. Л. Государев, Е. Ю. Сальникова полагают, 
что явное игнорирование принципов честности 
оказывает крайне негативное воздействие на 
репутацию правоохранительных органов и судеб-
ной системы, что в дальнейшем приводит к раз-
рушению стабильной общественно-политической 
обстановки в стране [5].

С. С. Босхолов рассматривает законода-
тельный пробел о нарушении правил современ-
ного русского литературного языка при его 
публичном использовании должностными 
лицами, а также инвективную лексику и жарго-
низмы как показатель упадка нравственности [6].

М. В. Бавсун, Е. В. Стебенева выделяют неа-
декватное восприятие собственной значимости 
отдельных граждан России в части проведения 
специальной военной операции на Украине. С 
одной стороны, их действия носят непреступный 
характер, но с другой, такое восприятие себя в 
противовес обществу выступает в роли фактора, 
провоцирующего криминальное поведение [7].

О. В. Федорова уверена в том, что настоя-
щую борьбу с дезинформацией ведет проводи-

мая в Российской Федерации политика сохране-
ния традиционных духовно-нравственных ценно-
стей (популяризация смысла семьи, патриотизма, 
верности и защиты Отечества) [8].

А. В. Федоров видит источник «черной про-
паганды» в заблокированных в России западных 
социальных сетях, где сосредоточены «клик-
бейт-фермы», которые монетизируют свои виде-
оролики напрямую или используют их для увели-
чения трафика на различные сайты [9].

В. В. Картавченко, А. Е. Найденова объяс-
няют, что в настоящее время призывы к развязы-
ванию агрессивной войны через Интернет более 
опасны, чем посредством традиционных СМИ и 
меры уголовной ответственности к таким 
онлайн-подстрекателям должны быть строже 
[10].

По мнению автора, социальные сети должны 
уважать национальное законодательство госу-
дарства, на территории которого они действуют, 
так как ответственность медиаплатформ и поль-
зователей регулируется национальным уголов-
ным законодательством и законом о СМИ. 

В контексте цифрового пространства Гене-
ральная Ассамблея ООН призвала государства 
«обеспечить, чтобы их законы и практика исклю-
чали убежище для тех, кто преступно злоупотре-
бляет информационными технологиями». Закон о 
дипломатических отношениях вводит ограниче-
ние словесных клеветнических выпадов, направ-
ленных против иностранных государств и их 
государственных должностных лиц, таких как 
главы государств и дипломаты. Обычное между-
народное право требует от государств воздержи-
ваться от оскорбительных или клеветнических 
высказываний в адрес глав иностранных госу-
дарств, так как даже простая критика внутренней 
политики другого государства, будь то предвзя-
тая или нет, порождает двойственность. Государ-
ство, против которого направлены ложные 
суждения, имеет право выразить протест и потре-
бовать соответствующего возмещения ущерба 
или официального извинения. 

Внутреннее противоречие между свободой 
слова и интересами национального суверенитета 
отражено в статье 19 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. В ней гово-
рится, что, хотя каждый имеет право на свободу 
выражения мнений, государствам в тоже время 
дается широкая свобода в интересах безопасно-
сти ограничить это право по своему усмотрению. 
Именно поэтому в России после начала специ-
альной военной операции (СВО) были введены 
особо строгие меры в отношении информации, 
которая может помешать проведению боевых 
действий или создать угрозу безопасности граж-
дан, а также дискредитировать действия Россий-
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ской Армии в СМИ, соцсетях, Телеграм-каналах и 
других цифровых площадках. Кроме того, за при-
зывы к санкциям в отношении РФ, за распростра-
нение информации, способную вызвать панику 
среди населения и за информацию, которая 
содержит негативную оценку целей и задач СВО, 
дискредитирует действия ВС РФ и противоречит 
официальным сообщениям Минобороны пред-
усмотрены наказания в виде лишения свободы до 
6 лет. 

В Китае активно используют технологии ИИ 
и больших данных для выявления и блокировки 
дезинформации. К основным законам и норма-
тивным актам противодействия ложным сообще-
ниям относятся: «Закон о кибербезопасности 
КНР» (2017 г.), «Правила управления комментари-
ями в интернете» (CAC, 2021 г.) и «Положения об 
управлении интернет-информационными серви-
сами» (2020 г.). Главным государственным орга-
ном по контролю за Интернетом является Цинхао 
(Центральный офис по делам Интернета). 

В США прямое запрещение дезинформации 
ограничено защитой свободы слова, закреплен-
ной Первой поправкой к Конституции. В тоже 
время существует Закон о защите добросовест-
ных интернет-пользователей (Communications 
Decency Act, CDA), Раздел 230 (Section 230), 
позволяющий платформам самостоятельно 
модерировать контент. Кроме того, Федеральная 
торговая комиссия (FTC), используя законы о 
клевете (Defamation Laws) и о потребительской 
защите (FTC Act) может наказывать за обманчи-
вую рекламу и мошенническую информацию.

Вопрос контроля контента в Интернете 
затрагивает различные положения, касающиеся 
ограничения свободы слова, цензуры, гипотети-
ческие юридические процедуры или удаление 
публикаций. Интернет не должен быть бескон-
трольным пространством, и традиционная юри-
дическая идея ответственности в нем также 
должна присутствовать. В случае гражданского 
права необходимы конкретные нормативные 
акты, учитывающие различные контексты. Также 
необходимо учитывать разницу между незакон-
ным и вредным контентом. Незаконные деяния 
противоречат правовой системе, а вредоносный 
контент является законным, но нежелательным с 
социальной, этической или моральной точек зре-
ния детей и подростков. Незаконное содержание 
должно вызвать реакцию силовых структур, а 
надтерриториальность должна быть преодолена 
с помощью многостороннего международного 
сотрудничества. Кроме того, может случиться, 
что то, что является преступным высказыванием 
в одной стране, может не быть таковым в другой, 
то есть культурные различия привносят много 
нюансов в этот вопрос.

Незаконная деятельность всегда должна 
преследоваться по закону независимо от того, 
находимся ли мы в аналоговом или цифровом 
мире, что особенно актуально, когда сеть полна 
преступников и радикалов, использующих Интер-
нет как стратегический преступный инструмент.

Самым разумным вариантом решения про-
блемы вредоносного контента являются фильтры 
и саморегулирование. В фильтрах есть белые 
списки (разрешают доступ только к этим адре-
сам), черные списки (не разрешают доступ к 
страницам списка), пометка веб-сайтов и обнару-
жение подозрительных слов или копий посещае-
мых страниц [11]. Саморегулирование позволяет 
преодолеть значительную часть недостатков 
одностороннего принудительного регулирования 
со стороны государства. Оно направлено на то, 
чтобы поставщики устанавливали кодексы пове-
дения, которые служат как им самим, так и их 
клиентам.

Заключение
Дезинформация является широким и слож-

ным понятием и в сжатой форме обозначает 
доказуемо ложную или вводящую в заблуждение 
информацию, которая вызывает общественный 
вред. Главным аспектом, осложняющим локали-
зацию дезинформации, является множество раз-
личных возможных действующих лиц, которые 
варьируются от отдельного человека до государ-
ственных структур. Интернет-сервис, по кото-
рому распространяется дезинформация, выпол-
няют функцию масштабирования ложных сооб-
щений, а широкая общественность является и 
целевой аудиторией и одновременно распро-
странителем лжи, ставя лайк конкретному кон-
тенту или делясь им. Редакционные СМИ своей 
реакцией могут значительно повлиять на воздей-
ствие фальсифицированным сообщением на 
людей, как в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону. В большинстве случаев суть про-
блемы заключается не в самой дезинформации, а 
в ее масштабе, скорости и очередности распро-
странения через цифровые платформы, которые 
не имеют редакционного контроля. Социаль-
но-техническое усиление дезинформации вклю-
чает в себя активность пользователей в виде 
репостов на своих личных страницах и таргетинг 
на основе пользовательских данных и использо-
вании чат-ботов. Такие технологические методы 
делают дезинформацию фактически онлайн-ма-
нипуляцией, подразумевающую использование 
информационных технологий для скрытого влия-
ния на принятие решений другими людьми, наце-
ливаясь на их уязвимые места. Таким образом, 
дезинформация затрагивает множество областей 
юриспруденции, а дезинформирующий контент 
может быть вредным, незаконным и экстремист-
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ским. Спектр различных типов дезинформирую-
щих выражений может быть квалифицирован в 
соответствии с существующей правовой катего-
рией, такой как клевета, вводящее в заблуждение 
рекламное сообщение, а также подпадать под 
категорию нерегулируемых вредных высказыва-
ний. Дезинформация как явления никогда не 
подается изолированно, а всегда в связке с кон-
кретным контекстом (политическим новостями, 
разжиганием ненависти, иностранным влиянием 
и т.д.). Эта подача имеет свою особую логику, и 
поэтому правовая база должна меняться в зави-
симости от контекста, в котором обсуждается 
«фальшивка».

Партнерские отношения между правитель-
ственными и неправительственными организаци-
ями с участием ученых, экспертов-правоведов и 
лиц, формирующих общественное мнение жиз-
ненно необходимы для скоординированной 
борьбы дезинформацией. 
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КОНФЛИКТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:  
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ (БУЛЛИНГ, 

ДИСКРИМИНАЦИЯ, НАСИЛИЕ)

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты правового регулирования 
конфликтов в образовательных учреждениях, включая международные, национальные и ло-
кальные нормативные акты. Особое внимание уделяется проблемам доказывания фактов на-
рушений, определения мер ответственности и выбора оптимальных способов разрешения 
споров. Анализируются социальные последствия конфликтов в образовательной среде, та-
кие как формирование агрессивных моделей поведения, деформация коммуникативных на-
выков и рост уровня конфликтности в обществе. Рассматриваются современные формы бул-
линга, включая кибербуллинг, а также проявления дискриминации, связанные с предвзятым 
отношением к обучающимся. Подчеркивается важность внедрения служб медиации, разви-
тия конфликтологической компетентности и создания инклюзивной образовательной среды. 
Особое внимание уделяется правовым механизмам урегулирования конфликтов интересов в 
образовательных организациях, в том числе антикоррупционным мерам. Рассматриваются 
межличностные конфликты между учащимися, педагогами и родителями, а также альтерна-
тивные методы их разрешения, такие как медиация. 

Ключевые слова: конфликты, буллинг, дискриминация, насилие, образовательная сре-
да, медиация, профилактика, правовое регулирование, психологическая безопасность.
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Annotation. The article examines key aspects of legal regulation of conflicts in educational 
institutions, including international, national and local regulations. Particular attention is paid to the 
problems of proving the facts of violations, determining liability measures and choosing the best 
ways to resolve disputes. The social consequences of conflicts in the educational environment are 
analyzed, such as the formation of aggressive behavior patterns, deformation of communication 
skills and the growth of the level of conflict in society. Modern forms of bullying, including cyberbul-
lying, as well as manifestations of discrimination associated with a biased attitude towards students 
are considered. The importance of introducing mediation services, developing conflictological com-
petence and creating an inclusive educational environment is emphasized. Particular attention is 
paid to legal mechanisms for resolving conflicts of interest in educational organizations, including 
anti-corruption measures. Interpersonal conflicts between students, teachers and parents are con-
sidered, as well as alternative methods of resolving them, such as mediation.

Key words: conflicts, bullying, discrimination, violence, educational environment, mediation, 
prevention, legal regulation, psychological safety.

Современное образовательное про-
странство сталкивается с множеством 

вызовов, среди которых особую остроту приоб-
ретают конфликты, связанные с буллингом, дис-
криминацией и насилием. Эти явления не только 
нарушают психологический комфорт участников 
образовательного процесса, но и создают угрозу 
их физической безопасности, а также негативно 

влияют на качество обучения и воспитания. В 
условиях роста правовой грамотности и социаль-
ной ответственности важно не только своевре-
менно выявлять и пресекать подобные ситуации, 
но и применять эффективные правовые меха-
низмы их урегулирования.

Правовое регулирование конфликтов в 
образовательных учреждениях основывается на 
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международных, национальных и локальных нор-
мативных актах, направленных на защиту прав 
детей, педагогов и других участников образова-
тельных отношений. Однако на практике часто 
возникают сложности, связанные с доказыва-
нием фактов нарушений, определением мер 
ответственности и выбором оптимальных спосо-
бов разрешения споров.

Конфликты в образовательной среде пред-
ставляют серьёзную социальную проблему, так 
как они не только нарушают учебный процесс, но 
и способствуют формированию у детей агрессив-
ных моделей поведения, которые могут перено-
ситься во взрослую жизнь. Неумение конструк-
тивно разрешать споры приводит к деформации 
коммуникативных навыков, затрудняет адапта-
цию в обществе и негативно влияет на личност-
ное развитие. В долгосрочной перспективе это 
повышает уровень конфликтности в социуме, 
создавая почву для социальной напряжённости. 
Для предотвращения таких рисков важно вне-
дрять в образовательных учреждениях службы 
медиации, которые учат всех участников учеб-
ного процесса — детей, педагогов и родителей — 
культуре мирного разрешения разногласий, что в 
итоге способствует гармонизации общественных 
отношений [9]. 

Буллинг в образовательных учреждениях 
(вузах и колледжах) представляет собой система-
тическую травлю, агрессию и насилие — как 
физическое, так и психологическое — со стороны 
студентов или групп лиц по отношению к более 
слабым или уязвимым сверстникам. Это явление 
не только нарушает учебный процесс, но и нано-
сит глубокие психологические травмы жертвам, 
приводя к депрессиям, тревожности, социальной 
изоляции. Буллинг часто возникает на фоне соци-
ального неравенства, конфликтов в коллективе, 
низкой самооценки агрессоров или их стремле-
ния к доминированию. В долгосрочной перспек-
тиве он способствует формированию асоциаль-
ного поведения как у жертв, вынужденных защи-
щаться, так и у самих агрессоров, привыкающих 
к безнаказанности. Особую опасность представ-
ляют новые формы буллинга, такие как кибербул-
линг, который усугубляет травлю за пределами 
учебного заведения. Для предотвращения этих 
рисков необходима системная профилактика, 
включающая психологическую поддержку, раз-
витие коммуникативных навыков и создание без-
опасной среды, где насилие не будет оставаться 
без последствий [1, 3].

Дискриминация в образовательных учреж-
дениях, включая вузы и колледжи, представляет 
собой несправедливое или предвзятое отноше-
ние к обучающимся со стороны педагогов или 
администрации, основанное на их личных харак-
теристиках, способностях или социальном ста-

тусе. В высших и средних профессиональных 
учебных заведениях это может проявляться в 
виде завышенных требований к определенным 
группам студентов, игнорирования их потребно-
стей или создания неравных условий обучения. 
Например, преподаватели могут неосознанно 
уделять больше внимания успевающим студен-
там, игнорируя тех, кто испытывает трудности, 
либо, наоборот, искусственно сдерживать разви-
тие более способных обучающихся, подстраивая 
учебный процесс под средний уровень группы. 
Такие действия не только нарушают принципы 
равного доступа к образованию, но и негативно 
влияют на мотивацию, самооценку и академиче-
ские результаты студентов. Для предотвращения 
дискриминации необходима системная работа 
социально-педагогических и психологических 
служб, включающая диагностику стилей препо-
давания, обучение педагогов индивидуальному 
подходу и создание инклюзивной образователь-
ной среды, где каждый студент получает под-
держку в соответствии со своими потребностями 
[2, 5].

Еще одной острой проблемой в образова-
тельных учреждениях — школах, колледжах и 
вузах — остается насилие среди подростков и 
молодежи. Это серьезное социальное явление 
негативно влияет как на жертв агрессии, так и на 
самих агрессоров, формируя деструктивные 
модели поведения. Одним из ключевых факто-
ров, способствующих распространению насилия, 
является употребление наркотиков и алкоголя, 
которое приводит к физическим, психическим и 
поведенческим изменениям у учащихся. Особую 
опасность представляют ситуации, когда насилие 
усугубляется расизмом, сексуальными отклоне-
ниями и другими формами дискриминации. Педа-
гогам необходимо не только пресекать явные 
проявления агрессии, но и внимательно следить 
за взаимоотношениями учащихся, чтобы вовремя 
выявлять и предотвращать конфликты. При этом 
важно учитывать, что традиционные методы про-
филактики, такие как запугивание последствиями 
употребления наркотиков, часто оказываются 
неэффективными из-за подросткового максима-
лизма и желания экспериментировать. Для реше-
ния проблемы требуется комплексный подход, 
включающий сотрудничество педагогов, родите-
лей и всего общества [7].

В российском законодательстве правовое 
регулирование конфликтов интересов в образо-
вательных организациях закреплено в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации», где под конфликтом интересов педагоги-
ческого работника понимается ситуация, при 
котором личная заинтересованность преподава-
теля (материальная или иная выгода) влияет на 
объективность выполнения профессиональных 
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обязанностей. Особое внимание уделяется про-
тиводействию коррупции, так как образователь-
ные учреждения формируют будущих специали-
стов, и любые нарушения здесь угрожают каче-
ству подготовки кадров. К педагогическим работ-
никам применяются антикоррупционные 
ограничения, включая обязанность деклариро-
вать доходы, а непринятие мер по урегулирова-
нию конфликта интересов может стать основа-
нием для увольнения. Однако на практике возни-
кают сложности из-за неоднозначности трак-
товки понятий «личная заинтересованность» и 
«конфликт интересов», что приводит к разночте-
ниям в судебной практике и локальных норматив-
ных актах. Для эффективного регулирования 
предлагается четко разграничивать конфликты, 
связанные с образовательной деятельностью и 
оценкой знаний, а также распространить анти-
коррупционные требования на все государствен-
ные и муниципальные образовательные органи-
зации.

Помимо конфликтов интересов, образова-
тельная среда сталкивается с межличностными 
противоречиями между основными участниками 
учебного процесса — учащимися, педагогами, 
родителями и администрацией. Наиболее рас-
пространены конфликты среди учащихся, осо-
бенно связанные с борьбой за лидерство, кото-
рые нередко перерастают в травлю и физическое 
насилие. Не менее остро стоят проблемы во вза-
имоотношениях учителей и учеников, возникаю-
щие из-за различий в возрасте, статусе, а также 
из-за несовпадения ожиданий и реального пове-
дения сторон. Особую сложность представляют 
конфликты между педагогами, где профессио-
нальные разногласия часто переплетаются с лич-
ными амбициями и конкуренцией. При этом мно-
гие преподаватели не владеют эффективными 
методами разрешения конфликтов, предпочитая 
авторитарные подходы или вовсе игнорируя про-
блемные ситуации.

В этих условиях особую актуальность при-
обретают альтернативные методы урегулирова-
ния споров, такие как медиация и переговорные 
процессы. Они позволяют учитывать интересы 
всех сторон, сохранять психологический ком-
форт в образовательной среде и находить реше-
ния, приемлемые для всех участников конфликта. 
Развитие таких практик требует не только зако-
нодательной базы, но и специальной подготовки 
педагогических кадров, способных грамотно 
применять примирительные процедуры в своей 
работе [6, 10].

Профилактика конфликтов в образователь-
ных учреждениях (вузах и СПО) должна основы-
ваться на формировании у всех участников обра-
зовательного процесса — студентов, преподава-
телей и администрации — навыков конструктив-

ного взаимодействия и конфликтологической 
компетентности. Особое внимание следует уде-
лять работе с подростковым контингентом, для 
которого характерны эмоциональная неустойчи-
вость и стремление к самоутверждению, что 
часто становится причиной межличностных стол-
кновений. Эффективная профилактика включает 
регулярный мониторинг конфликтных ситуаций, 
развитие коммуникативных навыков через специ-
альные тренинги и программы, а также создание 
благоприятного психологического климата в 
учебных коллективах. Важно научить студентов 
стратегиям сотрудничества и компромисса, кото-
рые позволяют сохранять отношения при разре-
шении разногласий. Для преподавателей ключе-
вым аспектом является освоение методик педа-
гогического посредничества и технологий бес-
конфликтного взаимодействия, что особенно 
актуально в условиях цифровизации образова-
ния и связанных с ней новых вызовов. Эффектив-
ная работа должна сочетать общие меры (разви-
тие коммуникативных навыков, благоприятный 
климат) с индивидуальными программами. Прак-
тика подтверждает, что систематические тре-
нинги и вовлечение всех участников образова-
тельного процесса (педагогов, родителей, уча-
щихся) снижают уровень конфликтности [4, 8].

Заключение. Конфликты в образователь-
ной среде требуют комплексного и системного 
подхода к их предупреждению и разрешению. 
Как показывает анализ, буллинг, дискриминация 
и насилие не только нарушают учебный процесс, 
но и оказывают долгосрочное негативное влия-
ние на психологическое состояние и социальную 
адаптацию участников. Для эффективного проти-
водействия этим явлениям необходимо сочета-
ние правовых механизмов с психолого-педагоги-
ческими методами работы. Особую роль играет 
развитие медиации и альтернативных способов 
урегулирования споров, которые позволяют учи-
тывать интересы всех сторон и сохранять благо-
приятный климат в образовательном учрежде-
нии. Важнейшим условием профилактики кон-
фликтов является формирование культуры диа-
лога и взаимного уважения среди учащихся, 
педагогов и родителей. Это предполагает не 
только обучение конструктивным стратегиям 
поведения, но и создание инклюзивной среды, 
где каждый чувствует себя защищенным. Совре-
менная образовательная политика должна быть 
направлена на интеграцию правовых норм, педа-
гогических практик и психологической под-
держки, что в конечном итоге способствует гар-
монизации отношений и повышению качества 
образования. Только при таком подходе можно 
минимизировать риски и создать условия для 
полноценного развития всех участников образо-
вательного процесса.
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ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОМИССИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕЖИМЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В настоящей статье был рассмотрен один из вопросов, связанных функци-
онированием комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности в режиме повседневной деятельности, касающийся перио-
дичности заседания указанных постоянно действующих органов, создаваемых в муниципаль-
ных образованиях и различных организациях. В качестве цели написания настоящей работы 
было определено показать и обосновать свой взгляд, предполагающий ошибочность пред-
ставления должностных лиц и руководителей о взятии за основу периодичности заседаний 
комиссий по показателю, установленному в Правительственной комиссии. Методом исследо-
ваний, который был использован при подготовке материала статьи, стало изучение информа-
ции, связанной с работой указанных комиссий, имеющейся на официальных сайтах органов 
власти и иных организаций, создающих указанные постоянно действующие координационные 
органы.

Ключевые слова: комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
режим повседневной деятельности, чрезвычайная ситуация.
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A SEPARATE PROBLEMATIC ISSUE OF FUNCTIONING  
OF COMMISSIONS FOR PREVENTION AND ELIMINATION  

OF EMERGENCY SITUATIONS AND ENSURING FIRE SAFETY 
 IN THE MODE OF DAILY ACTIVITIES

Annotation. In the present article one of the questions connected with functioning of commis-
sions on prevention and liquidation of emergency situations and provision of fire safety in a mode of 
daily activity concerning frequency of meeting of the specified permanent bodies created in munic-
ipal formations and various organisations was considered. As the purpose of writing this paper it was 
determined to show and justify my view, suggesting the fallacy of the officials‘ and managers’ per-
ception of taking as a basis the frequency of meetings of commissions on the basis of the indicator 
established in the Government Commission. The method of research, which was used in preparing 
the material of the article, was the study of information related to the work of these commissions, 
available on the official websites of the authorities and other organisations that create these standing 
coordinating bodies.

Key words: commission for prevention and elimination of emergency situations, mode of 
everyday activity, emergency situation.

В целях успешного выполнения задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (далее – ЧС), повышения уровня 
безопасности населения и устойчивости функци-
онирования организаций в зонах ЧС в Россий-
ской Федерации создана многоуровневая единая 
государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

Во исполнение Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций» [9, 3] в рамках 
функционирования РСЧС создаются территори-
альные и объектовые комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (далее – КЧС).

При этом данные комиссии выступают как 
постоянно действующие координационные 
органы администрации муниципального образо-
вания или руководства объекта, предназначен-
ные для организации и выполнения работ по 
предупреждению ЧС, уменьшению ущерба от 
них, а также руководства силами и средствами 
при ликвидации ЧС и всестороннего обеспечения 
действий.

Таким образом, обеспечение работы КЧС в 
рамках функционирования РСЧС бесспорно 
является актуальной и значимой задачей. Одно-
временно невыполнение задач, стоящих перед 
комиссиями всех уровней как в полном объёме, 
так и даже частично представляет реальную 

угрозу безопасности населения и персонала объ-
екта в зонах и очагах ЧС.

При этом несмотря на наличие целого ряда 
нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок функционирования комиссий, а 
также различных изданий учебного характера, 
обобщающих, анализирующих и дающих на осно-
вании этого практические рекомендации для 
организации работы КЧС, в её отдельных состав-
ляющих в настоящее время существуют так назы-
ваемые правовые пробелы.

Так, в документах, связанных с функциони-
рованием КЧС в режиме повседневной деятель-
ности, указывается, что данная деятельность 
организуется в строгом соответствии с годовым 
планом работы и выполняется по определённому 
алгоритму.

Однако изучение содержания документов, 
составляющих нормативно-правовую базу по 
защите от ЧС и их предупреждения, а также раз-
личных информационных и учебных материалов, 
касающихся рассматриваемой сферы деятельно-
сти, указывает на то обстоятельство, что перио-
дичность заседаний комиссий в период устойчи-
вого функционирования системы при отсутствии 
ЧС и предпосылок их возникновения, т.е. в 
режиме повседневной деятельности в настоящее 
время не определена. В то же время, учитывая 
значимость мероприятий, выполняемых КЧС в 
период их работы в указанном режиме, для 
последующего успешного функционирования в 
режиме повышенной готовности или в условиях 
ЧС, представляется возможным заключить, что 
периодичность заседаний КЧС должна иметь 
строгую регламентацию. Также важно отметить, 
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что заседания (сборы) КЧС являются важной 
составляющей её работы, позволяющей коррек-
тно решать многие вопросы, стоящие перед 
комиссией.

Если рассматривать работу Правитель-
ственной КЧС, то согласно руководящему доку-
менту заседания указанной комиссии проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал [4]. Именно этот показатель в настоящее 
время представляется на различных веб-фору-
мах и иных сайтах, связанных с обсуждением 
вопросов функционирования РСЧС, которые 
рекомендуют его при решении организационных 
вопросов деятельности КЧС различного уровня 
[10,1,5-8]. Представленное имеет место практи-
чески во всех регионах Российской Федерации 
как в муниципальных образованиях, так и в струк-
турах с различной организационно-правовой 
формой. Причём представленный показатель по 
периодичности заседаний комиссий нередко 
исходит от практических работников МЧС Рос-
сии [10], с учётом мнения которых зачастую берут 
за основу сроки проведения заседаний указан-
ных органов в различных муниципальных образо-
ваниях и организациях, разрабатывая положения 
о своих комиссиях, не в полной мере осознавая, 
что данные комиссии будь то муниципального 
образования или КЧС объекта экономики и соб-
ственно Правительственная КЧС представляют 
разный уровень, и как следствие имеют разную 
сферу деятельности и специфику работы во всех 
режимах, различный состав, задачи, организаци-
онные составляющие и т.д.

И именно последнее напрямую может опре-
делять и периодичность проведения заседаний 
территориальных или объектовых КЧС, которая в 
случае функционирования Правительственной 
КЧС считается достаточной [2], но в других комис-
сий будет полностью неприемлемой.

В настоящей статье авторы поставили 
целью показать, что положение, по которому 
заседания КЧС муниципального образования или 
объекта экономики проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал, не 
отвечает обязательным условиям чёткой работы 
таких комиссий.

Раскрывая свою позицию по поднятой в 
статье теме, авторы считают, что КЧС объектов 
экономики и муниципальных образований 
должны проводить свои заседания по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в месяц. В 
этом случае в основу указанного срока предпоч-
тительного сбора комиссии положено то обстоя-
тельство, что в любом органе власти или органи-
зации имеет место ежемесячное отсутствие на 
службе или работе определённого количества 
сотрудников (работников). И это отсутствие, 
например, может быть связано с их убытием в 

командировку, уходом в отпуск или нахождением 
в лечебном учреждении и характеризуется доста-
точно длительным периодом времени. Так, напри-
мер, в случае убытия в отпуск работник может 
отсутствовать 28 календарных дней и более. При 
этом следует учитывать, что в организациях, име-
ющих государственную форму собственности, 
только количество лиц, убывших в очередной 
отпуск по может составлять 10-12 процентов от 
общей численности персонала.

Кроме того, однозначно не следует забы-
вать и о так называемой текучести кадров, когда 
сотрудники (работники) объекта или органа муни-
ципальной власти, входящие в состав КЧС по той 
или иной причине выбывают из штата. Причём 
указанный показатель в отдельных случаях может 
иметь достаточно высокие значения.

Проанализировав представленное выше 
состояние дел, можно уверенно заключить, что 
ежемесячно по какой-либо причине в админи-
страции муниципального образования или на 
объекте экономики, где предусмотрено наличие 
комиссии по чрезвычайным ситуациям, в течение 
достаточно длительного периода времени будет 
иметь место отсутствие как минимум одного из 
членов КЧС. В этом случае для полноценного 
функционирования комиссии в обязательном 
порядке поручается временное исполнение обя-
занностей отсутствующего члена комиссии дру-
гому лицу из состава этого органа, а также реша-
ются и иные связанные с этим событием органи-
зационные вопросы, например, корректировка 
схемы оповещения членов КЧС.

Определив данное обстоятельство, также 
следует обратиться к требованиям по работе 
КЧС. Так как в задачи комиссии в том числе вхо-
дит и принятие решения на выделение денежных 
средств, к примеру, для предупреждения ЧС, 
любое изменение в составе этого координацион-
ного органа, включая также и привлечение к вре-
менному исполнению обязанностей по какой-
либо должности внутри комиссии, должно быть в 
обязательном порядке утверждено на заседании 
КЧС с последующим оформлением протокола 
этого заседания и приказа по исполнительно-рас-
порядительному органу муниципального образо-
вания, учреждению и иной организации.

Все эти действия будут иметь легитимный и 
обязательный характер только в случае кон-
структивного обсуждения и оформления прото-
колом принятых решений. Какие-либо устные 
распоряжения в этом случае отдельным лицам, 
даже исходящие от председателя КЧС, не будут 
иметь достаточный правомерный характер.

Помимо этого, необходимо помнить, что на 
заседаниях комиссий рассматриваются вопросы, 
тесно связанные с какими-либо постоянно изме-
няющимися процессами, например, таким как 
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состояние окружающей среды и прогнозирова-
ние чрезвычайных ситуаций, что дополнительно 
предполагает, необходимость проведения засе-
дания КЧС чаще, чем один раз в квартал.

В качестве довода в пользу данной мысли 
возможно обратиться к эпизодам, связанным с 
проведением специальной военной операции.

Указанные события определяют динамич-
ное изменение обстановки в муниципальных 
образованиях и на объектах экономики по при-
чине нанесения по ним ударов со стороны Укра-
ины различными современными средствами 
поражения, такими как баллистические и крыла-
тые ракеты, а также беспилотные летательные 
аппараты. При этом имеют место не просто ЧС, а 
чрезвычайные ситуации военного времени, 
последствия которых представляются более раз-
рушительными и масштабными, т.к. целями для 
поражения в этих случаях являются опасные про-
изводственные объекты и многоквартирные 
жилые дома и т.д. И всё это происходит не только 
в пограничных регионах, но и в субъектах, нахо-
дящихся на значительном удалении от западной 
границы нашей страны, ударам подвергаются 
Подмосковье, Ленинградская и Саратовская 
области, Татарстан и т.д..

Это обстоятельство указывает на то поло-
жение, что в настоящее время комиссиям, дей-
ствующим не только на территориях пограничных 
субъектов нашей страны, но и в других регионах 
надлежит уже в режиме повседневной деятель-
ности продумывать защитные мероприятия и 
планировать их реализацию применительно к 
условиям своей территории и объектам, функци-
онирующих на ней. При этом данным органам в 
том числе следует обязательно учитывать прак-
тический опыт работы других КЧС, направленный 
на минимизацию негативных последствий от уда-
ров ракетами и беспилотными летательными 
средствами. По мнению авторов, проводить засе-
дания КЧС реже, чем один раз в месяц в данный 
момент времени однозначно не отвечает совре-
менным реалиям. В пользу утверждения, что 
периодичность заседания КЧС по необходимо-
сти, но не реже одного раз в квартал не является 
верным, также служит негативный пример, имев-
ший место в Казани 21 декабря 2024 г., когда сто-
лица Татарстана подверглась атаке украинских 
БПЛА. Во время этого воздушного нападения 
примерно 30 защитных сооружений оказались 
недоступными для жителей города. Причиной 
этого в том числе оказалось и то, что не было 
организовано хранение ключей для предоставле-
ния по первому требованию.

При неформальном походе к организации 
заседаний КЧС, когда ответственные лица из 
состава комиссии были бы заслушаны о готовно-

сти, либо неготовности убежищ и укрытий к при-
ёму укрываемых, и в случае присутствия про-
блемных вопросов были бы определены необхо-
димые меры и порядок их решения, подобный 
факт не имел бы места. Учитывая достаточно 
сложный, если не сказать проблемный вопрос о 
готовности (состоянии) защитных сооружений, 
проведение заседаний КЧС реже чем один раз в 
месяц, да к тому же без рассмотрения информа-
ции по убежищам и укрытиям однозначно явля-
ется неверным решением.

Возвращаясь к редким заседаниям комис-
сий, можно говорить о том, что служит мотива-
цией проведения заседаний КЧС один раз в квар-
тал. Здесь причиной нередко служит утвержде-
ние о большой загруженности при выполнении 
своих прямых должностных обязанностей членов 
как территориальных, так и объектовых КЧС, 
определяющее необходимость исключения 
потери времени на поездки к месту сбора из уда-
лённых населённых пунктов или производствен-
ных и иных объектов-филиалов. Заседания 
комиссий по чрезвычайным ситуациям не должны 
быть излишне длительными по времени и носить 
формальный характер. Одним из принципов 
таких мероприятий должна быть определённость 
выносимых вопросов, решения по которым обя-
зательно выносятся с учётом и всестороннего 
анализа мнения всех заинтересованных членов.

Однако если рассматривать дефицит вре-
мени, представляется возможным указать на то, 
что всегда есть положительный опыт в решении 
этой проблемной составляющей. Так, например, 
комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Свердловской области помимо 
очных заседаний проводит так называемые засе-
дания без созыва в режиме видеоконференции, 
что позволяет избежать временных затрат чле-
нов комиссии на такие поездки.

В заключение представляется возможным 
сделать следующие выводы:

1. Полноценное функционирование комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в режиме повседневной дея-
тельности должно включать в себя весь 
круг мероприятий, свойственных для ука-
занного режима. Одним из таких мероприя-
тий в этом случае безусловно являются пла-
новые заседания комиссии, предусматрива-
ющие решение целого ряда вопросов, 
включая оценку работы за прошедший 
период, корректировку задач, финансиро-
вание мероприятий и т.д.

2. Одновременно установлено, что в настоя-
щее время в нормативных правовых актах, 
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регламентирующих порядок функциониро-
вания комиссий, а также в различных изда-
ниях учебного характера, посвящённых 
вопросам функционирования комиссий, не 
определена периодичность заседания дан-
ного органа.

3. Не имея чёткой регламентации по данному 
вопросу и не до конца представляя особен-
ности работы комиссии в режиме повсед-
невной деятельности, в качестве периодич-
ности проведения заседаний выбирается 
такой показатель как один раз в квартал. 
Однако учитывая имеющее место ежеме-
сячное длительное отсутствие на службе 
или работе определённого количества 
сотрудников учреждения, представляется 
единственно правильным – это ежемесяч-
ное проведение указанных мероприятий.

4. Имеющее в настоящее время место поло-
жение, сопряжённое с проведением специ-
альной военной операции, определяет необ-
ходимость отражения обсуждаемого в 
настоящей статье вопроса в нормативных 
правовых актах, связанных с функциониро-
ванием комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности всех 
уровней.
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Аннотация. В современных условиях особую значимость приобретает решение задачи 
непрерывного совершенствования инфраструктурной составляющей, что становится базо-
вым условием для успешной реализации политики пространственного развития. Цель статьи 
заключается в рассмотрении основных подходов и идей правовой системы упрощенного про-
изводства в арбитражном процессе. Выявления сходства и различий в основе права упро-
щенного производства в арбитражном процессе. Анализируются  положения Гражданского 
процессуального и Административного процессуального  кодексов Российской Федерации 
выявить основы права, касаемо вопросов изучения стадий упрощенного производства и рас-
смотрения его в судебных делах в судах общей юрисдикции. Исследуется позиции Верховно-
го суда Российской Федерации в вопросах потребности рассмотрения дел в порядке упро-
щенного производства. Анализируются обновления и модернизация положений, касающихся 
изучения и рассмотрения дел, в порядке упрощенного производства в арбитражном процес-
се.

Ключевые слова: упрощенное производство, арбитражный  процесс.

BORISOVA M.K.,
2nd year Law Student/Master, 

Witte Moscow University, Moscow

EGEREVA O.A.,
Ph.D., Associate Professor,

 Department of Civil Law and Process, 
Moscow University named after S.Yu. Witte, Moscow

SUMMARY ARBITRATION PROCEEDINGS: CORPORATE LAW

Annotation. In modern conditions, the solution of the problem of continuous improvement of 
the infrastructure component becomes of particular importance, which becomes the basic condi-
tion for the successful implementation of the spatial development policy. The purpose of the article 
is to consider the main approaches and ideas of the legal system of simplified proceedings in the 
arbitration process. Identification of similarities and differences in the basis of the law of summary 
proceedings in the arbitration process. The provisions of the Civil Procedure and Administrative 
Procedure Codes of the Russian Federation are analyzed to identify the foundations of law regarding 
the study of the stages of simplified proceedings and its consideration in court cases in courts of 
general jurisdiction. It examines the positions of the Supreme Court of the Russian Federation in 
matters of the need to consider cases in a simplified manner. Updates and modernization of provi-
sions concerning the study and consideration of cases in the simplified procedure in the arbitration 
process are analyzed.
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В настоящее время в сфере развития 
арбитражного и гражданского процес-

суального законодательства прослеживается 
ускорение и упрощение судебного производства.

Известно, что целью гражданского судо-
производства, так и судопроизводства в арби-
тражных судах является защита нарушенных или 
оспариваемых прав и законных интересов заяви-
телей.

Достижение целей, в свою очередь, предпо-
лагает наличие механизма судебной защиты, 
позволяющего своевременно рассматривать и 
разрешать судебные дела. Одним из элементов 
такого механизма является процедура упрощен-
ного производства, введенная в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации в 
2002 году с рядом изменений, направленных на 
ее усовершенствование, что вследствие привело 
к повышению доступности правосудия и оптими-
зации судебного производства.

Введение порядка упрощенного судебного 
производства является  шагом к совершенство-
ванию процессуального законодательства.

Основной причиной  уменьшения количе-
ства дел, рассматриваемых в порядке упрощен-
ного производства, является несовершенство 
упрощенного производства: стороны  имели 
право ограничения сроком, в любой момент, зая-
вить возражения против применения данной про-
цедуры.

Арбитражные суды были вынуждены рас-
сматривать дела в порядке упрощенного произ-
водства в срок, который составлял всего один 
месяц.

Корректировка действующих процессуаль-
ных норм, осуществленная путем принятия Феде-
рального закона от 25.06.2012 г. №86-ФЗ «О вне-
сении изменений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в связи с 
совершенствованием упрощенного производ-
ства» расширила сферу применения упрощен-
ного производства, и уже в 2013 арбитражными 
судами в указанном порядке было рассмотрено 
467782 дела, что составило 37,5% от общего 
количества дел, рассмотренных по первой 
инстанции.

Также в 2020 году в упрощенном порядке 
было рассмотрено 34059 дел, а в 2021 году 16495 

за 1 полугодие, в 2022 году количество рассмо-
трения дел в порядке упрощенного производства 
составляет 521 620 дел.

Кроме того, эффективность института упро-
щенного производства подтверждает его введе-
ние Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 
45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» в гражданский процесс.

Несмотря на приведенные данные, упро-
щенный порядок рассмотрения дел в настоящий 
момент недостаточно изученный: исследования 
упрощенных процедур стали появляться лишь с 
переходом к рыночной экономике, когда воз-
никла необходимость помочь судам справиться с 
возрастающим количеством споров. В свою оче-
редь, исследователями давно указывалось на 
необходимость в доктринальном смысле разра-
ботать концепцию упрощенного судебного про-
изводства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Аннотация. Статья посвящена психологическим факторам коррупционных проявлений 
сотрудников полиции. Установлено, что возникновение такого явления как коррупция берет 
свое начало с древних времен, а в современной российской действительности стало значи-
мой характеристикой. Явление коррупции является одним из самых дискуссионных и высту-
пает в качестве предмета исследования самых различных отраслей науки, в том числе психо-
логии. Проблема коррупционных проявлений в Российской Федерации стоит так угрожающе 
глубоко, что ее просто нельзя игнорировать. 

Ключевые слова: коррупция; кормление; психологические факторы коррупционных 
проявлений. 
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Возникновение такого явления как кор-
рупция берет свое начало с древних 

времен, вероятно, восходит к обычаю делать 
подношения людям, выполняющим посредниче-
скую роль между миром людей и сверхъесте-
ственным миром (вожди, жрецы, шаманы, зна-
хари и прочие «проводники» духов природы). 
Считалось, что привлекательный подарок помо-
жет добиться расположения божества, поспо-
собствует скорейшему выполнению просьбы, 
чаще всего, связанной с основной целью суще-
ствования человека   выживанием. С зарожде-
нием государства система даров и подношений 
«божествам» заменяется общественной иерар-
хией, где составные элементы распределения 
власти   люди, которые управляют, и люди, кото-
рыми управляют, поэтому подношения предста-
вителям власти, рассматривались не как взятка, 
а именно как подарок.

Отечественные исследователи сходятся во 
мнении, что упоминание российской коррупции 
содержится еще в древних рукописях IХ-Х вв., 
конечно, следует отметить, что термин «корруп-
ция» появится гораздо позже, но данное явление 
воплотилось в основополагающем принципе 
функционирования и формирования государ-

ственной службы в России – системе «кормле-
ния», при которой государственная власть пере-
ложила большую часть расходов по содержанию 
приказного аппарата на плечи населения, а 
именно, государственный служащий был обеспе-
чен как жалованьем, так и поборами. Система 
«кормления» стала отличительной чертой аппа-
рата управления в российском самодержавии, 
оказала психологическое воздействие на обще-
ственное сознание русского народа, с тех давних 
пор у чиновника появляется устойчивая психоло-
гическая установка, что именно он и есть госу-
дарство. Последствия данного исторического 
явления до сих пор создают иллюзию соответ-
ствия общепринятым номам, так как зачастую 
участники коррупционных отношений отрицают 
незаконность взятки, признают ее в качестве 
знака благодарности. 

Вплоть до XVIII в. система «кормления» про-
являлась через «мздоимство», «посул», «почесть», 
«поминки», «лихоимство», «лиходательство», 
«подношение», «взяточничество», «казнокрад-
ство», «поборы», «сребролакомство». Со време-
нем, пройдя сквозь «исторический фильтр», дан-
ные проявления института «кормления» будут 
преобразованы во всем известные виды корруп-
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ционного проявления: взяточничество, протекци-
онизм, фаворитизм, непотизм (кумовство), лоб-
бизм, предоставление льготных кредитов, зака-
зов, присвоение материальных и нематериаль-
ных благ незаконным путем, также вспомним 
«крышевание» и знаменитый «русский блат». 
Справедливо стоит отметить, что коррупция в 
России, действительно, имеет глубокие истори-
ческие корни, и во многом воспринимается не 
просто как преступление, а как социокультурный 
феномен, укоренённый в менталитете. Однако 
сегодня она превратилась в угрозу, сдерживаю-
щую развитие страны.

Несмотря на декларируемую борьбу с кор-
рупцией в России, ее масштабы продолжают 
расти, негативно сказываются на национальной и 
экономической безопасности, сфере политики, 
являются угрозой верховенства закона, единства 
государственной власти, подрывают обществен-
ное доверие, разрушают деловую среду, подпи-
тывают презрительное отношение к системе 
государственного управления. Коррупция тради-
ционно возглавляет список самых осуждаемых 
нарушений — 85% россиян считают это явление 
абсолютно неприемлемым [1]. Большинством 
граждан коррупция воспринимается как неспра-
ведливость, источник получения привилегий, не 
доступных большинству населения. Несмотря на 
негативное отношение общества к явлению кор-
рупции, согласно Индексу восприятия коррупции 
2023 года, опубликованному Transparency 
International, Россия занимала 141-е место из 180 
стран по уровню коррумпированности, в 2024 
году уступила 13 позиций и занимает 154-е   худ-
шее место в истории по ключевому индексу кор-
рупции [2]. При определении термина, будем ори-
ентироваться на собирательную формулировку в 
юридической практике: коррупция   (от латин-
ского слова corrumpere   портить) использование 
должностным лицом своих властных полномочий 
и доверенных ему прав в целях личной выгоды, 
противоречащее установленным законом и пра-
вилам.

Главный информационно-аналитический 
центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации ежеквартально формирует статисти-
ческие сведения относительно преступности в 
стране. Данные представленные в сборнике 
«Состояние преступности в России за январь - 
сентябрь 2024 года» подтверждают, что за ука-
занный период совершено 2,2% преступлений 
коррупционной направленности от общего коли-
чества преступлений [3]. Однако, несмотря на 
весьма незаметный показатель, ущерб весьма 
значительный, так Генпрокурор России Игорь 
Краснов отмечает, что за 5 лет объем украденных 
коррупционерами из бюджета России денег хва-
тило бы на строительство 250 школ [4].

Следственный комитет указал, что лиде-
рами по количеству коррупционеров можно 
выделить сферы правоприменения, военной 
службы и исполнения воинских обязанностей [5]. 
Наиболее коррумпированными службами и под-
разделениями в органах внутренних дел явля-
ются следственные подразделения, патруль-
но-постовая служба, служба участковых уполно-
моченных полиции [6, 35]. Полиция отвечает за 
общественный порядок, безопасность граждан и 
профилактику преступлений. Сотрудникам поли-
ции при выполнении служебных обязанностей 
приходится общаться как с законопослушными 
гражданами, так и с правонарушителями. В 
образе представителя закона граждане ожидают 
увидеть грамотного специалиста, демонстрирую-
щего уважительное общение, который не готов 
проявлять равнодушие к их проблемам. Однако 
именно сотрудники полиции часто оказываются в 
центре коррупционных скандалов, что подрывает 
доверие к полиции в целом. 

Коррупционное поведение сотрудников 
полиции проявляется в виде взяточничества, 
вымогательства, злоупотребления полномочи-
ями, незаконных поборов (например, «откаты» за 
неприменение мер (игнорирование нарушений в 
общественных местах) и других злоупотребле-
ний. Коррупционное поведение сотрудников 
полиции  обусловлено не только внешними обсто-
ятельствами (низкие зарплаты, давление началь-
ства, слабый контроль), но и психологическими 
факторами. Рассмотрим ключевые психологиче-
ские факторы, оказывающие воздействие на кор-
рупционное поведение сотрудника полиции.

1. Многовековая история мздоимства, благо-
даря которой коррупция стала не просто 
преступлением, а частью культурного кода 
и образа жизни. Это явление прошло эво-
люцию от княжеских поборов до современ-
ных коррупционных схем, отражаясь в 
общественном сознании и государственной 
системе.

2. «Когнитивные искажения и рационализа-
ция» проявляются в том, что сотрудник 
может считать коррупцию системной про-
блемой, на которую его личные действия не 
способны оказать воздействия. Подобное 
проявление можно обозначить как эффект 
«разделенной ответственности», который 
оправдывает незаконные действия, основан 
на утверждениях: «Мне недоплачивают», 
«Все так делают». А если коррупция явля-
ется неотъемлемой частью существования 
системы, то у сотрудника формируется 
ложное убеждение в безнаказанности и 
безопасности коррупционных преступле-
ний, в этом выражается «эффект доступно-
сти». 
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3. «Личностные особенности», проявляющи-
еся в низком уровне морально-нравствен-
ной устойчивости, слабом внутреннем 
сопротивлении соблазнам, психологически 
готовы к коррупционному поведению. В 
российском обществе сохраняется архетип 
«хитрого человека», умеющего «обходить 
систему». Образ берет свое начало в народ-
ных сказках, герои которых обманывают 
власть (например, Иван-дурак), испытывают 
за это гордость. 

4. «Игровая мотивация» — указывает не 
только на банальную жажду наживы, но и на 
глубинные психологические потребности в 
азарте, риске и ощущении превосходства. 
Патрульный, вымогающий взятку или «дого-
варивающийся» с нарушителем, испыты-
вает: чувство контроля («Я решаю, наказать 
человека или нет»), азарт («Смогу ли я про-
вернуть это и не попасться?»), преимуще-
ство над системой («Я обхожу правила и 
остаюсь безнаказанным»). При этом про-
слеживаются и нарциссические черты лич-
ности, сопровождающиеся убежденностью 
в своей исключительности («Я заслуживаю 
большего»).

5. «Низкая стрессоустойчивость». Стресс — 
постоянный спутник службы в полиции. 
Именно низкая стрессоустойчивость часто 
становится катализатором коррупционного 
поведения, так как служба сопровождается 
физическими и эмоциональными перегруз-
ками, эмоциональным выгоранием, а взятка 
воспринимается как «справедливая» ком-
пенсация за тяжелые условия труда («Я 
рискую жизнью, а получаю копейки»). Фак-
тор низкой стрессоустойчивости не должен 
стать оправданием коррупции, но он явля-
ется ключевым, который, более того, 
системно игнорируется. Как показывает 
опыт стран с низким уровнем коррупции 
(например, Сингапур), сочетание психологи-
ческой поддержки, достойных условий 
труда и жесткого контроля — единственный 
способ разорвать порочный круг «стресс → 
взятка».

6. Социально-психологические факторы про-
являются в искаженном чувстве корпора-
тивной солидарности, групповой динамике 
и конформизме со стороны коллектива 
(«Если не берешь – значит, свой нам не 
наш»). Присутствует так называемый фено-
мен «синего братства», характеризующийся 
как система неформальных отношений в 
правоохранительных органах, основанный 
на безусловной лояльности к «своим», мол-
чаливом покрывании нарушений, коллек-
тивном противодействии внешним провер-

кам. Среди коррупционеров распростра-
нена круговая порука, и нежелание сооб-
щать о нарушениях коллег, где любой из них 
помогает, или даже спасет другого, таким 
образом, поддерживая и защищая себя, 
сохраняя при этом источник дохода и соб-
ственную безопасность.

7. «Профессионально-нравственная дефор-
мация» может стать предпосылкой форми-
рования коррупционного сознания, в конеч-
ном итоге найдет свое проявление в психо-
логически дезориентированной личности, 
которая воспринимает взятку как «благо-
дарность» или «дополнительный зарабо-
ток». Усложняют ситуацию негативные осо-
бенности содержания, организации и усло-
вия служебной деятельности, например, 
сотрудники полиции часто чувствуют безна-
казанность из-за служебного положения, 
так как привыкают к власти; длительная 
работа в агрессивной среде приводит к 
обесцениванию моральных норм, что вли-
яет на снижение эмпатии и проявления 
цинизма, признание аморальных ценностей 
(деньги, власть, алкоголь); физическая уста-
лость и психические перегрузки, разочаро-
вание в профессии могут подталкивать 
сотрудника к коррупции как к «легкому» 
способу решения материальных проблем.

8. Отсутствие «внешних стимулов и мотива-
ции» способствуют коррупционному пове-
дению. В числе этих антистимулов матери-
альная неудовлетворенность, так как низ-
кие зарплаты повышают соблазн брать 
взятки, а также отсутствие карьерных пер-
спектив – если честная работа не приносит 
продвижения, сотрудник ищет альтернатив-
ные пути обогащения.
Кроме психологических факторов, оказы-

вающих воздействие на коррупционное поведе-
ние сотрудника полиции, можно отметить психо-
логические факторы, оказывающие воздействие 
на общество в целом. Так, например, в современ-
ном обществе корнем коррупционной психологии 
следует признать феномен отчуждения личности 
от власти. Граждане воспринимают государство 
как чужеродную, враждебную силу, не верят в 
возможность честного решения вопросов, счи-
тают, что без подкупа сделать ничего нельзя, а 
контроль власти невозможен. Свое влияние ока-
зывает многовековая традиция двойного права, в 
которой формальные законы противостоят 
неформальным правилам выживания, отсут-
ствует солидарность населения с законами, в 
особенности, запрещающим коррупцию.

Следует сделать вывод, что коррупция ока-
зала колоссальное психологическое воздействие 
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на российское общество. Коррупция в полиции – 
это не только вопрос закона, но и вопрос психо-
логии. Признается необходимость учитывать лич-
ностные и групповые механизмы борьбы с дан-
ным явлением. К личностным механизмам стоит 
отнести строгий психологический отбор при при-
еме на работу, а именно, выявление склонности к 
коррупционному поведению, регулярную эти-
ко-психологическую подготовку (разбор кейсов, 
формирование антикоррупционных установок), 
анонимные опросы и психологическую под-
держку для выявления «групп риска». В группо-
вых методах можно обратить особое внимание на 
укрепление корпоративной культуры, где корруп-
ция порицается, а честность поощряется.
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ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРАВЕ

Аннотация.  Будучи одним из основных прав человека, право собственности играет 
ключевую роль в различных отраслях права, включая международное право прав человека и 
международное инвестиционное право. В данной статье анализируется концепция прав соб-
ственности в этих двух областях, выявляются сходства и различия в подходах к определению, 
защите и ограничению прав собственности. Посредством обращения к истории формирова-
ния рассматриваемых отраслей автором делается вывод об их различной правовой природе, 
задачах и функциях.

В международном праве прав человека право собственности рассматривается как не-
отъемлемое право каждого человека, направленное на обеспечение его экономической сво-
боды и достоинства. Основные международные договоры, такие как Всеобщая декларация 
прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, гаран-
тируют защиту от произвольного лишения собственности. В отличие от этого, международ-
ное инвестиционное право рассматривает права собственности в контексте защиты ино-
странных инвестиций от экспроприации и других форм нарушения прав инвесторов со сторо-
ны принимающих государств. Двусторонние инвестиционные договоры и многосторонние 
соглашения содержат положения, направленные на обеспечение справедливого и равно-
правного режима для иностранных инвесторов и защиту их инвестиций.

В статье анализируются случаи, когда возникает конфликт между защитой прав челове-
ка и защитой прав инвестора, в частности в контексте экологических мер и экспроприации, 
осуществляемой в общественных интересах. Цель статьи - способствовать выработке более 
сбалансированного подхода к защите прав собственности в международном праве, учитыва-
ющего интересы как частных лиц, так и иностранных инвесторов.

Ключевые слова: Право частной собственности, защита инвестора, международное 
инвестиционное право, права человека, стандарты защиты.
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proaches to the definition, protection and limitation of property rights. By referring to the history of 
the formation of the branches under consideration, the author concludes about their different legal 
nature, tasks and functions.

In international human rights law, property rights are regarded as an inalienable right of every 
human being aimed at ensuring his or her economic freedom and dignity. Major international trea-
ties, such as the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental Freedoms, guarantee protection against arbitrary depri-
vation of property. In contrast, international investment law addresses property rights in the context 
of protecting foreign investment from expropriation and other forms of violation of investors’ rights 
by host States. Bilateral investment treaties and multilateral agreements contain provisions aimed at 
ensuring fair and equitable treatment for foreign investors and protecting their investments.

The article analyses cases where there is a conflict between the protection of human rights 
and the protection of investor rights, in particular in the context of environmental measures and ex-
propriation in the public interest. The article aims to contribute to a more balanced approach to the 
protection of property rights in international law that takes into account the interests of both individ-
uals and foreign investors.

Key words: Private property rights, investor protection, international investment law, human 
rights, standards of protection.

Защита частной собственности является 
фундаментом любого демократического 

общества. Нормы, обеспечивающие такую 
защиту, содержатся и в международном праве 
прав человека (далее МППП), и в международном 
инвестиционном праве (далее МИП), однако, 
определяют они ее по-разному. Вопрос различий 
и их существенности актуален в свете того, что 
иностранный инвестор в некоторых ситуациях 
имеет право защитить нарушенное право соб-
ственности как путем обращения к механизму 
защиты прав человека, так и через инициирова-
ние процедуры разбирательства в инвестицион-
ном арбитраже. В этой связи целью настоящего 
исследования является анализ двух правовых 
режимов в области защиты собственности на 
предмет их сходства и различия.

Следует начать с указания на то, что МППП 
и МИП формировались в разных исторических 
периодах, что не могло не отразиться на их содер-
жании. Первые упоминания о праве на собствен-
ность как о концепции права человека можно 
найти в идеях Джона Локка. В своем «Втором 
трактате о гражданском правлении» (1689) Локк 
провозгласил, что «каждый человек имеет соб-
ственность на свою личность; на нее никто не 
имеет права, кроме него самого» [1, § 27]. По мне-
нию Локка, право на собственность и право на 
жизнь являются неотъемлемыми правами, а обя-
занность государства - обеспечивать эти права 
для людей. В 1789 году Национальное учреди-
тельное собрание Франции изложило естествен-
ные и неотъемлемые права человека в Деклара-
ции прав человека и гражданина (Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen de 1789). Статья 17 
сохранила право на собственность как «непри-
косновенное и священное право» [2, Art. 17]. 
Всего шесть лет спустя судья Паттерсон, засе-

давший в Верховном суде США, отметил, что 
«право на приобретение и владение собственно-
стью, а также на ее защиту является одним из 
естественных, неотъемлемых и неотчуждаемых 
прав человека» [3].

Однако указанное право получило дальней-
шее законодательное развитие только на уровне 
национальных правовых систем, оставаясь для 
международного права достаточно спорным 
явлением. Например, на момент принятия статьи 
17 Всеобщей декларации прав человека (далее 
ВДПЧ) было отмечено, что положения, с разной 
степенью полноты закрепляющее право соб-
ственности, содержатся в действующих или 
недавно принятых конституциях пятидесяти 
стран [4, p. 154].

Споры вокруг определения права собствен-
ности привели к тому, что оно не было включено 
ни в Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах (далее МПГПП), ни в Междуна-
родный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. Споры велись вокруг того, 
кто может считаться имеющим право на защиту 
собственности (физические или юридические 
лица), какой тип собственности защищается 
(частная собственность, или та, что используется 
для целей потребления или производства) и по 
каким причинам право собственности может 
быть ограничено. 

Нечто подобное произошло и с перегово-
рами по тексту Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее ЕКПЧ), в 
котором не было включено право на собствен-
ность. Данное право было впоследствии добав-
лено в список прав человека Протоколом 1 к Кон-
венции (утвержденным два года спустя), наряду с 
правом на образование и свободными выборами. 
Сэр Джеральд Фицморис в деле «Маркс против 
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Бельгии» (Marckx v Belgium) указал на то, что: 
«главная, если не единственная, цель статьи 1 
Протокола заключалась в предотвращении про-
извольных захватов, конфискаций, экспроприа-
ций, вымогательств или других капризных вме-
шательств в мирное владение, к которым многие 
правительства слишком склонны прибегать - или 
часто прибегали» [5, para. 20].

Обращаясь же к истории формирования 
МИП, следует отметить, что правой режим 
защиты иностранной собственности был оконча-
тельно сформирован в начале XX века, хотя его 
истоки можно найти в расширении европейской 
торговли и инвестиционной деятельности в 
период с XVII по начало XX века. М. Коскенниеми 
в докладе Комиссии международного права ООН 
назвал инвестиционное право «экзотическим» 
правовым образованием, которое ранее регла-
ментировалось международным правом, а 
сегодня стало самостоятельной специализиро-
ванной системой [6]. 

Следует отметить, что содержание и форму 
МИП нельзя отделять от его социально-политиче-
ского контекста. Для его формы и характера 
фундаментальное значение имеет то, что кон-
текст, в котором разрабатывались его принципы, 
был напрямую связан с эксплуатацией и импери-
ализмом [7, p. 32]. Указанные нормы были разра-
ботаны с целью продвижения интересов запад-
ных государств-экспортеров капитала в отноше-
ниях с неевропейским миром и, как таковые, 
защищали только инвестора. Таким образом, 
защита частной собственности развивалась 
независимо друг от друга в МППП и в МИП, наде-
ляя понятие и защиту собственности своим уни-
кальным содержанием.

До недавнего времени в научных исследо-
ваниях отношения между международным инве-
стиционным правом и международным правом 
прав человека рассматривались скорее как про-
тивоположные области права со сталкивающи-
мися политическими интересами, а также проти-
воречивыми нормами и правилами. Однако в 
последнее время все большую поддержку полу-
чает новый подход: защиту инвестиций предлага-
ется даже рассматривать как часть права прав 
человека [8, pp. 137, 142]. Такой вывод может 
показаться весьма спорным, однако с концепту-
альной точки зрения у МИП и прав человека 
больше общего, чем различий [9, pp. 1, 27].

Если обратиться к определению данного 
понятия в праве прав человека, то можно отме-
тить следующее. Статья 1 Протокола N 1 к Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод (далее – ЕКПЧ) закрепляет положение о том, 
что собственность каждого должна уважаться, а 

также, что «никто не может быть лишен своего 
имущества», кроме как в отдельных случаях. 
Также статья 21 Американской Конвенции о Пра-
вах Человека закрепляет право на использова-
ние имущества и владение им. Как отметил Межа-
мериканский суд по правам человека, «имуще-
ство можно определить как материальные вещи, 
которыми можно фактически обладать, а также 
как любое право, которое может быть частью 
наследия человека; это понятие включает в себя 
все движимое и недвижимое имущество, физиче-
ские и нематериальные элементы и любые другие 
нематериальные объекты, способные иметь цен-
ность» [10, para. 144].

Обращаясь к положениям МИП корректнее 
будет использовать не термин «собственность», а 
«инвестиции». Их исчерпывающее правовое 
определение отсутствует, однако, практика инве-
стиционных арбитражей выработала признаки, 
которые присущи любым инвестициям. Так ана-
лизируется временная продолжительность инве-
стиций, регулярность прибыли, есть ли принятие 
риска обеими сторонами и значимость для раз-
вития принимающего государства [11, para. 43]. 
Например, в качестве инвестиций признавалось 
участие в компаниях или акционерном капитале, 
строительные проекты, предоставление услуг и 
т.д.

Таким образом, схожесть рассматриваемых 
правовых режимов заключается в том, что «соб-
ственность» или «имущество» не ограничивается 
обладанием только физическими объектами. 
Вопрос заключается в том, насколько далеко 
может зайти каждый режим в определении иму-
щества и имущественных прав и обеспечения их 
защиты.

Международное инвестиционное право и 
права человека являются яркими примерами уси-
ления роли частных лиц по вопросу оспаривания 
действий государств на международном уровне. 
Оба международных механизма предоставляют 
частным лицам возможность выступать против 
государства, посредством оспаривания его дей-
ствий, чтобы добиться соблюдения принципов, 
уже принятых государствами в рамках договор-
ных обязательств [12]. Фактически, инвестицион-
ное право и право прав человека действуют на 
основе признания асимметричных правовых 
отношений между суверенными государствами и 
частными лицами [13, p. 16].

ЕКПЧ в статье 1 Первого протокола, гаран-
тируя право на собственность для каждого чело-
века, следовательно, предоставляет такие гаран-
тии и иностранным инвесторам, которые также 
находятся под защитой Конвенции. В деле Zlinsat 
v Bulgaria деле государство приостановило дей-
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ствие контракта на строительство отеля между 
собой и чешской компанией на основании пред-
полагаемого нарушения национального закона о 
приватизации. Европейский суд по правам чело-
века (далее – ЕСПЧ) постановил, что данный акт 
представляет собой незаконное вмешательство в 
имущественные права инвестора на основании 
статьи 1 Первого протокола [14, para. 96].

Напротив же, в деле Gasus Dosier v 
Netherlands перед Европейской комиссией по 
правам человека стоял вопрос о том, является ли 
нарушением прав компании арест и последую-
щая продажа ее имущества в целях погашения 
долгов. В этом деле Комиссия отказалась при-
знать нарушение права, предусмотренного ста-
тьей 1 Первого протокола, и указала, что такое 
изъятие стало следствием рискованной сделки, 
которая по существу представляет собой обыч-
ные риски в процессе осуществления предприни-
мательской деятельности [15, p. 79].

Также следует упомянуть дело James v. UK, 
где ЕСПЧ признал легитимной принудительную 
передачу собственности ради социальной спра-
ведливости. В деле Hammer v. Belgium суд уста-
новил, что даже некоторые основные права, 
такие как право собственности, не должны иметь 
приоритета перед соображениями охраны окру-
жающей среды, в частности, когда государство 
приняло соответствующее законодательство.

Анализируя различия рассматриваемых 
режимов, следует отметить, что, во-первых, 
ЕСПЧ часто рассматривает право собственности 
как часть более широкой концепции прав в целом: 
помимо признания нарушения указанного права, 
также признается право коммерческих предпри-
ятий на справедливый процесс, защиту частной 
жизни и свободу слова. Во-вторых, практика суда 
показывает, что право собственности рассматри-
вается в качестве социально-ориентированного 
права, так как допускаются ограничения в инте-
ресах общества. Иными словами, роль ЕСПЧ 
выражается в поиске баланса между рыночной 
свободой и социальной справедливостью. В-тре-
тьих, несмотря на то, что компенсации в случае 
нарушения права собственности присуждаются 
судом, их размер в большинстве случаев явля-
ется неудовлетворительным.

Напротив, МИП устанавливает более высо-
кие стандарты защиты (особенно режим справед-
ливого и равного обращения), а также гарантию 
справедливой компенсации при нарушениях 
права собственности. Несмотря на то, что огра-
ничения данного права также допускаются, они 
толкуются строго в целях недопущения косвен-
ной экспроприации. Например, в деле Metalclad 
v. Mexico, запрет на строительство мусоропере-

рабатывающего завода признали косвенной экс-
проприацией. Также в деле Rockhopper v. Italy 
Италия отказала инвестору в предоставлении 
концессии на добычу нефти из-за внесения 
поправок в законодательство, запрещающих 
добычу углеводородов. Однако инвестиционный 
арбитраж признал, что такой отказ представлял 
собой прямую экспроприацию инвестиций.

Подводя итог, на материальном уровне 
право прав человека и международное инвести-
ционное право предусматривают аналогичные 
стандарты защиты, однако, они имеют разные 
цели и задачи, а также разные материально-пра-
вовые и процессуальные особенности. Такие раз-
личия не позволяют проводить какие-либо широ-
кие аналогии между этими двумя отраслями. В то 
время как международное инвестиционное право 
направлено на содействие (устойчивому) разви-
тию, международное право прав человека 
направлено на защиту, поощрение и реализацию 
прав человека.

Наиболее интересным делом, свидетель-
ствующим о пересечении МППП и МИП, является 
дело ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против 
России. Инвесторы не только ссылались на свои 
права в соответствии с ЕКПЧ, но и параллельно 
вели разбирательство в Постоянной палате тре-
тейского суда. В ЕСПЧ инвестор утверждал, что 
принудительные меры, принятые государством, 
представляли собой, в частности, нарушение ста-
тьи 1 Протокола 1. Однако ЕСПЧ не вынес реше-
ние о незаконной экспроприации, а постановил, 
что Россия несет ответственность за незаконное 
и несоразмерное вмешательство в право чело-
века на собственность [16]. Инвесторы также 
утверждали, что Россия нарушила право на спра-
ведливое судебное разбирательство в соответ-
ствии со статьей 6 ЕКПЧ. ЕСПЧ постановил, что 
национальные судебные процессы в отношении 
инвесторов не соответствовали процессуальным 
требованиям статьи 6 ЕКПЧ, и, таким образом, 
право на справедливое судебное разбиратель-
ство было неправомерно ограничено.

С другой стороны, Постоянная палата тре-
тейского суда пришла к выводу о том, что такие 
меры со стороны государства имели эффект, 
«эквивалентный национализации или экспропри-
ации» [17]. Палата также не разграничивала 
вопрос защиты права собственности и права на 
справедливое судебное разбирательство. Было 
указано, что экспроприация имущества инве-
стора не была осуществлена в соответствии с 
надлежащей правовой процедурой.

Дела ЮКОСа весьма показательны с точки 
зрения защиты инвестиций с помощью различ-
ных отраслей международного права. Как отме-
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чают исследователи, «обе отрасли могут быть 
применимы к одним и тем же вопросам, но в то 
же время они могут приводить к различным 
результатам» [18, pp. 2062–2091], в том числе, 
из-за отличного понимания концепции собствен-
ности. Такому результату способствовало не 
только их самостоятельное и отдельное форми-
рование с исторической точки зрения, но и тот 
факт, что МППП и МИП наделены своими особен-
ными функциями в международном праве. Допол-
нительно следует отметить, что хотя ЕСПЧ не 
создавался как специализированный орган для 
разрешения инвестиционных споров, тем не 
менее в случаях, когда договор о защите инве-
стиций предусматривает наличие юрисдикции у 
трибунала только в отношении экспроприации, 
ЕСПЧ может быть альтернативой для защиты 
нарушенного права во всех остальных случаях.
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« Мир меняется – здоровое и кон-
структивное новое находит себе дорогу. 
А если это  так, то значит есть все 
основания смотреть в будущее с опти-
мизмом.

....Миссия Уполномоченного по 
запросу граждан о помощи и справед-
ливости – это напоминание о том, что 

все мы – жители одной планеты, и у каж-
дого есть право на счастливую и безо-
пасную жизнь в дружной семье народов 
мира.»

... из Доклада Уполномоченного 
 по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой,  
2024г. с.412,15.
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Совокупность  правозащитных органов и 
механизмов как на универсальном, так 

и на национальном уровнях довольно представи-
тельна. Значимый вклад в поощрение и защиту 
прав человека вносят договорные (квази-судеб-
ные) органы ООН [7],  Специальные процедуры 
(тематические и страновые докладчики и рабочие 
группы)[8], механизм универсального периодиче-
ского обзора[9], механизм подачи индивидуаль-
ных жалоб Совета ООН по правам человека и др. 
Ежегодно, на заседаниях Совета ООН по правам 
человека рассматриваются и обсуждаются акту-
альные жизненно важные вопросы. В повестке 
дня 57 сессия Совета ООН по правам человека, 
прошедшей с  9 сентября — 9 октября 2024 года,  
был обозначен широкий круг вопросов, касаю-
щихся работы и рассмотрения докладов Специ-
альных процедур, Верховного комиссара ООН по 
правам человека, Генерального секретаря, 
утверждение итогов универсального периодиче-
ского обзора, вопросов поощрения и защиты 
всех прав человека, гражданских, политических, 
экономических, социальных и культурных прав, 
включая право на развитие и другие задачи.[4] По 
результатам работы было одобрено более 35 
резолюций и более 10 решений, в том числе резо-
люции:  «Противодействие кибербуллингу» (A/
HRC/57/L.7), «Содействие установлению демо-
кратического и справедливого международного 
порядка» (A/HRC/57/L.9), «Права человека на без-
опасную питьевую воду и санитарию» (A/HRC/
RES/57/13), «Права человека мигрантов» (A/HRC/
RES/57/14), «Национальные правозащитные 
учреждения» (A/HRC/57/L.16), «Право на разви-
тие» (A/HRC/57/L.19), «Молодежь и права челове-
ка»(A/HRC/57/L.30) и др. Анализируя содержание 
резолюции «Национальные правозащитные 
учреждения», представляющей для нашего 
исследования особый интерес необходимо отме-
тить, что было рекомендовано государствам соз-
давать эффективные, независимые,  плюрали-
стические и адекватно обеспеченные ресурсами 
национальные  правозащитные учреждения, а 
там, где они уже существуют, укреплять их в 
целях  содействия эффективному выполнению 
ими своего мандата в области поощрения и 
защиты прав человека и основных свобод для 
всех, как это предусмотрено в Венской деклара-
ции и Программе действий, кроме того, было 
рекомендовано всем соответствующим механиз-
мам и процессам Организации Объединенных 
Наций,  включая Комиссию по положению жен-
щин, и Конференцию государств — участников 
Конвенции о правах инвалидов, чтобы они, дей-
ствуя согласно их соответствующим мандатам, 

продолжали расширять участие национальных 
правозащитных учреждений, соответствующих 
Парижским принципам, в этих механизмах и про-
цессах Организации Объединенных Наций и обе-
спечивали им возможность вносить вклад в их 
работу с учетом соответствующих положений, 
касающихся их участия и содержащихся в резо-
люции 60/251 Генеральной Ассамблеи от 15 марта 
2006 года, резолюции 2005/74 Комиссии по пра-
вам человека от 20 апреля 2005 года и резолю-
циях Совета по правам человека. [5]

Говоря о содержании положений вышеука-
занной резолюции очевидно, что предпринима-
ются попытки наладить и поддерживать кон-
структивную связь и интеграцию, скоординиро-
вать взаимодействие для объединения усилий 
существующих универсальных и отдельных наци-
ональных правозащитных органов, несмотря на 
имеющиеся противоречия. 

На национальном уровне, среди прочих, 
работают Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, Уполно-
моченные по правам ребенка в субъектах Рос-
сийской Федерации, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и др.

Необходимо отметить, что важность инте-
грации отмечает и Уполномоченный по правам 
человека Т. Н. Москалькова. В  ежегодном 
докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации за 
2024г. было закреплено: «...мы продолжаем при-
держиваться принципов и фундаментальных пра-
возащитных основ, заложенных в тексте базовых 
международных документов в области прав чело-
века .., которые, по нашему мнению, должны 
оставаться фундаментом международной 
системы защиты прав человека.... институт Упол-
номоченного также активно реализует интегра-
ционную миссию, являясь международной пло-
щадкой для конструктивного межгосударствен-
ного диалога, наднационального договорного 
института с целью достижения межнациональ-
ного социального консенсуса в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина».[1]

Примечательно, что в 2024 году в Доме прав 
человека(в Москве) впервые состоялась встреча  
с омбудсменами и представителями националь-
ных правозащитных институтов стран   Бразилии, 
Ирана, Эфиопии, а так же стран, подавших заявки 
на присоединение к БРИКС, – Венесeэлы, Зим-
бабве, Конго, Малайзии, Нигерии и Сьерра-Ле-
оне. На встрече была принята совместная декла-
рация, в которой национальные правозащитные 
институты  признали общность под ходов в 
вопросах развития и совершенствования между-
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народных механизмов защиты прав и свобод 
человека, развитие международной региональ-
ной правозащитной системы; расширение прак-
тики двухстороннего международного сотрудни-
чества в защите прав человека.  

Являясь сторонником интеграции, в то же 
время, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации обозначила, что архитек-
тура модели, в авангарде продвижения которой  
находится Россия, построена на балансе между 
правами меньшинств и правами большинства, в 
основе которого традиционные  ценности– креп-
кая семья, милосердие, справедливость, взаимо-
помощь, взаимоуважение, историческая память, 
преемственность поколений, единство народов и 
др.. Именно столкновение  двух парадигм - запад-
ной модели и модели в основе которой лежат 
традиционные ценности - привело к тому, что 
институт Уполномоченного вышел из ряда меж-
дународных объединений омбудсменов, включая 
Глобальный альянс правозащитных учреждений 
(ГАНРИ).[1]

Важно отметить, что граждане Российской 
Федерации, считающие свои права нарушенными 
могут, при соблюдении критериев приемлемости, 
реализуя свое конституционное право (ст.46 ч.3) 
обращаться в Комитет по правам человека, Коми-
тет против пыток, Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации, Комитет по ликвидации дис-
криминации в отношении женщин. 

Тема работы правозащитных органов и 
механизмов[2], совершенствования поощрения и 
защиты прав человека по понятным причинам не 
перестает быть крайне актуальной и востребо-
ванной, не только для проведения научных меро-
приятий и  исследований по правозащитной тема-
тике и деятельности существующих универсаль-
ных и национальных механизмов по правам чело-
века, но и с практической точки зрения.[6]

Управление систематизации законодатель-
ства и анализа судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации регулярно проводит 
обзор практики договорных(квази-судебных) 
органов по защите прав и основных свобод чело-
века(международных договорных органов ООН, 
действующих в сфере защиты прав и свобод 
человека), как отмечается в обзоре, в целях 
эффективной защиты прав и свобод человека 
судам необходимо при рассмотрении админи-
стративных, гражданских дел, дел по разреше-
нию экономических споров, уголовных и иных 
дел учитывать соответствующие правовые пози-
ции, сформулированные межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека.[3]

Таким образом, очевидно, что  задача уни-
версальных органов не подменять существую-
щие  национальные  органы.От решений и реко-
мендаций универсальных органов(комитетов по 
правам человека) не пристало отмахиваться, 
относиться к ним надо с подобающим внима-
нием...[6]В то же время, несомненно следует раз-
вивать сотрудничество с дружественными стра-
нами и их правозащитными органами под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации.
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается проблема реализации права на 
отвод экспертов в уголовном судопроизводстве России. В ходе исследования автор приходит 
к выводу, что данная проблема связана со своевременностью заявления сторонами уголов-
ного дела отвода экспертам. Несвоевременное заявление отвода эксперту приводит к затя-
гиванию сроков уголовного судопроизводства вследствие проведения повторных экспертиз. 
В статье обозначены предпосылки данной проблемы, которые заключаются в несогласован-
ности положений федерального законодательства, а также предложены пути решения ука-
занной проблемы.
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TIMELINESS OF EXPERT RECUSAL AS A GUARANTEE  
OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF PARTICIPANTS 

 IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. In this article the author considers the problem of realisation of the right to chal-
lenge experts in criminal proceedings in Russia. In the course of the study the author concludes that 
this problem is related to the timeliness of the parties to a criminal case to challenge experts. Un-
timely challenge of an expert leads to delay in criminal proceedings due to repeated expert exami-
nations. The article identifies the prerequisites of this problem, which lie in the inconsistency of the 
provisions of federal legislation, and also suggests ways to solve this problem.

Key words: recusal, recusal of an expert, procedure of recusal, head of an expert institution, 
realisation of rights of participants of criminal proceedings.

Институт отвода в уголовном судопроиз-
водстве России является гарантией 

соблюдения требований независимости, объек-
тивности и беспристрастности участников уго-
ловного процесса. Его значение обусловлено 
необходимостью обеспечения справедливого 
правосудия, исключения предвзятости и внепра-
вового конфликта интересов, которые могут 
повлиять на законность и обоснованность прини-
маемых решений. В этой связи глава 9 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) предусматривает отвод 
различных субъектов уголовно-процессуальных 

правоотношений. К их числу относятся властные 
субъекты (судьи, следователи, дознаватели, про-
куроры и т.д.), поскольку участие в уголовном 
деле заинтересованного лица, наделенного 
властными полномочиями принятия процессу-
альных решений, влечет нарушение принципов 
уголовного судопроизводства, порождает угрозу 
нарушения прав других участников процесса, 
умаляет авторитет судебной власти и негативно 
сказывается на объективности осуществляемого 
расследования. Кроме властных субъектов 
отводу также подлежат иные субъекты, представ-
ляющие интересы других участников уголов-
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но-процессуальных отношений. Необходимость 
их отвода обусловлена тем, что наличие у данных 
лиц внепроцессуальных отношений, например, с 
властными субъектами производства по данному 
уголовному делу или наличие интересов, проти-
воречащих интересам доверителя, способно при-
чинить значительный вред правам последнего. 
Однако, кроме данных категорий субъектов, под-
лежащих отводу, глава 9 УПК РФ регламентирует 
правила отвода и иных участников уголовно-про-
цессуальных правоотношений, к которым отно-
сятся переводчик, специалист и эксперт. Основа-
ния отвода каждого из данных лиц обусловлены, 
в первую очередь, их специфической ролью в 
уголовном процессе. Так, специалист и перевод-
чик осуществляют обеспечительные функции, 
вследствие чего любая заинтересованность ука-
занных субъектов в исходе дела ставит под 
вопрос законность проведенных с их участием 
следственных и иных процессуальных действий, 
достоверность полученных доказательств.

Необходимость отвода заинтересованных 
экспертов, в свою очередь, обусловлена их дея-
тельностью – производством судебных экспер-
тиз. Для ученых и практиков очевидно, что экс-
пертная деятельность в рамках производства по 
уголовному делу имеет архиважное значение, 
поскольку в современном уголовном процессе 
заключения экспертов играют, наряду и в сово-
купности с иными доказательствами, одну из 
ключевых ролей в установлении обстоятельств 
совершения преступления и процедуре доказы-
вания. Выводы экспертов зачастую ложатся в 
основу обвинительных заключений и актов, ввиду 
чего обеспечение объективности, беспристраст-
ности и независимости экспертной деятельности 
является одними из важнейших условий вынесе-
ния законного и обоснованного решения по уго-
ловному делу.

УПК РФ для достижения данной цели пред-
усматривает возможность отвода экспертов в 
случае установления обстоятельств, исключаю-
щих их участие в уголовном судопроизводстве . В 
качестве данных обстоятельств ст. 70 УПК РФ 
предусматривает:

1. Наличие обстоятельств, закрепленных в ст. 
61 УПК РФ, при этом предыдущее участие 
эксперта в уголовном деле в качестве 
специалиста или эксперта не может слу-
жить основанием для его отвода.

2. Нахождение в служебной или иной зависи-
мости от сторон или их представителей.

3. Обнаружение некомпетентности эксперта.
Вопросы оснований отвода экспертов 

достаточно подробно разработаны научным 
сообществом. Ученые-криминалисты исследуя 
основания отвода экспертов, верно подмечают, 

например, что отвод экспертам может быть заяв-
лен не только при наличии оснований, закреплен-
ных в главе 9 УПК РФ, но и при нарушении требо-
ваний ст. 18 Федерального закона от 31 мая 2001 
г. №73-Ф3 «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ №73)  [6]. Указанная проблема кратно 
обостряется на фоне отмечаемых правовых кол-
лизии между рассматриваемыми законодатель-
ными актами. Так, В.Ю. Владимиров и Т.В. Фомина 
анализируя указанную проблему приходят к 
выводу, что необходимо минимизировать право-
вую регламентацию судебно-экспертной дея-
тельности в отраслевом процессуальном или 
ином законодательстве, сконцентрировав все 
правовые формы в базовом законодательстве – 
законе «О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» [2, С. 69]. Поддерживая 
данную точку зрения отметим, что несогласован-
ность указанных источников права отчетливо 
проявляется и в рассматриваемой нами про-
блеме. Положения УПК РФ, закрепляющие необ-
ходимость уведомления руководителем эксперт-
ного учреждения следователя о личности экс-
перта, который проводит назначенную экспер-
тизу, не отражены в ФЗ № 73, вследствие чего на 
практике эксперты не всегда выполняют требо-
вания, предписанные УПК РФ, ссылаясь на их 
отсутствие в законе «О судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации».

Особое внимание ученые уделяют вопросу 
установления компетентности экспертов. В этой 
связи в ряде исследований предлагаются различ-
ные критерии для ее оценки, например: наличие 
высшего образования, стаж работы, научная дея-
тельность эксперта в области проводимых им 
экспертиз и т.д. [3]. 

Ученые-процессуалисты, в свою очередь 
изучают вопросы обоснованности включения 
некоторых оснований отвода эксперта в положе-
ния главы 9 УПК РФ, например: конфликт интере-
сов между экспертом и руководителем эксперт-
ного учреждения, непредоставление сторонам 
уголовного дела информации об эксперте, осу-
ществляемом производство экспертизы и т.д. [1, 
С. 149; 3, С. 256]. 

Однако, несмотря на достаточную разрабо-
танность рассматриваемой темы, проблемы реа-
лизации права сторонами уголовного дела на 
отвод эксперта детальному анализу не подверга-
лись. В частности, без должного внимания в тео-
рии и законодательстве остается вопрос момента, 
с которого возможно реализовать право на отвод 
эксперта. По аналогии с отводом других участни-
ков, отвод эксперту может быть заявлен в слу-
чаях, когда лицо не заявило самоотвод и имеются 
обстоятельства, исключающие участие в уголов-
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ном процессе, то есть в любой момент и на любой 
стадии процесса. Однако, проведенный нами 
анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод, 
что реализация права на отвод эксперта воз-
можна лишь после проведения экспертизы, то 
есть после получения следователем или дознава-
телем заключения эксперта, в котором будут 
отражены данные о эксперте и его компетентно-
сти. Данное обстоятельство, по нашему мнению, 
не позволяет эффективно применять институт 
отвода в уголовно-процессуальных правоотно-
шениях, связанных с производством судебной 
экспертизы, вследствие чего требуется научное 
осмысление данной проблемы и выработка путей 
ее решения. По нашему мнению, необходимость 
теоретической разработки данной проблемы обу-
словлена еще и тем, что невозможность своевре-
менного отвода эксперта способна приводить к 
затягиванию сроков уголовного судопроизвод-
ства, а, как следствие, увеличению процессуаль-
ных издержек, что противоречит требованиям 
процессуальной экономии. 

Таким образом, проблема своевременного 
отвода эксперта связана с тем, что возможность 
реализации данного права возникает во время 
ознакомления с заключением эксперта, то есть 
после проведения им исследования, что в случае 
отвода эксперта обуславливает необходимость 
повторного проведения экспертизы другим экс-
пертом. Заявление отвода на этапе ознакомления 
с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы возможно, по нашему мнению, только в 
случаях, когда следователь или дознаватель 
поручают проведение экспертизы конкретному 
эксперту. В свою очередь в практической дея-
тельности проведение экспертизы, как правило, 
поручается экспертному учреждению, в котором 
руководитель экспертного учреждения в даль-
нейшем поручает проведение экспертизы кон-
кретному эксперту. Данный порядок назначения 
экспертиз подтверждается не только проведен-
ными нами опросами следователей, но и резуль-
татами ряда научных исследований других уче-
ных [7]. Стоит отметить, что в ст. 190 УПК РФ 
содержатся требования, согласно которым после 
того, как руководитель экспертного учреждения 
поручит проведение экспертизы конкретному 
эксперту, он обязан уведомить об этом следова-
теля или дознавателя, которые направили поста-
новление о назначении экспертизы. Однако ана-
лиз уголовных дел позволяет сделать вывод, что 
данное требование не выполняется. Одной из 
причин такого положения является уже отмечен-
ная нами конкуренция предмета правового регу-
лирования законодательных актов, регулирую-
щих соответствующие отношения. Таким обра-
зом, моментом фактической реализации права на 

отвод эксперта является момент получения 
заключения эксперта, поскольку именно в дан-
ном документе содержатся сведения о лице, 
которое проводило экспертизу.

Возможность отвода эксперта на основа-
нии его некомпетентности также вызывает на 
практике некоторые сложности. Для реализации 
данного права стороны, в том числе обвиняемый 
и его защитник, могут знакомиться с данными, 
свидетельствующими о надлежащей квалифика-
ции эксперта, которому поручено производство 
судебной экспертизы по уголовному делу. На 
наличие у участников уголовного судопроизвод-
ства данного права указывал в том числе и Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, отме-
тив, что положения ч. 1 ст. 195 УПК РФ не исклю-
чают необходимости специального подтвержде-
ния квалификации эксперта и возможности 
отражения соответствующих данных в поста-
новлении о назначении судебной экспертизы [5]. 
В практической деятельности органов предвари-
тельного расследования данное право реализу-
ется при ознакомлении с заключением эксперта. 
В данном документе отражается, как правило, 
стаж работы эксперта по специальности, наличие 
профильного высшего образования, квалифика-
ционного свидетельства, ученой степени, освое-
ние дополнительных профессиональных про-
грамм и т.д. Согласимся с позицией Л. М. Лялина, 
что проблема некомпетентности эксперта возни-
кает зачастую при назначении экспертизы во 
внегосударственных экспертных учреждениях, 
поскольку для государственных экспертных 
учреждений разработаны специальные унифици-
рованные методики проведения конкретных 
видов экспертиз, а также обязательна аттестация 
каждого из экспертов в государственных экс-
пертных учреждениях [4]. Таким образом реали-
зовать право на отвод эксперта возможно только 
после проведения экспертизы, что, по нашему 
мнению, может приводить к дополнительны про-
цессуальным издержкам для производства 
повторного исследования и, как следствие, уве-
личению сроков уголовного судопроизводства.

Стоит отметить, что проблема своевремен-
ного отвода эксперта может рассматриваться и с 
другой стороны. На эксперта распространяется 
обязанность заявить самоотвод при наличии 
оснований, исключающих его участие в уголов-
ном судопроизводстве. Как мы отметили ранее, 
зачастую стороны уголовного дела не распола-
гают сведениями не только о квалификации экс-
перта, но и его имени и фамилии, в результате 
чего определить наличие заинтересованности у 
данного лица или его компетентности невоз-
можно. В свою очередь, неосведомленность об 
участниках уголовного дела возникает и у экс-
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перта при производстве экспертизы. При выпол-
нении поручения следователя эксперт имеет 
только информацию, предоставленную в доку-
ментах и материалах, переданных для производ-
ства экспертизы, таким образом он располагает 
минимумом информации о сторонах уголовного 
дела или вообще ее не имеет. При данных обсто-
ятельствах нам видится затруднительным реали-
зация своевременного самоотвода эксперта, 
однако последующее установление, например, 
родства между данным субъектом и потерпев-
шим, влечет признание заключения эксперта 
недопустимым доказательством.

Поэтому мы считаем, что реализация дан-
ного права возможна только в случаях, когда в 
материалах, предоставленных эксперту, имеется 
информация об участниках уголовного дела. 
Исходя из действующих норм УПК РФ, мы прихо-
дим к выводу, что единственным эффективным 
основанием для заявления самоотвода экспер-
том может служить его некомпетентность, 
поскольку в данном случае лицо может оценить 
свои профессиональные качества. Заявление 
самоотвода на других основаниях затрудни-
тельно, поэтому особую важность приобретает 
роль сторон уголовного дела в отводе иных участ-
ников уголовного судопроизводства, в первую 
очередь, для укрепления доверия сторон уголов-
ного процесса к принимаемым решениям в рам-
ках уголовного дела.

Причиной обозначенных нами проблем сво-
евременной реализации права на отвод эксперта, 
по нашему мнению, является недостаточная 
информированность участников уголовного 
судопроизводства о данных и компетентности 
экспертов. Мы считаем, что право на отвод экс-
перта должно реализовываться до начала произ-
водства судебной экспертизы, однако осуще-
ствить данное право затруднительно, поскольку в 
подавляющем большинстве случаев производ-
ство экспертизы поручается не конкретному экс-
перту, а экспертному учреждению, в результате 
чего следователь не может оценить уровень ком-
петентности эксперта, а стороны дела не могут 
располагать сведениями о личности эксперта. 
Ввиду чего субъект, которому может быть заяв-
лен отвод становится известен лишь после полу-
чения заключения эксперта. По нашему мнению, 
в целях процессуальной экономии (которая в 
настоящее время во многом определяет «тренд» 
изменений и дополнений, вносимых в УПК РФ) 
необходимо возложить обязанность на руководи-
теля экспертного учреждения не только предо-
ставлять информацию в орган предварительного 
расследования или суд об эксперте, которому 
поручено проведение судебной экспертизы, но и 

об уровне его компетентности. При этом считаем 
необходимым внести дополнения в Федеральный 
закон №73-Ф3 «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации», 
а именно, дополнить ст. 14 следующим положе-
нием: «После поручения производства экспер-
тизы конкретному эксперту или комиссии экс-
пертов данного учреждения предоставить в орган 
или лицу, назначившему судебную экспертизу 
информацию о лицах, осуществляющих произ-
водство данной экспертизы и об их уровне ком-
петентности». Данная процедура, как мы считаем, 
позволит выполнить несколько задач:

1. Обеспечить своевременную реализацию 
положений ст. 70 УПК РФ.

2. Гарантировать права участников уголовного 
судопроизводства на отвод и самоотвод 
эксперта.

3. Сократить сроки уголовного судопроизвод-
ства, исключив производство повторной 
экспертизы в связи с признанием недопу-
стимым заключения эксперта, подлежащего 
отводу.

Список литературы:

[1] Ампенов С.С. Обстоятельства, исключа-
ющие участие в уголовном судопроизводстве : 
диссертация ... кандидата юридических наук : 
12.00.09. Тюмень, 2010. 190 с.

[2] Владимиров В.Ю., Фомина Т.В. Актуали-
зация судебно-экспертного законодательства 
Российской Федерации // Право. Безопасность. 
Чрезвычайные ситуации. 2023. № 1(58). С. 62-70.

[3] Власова Н.А., Власова В.С. Отвод экс-
перта в случае обнаружения его некомпетентно-
сти // Законодательство. 2022. № 11. С. 39-45.

[4] Компетентность эксперта как элемент 
состязательности в уголовном процессе // Адво-
катская газета URL: https://www.advgazeta.ru/ 
(дата обращения: 19.04.2025).

[5] Определение Конституционного Суда РФ 
от 18.12.2003 № 429-О «По жалобе граждан Бере-
зовского Бориса Абрамовича, Дубова Юлия Ана-
тольевича и Патаркацишвили Аркадия Шалво-
вича на нарушение их конституционных прав 
положениями статей 47, 53, 162 и 195 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» // Вестник Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. 2004. № 3.

[6] Фомушкин В.В. Отвод эксперта в уголов-
ном судопроизводстве // Академическая публи-
цистика. 2019. №9. С. 54-58.

[7] Щерба С.П. Институт отводов в уголов-
ном процессе России: теория, законодательство, 
практика: монография. М.: Юрлитинформ, 2023. 
296 с.



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

212

Spisok literatury:

[1] Ampenov S.S. Obstoyatel’stva, isklyuchay-
ushchie uchastie v ugolovnom sudoproizvodstve : 
dissertaciya ... kandidata yuridicheskih nauk : 
12.00.09. Tyumen’, 2010. 190 s.

[2] Vladimirov V.YU., Fomina T.V. Aktualizaciya 
sudebno-ekspertnogo zakonodatel’stva Rossijskoj 
Federacii // Pravo. Bezopasnost’. CHrezvychajnye 
situacii. 2023. № 1(58). S. 62-70.

[3] Vlasova N.A., Vlasova V.S. Otvod eksperta v 
sluchae obnaruzheniya ego nekompetentnosti // 
Zakonodatel’stvo. 2022. № 11. S. 39-45.

[4] Kompetentnost’ eksperta kak element sost-
yazatel’nosti v ugolovnom processe // Advokatskaya 
gazeta URL: https://www.advgazeta.ru/ (data 
obrashcheniya: 19.04.2025).

[5] Opredelenie Konstitucionnogo Suda RF ot 
18.12.2003 № 429-O «Po zhalobe grazhdan Bere-
zovskogo Borisa Abramovicha, Dubova YUliya  
Anatol’evicha i Patarkacishvili Arkadiya SHalvovicha 
na narushenie ih konstitucionnyh prav polozheniyami 
statej 47, 53, 162 i 195 Ugolovno-processual’- 
nogo kodeksa Rossijskoj Federacii» // Vestnik  
Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii. 2004. 
№ 3.

[6] Fomushkin V.V. Otvod eksperta v ugolovnom 
sudoproizvodstve // Akademicheskaya publicistika. 
2019. №9. S. 54-58.

[7] Shherba S.P. Institut otvodov v ugolovnom 
processe Rossii: teoriya, zakonodatel`stvo, praktika: 
monografiya. M.: Yurlitinform, 2023. 296 s.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

213

Дата поступления рукописи в редакцию: 09.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 24.06.2025 г.
 

БАДРЕТДИНОВ Айнур Ильдарович, 
адъюнкт адъюнктуры Уфимского юридического 

института МВД России, лейтенант полиции,
e-mail: badretdinov.ainur@rambler.ru 

ШАЙХУЛЛИН Марат Селирович, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Уфимского юридического института МВД России, 
доктор юридических наук, доцент, 

e-mail: selir07@mail.ru

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛКОГОЛЯ

Аннотация. В статье на основе анализа положений действующего законодательства и 
правоприменительной практики рассмотрены вопросы государственного регулирования 
оборота алкогольной продукции в части защиты прав несовершеннолетних от негативного 
воздействия алкогольной и спиртосодержащей продукции. Проанализирована судебная ста-
тистика по делам о нарушении запрета на продажу алкоголя несовершеннолетним; выявлены 
системные проблемы правоприменения, связанного с охраной и защитой прав несовершен-
нолетних от негативного воздействия алкоголя. Особое внимание авторы уделяют вопросам 
эффективности профилактических мер, предупреждения правонарушений и преступлений на 
потребительском рынке. Предложены пути преодоления проблем, связанных с распростра-
нением алкогольной и спиртосодержащей продукции в молодежной среде. 

Ключевые слова: государственное регулирование, оборот алкогольной продукции, не-
совершеннолетние, профилактика алкоголизма, возрастные ограничения, правонарушения, 
розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.

BADRETDINOV Ainur Ildarovich, 
adjunct of postgraduates cours of Ufa Law Institute

 of the Ministry of Internal Affairs of Russia, lieutenant of police

SHAIKHULLIN Marat Selirovich, 
Professor of the Department of Criminal Law and Criminology,

 Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Doctor of Law, Associate Professor

ON CERTAIN ISSUES RELATING TO THE IMPROVEMENT  
OF MEASURES TO PROTECT MINORS FROM THE NEGATIVE 

EFFECTS OF ALCOHOL

Annotation. In the article on the basis of the analysis of the provisions of the current legislation 
and law enforcement practice the issues of state regulation of the turnover of alcoholic beverages in 
terms of protection of the rights of minors from the negative impact of alcoholic and alcohol-con-
taining products are considered. Judicial statistics on cases of violation of the prohibition to sell al-
cohol to minors is analysed; systemic problems of law enforcement related to the protection and 
defence of the rights of minors from the negative impact of alcohol are revealed. The authors pay 
special attention to the effectiveness of preventive measures, prevention of offences and crimes in 
the consumer market. The authors suggest ways of overcoming the problems associated with the 
spread of alcohol and alcohol-containing products among young people. 

Key words: state regulation, turnover of alcoholic beverages, minors, prevention of alcohol-
ism, age limits, offences, retail sale of alcoholic beverages to minors.

DOI: 10.24412/2782-3849-2025-5-213-218



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

214

Государственное регулирование оборота 
алкогольной продукции в России пред-

ставляет собой многоуровневую систему мер, 
направленных на контроль за оборотом такой 
продукции. В соответствии с положениями Феде-
рального закона № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», в Российской Феде-
рации провозглашается монополия на производ-
ство и (или) оборот алкогольной и иной связанной 
с алкоголем продукции. Как известно, в России 
разрешена легальная, законная деятельность по 
продаже алкогольной продукции. 

Чем выше оборот такой продукции, тем 
больше прибыли получают производители алко-
голя. Акцизные сборы от алкоголя поступают в 
федеральный бюджет. Между тем высокий уро-
вень продаж строго не связан с оборотом алко-
гольной продукции, поскольку и сам оборот такой 
продукции зависит от спроса, формирующегося 
на рынке народного потребления. По некоторым 
данным, однако, требующим проверки в прошед-
шем году потребление алкоголя в стране сокра-
тилось с 14 до 8 литров в год на человека [1]. При-
вести статистику употребления алкоголя в регио-
нах России значительно проще, чем, например, 
показать количество несовершеннолетних, 
задержанных в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Поэтому уголовная статистика, в основном 
оперирует данными о количестве преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Еще совсем недавно ученые отмечали, что 
преступления, совершаемые несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольного опьянения, имели 
ярко выраженную тенденцию к росту [2]. А в 
настоящее время официальная статистика сви-
детельствует о снижении показателей соверше-
ния преступлений несовершеннолетними в состо-
янии алкогольного опьянения. Возможно, так и 
есть на самом деле. Быть может, количество пре-
ступлений в этом аспекте сокращается. Но сокра-
щается ли употребление несовершеннолетними 
алкогольной и спиртосодержащей продукции? 
Кто ответит на этот вопрос. В этом плане тезис, 
сформулированный в исследованиях Д.В. Каре-
лина и Л.М. Прозументова о том, что «несовер-
шеннолетние где-то берут алкоголь и кто-то им 
его продает», сохраняет и, как представляется, 
будет еще долгое время сохранять свою актуаль-
ность на предмет исследования этого вопроса. 
По нашим исследованиям, основным способом 
получения несовершеннолетними алкоголя явля-
ется его покупка взрослыми людьми и передача 
его лицам, не достигшим возраста совершенно-
летия. Однако, кого в этом случае считать взрос-

лым человеком, того кому исполнилось 18 лет?  
Юридически 18-летний человек является взрос-
лым, но насколько он является таковым с мо- 
рально-нравственной точки зрения. Покупая 
алкоголь несовершеннолетнему, совершеннолет-
ний использует право на приобретение алкоголь-
ной продукции не для целей его употребления 
или еще каких-нибудь нужд, а именно в целях 
передачи такой продукции несовершеннолет-
нему. Причем бывает так, что незнакомым моло-
дым людям совершенно безразлично для чего 
несовершеннолетнему нужны алкогольные 
напитки. Разумеется, существует и большая часть 
сознательной молодежи, которая отвергнет 
просьбу несовершеннолетних молодых людей о 
покупке алкоголя в магазине. Не имея статистику 
на этот счет сложно делать какие-либо прогнозы 
относительно динамики распространения алко-
голя в несовершеннолетней молодежной среде.

Необходимо отметить, что нормативные 
механизмы интегрированы в общую стратегию 
защиты детства и обеспечения безопасности 
несовершеннолетних от факторов, способных 
нанести ущерб их физическому, психическому, 
нравственному и духовному развитию. Для несо-
вершеннолетних алкогольная продукция рассма-
тривается как значительный деструктивный фак-
тор, требующий особого контроля со стороны 
государства.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» устанавливает правовые 
основы государственной политики, направленной 
на создание условий для полноценного развития 
подрастающего поколения [3]. В рамках данной 
политики особое внимание уделяется формиро-
ванию безопасной среды для развития детей; 
профилактике негативных социальных явлений; 
обеспечению комплексной защиты прав несовер-
шеннолетних. При этом регулирование оборота 
алкогольной продукции должно быть построено 
таким образом, чтобы система государственных 
и региональных мер по защите детства, была в 
центре её внимания и обеспечивала всесторон-
нее развитие молодого поколения. Современный 
подход к данному вопросу предполагает сочета-
ние запретительных мер с профилактической 
работой, а также создание альтернативных форм 
досуга для молодежи.

Федеральный закон № 171-ФЗ от 22.11.1995 
«О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 
устанавливает единый запрет на продажу любых 
алкогольных напитков лицам, не достигшим 
совершеннолетия [4]. В частности, статья 16 дан-
ного нормативного акта регламентирует особые 
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требования к розничной реализации алкоголя, а 
пункт 11 этой статьи прямо запрещает его отпуск 
несовершеннолетним. При этом обязанность по 
соблюдению данного запрета возлагается на про-
давца, который вправе потребовать у покупателя 
документ, подтверждающий возраст. Междуна-
родные и национальные нормативные акты уста-
навливают четкие критерии, определяющие воз-
раст совершеннолетия. Согласно ст. 1 Конвенции 
о правах ребенка [5] (принята ООН 20.11.1989, 
ратифицирована СССР 13.06.1990), ребенком 
признается лицо, не достигшее 18-летнего воз-
раста, если национальное законодательство не 
предусматривает иного. В соответствии со ста-
тьей 60 Конституции Российской Федерации, 
гражданин Российской Федерации может приоб-
рести полную правосубъектность по достижении 
совершеннолетия, между тем законодательство 
допускает исключения из этого правила. Инсти-
тут эмансипации, т.е. досрочное приобретение 
дееспособности, регламентирован ст. 27 Граж-
данского кодекса Российской Федерации [6] 
(далее – ГК РФ). В соответствии с гражданским 
законодательством, несовершеннолетний с 16 
лет может быть признан полностью дееспособ-
ным при условии осуществления трудовой дея-
тельности по договору или ведения предприни-
мательской деятельности с согласия законных 
представителей. Отдельного внимания заслужи-
вает положение части 2 ст. 21 ГК РФ, предусма-
тривающее приобретение полной дееспособно-
сти при вступлении в брак. Для этого необходимо 
одновременное соблюдение двух условий: дости-
жение обоими супругами 16-летнего возраста и 
наличие уважительных причин для заключения 
брачного союза. Следует отметить, что досроч-
ное приобретение полной дееспособности путем 
эмансипации или вступления в брак не нивели-
рует установленные законодательством возраст-
ные ограничения в отдельных сферах правоотно-
шений. Данное положение отражает принцип 
дифференцированного подхода законодателя к 
регулированию различных видов общественных 
отношений с учетом участия в них несовершенно-
летних. 

Анализ нормативных правовых актов позво-
ляет выделить следующие сохраняющиеся огра-
ничения:

1. в сфере дорожного движения (ст. 26 ФЗ «О 
безопасности дорожного движения») - 
запрет на управление транспортными сред-
ствами категорий «А», «В», «С», «D» до 18 
лет, за исключением категорий «А1» и «М»;

2. в области оборота алкогольной продукции 
(ст. 16 ФЗ №171-ФЗ) - безусловный запрет 
на приобретение спиртосодержащей про-
дукции до 18 лет;

3. в сфере употребления табачной и никотин-
содержащей продукции (ст. 20 ФЗ №15-ФЗ) 
- аналогичное возрастное ограничение 18 
лет.
Таким образом российское законодатель-

ство сохраняет ряд возрастных ограничений для 
жизни и здоровья несовершеннолетних в сфе-
рах, связанных с повышенными рисками. Это 
показывает, что, несмотря на увеличение объема 
гражданских прав несовершеннолетних, госу-
дарство постепенно расширяет их правовой ста-
тус, не снимая ограничений в областях, где тре-
буется особая защита от социально опасных 
последствий.

В соответствии с Указом Президента РФ 
№358 от 17.05.2023 [7], утвердившим Стратегию 
комплексной безопасности детей до 2030 года, 
установлены механизмы защиты несовершенно-
летних от деструктивных факторов, связанных с 
употреблением алкогольной продукции, опреде-
лены приоритетные направления государствен-
ной политики в этой области.

Современная государственная политика в 
сфере защиты детства реализуется через ком-
плексный подход, направленный на стабилиза-
цию и снижение уровня подростковой преступно-
сти, совершенствование системы поддержки 
семьи, минимизацию деструктивных факторов 
развития подрастающего поколения и создание 
системы комплексной безопасности детей. Кри-
минологические исследования показывают зна-
чительное улучшение ситуации в исследуемой 
сфере: за последнее десятилетие уровень пре-
ступности среди несовершеннолетних снизился в 
2,5 раза. Однако, несмотря на достигнутые 
результаты, сохраняется необходимость даль-
нейшего совершенствования правовых механиз-
мов в сфере охраны общественного здоровья и 
безопасности несовершеннолетних. В настоящее 
время можно выделить два основных типа угроз 
безопасности несовершеннолетних: экзогенные, 
характеризующиеся совершением преступлений 
в отношении детей и эндогенные, которые харак-
терны составами преступлений, связанными с 
вовлечением несовершеннолетних в преступную 
деятельность. Для противодействия этим угро-
зам требуется усиление межведомственного вза-
имодействия, разработка новых профилактиче-
ских инструментов и создание системы монито-
ринга эффективности принимаемых мер профи-
лактики преступности и правонарушений в 
исследуемой сфере. Ключевыми направлениями 
развития являются повышение эффективности 
правоохранительной деятельности, расширение 
профилактической работы, развитие программ 
психолого-педагогического поддержки несовер-
шеннолетних и усиление мер экономической 
помощи семей с детьми.
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Для борьбы с продажей алкоголя несовер-
шеннолетним применяется комплексный подход, 
сочетающий уголовно-правовые меры и социаль-
ную профилактику преступности. Это позволяет 
не только пресекать нарушения, но и снижать 
саму вероятность таких преступлений в области 
оборота алкогольной продукции. Особое внима-
ние уделяется раннему выявлению рисков, раз-
работке адресных программ помощи и созданию 
условий для нормального развития несовершен-
нолетних. Важно продолжать анализировать 
эффективность применяемых мер, учитывать 
региональные особенности подростковой пре-
ступности и совершенствовать законодательство 
в этой сфере. Только так можно добиться устой-
чивых результатов по защите несовершеннолет-
них от вовлечения в употребление алкогольной 
продукции. 

Так, алкогольные отравления занимают 
одно из ведущих мест среди причин смертности 
несовершеннолетних, что является следствием 
фактора употребления несовершеннолетними 
алкогольной продукции. Статистические данные 
за 2022 год свидетельствуют о систематическом 
характере нарушений в сфере оборота алкоголь-
ной продукции затрагивающих права несовер-
шеннолетних. Анализ судебной практики привле-
чения к административной ответственности по 
части 2.1 ст. 14.16 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации [8] 
выявил 16 011 рассмотренных дел, причем в 11 
460 случаях суды вынесли решения о привлече-
нии продавцов к ответственности за розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной про-
дукции Особую тревогу вызывает выявление 584 
случаев привлечения к уголовной ответственно-
сти по ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [9] за повторные нарушения в течение 
года, что составляет около 5% от общего числа 
привлеченных к ответственности за такие дея-
ния. Эти показатели свидетельствуют об устойчи-
вых тенденциях повторности нарушения законо-
дательства. Каждое двадцатое административ-
ное правонарушение перерастает в уголовное 
преступление, демонстрируя недостаточную 
эффективность существующих мер превентив-
ного характера. Сложившаяся ситуация требует 
пересмотра подходов к контролю за оборотом 
алкогольной продукции, включая совершенство-
вание механизмов профилактики правонаруше-
ний и преступлений в сфере оборота алкогольной 
продукции.

Между тем, масштабы нелегального обо-
рота алкогольной продукции многократно пре-
восходят количество выявляемых правонаруше-
ний в легальном сегменте розничной торговли. 
Такие факты указывают на глубокие системные 
недостатки в существующей системе контроля за 

оборотом спиртных напитков, что требует разра-
ботки и реализации комплексных мер государ-
ственного реагирования. В этом контексте осо-
бую актуальность приобретает Концепция сокра-
щения потребления алкоголя до 2030 года, 
утвержденная Правительством Российской 
Федерации (распоряжение № 3547-р от 11 дека-
бря 2023 года) [10], которая предусматривает 
системный подход к решению этой проблемы, 
включая совершенствование нормативно-право-
вого регулирования, усиление контроля за обо-
ротом алкоголя. Данный документ стратегиче-
ского планирования определяет основные 
направления государственной политики, направ-
ленной на последовательное снижение уровня 
алкоголизации населения, укрепление обще-
ственного здоровья и безопасности, а также реа-
лизацию долгосрочных национальных приорите-
тов в области устойчивого развития страны. При-
нятие этой Концепции свидетельствует о высокой 
степени актуальности проблемы, связанной с 
контролем за оборотом алкогольной продукции, 
а также совершенствованием мер по недопуще-
нию потребления алкоголя среди несовершенно-
летних.

Концепция сокращения потребления алко-
голя в Российской Федерации до 2030 года бази-
руется на ряде ключевых принципов, среди кото-
рых особое значение имеют межведомственный 
системный подход при реализации антиалкоголь-
ных мер, приоритетная защита детей от рисков, 
связанных с незаконным приобретением спирт-
ного. В рамках реализации данной концепции 
предусмотрен комплекс мероприятий, непосред-
ственно направленных на профилактику употре-
бления и продажи алкоголя несовершеннолет-
ним. Основные направления работы по преду-
преждению этого явления включают разработку 
и внедрение в образовательных организациях 
специальных программ, формирующих установки 
на здоровый образ жизни; активное противодей-
ствие нелегальному обороту алкогольной про-
дукции; проведение просветительских мероприя-
тий о последствиях алкогольного потребления. 
Особое внимание уделяется популяризации 
спорта, туризма и других форм активного досуга 
среди молодежи, а также вовлечению молодеж-
ных и волонтерских организаций в пропаганду 
здорового образа жизни. Отдельным важным 
направлением является разработка мер под-
держки несовершеннолетних из неблагополуч-
ных семей, где родители страдают алкогольной 
зависимостью [11, с. 55]. В этом плане, анализи-
руемая концепция предусматривает совершен-
ствование системы медицинской помощи лицам, 
страдающим алкогольной зависимостью, вклю-
чая развитие служб реабилитации, социальной 
адаптации и ресоциализации. 
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В сложившейся ситуации важное значение 
приобретает поиск инновационных форм профи-
лактической работы. Наиболее перспективным 
направлением в работе с подростками, состоя-
щими на профилактическом учете, представля-
ется внедрение медиативных практик. Такой под-
ход позволяет добиться положительных измене-
ний в девиантном поведении подростков, 
поскольку медиация способствует конструктив-
ному диалогу, помогает разрешать конфликты и 
формирует навыки саморегуляции. В отличие от 
традиционных методов, этот подход фокусиру-
ется на понимании причин девиантного поведе-
ния и поиске совместных решений, что делает его 
более эффективным в вопросе защиты несовер-
шеннолетних от негативного воздействия алко-
голя. Применение медиации способствует не 
только снижению рецидивов, но и развитию у 
подростков ответственности и критического 
мышления, что в итоге снижает риски повторных 
правонарушений. Также необходимо обеспечить 
развитие системы привлечения волонтерских 
организаций к работе с проблемными молодеж-
ными группами. Это позволит создать возможно-
сти для реализации индивидуального подхода к 
несовершеннолетнему, установить доверитель-
ный контакт с подростками, что особенно важно 
в профилактической работе. 

Одной из эффективных мер профилактики 
алкоголизации среди несовершеннолетних явля-
ется разработка дифференцированных про-
грамм, учитывающих социально-психологиче-
ские особенности различных групп подростков и 
специфику их окружения. В таких программах 
синтезируются проверенные методы с инноваци-
онными подходами, которые основываются на 
понимании современной молодежной субкуль-
туры и социальных трендов, включают научно 
обоснованные методики воздействия на созна-
ние несовершеннолетних, предусматривают 
систему регулярного мониторинга результатив-
ности применяемых мер по профилактике про-
дажи (передачи) несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции. 
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ГЕНЕЗИС ПРАКТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПРАВОВОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И 
КОНТРСАНКЦИОННЫХ МЕР

Аннотация. В статье рассматривается эволюция правового регулирования брокерской 
деятельности в Российской Федерации в условиях санкций и контрсанкционных мер. Особое 
внимание уделяется адаптации законодательства к международным стандартам, включая 
влияние вступления России в ВТО и IOSCO, а также внедрению стандартов REABS в сфере 
недвижимости. Анализируются изменения в нормативной базе, направленные на повышение 
устойчивости финансовой системы, защиту прав инвесторов и развитие национальной ин-
фраструктуры. Рассматриваются меры по минимизации рисков, включая усиление требова-
ний к раскрытию информации, страхование ответственности и цифровизацию услуг. Также 
проводится сравнительный анализ подходов к регулированию брокерской деятельности в 
России и в ведущих финансовых центрах (Китай, Великобритания, США).

Ключевые слова: брокерская деятельность, рынок ценных бумаг, санкции, контрсанк-
ционные меры, правовое регулирование, международные стандарты, защита прав инвесто-
ров, управление рисками, цифровизация.
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GENESIS OF PRACTICAL APPROACHES TO LEGAL REGULATION 
OF BROKERAGE ACTIVITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION UNDER 

SANCTIONS AND COUNTER-SANCTIONS MEASURES

Annotation. The article examines the evolution of the legal regulation of brokerage activities in 
the Russian Federation under sanctions and counter-sanction measures. Special attention is paid to 
the adaptation of legislation to international standards, including the impact of Russia’s accession to 
the WTO and IOSCO, as well as the implementation of REABS standards in the real estate sector. 
The study analyzes changes in the regulatory framework aimed at enhancing the resilience of the 
financial system, protecting investors’ rights, and developing national infrastructure. Measures to 
minimize risks, including stricter disclosure requirements, liability insurance, and digitalization of 
services, are considered. Additionally, a comparative analysis of approaches to regulating brokerage 
activities in Russia (using BCS Bank as an example) and in leading financial centers (China, the Unit-
ed Kingdom, and the United States) is conducted.

Key words: brokerage activity, securities market, sanctions, counter-sanction measures, legal 
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В условиях глобализации и интеграции 
России в мировую экономику, начав-

шейся с момента вступления в ВТО в 2012 году, 
брокерская деятельность в Российской Федера-

ции претерпела значительные изменения. Введе-
ние международных санкций с 2014 года и ответ-
ные контрсанкционные меры создали новые 
вызовы для финансового рынка, требуя адапта-
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ции правового регулирования. Настоящая статья 
посвящена анализу генезиса подходов к право-
вому регулированию брокерской деятельности в 
условиях санкционного давления, а также срав-
нению российских практик с подходами ведущих 
финансовых центров.

С вступлением России в ВТО в 2012 году 
началась активная гармонизация национального 
законодательства с международными нормами. 
Это коснулось и сферы брокерских услуг. Присо-
единение к IOSCO в 2013 году позволило России 
интегрироваться в глобальную систему регулиро-
вания финансовых рынков, что способствовало 
повышению прозрачности и доверия со стороны 
международных инвесторов.

Российские исследования в области оценки 
рисков брокеров основаны на международных 
стандартах управления рисками, таких как Basel 
II, Basel III и Solvency II. Однако эти стандарты 
изначально разрабатывались для банков и стра-
ховых компаний, что создает сложности в их при-
менении к брокерской деятельности. В России 
акцент делается на адаптацию этих стандартов к 
специфике национального рынка ценных бумаг, 
включая требования к капиталу и надзорные 
мероприятия.

В сфере недвижимости внедрение стандар-
тов REABS, разработанных RICS, стало важным 
шагом для повышения профессионализма и про-
зрачности брокерских услуг. Эти стандарты 
включают 10 ключевых принципов, таких как 
честность, профессионализм, прозрачность 
информации и управление конфликтами интере-
сов, которые способствуют повышению доверия 
к рынку.

Санкции, введенные с 2014 года, ограни-
чили доступ российских брокеров к международ-
ным финансовым рынкам, что потребовало кор-
ректировки нормативной базы. Ключевыми 
мерами стали:

Развитие национальной инфраструктуры, 
включая поддержку Московской биржи как 
основного оператора.

Ужесточение валютного регулирования и 
требований к отчетности.

Введение дополнительных требований к 
капиталу и управлению рисками для повышения 
устойчивости брокеров.

Для минимизации санкционных рисков были 
внедрены механизмы защиты прав инвесторов, 
включая программы страхования брокерских 
счетов, создание компенсационных фондов и 
усиление требований к раскрытию информации о 
рисках. В условиях изоляции от западных рынков 
Россия сделала акцент на цифровизацию бро-
керских услуг, включая дистанционное заключе-
ние договоров и биометрическую идентифика-
цию клиентов. Также были упрощены расчеты в 

национальных валютах (юань, рупия, лира) и рас-
ширено сотрудничество с азиатскими и ближне-
восточными биржами, такими как Гонконгская, 
Шанхайская и Сингапурская.

В России брокерская деятельность регули-
руется Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» [1] действует в рамках этих требо-
ваний, включая:

 – Лицензирование и регистрацию.
 – Соблюдение требований к раскрытию 

информации и управлению рисками.
 – Сегрегацию клиентских и собственных 

активов.
 – Банк активно информирует клиентов о 

санкционных рисках и предлагает альтерна-
тивные стратегии управления портфелем, 
что соответствует требованиям законода-
тельства.
В Китае правовое регулирование брокер-

ской деятельности осуществляется на основе 
Закона КНР «О ценных бумагах»[4], который был 
принят в 1998 году. Этот закон определяет основ-
ные принципы и правила работы на фондовом 
рынке Китая, включая требования к лицензиро-
ванию и регистрации брокерских компаний, 
порядок проведения операций с ценными бума-
гами и меры по предотвращению мошенничества 
и манипулирования рынком.

Регулированием рынка ценных бумаг в 
Китае занимается Комиссия по регулированию 
ценных бумаг Китая (CSRC) — это государствен-
ный орган, который отвечает за регулирование и 
надзор за рынком ценных бумаг в Китае. CSRC 
была создана в 1992 году и является одним из 
ключевых регуляторов финансовой системы 
страны.

Основные функции CSRC включают:
 – лицензирование и регистрацию участников 

рынка ценных бумаг;
 – контроль за соблюдением законодатель-

ства о ценных бумагах;
 – защиту прав инвесторов;
 – предотвращение мошенничества на рынке 

ценных бумаг.
CSRC также разрабатывает и внедряет пра-

вила и стандарты для участников рынка, такие 
как требования к раскрытию информации, управ-
лению рисками и корпоративному управлению. 
Кроме того, CSRC сотрудничает с другими госу-
дарственными органами и международными 
организациями для обмена опытом и информа-
цией о регулировании рынка ценных бумаг.

В последние годы CSRC активно работает 
над укреплением доверия инвесторов к рынку 
ценных бумаг и повышением его прозрачности и 
эффективности. Это включает в себя меры по 
борьбе с манипуляциями ценами, инсайдерской 
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торговлей и другими нарушениями законодатель-
ства. Для выполнения своих функций CSRC имеет 
право налагать штрафы, приостанавливать или 
отзывать лицензии участников рынка, а также 
принимать другие меры воздействия в случае 
нарушения законодательства.

В Великобритании правовое регулирование 
брокерской деятельности основано на Законе о 
финансовых услугах и рынках 2000 года (Financial 
Services and Markets Act 2000)[5]. Этот закон уста-
навливает требования к лицензированию, регу-
лированию и надзору за деятельностью финансо-
вых посредников, включая брокеров. Также в 
Великобритании действуют другие законы и нор-
мативные акты, которые регулируют отдельные 
аспекты брокерской деятельности.

Управление по финансовому регулирова-
нию и надзору (FCA) — это независимый орган, 
который отвечает за регулирование финансовых 
рынков и защиту прав потребителей финансовых 
услуг в Великобритании. FCA обладает широкими 
полномочиями для обеспечения соблюдения 
законодательства о финансовых услугах. Оно 
осуществляет надзор за деятельностью финан-
совых организаций, включая банки, страховые 
компании, инвестиционные фирмы и другие 
участники рынка. FCA также контролирует соблю-
дение правил и стандартов поведения на рынке, 
таких как справедливое отношение к клиентам, 
прозрачность информации и управление рисками.

Одной из ключевых функций FCA является 
лицензирование и регистрация участников 
финансового рынка. Это включает в себя про-
верку соответствия компаний требованиям зако-
нодательства, а также оценку их способности 
предоставлять качественные услуги клиентам. В 
случае выявления нарушений или недостаточного 
уровня защиты интересов клиентов, FCA может 
принять меры, такие как штрафы, приостановле-
ние или отзыв лицензии. Кроме того, FCA активно 
работает над повышением финансовой грамот-
ности населения и информированием о рисках, 
связанных с различными финансовыми продук-
тами. Это помогает потребителям принимать обо-
снованные решения и избегать мошенничества.

В США правовое регулирование брокер-
ской деятельности основывается на Законе об 
инвестиционных компаниях 1940 года (Investment 
Company Act of 1940)[6] и Законе об инвестицион-
ной деятельности консультантов 1940 года 
(Investment Advisers Act of 1940)[7]. Эти законы 
устанавливают требования к регистрации и 
лицензированию инвестиционных компаний и 
консультантов, включая брокеров, а также опре-
деляют их обязанности перед клиентами.

Регулятором брокерской деятельности в 
США является Комиссия по ценным бумагам и 
биржам (SEC). Это независимое агентство феде-

рального правительства, которое отвечает за 
защиту инвесторов, поддержание справедливо-
сти, эффективности и прозрачности на рынках 
ценных бумаг.  SEC осуществляет надзор за дея-
тельностью брокеров, инвестиционных компа-
ний, взаимных фондов и других участников 
рынка. Она контролирует соблюдение законода-
тельства о ценных бумагах, включая требования 
к раскрытию информации, предотвращение 
мошенничества и манипулирования ценами.

Одной из ключевых функций SEC является 
лицензирование и регистрация участников рынка 
ценных бумаг. Для получения лицензии брокеры 
должны соответствовать строгим требованиям к 
капиталу, опыту работы, квалификации персо-
нала и другим параметрам. В случае выявления 
нарушений или недостаточного уровня защиты 
интересов клиентов, SEC может принять меры, 
такие как штрафы, приостановление или отзыв 
лицензии.

Кроме того, SEC активно работает над 
повышением финансовой грамотности населения 
и информированием о рисках, связанных с инве-
стициями в ценные бумаги. Это помогает инве-
сторам принимать обоснованные решения и 
избегать мошенничества.

Сравнительный анализ правовых подходов 
к регулированию брокерской деятельности пока-
зывает, что в каждой стране существуют свои 
особенности и требования. В России основное 
внимание уделяется защите прав инвесторов и 
соблюдению законодательства о ценных бумагах. 
В Китае акцент делается на развитии внутреннего 
рынка ценных бумаг и привлечении иностранных 
инвестиций. В Великобритании и США основное 
внимание уделяется регулированию деятельно-
сти финансовых посредников и защите интере-
сов клиентов.

Проведя анализ каждой из стран, можно 
выделить три основных критерия сравнения, 
такие как: регулирование и защита потребителей, 
налогообложение и практические подходы к осу-
ществлению брокерской деятельности.

В России брокерская деятельность регули-
руется Центральным банком Российской Феде-
рации (ЦБР). Брокеры обязаны получить лицен-
зию на осуществление деятельности по управле-
нию ценными бумагами и подчиняться требова-
ниям, установленным Законом о рынке ценных 
бумаг. Центральный банк устанавливает мини-
мальные требования к капиталу и обеспечивает 
надзор за финансовой устойчивостью участни-
ков рынка. Лицензирование также включает тре-
бования по раскрытию информации и соблюде-
ние стандартов ведения бизнеса. Защита прав 
инвесторов в Китае осуществляется CSRC, кото-
рая проводит меры по предотвращению недобро-
совестных действий. 
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Однако у населения наблюдается низкий 
уровень финансовой грамотности, что может 
привести к уязвимости. FCA активно защищает 
потребителей, требуя от брокеров предоставле-
ния прозрачной информации и консультационных 
услуг. Регулятор также проводит политику по 
повышению финансовой грамотности. SEC и 
FINRA в США ставят защиту прав инвесторов в 
приоритет. Брокеры обязаны раскрывать инфор-
мацию о рисках и предлагать прочие защитные 
механизмы.

В России же защита прав инвесторов обе-
спечивается Центральным банком, который сле-
дит за соблюдением законодательства броке-
рами и организует системы компенсаций для кли-
ентов в случае нарушений. Однако уровень про-
зрачности и информации для потребителей 
иногда остается недостаточным. Проблемы могут 
возникать из-за недостаточного уровня образо-
вательных программ для инвесторов, что приво-
дит к рискам мошенничества и недобросовест-
ных практик.

Инвесторы в Китае сталкиваются с различ-
ными видами налогообложения на дивиденды и 
прирост капитала. Брокеры ответственны за 
удержание налогов на полученные доходы. Нало-
гообложение в Великобритании включает налоги 
на прирост капитала и дивиденды, а инвесторы 
должны учитывать дополнительные обязатель-
ства при расчете налогов на свои инвестиции. 
Брокеры помогают клиентам разобраться с нало-
гами в соответствии с текущими законодатель-
ными нормами. В США налоговая система 
сложна, с различными ставками для дивидендов 
и прироста капитала. Брокеры предоставляют 
отчеты о доходах для подачи налоговых деклара-
ций, помогая клиентам соответствовать. В то 
время как в России инвесторы облагаются нало-
гом на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 
13% на прирост капитала и дивидендов. Брокеры 
обязаны отчислять налог на основе сделок кли-
ентов. В последние годы были введены инициа-
тивы для поддержки долгосрочных инвестиций, 
такие как индивидуальные инвестиционные счета 
(ИИС), которые могут предоставлять налоговые 
льготы.

Обращаясь к практическим подходам рас-
сматриваемой страны, китайские брокеры часто 
участвуют в онлайн-трейдинге, предлагая плат-
формы для частных инвесторов. Несмотря на 
государственное регулирование, рынок сталки-
вается с проблемами манипуляций и неполной 
информацией. Брокеры в Великобритании 
активно используют технологии для обеспечения 
прозрачности и удобства для клиентов. Услуги, 
включая мобильные приложения и алгоритмиче-
скую торговлю, популярны, что позволяет инве-
сторам торговать с минимальными затратами. На 

рынке США наблюдается высокий уровень кон-
куренции среди брокеров, что стимулирует их 
предлагать инновационные услуги и невысокие 
комиссии. Многие компании предлагают бесплат-
ные торговые услуги, что привлекает новых инве-
сторов. Российские же брокеры активно разви-
вают онлайн-платформы и мобильные приложе-
ния и предлагаю доступ к международным рын-
кам. Тем не менее, многие из них сталкиваются с 
вызовами, связанными с регулированием и 
нестабильностью экономической ситуации, что 
может повлиять на компетентность и доверие 
клиентов.

Подводя итоги при сравнительном анализе 
правового регулирования брокерской деятельно-
сти в России, Китае, Великобритании и США 
можно выявить как общие черты, так и значи-
тельные различия в подходах к этому важному 
сегменту финансового рынка. В России и Китае 
основное внимание уделяется лицензированию и 
защите прав инвесторов, что подчеркивает уси-
ленную роль государственных органов в кон-
троле над рынком. В то же время, в Великобрита-
нии и США наблюдается тенденция к более 
децентрализованным формам регулирования, 
где акцент делается на ответственности частных 
компаний за соблюдение правил и стандартов.

Во всех рассматриваемых юрисдикциях 
наблюдается необходимость в повышении про-
зрачности и защитных аналогичных мерах против 
финансовых мошенничеств. Применение совре-
менных технологий и международных стандартов 
также становится важным фактором, способ-
ствующим эффективному функционированию 
брокерских услуг.

Дальнейшее развитие законодательства и 
обмен опытом между странами помогут улучшить 
правовое регулирование брокерской деятельно-
сти, что, в свою очередь, будет способствовать 
устойчивому росту финансовых рынков и защите 
интересов инвесторов
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Аннотация. В статье исследуется хронологически длительный путь формирования 
представлений о близких по значению понятий «честь» и «достоинство» личности, отражаю-
щий одну из фундаментальных и ключевых проблем многовековой истории философии и пра-
ва. Отмечено, что каждому историческому периоду, начиная от Древнего мира до современ-
ности, присущ свой подход к пониманию рассматриваемых категорий. Опираясь на разноо-
бразный опыт философских воззрений относительно фундаментальных понятий чести и до-
стоинства личности, законодательный опыт прошлых лет, современное понимание чести и 
достоинства в международных документах в области прав и свобод человека, автор высказы-
вает личностную позицию по исследуемому вопросу. 
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Annotation. The article deals examines the chronologically long path of formation ideas about 
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lems of the centuries-old history of philosophy and law. It is noted that each historical period, from 
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Возникновение и становление общеиз-
вестных категорий «честь» и «достоин-

ство» личности в истории философии и права 
охватывает собой длительный путь развития, 
берущий свое начало из глубокой древности и не 

утративший своей актуальности в настоящее 
время. 

При исследовании различных исторических 
эпох можно отметить неоднозначное понимание 
и трактовку категорий «честь» и «достоинство», 
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сформированных исходя из присущих каждому 
периоду времени философских концепций и 
законодательных актов.  

Во времена Древнего мира нравственные 
категории «честь» и «достоинство» личности 
складывались на основании отдельных нрав-
ственных установок и критериев, таких как: бла-
городность, благонравие и целомудренность. 
Основные центры Древнего Востока (древнеки-
тайский и древнеиндийский VI – III вв. до н.э.) на 
основании господствующих этико-философских 
учений цивилизации воспроизводили образ чело-
века посредством устоявшихся в коллективе 
(общине) общих убеждений и ценностей, прене-
брегая индивидуальными особенностями чело-
века, его уникальностью и интересами. 

Именно этико-философские учения цивили-
зации Древнего Китая – конфуцианство и дао-
сизм, выступили основой в формировании 
общего представления о чести и достоинстве 
человека на Востоке. Центральное воззрение 
конфуцианства охватывалось концептуальным 
положением «жэнь», а также формирующимся 
образом человека «цзюнь-цзы», то есть обликом 
«благородный человек» или «благородная лич-
ность», объединявший в себе характерные каче-
ства достоинства человека, такие как ««И» (спра-
ведливость), «Ли» (благоприятность, картина 
мира), «Чжи» (мудрость или духовная готовность) 
и «Синь» (стремление к совершенствованию, 
честность)» [1, с. 327]. Последующее возникнове-
ние даосизма или «Учение Дао» объединяло чело-
века с окружающей действительностью, приро-
дой, Вселенной, а сформулированные древнеки-
тайским философом Лао-цзы (VI – V век до н.э.) 
десять этических правил даосизма, гарантиро-
вали покровительство чести и достоинства всех 
граждан древнего китайского общества. 

В Древней Индии особое внимание досто-
инству человека уделялось посредством станов-
ления религиозного направления – буддизм. Его 
отличительная черта заключалась в различном 
понимании достоинства граждан в зависимости 
от их принадлежности к определенной варне, то 
есть сословию древнеиндийского общества. Пре-
имущественное положение принадлежало брах-
манам, заключавшееся в уникальном порядке 
охраны их личных прав, чести и жизни в целом. 
Иначе проявлялось обеспечение гарантий, безо-
пасности и защиты чести и достоинства у много-
численных варн – вайшьи и шудры: выражаемое 
им со стороны общества почтение и уважение 
напрямую зависело от результатов их трудовой 
деятельности. В то же время на представителей 
низшей варны («чандалы» и «бездомные аскеты»), 
отчужденных от древнеиндийского общества и 
утративших сословную принадлежность, призна-
ние их чести и достоинства вовсе не распростра-
нялось. 

Отождествление личности с обликом «иде-
ального гражданина», принадлежащего конкрет-
ному государству, характерно Античному пери-
оду философии (IV в. до н. э. – V в. н. э.). Человек, 
наделенный достоинством, вознаграждался 
потенциалом, сочетающим одновременно благо-
разумие, божественный образ и особые личност-
ные качества. Совокупность данных качеств 
демонстрировала его господство в обществе, 
отдельном государстве и всеобъемлюще во всем 
мире. Подобным образом воспроизведение иде-
ала гражданина фиксировалось в творчестве 
одного из первых античных философов – 
Гераклита Эфесского (544 – 483 гг. до н. э.): «чело-
век, который приобщается к совершенству 
логоса, не в состоянии охватить все составляю-
щие логос аспекты, по этой причине одни люди 
лучше других, они более мудры, их души горят 
лучшим огнем. Поэтому у идеального гражданина 
есть свой персональный логос, который в отли-
чие от всеобщего логоса несовершенен, но 
вполне достижим» [2, с. 32 – 33]. 

В период становления и развития Средне-
вековья (V – XV вв.), понятия «честь» и «достоин-
ство» личности связывались с правилами пове-
дения воинов, их взглядами на жизнь и непоколе-
бимостью боевого настроя. Формирование эта-
лона идеального воина реализовывалось в 
самурайском морально-этическом кодексе 
«Бусидо», как свода правил и рекомендаций 
величественного и честного воина. В его основу 
закладывались «честь» и «достоинство» самурая 
с одновременным применением «справедливого 
принципа», произошедшего от слова «гиси», то 
есть «человек чести и долга» [3, с. 7 – 9]. Однако, 
окончательное формирование негласного 
кодекса реализовалось только к XVI – XVII вв., 
повелевая самураям совершать исключительно 
те поступки, которые не опорочили бы их честь. 

Параллельно со становлением самурай-
ского кодекса «Бусидо», сформировалось содер-
жание Рыцарского кодекса чести, основные 
положения которого объединяли ключевые каче-
ства рыцаря: честь, доблесть, нравственное 
величие и благородство, а в дефиницию «соблю-
дение чести» вкладывалось убеждение «не отсту-
пать перед противником», «оставаться предан-
ным и щедрым». 

Достоинство человеческой природы и пре-
восходство человека над всеми живыми суще-
ствами – выступали спецификой эпохи Воз-
рождения, или Ренессанса (XV – XVI вв.). В ука-
занный период времени существенно проявля-
лось перемещение основного фокуса от чести 
воинов к достоинству личности [4, с. 85 – 89]. Так, 
в мировоззрении итальянских философов не 
выделялись отдельные учения о добродетели, 
жизненном предназначении или достоинстве, тем 
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не  менее, неоднократно упоминались и исполь-
зовались при построении их мысли такие поня-
тия, как «честь» и «достоинство» личности. В 
частности, иллюстрируя свою мысль, итальян-
ский философ Джордано Бруно (1548 – 1600 гг.) 
отмечал, что «честь есть не что иное, как уваже-
ние, репутация; честь есть доброе мнение, кото-
рое имеют о нас другие; пока оно существует, 
существует и честь» [5, с. 45]. Достоинство чело-
века заключалось не в лучших одеждах и иных 
материальных ценностях, а только исходящей от 
него самого искренности и достоверности, 
правды. Этому периоду характерно особое 
сосредоточение внимания на преобразовании 
сущности человека, его гуманизме и провозгла-
шении достоинства. Описывая человеческий 
образ флорентийского гуманиста Джанноцо 
Манетти, итальянский философ Джованни Пико 
делла Мирандола (1463 – 1494 гг.) отдельно упо-
минал его благородность и могущественность, 
превосходство и достойное поведение: «всегда 
думать не о том, чтобы не услышать зла, но о том, 
чтобы не сказать или не сделать его самому» [6, с. 
506 – 514]. 

Становление философии Нового времени 
(XVII – XVIII вв.) преимущественно отразилось на 
генерировании представлений о сущности поня-
тия категорий «честь» и «достоинство» личности, 
поскольку их фундаментальные положения охва-
тывали первоосновы двух основополагающих 
концепций – естественного и позитивного права, 
базирующихся на обыденной жизни, суверенно-
сти и имеющихся потребностях каждого чело-
века.

Генерирование положений о чести и досто-
инстве человека осуществлялось с использова-
нием компонентов «свобода» и «добродетели». 
Истоки формирования понятия «свобода» опре-
делялись посредством реализации желаний и 
воплощения намерений применительно к соб-
ственным убеждениям человека, а «добродетель» 
– подобно благородному поведению, соверше-
нию бескорыстных дел, добронравных поступ-
ков. Указанное положение зафиксировано в 
труде французского философа Рене Декарта 
(1596 – 1650 гг.): «достойный человек высоко 
ценит свободу и полную власть над самим собой; 
достойные – наиболее скромные и смиренные» [7, 
с. 4 – 5]. 

В последующем, немецким философом 
Фридрихом Шиллером (1759 – 1805 гг.) категория 
«достоинство» ассоциировалась со «свободой 
духа» [8, с. 122 – 123]. Это проявлялось в состоя-
нии внутренней гармонии, восхищения и привле-
кательности человека, а также в их проявлении к 
самому себе и окружающим людям. Заполнение 
внутренних качеств человека положительным 

содержанием выступало неотъемлемой ценно-
стью человека, способствовало формированию 
его достоинства. 

К концу XIX – началу XX в.в. сформирова-
лось определенное воззрение в понимании кате-
горий «честь» и «достоинство» личности через 
призму проявления самоуважения, уважения со 
стороны общества и правовой защиты со сто-
роны государства. Со временем данные катего-
рии наиболее все чаще стали разграничивать 
между собой, поскольку при определении общего 
представления о «достоинстве» – «личная сво-
бода» ограничивалась только личными барье-
рами и убеждениями, а при определении катего-
рии «честь» – «свобода» выражалась в зависимо-
сти от социальной оценки личности в обществе и 
государстве. 

Кроме того, в разграничение категорий 
«честь» и «достоинство» личности непосред-
ственно были заложены базисные понятия двух 
основополагающих концепций – естественного и 
позитивного права. 

Так, основные положения естественно-пра-
вовой концепции обуславливали присущие чело-
веку с момента его рождения и неотчуждаемые 
от него права, такие как: право на жизнь, право 
на свободу, право на собственность, право на 
неприкосновенность и многие др., деклариро-
вали свободу и равенство всех людей между 
собой. Однако, наряду с достоинствами указан-
ной концепции, ее часто критикуемым ее недо-
статком являлось слияние норм права с нормами 
морали и религии, в том числе с иными обычаями 
и традициями. 

При формировании концепции позитивного 
права, в ее содержание включались строго уста-
новленные волей законодателя нормы права, 
исходящие со стороны государства и закреплен-
ные в правовых источниках (актах), демонстриру-
ющие определенные права и обязанности граж-
дан, предназначенные для их неукоснительного 
соблюдения и исполнения.

Однако, несмотря на дифференциацию дан-
ных теорий права, необходимо отметить их тес-
ную взаимосвязь между собой, поскольку есте-
ственные права человека имеют возможность 
реализации ввиду их легального закрепления в 
источниках права, то есть посредством позитив-
ного права.

Общие представления о категориях «честь» 
и «достоинство» человека на определенном этапе 
исторического развития стали фиксироваться в 
правовых документах. Одним из первых таких 
документов явилась Великая хартия вольностей 
1215 г., принятая в Англии. Значимость данного 
политико-правового документа велика и состо-
яла в том, что он охватывал собой значительный 
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объем личных прав и свобод человека, а также 
закладывал основы гарантий их охраны первона-
чально сгенерированными правовыми сред-
ствами. Термины «честь» и «достоинство» непо-
средственно в документе не предусматривались, 
однако, их сущность раскрывалась через призму 
категорий «свобода», «справедливость» и «безо-
пасность» [9, с. 12 – 20]. Реализация закреплен-
ных в Великой хартии вольностей положений, 
способствовала внесению величественного 
вклада в развитие законодательной и судебной 
системы, как в Англии, так и в последующем во 
всех странах мира.

Дальнейшая процедура закрепления право-
вых средств, используемых в качестве защиты 
чести и достоинства человека, определялась 
принятым в Англии в 1679 г. Хабеас корпус акте. 
Соответствующий Акт (закон) закреплял положе-
ния о предварительном доставлении лица и 
последующем его заключении судом под стражу. 
Вместе с тем, допускалось использование пись-
менного обращения в суд о выдаче приказа 
«habeas corpus», как особой процедуры гарантии 
соблюдения принципов справедливости и досто-
инства осужденных и лиц, задержанных и под-
вергнутых аресту [10]. Таким образом, даже 
несмотря на готовящееся привлечение виновного 
лица к ответственности и при избрании для него 
меры пресечения, продолжали законодательно 
выстраиваться личностные охранительные меры 
с учетом положительных качеств данного чело-
века, а также соблюдалось не нарушение чести и 
уважение его достоинства.

Несомненно, важным результатом Великой 
Французской буржуазной революции явилось 
принятие Декларации прав человека и гражда-
нина, 1789 г., провозгласившей основные прин-
ципы, народный суверенитет, естественные и 
неотъемлемые права граждан, из свободы и 
равенство. Декларация содержала положения о 
свободе всех людей, без деления на политиче-
ский, правовой или международный статус, с 
предусмотренными запретами осуществления 
жестокого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения с гражданами, а также 
наказание за нарушение или несоблюдение соот-
ветствующих положений.

Предшествующее историческое развитие 
категорий «честь» и «достоинство» оказало свое 
влияние на современное понимание рассматри-
ваемых категорий. Фундаментальные положения, 
фиксирующие их значение, содержание и после-
дующее применение, вплоть до настоящего вре-
мени воспроизведены в легальных общепризнан-
ных принципах и нормах международного права, 
а также в международных стандартах, деклара-
циях, конвенциях, пактах и иных нормативных 

документах, под влиянием которых обеспечение 
охраны и защиты указанных категорий выступает 
первостепенной установкой.  

Основой всех международных стандартов в 
области прав человека выступает Всеобщая 
декларация прав человека, реализовавшаяся с 
момента ее провозглашения Генеральной Ассам-
блеей в 1948 г. и соблюдающаяся по сегодняшний 
день. Несмотря на небольшое количество содер-
жащихся положений (всего 30 статей), в ней ука-
зываются основные права, легально закреплен-
ные и распространяющиеся абсолютно на каж-
дого человека. Кроме того, зафиксированы 
отдельные положения о чести. Так, в ст. 12 ука-
занной декларации установлено, что никто не 
имеет возможности произвольно и необосно-
ванно вмешиваться в личную жизнь человека, в 
том числе воздействовать на неприкосновен-
ность его жилища, тайну его корреспонденции 
или на его честь и репутацию. А в преамбуле 
декларации отдельно закреплено положение о 
провозглашении важнейших задач, к выполне-
нию которых необходимо беспрепятственно 
стремиться не только отдельным людям или 
населению, но и государству в целом. В то же 
время дается уточнение о признании достоинства 
личности: «Принимая во внимание, что признание 
достоинства, присущего всем членам человече-
ской семьи, и равных и неотъемлемых прав их 
является основой свободы, справедливости и 
всеобщего мира» [11].

Детально категории «честь» и «достоин-
ство» личности раскрываются в Международном 
пакте о гражданских и политических правах, при-
нятом 16 декабря 1966 г. Соответствующим пра-
вовым документом признается и почитается 
честь и достоинство личности не только отдель-
ного гражданина, но и всех членов его семьи. 
Особое внимание уделяется достоинству лично-
сти: «в соответствии с принципами, провозгла-
шенными Уставом Организации Объединенных 
Наций, признание достоинства, присущего всем 
членам человеческой семьи, и равных и неотъем-
лемых прав их является основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира» [12], а также при-
знается, что «права вытекают из присущего чело-
веческой личности достоинства». В ст. 7 указан-
ного международного пакта наиболее 
выразительно отмечен гуманистический подход, 
запрещающий подвергать человека пыткам, либо 
обращаться к нему бесчеловечным или унижаю-
щим его достоинство способом (методом), в том 
числе назначать жестокое наказание. А в ст. 17 
установлен запрет произвольного или незакон-
ного посягательства на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции или 
незаконным посягательствам на его честь и репу-
тацию.
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К концу XX в., а именно в 1997 г., основыва-
ясь на большом количестве актов международ-
ного характера, принята Всеобщая декларация о 
геноме человека и правах человека. Соответству-
ющая декларация объединяла в себе множество 
положений, затрагивающих как отдельные права 
человека, обеспечение их равного применения, 
так и ликвидацию всех форм дискриминаций, в 
том числе способствование справедливого пра-
восудия и многое др. Содержащиеся в деклара-
ции статьи подробно и исчерпывающе дают 
оценку достоинству личности, а также гаранти-
рует его безопасность и сохранность: «Геном 
человека лежит в основе изначальной общности 
всех представителей человеческого рода, а также 
признания их неотъемлемого достоинства и раз-
нообразия» [13]. В действительности, достоин-
ство каждого человека уникально и сохранно, 
независимо от генетических характеристик, 
поскольку геном отдельно взятого человека 
может эволюционировать, подлежать како-
му-либо изменению или деформации, однако, это 
не способствует воздействию на его достоин-
ство, так же, как и любые проводимые исследо-
вания организма человека не должны способ-
ствовать нарушению его генома и умалению 
достоинства. Центральные положения вышеука-
занной декларации основываются на защите 
прав и основных свобод каждого человека. Там 
же предусмотрены отдельные ситуации с воз-
можностью компенсирования причиненного 
ущерба отдельной личности при нарушении и 
использовании противоречащих исследований 
или в пренебрежительном отношении к отдель-
ному биологическому организму человека. 

Под влиянием названных выше междуна-
родных документов принята и Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 г., где закреплено, что 
«основные права и свободы человека неотчужда-
емы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 
17), а также что «достоинство личности охраня-
ется государством и ничто не может быть основа-
нием для его умаления» (ст. 21). 

Подводя итог, отметим, что начиная с Древ-
них Времен до настоящего времени, в истории 
философии и права не предусматривалось еди-
ного целостного понимания и толкования катего-
рий «честь» и «достоинство» личности. Пробле-
матика чести и достоинства личности испокон 
веков остается актуальной и значимой, поскольку 
указанные этические, нравственно-моральные и 
правовые категории, хотя и неотделимы друг от 
друга, но в то же время имеют свою специфику. 
Если в Древние времена восприятие данных 
понятий непосредственно связывалось только с 
поведением членов общины и наличия у них поло-
жительных личностных качеств, то в Античный 
период толкование понятий «честь» и «достоин-

ство» личности в основном исходило из принад-
лежности гражданина к конкретному государ-
ству, путем воспроизведения образа идеального 
гражданина, вносящего вклад в общество, про-
являющего уважение к окружающему социуму и 
государству в целом. В период Средневековья 
понимание чести и достоинства обуславливалось 
правилами поведения воинов, их суровым нра-
вом и непоколебимостью боевого настроя и явно 
выраженными личностными качествами: вер-
ность, доблесть, благородство. В эпоху Воз-
рождения, или Ренессанса, содержание указан-
ных понятий подлежало пересмотру, поскольку 
особое внимание в тот период уделялось досто-
инству человеческой природы, его превосход-
ству над всеми живыми существами. 

В последующем периоде становления фило-
софии Нового времени, а также в современной 
действительности среди философов и правове-
дов также не усматривается единого подхода к 
интерпретации категорий «честь» и «достоин-
ство» личности. В большинстве случаев это обу-
словлено индивидуальным восприятием данных 
понятий, субъективной оценкой отдельной лич-
ности и обществом в целом. 

Действительно, рассматриваемые этиче-
ские, нравственно-моральные и правовые кате-
гории, хотя и неотделимы друг от друга, но в то 
же время имеют свою специфику. В основу их 
разграничения положены объективные и субъек-
тивные признаки: так, в основу чести закладыва-
ется объективное общественное мнение о чело-
веке, а при определении достоинства проявля-
ется субъективная оценка личностью самого 
себя.    

Опираясь на исторический опыт философ-
ских воззрений относительно фундаментальных 
понятий чести и достоинства личности, законода-
тельный опыт прошлых лет, а также современное 
понимание чести и достоинства в международ-
ных документах в области прав и свобод чело-
века, полагаем, что под честью следует понимать 
объективную оценку морально-этических качеств 
человека со стороны других лиц, общества, госу-
дарства, а под достоинством – субъективную 
оценку человеком своих личностных качеств с 
учетом его внутреннего духовного мира, индиви-
дуальных и отличительных особенностей.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Аннотация. Проблемы и сам феномен непризнанных государств представляется весь-
ма актуальным, вследствие чего исследование данных аспектов, а также инструментов, кото-
рые применялись ранее для признания независимости, позволяют сформировать полноцен-
ное представление.

Изучение проблем и особенностей механизмов признания государств с позиции между-
народного права предоставляет возможность провести оценку существующих тенденций, на-
правленных на разрешение проблем, при этом явление непризнанного государства базирует-
ся на некотором расхождении юридических механизмов и осуществления на практике при-
знания государств, а также данный феномен в большей мере затрагивает политические со-
ставляющие непризнанных стран. Это обусловлено тем, что непосредственно исследуемое 
понятие выступает в качестве условного, поскольку отсутствует полная и подробная регла-
ментация института признания. 

Таким образом, на современном этапе признание государств выступает в качестве пра-
ва, которое выражается в готовности государства предоставлять поддержку международным 
отношениям, вследствие чего значимым представляется совершенствование, кодификация 
механизмов признания, а также выявление основных проблем. 

Ключевые слова: признание государств; непризнанное государство; юридическая тех-
ника признания; внешний суверенитет; проблемы признания.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE INSTITUTION OF STATE 
RECOGNITION IN INTERNATIONAL LAW

Annotation. The phenomenon of unrecognized states itself seems to be very relevant, as a 
result of which the study of these aspects, as well as the tools that were previously used to recognize 
independence, allow us to form a full-fledged idea. 

Studying the problems and features of State recognition mechanisms from the perspective of 
international law provides an opportunity to assess existing trends aimed at solving problems, while 
the phenomenon of an unrecognized State is based on a certain discrepancy between legal mech-
anisms and the implementation of State recognition in practice, and this phenomenon largely affects 
the political components of unrecognized countries. This is due to the fact that the concept under 
study acts as a conditional one, since there is no complete and detailed regulation of the institution 
of recognition. 

Thus, at the present stage, the recognition of States acts as a right, which is expressed in the 
willingness of the state to provide support to international relations, as a result of which it is impor-
tant to improve, codify recognition mechanisms, as well as identify the main problems.

Key words: recognition of States; unrecognized state; legal technique of recognition; external 
sovereignty; problems of recognition.
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Особенности и проблемы признания 
государств сформировались вслед-

ствие образования новых государств, что обу-
словлено социальной революцией. Она спрово-
цировала трансформацию общества, изменения, 
сопряженные с национально-освободительной 
конфронтацией народов независимых и колони-
альных государств, а также интеграцию госу-
дарств, их распад.

Соответственно, аспекты признания госу-
дарств преобразовались в наиболее актуальный 
вопрос современного мира, который также 
сопряжен, например, с выходом Пакистана из 
Индии (1947 г.), Бангладеша из Пакистана (1971 г.), 
вхождением ГДР в состав ФРГ (1990 г.), при этом 
многие суверенные государства сформирова-
лись в начале 90-ых годов после исчезновения 
СССР в качестве субъекта международного 
права [1].

В данном исследовании была использована 
следующая методологическая основа: общенауч-
ный метод системно-структурного анализа, обоб-
щения научных материалов, формально-юриди-
ческий метод, логический метод, аналитический и 
прочие методы.

Исследованию проблем института призна-
ния государств в международном праве посвя-
щаются работы таких авторов, как Халилова А.Р., 
Вылегжанин А.Н., Матвеева Т.Д., Медникова А.А., 
Рухтина В.С., Панькин С.И., Нерсесянц В.С., 
Миходуй Е.С., Собри С., Рингерт С. И других. 

Степень научной разработанности исследу-
емой темы базируется на том, что в современном 
мире острой представляется проблема призна-
ния государств, вследствие чего ученые посвя-
щают свои труды ее исследованию, а также выяв-
лению возможных направлений решения данной 
проблемы. В работе Халиловой А.Р. «Проблема 
института признания в международном праве» 
отмечается, что в настоящее время проблемы 
института признания государств остаются нере-
шенными, а также выделяются такие проблемы, 
как угроза безопасности мирового сообщества, 
вооруженные конфликты, отсутствие единой 
регламентированной процедуры признания. 

В качестве значимой проблемы авторами 
выделяется отсутствие механизмов обеспечения 
безопасности непризнанных государств, что рас-
крывается в работах Юнусова А.А., Алимова А.А., 
Ильяшевич М.В., Миходуя Е.С. и других авторов.

В настоящее время основные проблемы 
института признания государств в международ-
ном праве не раскрыты полностью, вследствие 
чего необходимо их дальнейшее исследование, 
что также обусловлено формированием новых 
проблем.

Как отмечают многие авторы, что 2014 г. 
стал годом значительных трансформаций в миро-

вом сообществе, поскольку было объявлено о 
независимости Крыма, при этом положение полу-
острова отличалось от особенностей формиро-
вания других территорий, которые причислялись 
к субъектам международного признания в каче-
стве новых сформированных государств. В при-
веденной ситуации Россией Республика Крым 
была признана в качестве независимого государ-
ства, после чего она была причислена к составу 
России как субъект федерации [2;1], следова-
тельно проблемные аспекты и вопросы, которые 
проистекают из приведенной причины, в боль-
шинстве случаев находятся в сфере контроля 
руководителей института международного при-
знания.

Данный институт базируется на использова-
нии традиций, сформированных в рамках суще-
ствующей международно-правовой доктрины, 
при этом признание государств с позиции суще-
ствующих заключается в том, что последние под-
черкивают суверенность нового государства, а 
также выделяют его в качестве полноценного 
субъекта международного сообщества.

Сама по себе форма международного при-
знания подразумевает под собой формирование 
нового государства посредством акта признания, 
который направляется в форме письменного 
сообщения от признавшего государства [3], что 
позволяет признавать права государства на реа-
лизацию международной правосубъектности, 
взаимодействие с ним в качестве субъекта меж-
дународного права.

Согласно иной теории, государства обла-
дают возможностью выступать в качестве субъ-
ектов международного права только тогда, когда 
они утверждены и не находятся в зависимости от 
их признания другими лицами, то есть для при-
знания существования государства в качестве 
субъекта мирового права, требуется наличие у 
него самоопределения. В качестве примера воз-
можно привести самоопределение КНР (1949 г.), 
Кубы (1959 г.).

Таким образом, современное международ-
ное правовое признание обладает различными 
трактовками, соответственно, с узкой точки зре-
ния оно представляется признанием субъектов 
международного права посредством государ-
ственных актов, устанавливающих формирова-
ние нового субъекта международного права [4].

В другом понимании под международ-
но-правовым признанием понимается действие 
государств, опираясь на которое ими под-
тверждается наличие юридического факта, ситу-
ации, либо выражается согласие на определен-
ные юридические действия лиц.

Следовательно, институт признания госу-
дарств выступает в качестве древнего института 
системы международных отношений, представ-
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ляя собой приоритетный акт, воздействующий на 
развитие государств, а признание с позиции 
мирового сообщества оказывает воздействие на 
жизнь граждан с нормативного и правового 
аспекта, а также определяет показатели развития 
экономики, регулируя аспекты, которые сопря-
жены с миграционной ситуацией.

Необходимо подчеркнуть, что непризнан-
ные государства формируются вследствие отде-
ления определенных территорий, а также выхода 
данных территорий из-под контроля власти в 
государстве, что сопряжено с применением поня-
тия «сецессия» (подразумевающим под собой 
выход из состава государства) [5].

Основаниями для выхода из состава госу-
дарства нередко выступает наличие угрозы госу-
дарственному строю, противостояние для полу-
чение новых условий, отторжение культур, наце-
ленность на изменение власти в государстве, при 
этом механизм выхода из состава государства 
обладает спорной спецификой, как и институт 
признания, вследствие чего история государств 
является уникальной. Это базируется как на исто-
рических, так и на причинно-следственных аспек-
тах и обстоятельствах.

Значимым представляется, что на совре-
менном этапе существуют определенные страны, 
которые сформировались не вследствие выхода 
из состава государства, поскольку конфликты 

территорий не во всех случаях нацелены на фор-
мирование нового государства, вследствие чего 
непризнанные государства в недавнем времени 
были нацелены на отсоединение от одного госу-
дарства и присоединение к другому. Это соответ-
ствовало их представлениям о необходимости 
приближенности по национальной принадлежно-
сти, возможности формирования необходимых 
условиях для правового развития.

Среди ученых проблемы непризнанных 
государств изучаются как с политико-правовой, 
так и с исторических, географических точек зре-
ния, при этом нередко формируются классифи-
кации спорных территорий, а также активно 
выявляются проблемы признания государств [6].

С позиции ученых, под непризнанным госу-
дарством возможно условно понимать как непо-
средственно непризнанные государства, так и 
частично признанные государств, при этом сфера 
деятельности, а также особенности частично 
признанных государств обладают ограничениями 
с позиции правовой области государств, кото-
рыми был признан их суверенитет [7].

Необходимо привести непризнанные и 
частично признанные государства, которые 
существуют в настоящее время (см. табл.1), при 
этом на современном этапе имеется ограничен-
ный список государств, обладающих необходи-
мыми признаками государственности.

Таблица 1

Список непризнанных и частично признанных государств на 2024 г.

Самоназвание Год провозглашения 
независимости

Население, 
тыс. чел. Особенности

Турецкая Республика 
Северного Кипра 1983 380

Была провозглашена после вторжения 
турецких ВС на территорию Кипра в 
1974 г., в 2004 г. была формально вклю-
чена в состав ЕС

Республика Южная  
Осетия 1991 60

Вошла в состав Грузии при СССР в 
качестве автономного округа, в даль-
нейшем провозгласила независимость 
и в 2008 г. была признана несколькими 
странами – членами ООН

Республика Абхазия 1992 250

После принятия конституции была 
объявлена суверенным государством, 
субъектом международного права, в 
2008 г. самостоятельность была при-
знана некоторыми странами – членами 
ООН

Китайская Республика 1912 23400

Сформирована китайскими национа-
листами, полагавшими, что она явля-
ется продолжением Китайской Респу-
блики, сформированной вследствие 
китайской национально-освободитель-
ной революции (1911 г.)
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Сахарская Арабская 
Демократическая 
Республика

1976 270
Была признана шестьюдесятью стра-
нами – членами ООН, выступает в 
качестве члена Африканского союза

Государство Палестина 1988 5200

На современном этапе признано 147 
странами – членами ООН, Ватиканом, 
выступает в качестве государства – 
наблюдателя в ООН

Республика Косово 2008 2000

Входит в состав Сербии в качестве 
Автономного края Косово, находится 
под международным управлением 
ООН. Была признана 100 странами – 
членами ООН

Приднестровская  
Молдавская Республика 1990 470

Непризнанное государство, которое 
было провозглашено на территории 
бывшей Молдавской ССР, причислена 
к составу Республики Молдова в каче-
стве автономного территориального 
образования, признана частично при-
знанными Абхазией и Южной Осетией, 
с 2022 г. признается в качестве зоны 
российской оккупации на территории 
Молдавии

Республика Сомалиленд 1991 3500 Является непризнанным государством 
на северо-западе Сомали

Значимым представляется, что в современ-
ном мире имеются государства, которые пред-
принимают попытки установления суверенитета 
посредством силовых методов, вследствие чего 
они причисляются международным сообществом 
к сепаратистским, оккупированным территориям.

При изучении проблем признания госу-
дарств нередко формируются вопросы, затраги-
вающие отдельные страны, например, Шотлан-
дия, поскольку в отношении нее в настоящее 
время ведутся дискуссии относительно ее при-
числения к непризнанным государствам. Опира-
ясь на исторические события, страна была заво-
евана, и причисляется в настоящее время к Вели-
кобритании, однако предпринимаются попытки 
возврата независимости (аналогичная ситуация 
отмечается у Испании и Каталонии).

В рамках исследования к непризнанным или 
частично признанным государствам причисля-
ются те, которые обладают основными призна-
ками государственности, при этом явление 
непризнанного государства базируется на суще-
ствовании расхождений в юридических механиз-
мах и реализации на практике данного призна-
ния. Соответственно, опираясь на исторические 
аспекты, а также отстаивание собственных инте-
ресов государством, которое провозглашает 
себя суверенным и обладает признаками госу-
дарственности (существование правительства, 

территории, населения, суверенитета и т.д.), воз-
можно причислять к непризнанным или частично 
признанным.

Как отмечают авторы, что с юридической 
позиции нередко отмечается полное или частич-
ное игнорирование мировым сообществом госу-
дарств, а также отсутствие внешнего суверени-
тета, дипломатического признание, при этом ста-
тус представляется непостоянным понятием, 
вследствие чего возможно получение фактиче-
ской независимости государством, однако в 
будущем с дипломатической позиции государ-
ство находится в зависимости от позиций при-
знанных государств [5].

С точки зрения правовых источников, в 
настоящее время не имеется точного понятия 
института признания, что также представляется 
проблемой, а также отсутствует регламентация 
непосредственно процесса признания. С позиции 
практической деятельности определяются раз-
личные объемы признания государств, вслед-
ствие чего сформировались такие формы при-
знания, как фактическая и юридическая.

В настоящее время использование силовых 
методов отделения территорий не формирует 
возможности для разрешения проблемных 
аспектов, которые сопряжены с определением 
независимости государств, получением призна-
ния, при этом интеграционные процессы также 
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формируют проблемы с позиции признания госу-
дарств мирными методами. Это обусловлено 
существованием стороннего вмешательства в 
данные процессы ведущих государств, регулиру-
ющих признание на уровне политики [7].

Опираясь на исследования авторов, можно 
отметить, что приоритетную роль в формирова-
нии проблем, связанных с признанием госу-
дарств, играет политика, а не юридические 
аспекты, при этом нормы права обладают второ-
степенной спецификой, вследствие чего при при-
знании государств формируют проблемы, заклю-
чающиеся в образовании конфликтов, которые 
нередко перетекают в вооруженные конфликты 
[8].

Таким образом, с позиции разрешения про-
блем, связанных с признанием государств, зна-
чимым представляется совершенствование нор-
мативного фундамента для признания, который 
будет основываться на определенных моральных 
и фактических показателях, поскольку в совре-
менном мире непризнанные страны зачастую 
являются поводом для противостояния ведущих 
мировых держав.

Также проблемы института признания 
заключаются в отсутствии объективного инсти-
тута признания государства, что негативно отра-
жается на процессах интеграции с позиции полу-
чения международной поддержки, при этом в 
качестве отрицательного аспекта можно выде-
лить стрессовое функционирование непризнан-
ных государств (что выражается в различных 
политических, правовых последствиях). Подоб-
ное функционирование проистекает из медлен-
ного экономического развития, ограниченности 
возможностей непризнанного государства, а 
также низкого уровня жизни граждан, причем 
последний аспект взаимосвязан с тем, что 
паспорт жителя непризнанного государства не 
обладает юридической силой, что затрагивает 
также и образовательную сферу.

Предполагается, что разрешения существу-
ющих проблем в рамках института признания 
государств необходимо кодифицировать инсти-
тут признания, что позволит обобщить существу-
ющую международную практику в сфере призна-
ния государств, а также ликвидировать юридиче-
ские расхождения, сформировать юридическую 
технику признания. Немаловажным представля-
ется улучшение внутригосударственной полити-
ческой обстановки с позиции осуществления на 
практике норм права института признания, взаи-
модействия стран в сфере безопасности.

В рамках разрешения существующих про-
блем авторами также предлагается возвести акт 
признания со стороны признающих государств 
до правоустанавливающего обстоятельства обя-
занности, а также минимизировать политическое 
значение международного признания [5].

Таким образом, институт признания госу-
дарств представляется на современном этапе 
весьма противоречивым, поскольку существует 
множество проблем, связанных с фактическим 
существованием непризнанных государств, их 
юридическим отсутствием, при этом ситуация 
усложняется вследствие отсутствия регламента-
ции процедуры признания государств.
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SOME FEATURES OF THE ADMINISTRATIVE LAW  
OF THE KINGDOM OF SPAIN AS A BRANCH OF LAW,  

SCIENCE AND STUDY

Annotation. The article is devoted to the analysis of the features of administrative law in the 
Kingdom of Spain as a branch of law, a science, and an academic discipline. It examines the phe-
nomenological, cognitive, and linguistic aspects of defining the concept of administrative law, as 
well as its purpose and functions. The influence of Europeanization and globalization on the devel-
opment and evolution of the field is emphasized, including the growth of sectoralization, the use of 
soft law, and contractual mechanisms. The article analyzes challenges related to the fragmentation 
of norms and overregulation, as well as the need for comparative and interdisciplinary approaches 
to advance the science of administrative law. The article highlights the importance of foreign experi-
ence for improving administrative law in the Russian Federation.

Key words: administrative law, Kingdom of Spain, branch of law, science, academic disci-
pline, globalization, interdisciplinarity, comparative law, “soft law,” Russian law.

Компаративистские исследования имеют 
большое научное и практическое значе-

ние для развития права в Российской Федерации. 
Некоторые институты административного права 
появились в зарубежных странах, в том числе в 
Испании, раньше, чем в России, что связано с 
переходом страны на демократический путь раз-
вития только после принятия Конституции в 1993 
году. [1]

Стоит отметить, что каждая страна отлича-
ется своей собственной системой и подходом к 
изучению и развитию административного права, 
в том числе к определению предмета админи-
стративного права. Дискуссии по поводу пред-
мета административного права существуют и в 
настоящее время.  Некоторые ученые выступают 
за расширение предмета административного 
права, другие в свою очередь выступают за более 
сдержанный подход. Опыт зарубежных ученых 
может быть полезен в изучении проблематики 
данного вопроса. 

Административное право в Испании очень 
многогранно. Понятие административного права 
рассматривается исходя из трех аспектов: фено-
менологического, когнитивного и лингвистиче-
ского. С феноменологической точки зрения 
административное право в настоящее время 
является универсальной реальностью, проявля-
ющей различные черты в зависимости от истори-
ческого, географического и юридического кон-
текста, в котором оно развивается. С когнитив-
ной точки зрения, на приближение к этой реаль-
ности влияют, среди прочего, идеологические и 
школьные предубеждения и культурные стерео-
типы, характерные для каждого времени и места. 
С лингвистической точки зрения термин носит 
многозначный характер, отражая разнообразие 
применения. Лингвистически он рассматрива-
ется с трех сторон: как отрасль правовой 
системы, регулирующая деятельность органов 
публичной власти, как наука, изучающая эту 

систему, и как академическая дисциплина, кото-
рая преподается в университете [9].

Испанское административное право имеет 
следующую цель - гарантировать, что государ-
ственная администрация объективно обслужи-
вает общие интересы, эффективно выполняя 
функции, возложенные на нее правовой систе-
мой. Для осуществления этой цели администра-
тивное право опирается на два направления: 
регулирование властных полномочий через раз-
личные административные полномочия (надзор-
ные, карательные, экспроприационные и др.), 
процедурные гарантии и судебный контроль; а 
также управление государственными ресурсами 
с акцентом на прозрачность и эффективность. 

В соответствии с этой целью администра-
тивное право выполняет различные функции, 
которые могут быть синтезированы в функции 
легитимации, управления и контроля админи-
страции. 

Функция легитимации заключается в при-
знании законными и юридически допустимыми 
действий администрации. Например, министр 
здравоохранения Арагона может в срочном 
порядке распорядиться о закрытии развлека-
тельных заведений, чтобы предотвратить рас-
пространение вируса, поскольку это разрешено 
статьей 3 Органического закона 3/1986 от 14 
апреля о специальных мерах в области обще-
ственного здравоохранения [4]. 

Функция управления в первую очередь кон-
кретизируется в мандатах, действиях, предусмо-
тренных Конституцией и разработанных в соот-
ветствии с административным правом, обязанно-
стей администрации выполнять определенные 
задачи. Например, такие задачи как защита здо-
ровья, окружающей среды, исторического насле-
дия, или обеспечение доступа к жилью, образо-
ванию и культуре, гарантия предоставления опре-
деленных услуг на конкретную территорию для 
обеспечения жизнедеятельности людей, напри-
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мер, транспорт, телекоммуникации, водоснабже-
ние, электроснабжение, здравоохранение, обра-
зование и социальные услуги. Выполняя эту 
функцию, административное право может плани-
ровать административные действия до мельчай-
ших деталей или может предоставлять админи-
страции определенную свободу в принятии реше-
ний. 

Функция судебного надзора за законностью 
администрации заключается в судебном кон-
троле в той степени, в которой судьи должны 
ограничиваться контролем законности админи-
стративных действий, а не направлением дея-
тельности администрации с помощью своих пол-
номочий. Таким образом, административное 
право предоставляет судам параметры право-
вого контроля за деятельностью администрации, 
и также узаконивает ее деятельность, гаранти-
руя, что она эффективно и результативно выпол-
няет поставленные перед ней задачи в общих 
интересах.

При этом процесс построения и консолида-
ции административного права сопровождался 
непрестанным и безуспешным поиском единого и 
определяющего критерия административного 
права как отрасли. 

Между девятнадцатым и двадцатым веками 
административистская доктрина континенталь-
ной Европы предложила различные определения, 
которые можно свести к двум основным группам 
тезисов: объективным (или материальным) и 
субъективным. Объективные тезисы пытаются 
выделить административную функцию, которая 
позволяет идентифицировать администрацию 
как деятельность государства, отличную от зако-
нодательной и судебной власти. Среди этих тези-
сов есть те, которые отождествляют администра-
цию с осуществлением государственной власти 
или полномочий, с понятием государственной 
службы или защитой общественных интересов. 
Субъективные тезисы сосредоточены на государ-
ственном управлении как на организации учреж-
дений.  Все эти определения имеют объяснитель-
ные ограничения, вытекающие из трудностей, 
присущих социальным концепциям, многознач-
ности определения «Административное право» и 
исторического характера этого явления и всех 
сопутствующих элементов. На данный момент, по 
крайней мере, косвенно, преобладает субъектив-
ное понимание административного права, хотя и 
со значительными изменениями. 

Оба подхода имеют ограничения из-за 
сложности социальных понятий и исторической 
природы явления. Современное административ-
ное право эволюционирует в условиях трансфор-
мации отношений между государством и обще-
ством, регулируя организацию и деятельность 
государственной администрации в правовом 
государстве. 

Административное право, и соответственно 
его предмет, выходит за рамки государственного 
управления через горизонтальное (применение к 
частным субъектам, выполняющим публичные 
функции) и вертикальное (наднациональные 
структуры) расширение. Это связано с необходи-
мостью прозрачности, контроля и обеспечения 
гарантий при осуществлении властных полномо-
чий. Современное административное право утра-
чивает национальную привязку, включая прин-
ципы подотчетности и прозрачности в междуна-
родные и европейские правовые системы.

Административное право представляет 
собой сложную и динамичную систему норм, 
регулирующих организацию и деятельность 
публичной администрации. Оно включает общее 
административное законодательство (LRJSP, 
LPAC), применимое ко всем государственным 
органам, и законодательство, регулирующее дея-
тельность администрации на разных уровнях 
государственной власти (государственные, авто-
номные, местные, институциональные) и отрасле-
вые сферы (продовольствие, транспорт, энерге-
тика, экология и т.д.). Нормы имеют государ-
ственное, автономное, местное или наднацио-
нальное (ЕС) происхождение, что формирует 
многоуровневую структуру источников права. 
Конституция 1978 года закрепила роль автоном-
ных сообществ и местного самоуправления, 
добавив новые уровни регулирования, включая 
автономные законы и муниципальные поста-
новления, которые должны соответствовать 
принципам иерархии и компетенции [5] [6].

Европеизация усилила эту структуру, осо-
бенно в сферах продовольственного права, эко-
логии, государственных закупок и регулирования 
услуг общего экономического интереса (телеком-
муникации, транспорт, энергетика). Например, 
европейское продовольственное законодатель-
ство, возникшее после эпидемии «коровьего 
бешенства», основано на глобальном подходе к 
управлению рисками, сочетая самоконтроль 
предприятий и проверки администрации через 
сеть национальных и европейских органов (Регла-
мент ЕС 178/2002). Многоуровневая структура 
порождает новые источники права, включая 
«мягкое право» (soft law), создаваемое государ-
ственными и частными организациями на нацио-
нальном, европейском и международном уров-
нях, например, на финансовых рынках через 
транснациональные регулирующие сети (EBA 
(Европейское банковское управление), ESMA 
(Европейское управление по ценным бумагам и 
рынкам), Базельский комитет по банковскому 
надзору) [8].

Административное право характеризуется 
сложностью и динамичностью из-за роста числа 
законодателей, краткосрочности действия норм, 
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их постоянных изменений и гиперрегулирования. 
Это «моторизованное законодательство» приво-
дит к фрагментации и снижению правовой опре-
деленности, что усложняет определение приме-
нимого права, как в случае расторжения кон-
тракта в Жироне, где применялись нормы разных 
временных периодов (процедура расторжения 
договора регулировалась действующим LCSP, 
однако вопросы существа должны были решаться 
в соответствии с Законом о государственных 
контрактах 1965 года) [7].

Секторализация права (продовольствие, 
энергетика, финансы) усиливает эту сложность, 
так как каждая отрасль имеет собственные меха-
низмы регулирования, включающие действия 
государственных и частных субъектов.

Современное административное право 
отходит от либерального идеала кодифицирован-
ного, стабильного закона. Закон теряет централь-
ную роль из-за роста количества источников и 
секторализации.

Для восстановления доверия граждан адми-
нистративное право становится более гибким, 
сочетая «жесткое» (hard law) и «мягкое» право, а 
также заменяя обязательные меры (администра-
тивные акты) договорными механизмами, само-
регулированием, конвенциональным прекраще-
нием процедуры, уведомительным порядком осу-
ществления определенных действий. 

Административное право как наука сталки-
вается с вызовами, вызванными усложнением, 
секторализацией и многоуровневой структурой 
этой отрасли права, что отражается в научных 
трудах терминами «кризис», «реформа» и «транс-
формация». Для выполнения своей гносеологи-
ческой и догматической функции наука админи-
стративного права должна совершенствовать 
систематизацию, интегрировать сравнительное 
право и учитывать достижения смежных дисци-
плин.

В своей догматической функции админи-
стративное право как наука анализирует право-
вую систему, предлагая объяснения, которые 
упрощают понимание и применение законода-
тельства. Догматика связывает текст нормы с ее 
реализацией администрацией и судами, обеспе-
чивая рациональность и систематизацию. Тради-
ционная догматика использует концептуальные 
системы (например, «государство-гарант», «при-
ватизация»), системы принципов (законность, 
правовая определенность, эффективность). И 
типологические системы, упрощающие реаль-
ность через эмпирические или идеальные типы 
(например, классификация административной 
деятельности, которая в 20 веке представляла 
собой бинарную систему, выражающую интер-
венционную деятельность и деятельность, по 
осуществлению услуг, в то время как сейчас явля-
ется и гарантийной, и арбитражной, и планиро-

вочной, и полицейской, и управляющей). Эти под-
ходы переплетаются между собой, чтобы успешно 
разрешать проблемы, которые возникают вслед-
ствие глобализации, социальной повестки, раз-
вития технологий.

Современная наука административного 
права требует новых подходов для ответа на 
сложность реальности. Для этого нужны междис-
циплинарность и сравнительное правоведение. 
Междисциплинарный подход преодолевает тра-
диционные границы, интегрируя знания из эконо-
мики, социологии, политологии и естественных 
наук. Например, экологическое право требует 
учета норм гражданского и уголовного права, а 
также научных концепций в сфере естественных 
наук. Политическая наука обогатила администра-
тивное право теорией управления и концепцией 
государства-гаранта, социология — принципом 
предосторожности. Ориентация административ-
ного права на эффективность сопровождалась 
включением различных концепций из экономики, 
среди которых выделяется теория администра-
тивного управления и организации, основанная 
на подходе New Public Management.

«Новая наука административного права» 
предлагает расширить предмет изучения, вклю-
чая механизмы повышения эффективности и 
применение принципов к частным, европейским и 
международным администрациям. Географиче-
ская открытость проявляется в активизации 
сравнительного права, которое выходит за ака-
демические рамки, помогая судьям и юристам 
решать практические проблемы, связанные с 
европеизацией и глобализацией. Сравнительное 
право способствует гармонизации решений и 
формированию общих принципов на европей-
ском и международном уровнях, восполняя про-
белы и совершенствуя внутреннее право.

Таким образом, административное право 
как наука эволюционирует, адаптируясь к слож-
ным реалиям через систематизацию, междисци-
плинарность и глобальную перспективу, чтобы 
эффективно выполнять свои функции в условиях 
трансформации правовой системы.

Административное право является обяза-
тельной дисциплиной на юридических факульте-
тах Испании, изучаемой на уровнях бакалавриата 
и магистратуры.

Учебные программы структурируют мате-
риал с использованием базовых тем, таких как 
типы организации администрации, формы и виды 
административной деятельности. Эти концепции, 
несмотря на историческую преемственность, 
эволюционировали, отражая современные реа-
лии. Примеры из специальной части активно 
используются для иллюстрации общей части, 
обеспечивая системный подход к изучению дис-
циплины.
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Таким образом, предмет административ-
ного и подходы к его изучению продолжают раз-
виваться. 

В Испании предмет административного 
права расширяется как горизонтально, с помо-
щью междисциплинарности, изменения закона 
вследствие изменения социальной, политиче-
ской, исторической коньюнктуры, так и верти-
кально, охватывая новые уровни законодатель-
ства (международное и европейское право, 
например).

В России в будущем может сложиться похо-
жая ситуация, связанная с участием России в 
международных сообществах СНГ, ЕАЭС, БРИКС, 
которые в дальнейшем могут создавать свои 
нормативные акты в сфере административного 
права, которые могут повлиять на законодатель-
ство России. 

Проблемы испанского административного 
права схожи с российскими – отраслевое регули-
рование, большое количество источников, но это 
компенсируется переходом к более гибким фор-
мам регулирования, включая «мягкое право» и 
договорные механизмы, которые способствует 
тому, чтобы административное право шло в ногу 
со временем. 

Изучение опыта иностранных государств 
способствует развитию российского админи-
стративного права, что благоприятно сказыва-
ется на развитии государства в целом. 
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LEGAL MECHANISMS OF THE STATE OF EMERGENCY THROUGH 
THE PRISM OF THE SPECIFICS OF THE GOVERNANCE ORDER 
WITHIN THE EMERGENCY REGIME: A COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS OF REGULATION IN RUSSIA AND ISRAEL

Annotation. The article examines the scope and limits of the actions of executive authorities 
during a state of emergency, with a focus on the comparative analysis of the legal systems of the 
Russian Federation and the State of Israel. It analyzes how each country responds to crisis situations 
such as mass protests, pandemics, and other threats to national security in terms of administrative 
regulation. The research contributes to the current discussion on constitutional resilience and ad-
ministrative accountability in times of crisis.

Key words: state of emergency, administrative law, executive power, Russia, Israel, judicial 
review, restriction of rights, crisis governance, comparative law.

Чрезвычайный режим – особый правовой 
режим, вводимый в стране или ее 

отдельных регионах (районах) на определенный 
период в связи с чрезвычайными обстоятель-
ствами, которые представляют собой непосред-
ственную угрозу жизни и безопасности граждан 
или конституционному строю. Современные 
государства сталкиваются с необходимостью 
правового регулирования особых режимов 
управления в условиях кризисных ситуаций. 
Чрезвычайное положение как особый правовой 
институт представляет значительный интерес для 
сравнительно-правового анализа, поскольку его 
реализация в разных странах отражает не только 
особенности правовых систем, но и историче-
ский опыт, политическую культуру и уровень 
демократического развития общества. Юридиче-
ская регламентация чрезвычайного режима явля-
ется важной гарантией против произвола орга-
нов государственной власти.

Объектом исследования выбран институт 
чрезвычайного режима в Государстве Израиль и 
Российской Федерации. В связи с современными 
политическими условиями в данных государствах 
возникла потребность в детальном законода-
тельном регулировании этой области. Выбор этих 
двух стран для сопоставления не случаен. Изра-
иль демонстрирует уникальный опыт постоянного 
действия особого правового режима, обуслов-
ленного перманентными угрозами национальной 
безопасности. В свою очередь, Россия и ее 
отдельные субъекты на постоянной основе стал-
киваются с внутренними и внешними угрозами, 
которые являются поводом активного примене-
ния институтов ЧП. 

В Государстве Израиль существуют само-
бытные режимы, регламентирующие экстренные 
положения. Практически с момента основания 
государства, 19 мая 1948 года, Ордонанс о пра-
вительстве и судебной системе (ивр. סדרי  פקודת 
-дословно «Приказ об организа — השלטון והמשפט
ции власти и судебной системе») ввел режим 
чрезвычайного положения. Особый правовой 

режим, объявляемый Парламентом Израиля, 
согласно статье 38 Основного закона «О Прави-
тельстве», в случаях угрозы безопасности госу-
дарства, называется «мацав херум» (ивр. מצב 
-что в переводе с иврита означает «чрезвы ,(חירום
чайная ситуация» или «положение запрета». 
Важно отметить, что в Израиле нет, как в россий-
ском законодательстве, терминологической раз-
ницы между понятиями чрезвычайной «ситуации» 
и «положения». Содержательно «мацав херум» 
корреспондирует чрезвычайному положению в 
России, а режим чрезвычайной ситуации сопо-
ставим с введением правил «ш’ат херум» (ивр. 
חירום  ,«буквально «чрезвычайный час — שעת 
«чрезвычайный период»). «Чрезвычайный 
период», согласно статье 39 Основного закона «О 
Правительстве», предполагает введение Прави-
тельством Израиля мер, которые устанавлива-
ются для защиты государства, общественной 
безопасности и поддержания основных поставок 
и услуг. Нормативное регулирование режима 
чрезвычайного положения в Израиле, как было 
упомянуто раннее, действует с 1948 г., а правила 
чрезвычайной ситуации действовали, например, 
в период с 15 марта 2020 г. в целях борьбы с эпи-
демией COVID-19.

На русскоязычном сайте Кнессета в Основ-
ном законе «О правительстве», и термин «мацав 
херум», и «ш’ат херум» интерпретируются как 
«чрезвычайное положение». Автор статьи не 
согласен с данным переводом, так как он не отра-
жает сути вводимых мер (далее -  «мацав херум» 
будет трактоваться как «чрезвычайное положе-
ние (ЧП)», а «ш’ат херум» как «чрезвычайная ситу-
ация (ЧС)»). 

Особенность юридической техники состоит 
в том, что правовой режим ЧП в Израиле, пред-
посылка действия правил о ЧС, и правила ЧС 
могут быть введены Правительством только в 
рамках уже объявленного ЧП. Следовательно, 
одним из объяснений продолжительности ЧП в 
Израиле является необходимость отмены многих 
нормативно-правовых актов, действие которых 
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находится в рамках чрезвычайного режима. 
Режим ЧП позволяет использовать следующие 
нормативные акты: Закон о регулировании 
захвата недвижимости в условиях чрезвычайного 
положения 1949 г., Приказ о предотвращении 
терроризма 1948 г., Закон о чрезвычайных пол-
номочиях по арестам 1979 г., Постановление о 
продлении чрезвычайных правил в сфере выезда 
за границу 1948 г., Закон о контроле за товарами 
и услугами 1957 г. и др.

В Израиле существуют еще два термина, 
вводящие специальные режимы: военное поло-
жение (ивр. משמעותית צבאית  פעולה  או   — מלחמה 
«война или масштабная военная деятельность»), 
согласно статье 40 Основного закона «О Прави-
тельстве», и особое положение в тылу (ивр. «מצב 
בעורף  юридическое основой которого ,(«מיוחד 
является Закон о гражданской обороне 1951 г. 
Исходя из этого, в результате атаки 7 октября 
2023 г. военно-политический кабинет Израиля 
объявил военное положение, а также министр 
обороны Йоав Галант объявил особое положение 
в тылу в радиусе 80 километров от сектора Газа. 

Процедура введения ЧП в Израиле регули-
руется Основным законом «О Правительстве» 
1968 г. (ивр. חוק יסוד: הממשלה). Статья 38 наделяет 
Кнессет (Парламент Государства Израиль) и Пра-
вительство правом инициативы объявить ЧП. 
Однако если процедура рекомендована Прави-
тельством, то предложение должно быть утверж-
дено Кнессетом. Пункт «гимель» (п. 3) устанавли-
вает, что  в ситуации, когда  в государстве требу-
ется немедленно принять декларацию о ЧП до 
момента, когда появится возможность созвать 
Кнессет, Правительство имеет право объявить о 
ЧП в стране, однако период действия данной 
декларации истечет через 7 дней после ее приня-
тия, если она не была утверждена либо ранее 
аннулирована решением большинства депутатов. 
Во всех предусмотренных случаях, право послед-
него решения предоставляется Парламенту. Срок 
действия чрезвычайного положения ограничен 
одним годом, однако, судя по практике, поскольку 
нет установленного ограничения на количество 
последовательных продлений, оно продолжает 
действовать и в настоящее время. Кнессет 24 
декабря 2024 г. одобрил продление чрезвычай-
ного положения в стране еще на один год, до 
декабря 2025 г., в соответствии с предложением 
Правительства [6].

Причинами введения чрезвычайного поло-
жения в России, согласно Федерального Консти-
туционного Закона «О чрезвычайном положе-
нии», являются попытки насильственного изме-
нения конституционного строя Российской Феде-
рации, захвата или присвоения власти, 
вооруженный мятеж, массовые беспорядки, тер-

рористические акты; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, чрезвы-
чайные экологические ситуации и др. 

Израильский законодатель не установил 
исчерпывающий список оснований для введения 
ЧП, а, напротив, оставил этот вопрос без подроб-
ной регламентации. В пояснительных записках 
Правительства Израиля можно найти разъясне-
ние о том, что если угроза безопасности государ-
ства Израиль сохраняется, Правительство обя-
зано обеспечить защиту граждан и национальной 
безопасности, быструю и эффективную реакцию 
на внутренние и внешние угрозы, функциониро-
вание механизмов чрезвычайного управления.

ЧП изменяет порядок управления, наделяя 
Правительство более широким спектром полно-
мочий. Исполнительная власть имеет право не 
только принимать чрезвычайные норматив-
но-правовые акты (ивр. תקנות שעת חירום — «пра-
вила чрезвычайного времени»), которые будут 
обязательны наравне с законами Кнессета, а 
также обойти одобрение этих  нормативно-пра-
вовых актов Кнессетом. Согласно пункту «алеф» 
(п. 1) статьи 39 Основного закона, исполнитель-
ная власть вправе предоставлять нормативные 
акты чрезвычайного положения Комиссии Кнес-
сета по иностранным делам и безопасности даже 
после их введения. «Чрезвычайные положения 
могут изменить любой закон, временно приоста-
новить либо обусловить его действие, а также 
ввести и увеличить налоги либо другие обяза-
тельные виды платежей» [4]. Однако, для недопу-
щения произвола власти существует ряд ограни-
чений с целью защиты прав и свобод человека. 
Так пункт «далет» (п. 4) в условиях чрезвычайного 
положения обеспечивает гражданам право обра-
щаться в судебные инстанции, запрещает приме-
нение ретроактивных наказаний, а также не допу-
скает нанесение ущерба человеческому достоин-
ству.

Российское законодательство предусма-
тривает возможность как общефедерального, 
так и введения ЧП в регионе. Закон четко опреде-
ляет, что чрезвычайное положение может вво-
диться на всей территории Российской Федера-
ции или в ее отдельных местностях. Практика 
показывает, что в большинстве случаев ЧП в Рос-
сии вводится именно на ограниченных террито-
риях, затронутых кризисом. Например, 23 апреля 
2025 г. введен режим ЧС федерального харак-
тера в Забайкальском крае в связи с лесными 
пожарами [5]. В Израиле ЧП традиционно вво-
дится на всей территории страны, что обуслов-
лено особенностями геополитического положе-
ния государства. Даже когда угроза локализо-
вана в конкретном регионе (например, пригра-
ничные территории или сектор Газа), меры 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

245

чрезвычайного характера применяются в обще-
государственном масштабе. Такой подход объяс-
няется высокой мобильностью потенциальных 
угроз и необходимостью поддерживать единый 
правовой режим на всей территории страны.

Проведенный сравнительный анализ позво-
ляет сделать вывод о принципиальных различиях 
в регулировании и применении института ЧП в 
России и Израиле. Эти различия объясняются 
историческими, политическими и правовыми 
особенностями развития двух государств. Рос-
сийская модель отличается четкой законодатель-
ной регламентацией, ограниченными сроками 
действия, территориальной специфичностью и 
сохранением полного объема судебного кон-
троля. Израильский подход характеризуется гиб-
костью, длительностью применения, общегосу-
дарственным охватом и значительной свободой 
усмотрения в деятельности исполнительной вла-
сти.

Обе модели имеют свои сильные и слабые 
стороны. Российская система лучше обеспечи-
вает гарантии защиты прав частных лиц в усло-
виях ЧП и иных специальных административных 
режимах. Израильская модель демонстрирует 
высокую эффективность в условиях постоянных 
вызовов безопасности, но вызывает вопросы с 
точки зрения соответствия принципам правового 
государства.

Оптимальный подход, как представляется, 
должен сочетать элементы обеих моделей: с 
одной стороны, четкие законодательные рамки и 
гарантии прав частных лиц, с другой — достаточ-
ную гибкость для оперативного реагирования на 
угрозы. Опыт России и Израиля в регулировании 
ЧП представляет значительный интерес для раз-
вития теории и практики административного 
права в условиях современных вызовов и угроз.
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В условиях глобализации правовых систем 
и цифровизации экономических отно-

шений мошенничество в сфере кредитования 
приобретает трансграничный характер, что 
делает сравнительный анализ уголовного законо-
дательства ключевым инструментом для совер-
шенствования правоприменения. Проблема оста-
ется актуальной для Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, где отмечается рост 
числа таких преступлений, осложненный ком-
плексными схемами обмана и использованием 
подложных документов [5, с. 121-123]. Настоящее 
исследование направлено на выявление особен-
ностей уголовно-правового регулирования ответ-
ственности за мошенничество в кредитной сфере 
в России, Таджикистане и других государствах, а 
также на разработку предложений по гармониза-
ции законодательства.

Исследование основано на методологии 
сравнительного правоведения, предложенной 
Рене Давидом и К. Жоффре-Спинози [1, с. 18-25], 
которая предполагает анализ правовых систем 
для выявления общих закономерностей и нацио-
нальных особенностей. Использованы норматив-
ные акты Российской Федерации (УК РФ), Респу-
блики Таджикистан (УК РТ), а также Германии, 
Франции, США, Великобритании, Китая, Кубы, 
Омана и Ирана. Проанализирована судебная 
практика за 2020–2024 годы, включая статисти-
ческие данные по применению санкций и освобо-
ждению от ответственности. Метод системного 
анализа позволил оценить эффективность пра-
воприменения, а историко-правовой подход – 
выявить влияние традиций на законодательство.

Российское законодательство регулирует 
мошенничество в сфере кредитования через 
специальную норму ‒ ст. 159.1 УК РФ, которая 
предусматривает дифференцированные санкции 
от штрафов до 10 лет лишения свободы в зависи-
мости от квалифицирующих признаков (группо-
вое совершение, служебное положение, крупный 
ущерб). Судебная практика показывает, что в 
60% случаев по ч. 1 ст. 159.1 применяются 
штрафы и условные сроки, тогда как по ч. 3 и ч. 4 
реальное лишение свободы назначается чаще [4, 
с. 15-17]. В Таджикистане ответственность за 
подобные деяния закреплена в общей норме ст. 
247 УК РТ, охватывающей хищение путем обмана. 
Судебная практика демонстрирует более жест-
кий подход: конфискация имущества применя-
ется в 38% случаев, а лишение свободы на сроки 
8–9 лет доминирует по тяжким составам [7, с. 
52-54].

Сравнение с другими правовыми системами 
выявило следующие особенности: Романо-гер-
манская правовая семья: Германия (§ 265b УК 

ФРГ) акцентирует предоставление ложных сведе-
ний, санкции варьируются от 3 до 5 лет; Франция 
(ст. 314-1 УК) использует категорию злоупотре-
бления доверием с наказаниями до 7–10 лет; 
Швейцария применяет общие нормы, что сни-
жает точность квалификации. Англо-саксонская 
правовая семья: Великобритания (Fraud Act 2006) 
и США (§ 32.32 УК Техаса) используют количе-
ственные критерии ущерба, обеспечивая гиб-
кость санкций. Социалистическая правовая 
семья: Китай (ст. 193 УК КНР) применяет форма-
лизованный состав с порогами ущерба; Куба (ст. 
334 УК) менее детализирована [3, с. 76-78]. 
Мусульманская правовая семья: Оман (ст. 296 УК) 
и Иран (ст. 596, 661, 665) используют общие 
нормы с учетом религиозных принципов.

Институты освобождения от ответственно-
сти в России (ст. 75–76.2 УК РФ) включают дея-
тельное раскаяние, примирение, судебный штраф 
(212 случаев в 2022 году по мошенничеству). В 
Таджикистане (ст. 72–75 УК РТ) освобождение 
ограничено примирением и раскаянием, без 
судебного штрафа, что снижает гибкость.

Сравнительный анализ подтверждает, что 
российская модель более гибкая благодаря 
специализированной норме и разнообразию 
санкций, тогда как таджикская отличается кара-
тельным подходом и ограниченными альтернати-
вами. Н.С. Таганцев подчеркивал важность изу-
чения зарубежного опыта для развития права [8, 
с. 47], что подтверждается преимуществами 
немецкой и англо-саксонской систем в диффе-
ренциации наказаний. Н.А. Лопашенко отмечает 
необходимость анализа трансграничных престу-
плений [2, с. 112-115], что актуально для кредит-
ного мошенничества. Китайская модель демон-
стрирует эффективность формализованных 
норм [3, с. 76-78], тогда как мусульманские 
системы требуют большей конкретики.

Российское законодательство демонстри-
рует высокую степень специализации в регулиро-
вании мошенничества в сфере кредитования, 
закрепляя его в отдельной норме — статье 159.1 
УК РФ. Эта норма подробно описывает объект 
преступления и способы его совершения, такие 
как предоставление заведомо ложных сведений 
[5, с. 124-125]. В отличие от этого, законодатель-
ство Республики Таджикистан применяет более 
универсальный подход, инкорпорируя мошенни-
чество в кредитной сфере в общую статью 247 
УК РТ, которая охватывает хищение путем обмана 
или злоупотребления доверием. Такое различие 
отражает особенности институционального раз-
вития банковского сектора и подходов к типиза-
ции преступлений в каждой из стран; российская 
модель, благодаря детализации состава престу-
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пления и включению квалифицирующих призна-
ков, обеспечивает более точную квалификацию 
деяний, тогда как таджикская норма требует 
большей конкретизации для эффективного про-
тиводействия кредитным мошенничествам, что 
подтверждается анализом судебной практики [6, 
с. 97-99].

В рамках романо-германской правовой 
семьи законодательство Германии (§ 265b УК 
ФРГ) имеет наибольшее сходство с российским 
подходом, акцентируя внимание на предоставле-
нии недостоверных сведений заемщиком как 
ключевом элементе мошенничества при кредито-
вании [7, с. 49]. Французская правовая система 
(ст. 314-1 УК Франции) использует категорию зло-
употребления доверием, что позволяет охватить 
более широкий спектр противоправных действий, 
включая кредитные мошенничества [2, с. 96-98]. 
В Швейцарии, напротив, отсутствуют специали-
зированные нормы, а ответственность регулиру-
ется общими положениями о мошенничестве, что 
снижает точность правоприменения в этой сфере 
[1, с. 87-89]. Сравнительный метод помогает 
глубже понять собственную правовую систему 
через сопоставление с другими. Опыт Германии и 
Франции подчеркивает важность гибкости в 
определении состава преступления, что может 
быть полезным для совершенствования таджик-
ского законодательства, тогда как швейцарский 
подход указывает на необходимость более чет-
кой нормативной базы для кредитных отношений.

Законодательство англо-саксонской право-
вой семьи, представленное США и Великобрита-
нией, характеризуется высокой степенью диффе-
ренциации санкций и учетом количественных 
критериев ущерба. В Великобритании Fraud Act 
2006 [4, с. 18-20] детализирует способы соверше-
ния мошенничества, включая ложные представ-
ления для получения выгоды, а в США применя-
ются пороговые значения ущерба, что способ-
ствует индивидуализации наказания [3, с. 76-78]. 
Такой подход контрастирует с более обобщен-
ными нормами Таджикистана и даже с россий-
скими, где количественные критерии менее выра-
жены. Анализ экономических преступлений с 
международным элементом особенно важен для 
трансграничного мошенничества [5, с. 126-127]. 
Зарубежный опыт англо-саксонских стран демон-
стрирует преимущества точной градации ответ-
ственности, что может быть адаптировано для 
повышения эффективности уголовно-правовых 
норм в России и Таджикистане, особенно в усло-
виях роста трансграничных экономических пре-
ступлений, что подтверждается необходимостью 
гармонизации законодательства.

Социалистическая правовая семья, пред-
ставленная Китаем и Кубой, предлагает контраст-
ные подходы к регулированию мошенничества  
в сфере кредитования. Китайское законода- 
тельство (ст. 193 УК КНР) [3, с. 83-85] использует 
формализованный состав преступления с чет-
кими количественными порогами ущерба, что 
обеспечивает превентивный характер норм. В то 
же время законодательство Кубы (ст. 334 УК) [2, 
с. 124] менее детализировано и ориентировано 
на общие имущественные преступления, что 
ограничивает его применимость к современным 
кредитным отношениям. Китайская модель выде-
ляется системностью и акцентом на раннее 
предупреждение преступлений, что может слу-
жить примером для модернизации таджикского 
законодательства, тогда как кубинский подход 
требует большей адаптации к текущим экономи-
ческим реалиям, что также отражено в сравни-
тельных исследованиях уголовных законода-
тельств [3, с. 83-85].

В государствах мусульманской правовой 
семьи, таких как Оман и Иран, нормы о мошенни-
честве носят универсальный характер и интегри-
руют религиозные принципы. В Омане (ст. 296 УК) 
[7, с. 55] ответственность связана с хищением 
имущества, переданного в заем, но санкции 
менее строгие, чем в России. В Иране (ст. 596, 
661, 665 Закона об исламских уголовных наказа-
ниях) нормы охватывают широкий круг имуще-
ственных преступлений, но не выделяют специ-
фику кредитных отношений. Подходы Омана и 
Ирана демонстрируют необходимость учета куль-
турных и религиозных факторов, однако их обоб-
щенность подчеркивает целесообразность вне-
дрения в Таджикистане более специализирован-
ных норм, ориентированных на кредитную сферу, 
что способствует повышению эффективности 
правоприменения [2, с. 142-145].

На основе анализа уголовных кодексов Гер-
мании (§ 265b УК ФРГ), США (18 U.S.C. § 1014), 
Великобритании (Fraud Act 2006) и Китая (ст. 193 
УК КНР), где предусмотрена ответственность за 
мошенничество в сфере кредитования, можно 
сделать вывод о необходимости дополнения УК 
Республики Таджикистан специальной статьей [6, 
с. 100-102]. В отличие от международных стан-
дартов, в УК РТ (ст. 246, 247) отсутствует четкая 
норма, что затрудняет квалификацию таких пре-
ступлений и снижает защиту кредиторов. Введе-
ние самостоятельной статьи устранит правовые 
пробелы, повысит эффективность борьбы с кре-
дитным мошенничеством и адаптирует законода-
тельство к цифровой экономике, обеспечивая 
защиту кредитных отношений и соответствие гло-
бальным требованиям [7, с. 58-59].
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В МЕДИЦИНЕ: ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье проанализирован мировой опыт внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в систему здравоохранения с акцентом на аспекты информационной 
безопасности. Рассмотрены современные примеры использования искусственного интел-
лекта в медицине, а также связанные с ними кибернетические риски, включая угрозы конфи-
денциальности медицинских данных, уязвимости алгоритмов и инциденты кибератак на уч-
реждения здравоохранения. Проведен сравнительный анализ подходов к обеспечению безо-
пасности систем искусственного интеллекта в здравоохранении в различных странах (США, 
страны Евразии) и международных инициатив (ВОЗ и др.). Отмечена научная новизна в инте-
грации методов кибернетической безопасности при внедрении искусственного интеллекта. 
Обоснована ключевая роль информационной безопасности при интеграции искусственного 
интеллекта в сферу здравоохранения. Отмечено, что применение искусственного интеллекта 
сопровождается ростом киберугроз, включая утечку медицинских данных и вмешательство в 
алгоритмы. Подчеркивается, что на международном уровне формируются лучшие практики 
защиты, включающие стандарты безопасности, криптографические методы, федеративное 
обучение, а также нормативные принципы обеспечения безопасности и этичности по умолча-
нию. Особое внимание уделено необходимости устойчивости систем искусственного интел-
лекта к внешним воздействиям, а также потребности в международной сертификации и со-
гласовании правовых режимов обращения данных. В качестве обобщающей концепции выде-
лена формирующаяся парадигма доверенного искусственного интеллекта, предполагающая 
не только функциональную эффективность, но и прозрачность, подотчетность и безопас-
ность технологий. Сделан вывод о необходимости междисциплинарного взаимодействия для 
обеспечения безопасного и ответственного внедрения искусственного интеллекта в меди-
цинскую практику.

Ключевые слова: искусственный интеллект; здравоохранение; информационная безо-
пасность; кибербезопасность; конфиденциальность данных; международный опыт; меди- 
цинские данные; кибератаки.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE USE OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN MEDICINE: INFORMATION SECURITY ISSUES

Annotation. The article analyzes the global experience of introducing artificial intelligence 
technologies into the healthcare system with an emphasis on information security aspects. Modern 
examples of the use of artificial intelligence in medicine, as well as related cybernetic risks, including 
threats to the confidentiality of medical data, vulnerabilities of algorithms and incidents of cyber 
attacks on healthcare institutions, are considered. A comparative analysis of approaches to ensuring 
the security of artificial intelligence systems in healthcare in various countries (USA, Eurasian 
countries) and international initiatives (WHO, etc.) has been carried out. The scientific novelty in the 
integration of cybernetic security methods in the implementation of artificial intelligence is noted. 
The key role of information security in the integration of artificial intelligence into the healthcare 
sector is substantiated. It is noted that the use of artificial intelligence is accompanied by an increase 
in cyber threats, including leakage of medical data and interference in algorithms. It is emphasized 
that the best security practices are being formed at the international level, including security 
standards, cryptographic methods, federated learning, as well as regulatory principles for ensuring 
security and ethics by default. Special attention is paid to the need for artificial intelligence systems 
to be resilient to external influences, as well as the need for international certification and harmonization 
of legal data handling regimes. The emerging paradigm of trusted artificial intelligence is highlighted 
as a generalizing concept, suggesting not only functional efficiency, but also transparency, 
accountability, and technology security. It is concluded that interdisciplinary cooperation is necessary 
to ensure the safe and responsible implementation of artificial intelligence in medical practice.

Key words: artificial intelligence; healthcare; information security; cybersecurity; data privacy; 
international experience; medical data; cyberattacks.

Введение. В последние годы наблюдается 
бурный рост применения искусственного интел-
лекта в медицине по всему миру. Согласно отчету 
Всемирной организации здравоохранения, к 2023 
г. 68% стран приняли специальные стратегии или 
руководства по применению искусственного 
интеллекта в секторе здравоохранения [1, р. 5]. В 
практическом плане это вылилось в широкое 
внедрение медицинских систем искусственного 
интеллекта: например, в США к концу 2023 г. 
было одобрено почти 700 медицинских изделий с 
компонентами искусственного интеллекта, а к 
2024 г. их число достигло примерно 950 устройств 
[2]. Приведенные факты отражают глобальную 
тенденцию: искусственный интеллект использу-
ется для диагностики заболеваний, анализа меди-
цинских изображений, поддержки принятия вра-
чебных решений, мониторинга пациентов и др. 
Исследования показывают, что алгоритмы глубо-
кого обучения уже сейчас способны в отдельных 
задачах соперничать с врачами-специалистами. 
Подобные успехи подтверждают перспектив-
ность искусственного интеллекта для повышения 
качества и эффективности медицинской помощи.

Однако параллельно с ростом применения 
искусственного интеллекта обостряются про-
блемы информационной безопасности в здраво-
охранении. Медицинская информация относится 
к числу наиболее конфиденциальных данных, и 
ее утечки или искажение могут иметь серьезные 
последствия для пациентов и организаций здра-
воохранения. Обозначенная сфера уже сейчас 

стала одной из наиболее атакуемых отраслей с 
точки зрения киберпреступности. Так, по данным 
Министерства здравоохранения и социальных 
служб США, только в 2021 г. в результате кибера-
так были скомпрометированы медицинские дан-
ные более 45 миллионов человек [1, р. 5]. Частыми 
векторами угроз являются атаки типа ransomware 
(программное обеспечение, используемое для 
вымогательства), приводящие к блокировке боль-
ничных информационных систем и утечкам пер-
сональных данных. 

Международная статистика подтверждает 
этот тренд: по аналитическим оценкам, в 2023 г. 
медицинские организации вошли в топ-3 целей 
хакеров, на них пришлось около 11% всех успеш-
ных кибератак в мире [3]. При этом, подавляющее 
большинство этих инцидентов были целенаправ-
ленными атаками, зачастую с использованием 
вымогательских вирусов, что приводило к пара-
лизации критически важных процессов – от 
работы скорой помощи до проведения плановых 
операций. 

Помимо репутационного ущерба, киберин-
циденты влекут и прямые финансовые потери. 
Отрасль здравоохранения характеризуется 
самыми высокими средними убытками от утечки 
данных: в 2023 г. средняя стоимость одного нару-
шения безопасности в медицине оценивалась 
почти в 11 млн долл. США, что выше, чем в любых 
других секторах экономики.

Конфиденциальность медицинских данных 
– еще один критически важный аспект. Алгоритмы 
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искусственного интеллекта обычно требуют боль-
ших массивов персональной информации о паци-
ентах, что порождает вопросы о защите приват-
ности. Исследования общественного мнения сви-
детельствуют о растущей обеспокоенности насе-
ления: например, согласно опросу, проведенному 
Американской медицинской ассоциацией, почти 
75% пациентов выражают серьезную озабочен-
ность сохранностью своих персональных меди-
цинских данных при использовании цифровых 
технологий, и лишь 20% опрошенных уверены, 
что знают, кто и как использует их сведения [4]. 
Таким образом, ослабление доверия со стороны 
пациентов из-за инцидентов с данными может 
затормозить внедрение перспективных сервисов 
искусственного интеллекта в медицине.

В совокупности, описанные факты указы-
вают на наличие проблемы двойственного харак-
тера: с одной стороны, искусственный интеллект 
открывает новые возможности для системы 
здравоохранения, с другой – создает новые 
вызовы для обеспечения информационной безо-
пасности и защиты данных. В 2022 г. Националь-
ная академия медицины США опубликовала 
доклад «Искусственный интеллект в здравоохра-
нении» [5, р. 3-5], в котором подчеркнуто, что 
наряду с преимуществами исследуемого явле-
ния, следует уделять первостепенное внимание 
вопросам кибербезопасности, приватности и 
этики при его внедрении.

Цель статьи – провести анализ междуна-
родного опыта, обобщить лучшие практики и под-
ходы к безопасному применению искусственного 
интеллекта в медицинской сфере, а также выя-
вить направления, в которых необходимы допол-
нительные меры для нейтрализации киберугроз. 

Глобальные тенденции применения искус-
ственного интеллекта в здравоохранении

Мировой опыт последних пяти лет демон-
стрирует стремительную цифровую трансформа-
цию медицины посредством искусственного 
интеллекта. Соответствующие медицинские тех-
нологии охватывают широкий спектр задач: от 
компьютерного анализа медицинских изображе-
ний (например, рентгенограмм, КТ, МРТ) до интел-
лектуальных систем поддержки принятия реше-
ний врачом, прогнозирования осложнений и пер-
сонализированного подбора терапии. 

Международный опыт внедрения искус-
ственного интеллекта демонстрирует успешные 
кейсы: так, системы на базе машинного обучения 
помогают диагностировать пневмонию по рентге-
новским снимкам быстрее и не менее точно, чем 
эксперты-радиологи [6]; алгоритмы обработки 
естественного языка используются для расшиф-
ровки медицинских записей и ведения электрон-
ных медицинских карт; робототехнические ком-
плексы ассистируют хирургам при операциях, 

повышая точность вмешательства. Во многих 
государствах (США, страны ЕС, Китай и др.) 
создана благоприятная среда для развития меди-
цинских стартапов в сфере искусственного 
интеллекта, что приводит к появлению новых 
продуктов – от мобильных приложений для мони-
торинга здоровья до программных средств – экс-
пертов для диагностики редких заболеваний.

Вместе с тем, рост числа и разнообразия 
соответствующих программных решений услож-
няет ландшафт информационной безопасности 
медицинской отрасли. Сфера для кибератак рас-
ширяется: помимо традиционных ИТ-систем 
медицинских и лечебных учреждений (базы дан-
ных, серверы, рабочие станции) под защиту 
теперь необходимо ставить и новые компоненты 
– обученные модели, нейросетевые сервисы, 
облачные платформы хранения и обработки 
медицинских данных, интегрированные с искус-
ственным интеллектом. Появляются ранее неак-
туальные специфические угрозы, связанные 
непосредственно с таковым. Ниже рассмотрены 
ключевые вызовы и соответствующие междуна-
родные подходы к их решению.

Киберугрозы и уязвимости систем искус-
ственного интеллекта в медицине

Здравоохранение традиционно является 
одной из наиболее уязвимых отраслей в вопро-
сах кибербезопасности, и цифровизация с помо-
щью искусственного интеллекта обнажила ряд 
новых уязвимых мест. 

Во-первых, огромные объемы чувствитель-
ных данных, необходимых для обучения алгорит-
мов (истории болезни, результаты анализов, 
медицинские изображения), привлекают злоу-
мышленников. Как упоминалось ранее, количе-
ство утечек медицинских данных растет взрыво-
образно – десятки миллионов записей ежегодно 
компрометируются в результате действий хаке-
ров. 

Во-вторых, хакерские атаки с использова-
нием компьютерных вирусов стали настоящим 
бедствием для больниц по всему миру. Междуна-
родная практика знает множество случаев, когда 
таковые приводили к остановке работы больниц 
и клиник. К примеру, в 2023 г. в результате хакер-
ской атаки с использованием компьютерных 
вирусов на сеть госпиталей компании Prospect 
Medical Holdings (США) пришлось временно пере-
вести ряд больниц на работу в аварийном режиме, 
отключив ИТ-системы и вернувшись к бумажной 
документации; были отменены плановые проце-
дуры, а машины скорой помощи до 30 раз пере-
направлялись в другие учреждения [3]. Одновре-
менно произошла утечка персональных и меди-
цинских данных около 500 тыс. пациентов. 
Подобные инциденты случались и в других стра-
нах: так, в Канаде атака вируса-шифровальщика 
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на больницу Ross Memorial привела к объявлению 
чрезвычайного положения и остановке всех опе-
раций; в России в 2023 году сеть частных лабора-
торий «Хеликс» подверглась кибератаке, из-за 
чего в течение нескольких дней тысячи клиентов 
не могли получить результаты анализов [3]. Эти 
кейсы наглядно демонстрируют, что компромета-
ция информационной инфраструктуры напрямую 
угрожает жизни и здоровью людей, поскольку 
нарушает непрерывность оказания медицинской 
помощи.

Новые риски связаны и с уязвимостью 
самих алгоритмов искусственного интеллекта к 
внешним воздействиям. Направление исследова-
ний, известное как атаки на алгоритмы машин-
ного обучения (adversarial attacks), показало, что 
злоумышленник теоретически может манипули-
ровать входными данными соответствующих 
систем таким образом, чтобы обмануть алгоритм. 
В контексте медицины это означает возможность 
искажения результатов диагностики: например, 
добавление специального «шума» на медицин-
ское изображение может заставить нейросеть 
неверно классифицировать опухоль как добро-
качественную или вообще не распознать патоло-
гию. Систематический обзор научных исследова-
ний по этой проблеме в радиологии (2023 г.) выя-
вил, что эксперименты с подобными атаками 
показали снижение точности моделей диагно-
стики вплоть до нуля – метрики качества (AUC) 
падали с нормальных значений до 0,0 под воз-
действием скоординированных помех [7]. Хотя на 
данный момент такие атаки носят во многом ака-
демический, доказательный характер и не зафик-
сировано широкомасштабных инцидентов подоб-
ного рода в реальной клинической практике, их 
потенциальная опасность достаточно высока. 
Обозначенные атаки представляют растущую 
угрозу, и для обеспечения безопасного использо-
вания искусственного интеллекта в медицине 
необходимо заранее укреплять защищенность 
моделей и разрабатывать этические и юридиче-
ские нормы на опережение. 

Международное сообщество уже предпри-
нимает шаги в этом направлении: в частности, 
институты стандартизации (например, NIST в 
США, ISO/IEC на глобальном уровне) работают 
над руководствами по обеспечению надежности 
и устойчивости алгоритмов искусственного 
интеллекта к атакам и ошибкам. Таким образом, 
задача обеспечения устойчивости моделей искус-
ственного интеллекта выходит на первый план в 
повестке информационной безопасности здраво-
охранения.

Лучшие практики обеспечения безопасно-
сти искусственного интеллекта в медицине

Обобщение международного опыта позво-
ляет выделить ряд практик, которые показали 

свою эффективность в снижении рисков при вне-
дрении искусственного интеллекта. Одна из таких 
практик – концепция «Privacy by Design» (конфи-
денциальность по умолчанию) при разработке 
медицинских систем искусственного интеллекта. 
В рамках этого подхода проекты изначально 
строятся с учетом требований GDPR и аналогич-
ных законов: используются методы обезличива-
ния (анонимизации) данных пациентов, мини-
мально необходимый набор собираемой инфор-
мации, жесткие протоколы доступа. 

Так, к примеру, в Европе и США набирает 
популярность федеративное обучение: модель 
искусственного интеллекта обучается в распре-
деленной сети медицинских учреждений, данные 
при этом не покидают пределы больниц, а объе-
динение результатов обучения происходит через 
обмен обезличенными градиентами. Подобные 
пилотные проекты (например, для диагностики 
онкологических заболеваний на основе данных 
клиник разных стран) демонстрируют, что можно 
получить высокоточные модели, не загружая все 
данные в единую базу, соответственно, снижая 
риск крупной утечки.

Другой важный блок – технические меры 
кибербезопасности, адаптированные под потреб-
ности искусственного интеллекта. Многие меж-
дународные клиники внедряют системы монито-
ринга и обнаружения вторжений (IDS/IPS) нового 
поколения, использующие алгоритмы машинного 
обучения для выявления аномальной активности 
в сети лечебного учреждения. Такие решения 
способны в режиме реального времени анализи-
ровать сетевые потоки, логи доступа к медицин-
ским системам и поведение пользователей, рас-
познавая скрытые признаки атаки. 

Как показывают оценки экспертов, приме-
нение искусственного интеллекта и автоматиза-
ции в центре киберзащиты способно радикально 
ускорить реакцию на инциденты: среднее время 
обнаружения и пресечения угрозы сокращается 
с нескольких дней до часов или даже минут. В 
частности, по некоторым данным, внедрение 
таковых инструментов позволило снизить сред-
нее время реагирования на киберинцидент с 2,3 
дня до 58 минут [8]. Такой скачок в скорости обна-
ружения атак чрезвычайно важен для больниц, 
где на счету каждое мгновение (например, своев-
ременное нейтрализованная атака вымогателей 
может означать, что системы жизнеобеспечения 
пациентов не будут отключены).

В целях предотвращения целенаправлен-
ных атак на сами алгоритмы искусственного 
интеллекта все более широкое распространение 
получают методы обеспечения устойчивости 
моделей. К ним относятся адверсариальное обу-
чение (включение в обучающий набор специаль-
ных хакерских алгоритмов, чтобы алгоритм нау-
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чился не поддаваться им), регулярные аудиты и 
пенетесты систем искусственного интеллекта, 
имитирующие возможные атаки на них, а также 
валидация моделей на независимых датасетах. 
Например, в ряде крупных медицинских центров 
США с 2022 г. введена практика ежегодной 
оценки соответствующих алгоритмов отделами 
информационной безопасности: проверяются 
риски утечки данных через модели (например, 
возможность восстановления исходных данных 
пациента из обученной нейросети), устойчивость 
к подделанным входным данным, корректность 
работы механизмов обновления модели. В Синга-
пуре регулятор здравоохранения рекомендовал 
больницам проводить независимую экспертизу 
алгоритмов искусственного интеллекта перед 
внедрением, включающую анализ безопасности 
и приватности – этот опыт интересен как пример 
сочетания медицинской экспертизы с кибербезо-
пасностной.

Наконец, важным фактором является обу-
чение персонала и формирование новой органи-
зационной культуры, сочетающей инновации с 
осознанием рисков. Международный опыт пока-
зывает появление новых специализаций на стыке 
искусственного интеллекта и безопасности: в 
больницах начинают работать специалисты по 
защите медицинских данных, инженеры по безо-
пасности алгоритмов. В некоторых странах 
(например, Великобритания, Германия) разрабо-
таны программы повышения квалификации для 
врачей и ИТ-специалистов по теме безопасного 
обращения с соответствующими технологиями. 
Считается, что только тесное взаимодействие 
медиков, айтишников и экспертов по кибербезо-
пасности способно обеспечить полноценную 
защиту: врач должен понимать базовые прин-
ципы работы алгоритма и связанные с ним риски, 
а специалист по безопасности – учитывать спец-
ифику медицинских процессов. 

На уровне руководства организаций приня-
тие решений о внедрении искусственного интел-
лекта теперь сопровождается анализом риска: 
оцениваются возможные уязвимости, разрабаты-
ваются планы реагирования на инциденты, пред-
усмотрены резервные процедуры на случай 
отказа соответствующих систем (план непрерыв-
ности). Такой комплексный подход постепенно 
становится стандартом: например, 87% крупных 
компаний по всему миру (по данным опросов) 
считают необходимым применение поведенче-
ской аналитики сотрудников и автоматизирован-
ной оценки рисков для предотвращения инсай-
дерских угроз, что релевантно и для медицинских 
учреждений [8].

Заключение. Результаты проведенного ана-
лиза подтверждают, что эффективное примене-
ние искусственного интеллекта в медицине 

немыслимо без обеспечения надежной информа-
ционной безопасности. Международный опыт 
демонстрирует, что его внедрение в здравоохра-
нение идет рука об руку с новыми киберрисками 
– от утечек конфиденциальных медицинских дан-
ных до атак на сами алгоритмы. В ответ на эти 
вызовы формируется комплекс лучших практик и 
регуляторных мер: разработка единых стандар-
тов безопасности искусственного интеллекта, 
усиление защиты данных пациентов, мониторинг 
и аудит алгоритмов, обучение персонала и т.д. 

Передовые страны и организации уже выра-
ботали ряд решений, позволяющих минимизиро-
вать риски: криптографические методы защиты и 
анонимизации данных, федеративное обучение 
для сохранения конфиденциальности, использо-
вание искусственного интеллекта для усиления 
киберзащиты сетей, нормативное требование 
«безопасность и этичность по умолчанию» и др. 

Вместе с тем остаются нерешенными неко-
торые проблемы, требующие дальнейших иссле-
дований и сотрудничества. Среди них – обеспече-
ние устойчивости медицинских систем искус-
ственного интеллекта к непредвиденным воздей-
ствиям (как техническим, так и связанным с 
качеством данных), создание международных 
механизмов сертификации и обмена информа-
цией об инцидентах, согласование правовых под-
ходов к трансграничному обращению медицин-
ских данных.

Таким образом, можно констатировать, что 
международная практика движется к формиро-
ванию новой парадигмы – «доверенный искус-
ственный интеллект» (trustworthy AI) в медицине, 
который характеризуется не только высокой 
эффективностью, но и подтвержденной безопас-
ностью, прозрачностью и подотчетностью. Даль-
нейшее развитие этой сферы потребует непре-
рывного диалога между разработчиками техно-
логий, медицинским сообществом, специали-
стами по безопасности и регуляторами на 
глобальном уровне. Только совместными усили-
ями удастся выработать такие подходы, при кото-
рых искусственный интеллект станет надежным 
помощником врача, не создавая при этом непри-
емлемых рисков для пациентов и системы здра-
воохранения в целом.
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Тема правового регулирования и оборота 
земельных ресурсов, в том числе отдель-

ных видов земель, используемых в сельхозцелях, 
становилась предметом исследования в диссер-
тационных и монографических работах таких 
ученых, как Н.Л. Лисина [5], Е.Н. Никитина [6], Л.И. 
Попова [8],  Непосредственно вопросам изучения 
правового режима земельных участков сельско-
хозяйственного использования в составе земель 
населенных пунктов, промышленности и иного 
специального назначения, посвящены работы 
таких ученых, как Г.С. Башмаков [1], Е.С. Бедова 
[2], А.Л. Желясков [3], А.С. Карашаева [4], Р.К. 
Тугуз [9] и др.

Признавая значимость и актуальность 
исследования вопросов, связанных с правовым 
регулированием земель аграрного сектора в 
начале XXI в., стоит заметить, что они связаны не 
только с постоянно меняющимися тенденциями 

жизни общества и развития права и государ-
ственности, но также зависят и от иных факто-
ров, например, от экологического благополучия и 
состояния экологической сферы, что сказыва-
ется на эффективности использования и оборота 
соответствующей категории земель.

Анализ мирового опыта в части регулирова-
ния оборота земель, используемых в сельхозце-
лях, позволил отметить, что многие государства 
отказываются на законодательном уровне от 
дробления таких земельных ресурсов на мелкие 
участки, что позволяет избегать возникновение 
проблемы фрагментации земель, а другие страны 
– напротив – реализуют политику по ограничению 
в какой-либо степени концентрации земель, 
используемых в сельхозцелях, что решает задачу 
по сокращению численности населения, прожи-
вающего и работающего в аграрном сектора ,в 
частности, на сельхозземлях и угодиях. Напри-
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мер, в США не установлено каких-либо запретов 
и ограничений на осуществление сделок с сель-
хозземлями, а Правительство Германии полно-
стью отказалось от политики, связанной с мора-
торием на продажу таких земель. По пути полного 
признания права частной собственности на 
земли, используемые в сельхозцелях, идет зако-
нодательство Франции. Однако, в целях актив-
ного участия в обороте земель, используемых в 
сельхозцелях, большая часть зарубежных госу-
дарств использует некоторые альтернативные 
рычаги управления, например, введение кратко-
срочных налогов на прибыль, получаемую с таких 
земель, введение лимита на площадь сельхоззе-
мель, которые могут использоваться в данных 
целях физическими и юридическими лицами.

Политика зарубежных государств в области 
регулирования оборота земель, как правило, сво-
дится к достаточно крупному делению земельных 
ресурсов, выделяя: во-первых, земли населен-
ных пунктов; во-вторых, земли сельхозназначе-
ния; в-третьих, земли природоохранного и лесо-
хозяйственного назначения.  При этом, указан-
ные группы земельных ресурсов, могут быть 
представлены в виде подгрупп, что обусловлено 
спецификой законодательства конкретной 
страны, характером социально-общественных 
формирований и уровнем развития экономиче-
ского пространства, которые определяют сущ-
ность и необходимый уровень их охраны.

В качестве критерия деления земельных 
ресурсов на отдельные подгруппы, например, А.Г. 
Папцов называет установление «зон различного 
разрешенного использования (зонирование)» [7]. 

Как полагаем, такое зонирование предпола-
гает решение следующих актуальных проблем, 
имеющих место в том числе в сфере оборота 
земель, используемых в сельхозцелях: реализа-
ция сбалансированного использования различ-
ных групп земельных ресурсов; предупреждение 
необоснованного использования и перевода 
земель поселений в земли иных форм и катего-
рий, в том числе для использования в сельхозце-
лях; контроль за целевым использованием 
земель, отведенных в специальную форму 
(группу); принятие эффективных мер по охране и 
рациональному использованию земельных 
ресурсов, их защита от несанкционированного 
использования или воздействия на них, приводя-
щего к их истощению, потере их целевых свойств.

Некоторые страны-участники Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), которых по состоянию на 2024 г. насчи-
тывается в количестве 38 государств, в качестве 
экспериментального инструмента стали внедрять 
в практику земельных правоотношений аренду 
или покупку прав на развитие территории у соб-
ственников сельскохозяйственных земель.

Как полагаем, в качестве целей применения 
такого инструмента страны-участники ОЭСР ста-
вят сохранение масштаба и баланса использова-
ния сельхозземель, а следовательно, принятие 
действенных мер по сохранению производствен-
ных мощностей и ресурсов аграрного сектора, 
что благоприятно должно сказываться на разви-
тии экономики и благосостоянии населения.

Достаточно больше количество зарубежных 
государств, органы государственной власти в 
которых активно участвуют в развитии и укрепле-
нии земельных правоотношений, используют в 
качестве инструмента и средства управления 
оборотом земель аграрной сферы сельскохозяй-
ственное районирование, сущность которого 
состоит в придании особого статуса сельхозтова-
ропроизводителям, работающим на определен-
ной земельной территории, где на низ не распро-
страняются какие-либо ограничения, предусмо-
тренные по использованию соответствующей 
категорией земли, установленные региональной 
или муниципальной властью.

Меры кластерного зонирования сосредото-
чены в направлении, позволяющем предотвра-
тить любые виды экспансии земельных угодий, 
используемых в сельхозцелях, а те объекты, 
которые возводятся на них и не соответствуют 
сельхозцелям.

Для США характерно в последние годы 
небольшое снижение размеров площадей, 
используемых в сельхозцелях, что вызвано, в 
первую очередь, с сокращением пахотных земель 
и чуть меньшим по темпам роста увеличением 
пастбищ. Большую часть сельхозугодий и площа-
дей отводится под фермерские хозяйства.

В качестве важного инструмента западной 
государственной политики некоторых государств 
следует признать также сохранение и приумно-
жение продуктивного характера и ресурсов 
земель аграрного сектора, что увеличивает, соот-
ветственно, число домохозяйств и субъектов, 
работающих в аграрном секторе, а, следова-
тельно, вносят существенный вклад в экономиче-
ское развитие государства. Данная мера харак-
терна для США, Франции, Италии, Германии, 
Дании и других стран. 

Аграрный сектор Германии эффективно 
обеспечивает экономическую стабильность и 
экологическую безопасность, что оказывает вли-
яние на принципы германского законодатель-
ства, строго ограничивающего перевод земель, 
используемых в сельхозцелях в земли иных кате-
горий. К тому же, развивая аграрный сектор, 
повышая плодородие почвы, германское прави-
тельство решает проблемы заселения тех терри-
торий, которые ранее были не пригодны для 
ведения сельского хозяйства.
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В целом, анализ существующих особенно-
стей правового регулирования оборота земель 
сельхоззначения в России и некоторых зарубеж-
ных странах, позволяет отметить в качестве 
решающего фактора признания перспективным 
института частной собственности на данную 
категорию земельных ресурсов, от политики 
государства и уровня развития ее правовой 
системы.

Для российской правовой действительно-
сти важно заметить признание земельных ресур-
сов, в том числе используемых в аграрных целях 
и направлениях, в качестве важного стратегиче-
ского приоритета, что подчеркивается основ-
ными направлениями внутренней политики Рос-
сийской Федерации, незыблемое признание 
существования института частной собственно-
сти, в том числе на отдельные категории земель, 
используемых в аграрных целях и беспрепят-
ственное выделение земельных угодий для веде-
ния сельского хозяйства из состава земель, отно-
сящихся к иным категориям, что существенно 
отличает действующие российские механизмы от 
механизмов, признаваемых и реализуемых в 
некоторых зарубежных странах современного 
периода.

Как полагаем, актуальным направлениями 
совершенствования механизма оборота земель 
сельхоззначения в России, в связи с рассмотрен-
ным зарубежным опытом, могут стать, например, 
получение частными лицами или фермерскими 
хозяйствами преференций на получение их в соб-
ственность, например, если хозяйство действует 
на данной земле определенный промежуток вре-
мени, либо, если частное лицо там постоянно 
проживает.

Список литературы:

[1] Башмаков Г.С. Правовая охрана сельско-
хозяйственных земель. Правовые проблемы 
рационального использования сельскохозяй-
ственных земель // Государство и право. 1998. № 
4. С. 46.  

[2] Бедова Е.С. Правовые проблемы земель 
сельскохозяйственного использования // Моло-
дой ученый. 2011. № 1 (24). С. 155-159. 

[3] Желясков А.Л. Экономическая и соци-
альная эффективность вовлечения неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначения в 
хозяйственный оборот (методы, теория, прак-
тика): монография / А.Л. Желясков, Д.Э. Сетури-
дзе. Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2021. С. 52-56. 

[4] Карашаева А.С. Роль геоинформацион-
ных технологий в оценке земель с учетом эколо-
гических условий // Сборник материалов II Меж-
дународной научно-практической конференции. 
Западно-Сибирский научный центр. 2016. №1. С. 
78-85.

[5] Лисина Н.Л. Правовой режим земель 
поселений. Дисс… канд. юрид. наук. М. 2003. 
С.41.

[6] Никитина Е.Н. Правовая охрана сельско-
хозяйственных угодий. Дисс… канд. юрид. наук. 
Саратов. 2001. С. 27.

[7] Папцов А.Г Правовое обеспечение зем-
лепользования в сельском хозяйстве развитых 
стран // АПК: экономика, управление. 2009. № 9. 
С. 85–88.

[8] Попова Л.И. Развитие городского про-
странства и основные аспекты управления зем-
лями населенных пунктов: [монография] / Л.И. 
Попова, Н.Е. Тулупова, Т.В. Красникова. Хаба-
ровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2019. С. 
20-28.

[9] Тугуз Р.К. Использование веб-сервисов 
геоинформационных систем при возделывании 
озимой пшеницы / Р. К. Тугуз, А. Х. Панеш // Меж-
дународный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. 2017. № 11-1. С. 118-123.

Spisok literatury:

[1] Bashmakov G.S. Pravovaya ohrana sel’sko-
hozyajstvennyh zemel’. Pravovye problemy racion-
al’nogo ispol’zovaniya sel’skohozyajstvennyh zemel’ 
// Gosudarstvo i pravo. 1998. № 4. S. 46.  

[2] Bedova E.S. Pravovye problemy zemel’ 
sel’skohozyajstvennogo ispol’zovaniya // Molodoj 
uchenyj. 2011. № 1 (24). S. 155-159. 

[3] Zhelyaskov A.L. Ekonomicheskaya i 
social’naya effektivnost’ vovlecheniya neispol’zue-
myh zemel’ sel’skohozyajstvennogo naznacheniya v 
hozyajstvennyj oborot (metody, teoriya, praktika): 
monografiya / A.L. Zhelyaskov, D.E. Seturidze. Perm’: 
IPC «Prokrost”», 2021. S. 52-56. 

[4] Karashaeva A.S. Rol’ geoinformacionnyh 
tekhnologij v ocenke zemel’ s uchetom ekologich-
eskih uslovij // Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii. Zapadno-Sibir-
skij nauchnyj centr. 2016. №1. S. 78-85.

[5] Lisina N.L. Pravovoj rezhim zemel’ poselenij. 
Diss… kand. yurid. nauk. M. 2003. S.41.

[6] Nikitina E.N. Pravovaya ohrana sel’sko-
hozyajstvennyh ugodij. Diss… kand. yurid. nauk. 
Saratov. 2001. S. 27.

[7] Papcov A.G Pravovoe obespechenie zemle-
pol’zovaniya v sel’skom hozyajstve razvityh stran // 
APK: ekonomika, upravlenie. 2009. № 9. S. 85–88.

[8] Popova L.I. Razvitie gorodskogo prostran-
stva i osnovnye aspekty upravleniya zemlyami nase-
lennyh punktov: [monografiya] / L.I. Popova, N.E. 
Tulupova, T.V. Krasnikova. Habarovsk: Izd-vo 
Tihookean. gos. un-ta, 2019. S. 20-28.

[9] Tuguz R.K. Ispol’zovanie veb-servisov geo-
informacionnyh sistem pri vozdelyvanii ozimoj psh-
enicy / R. K. Tuguz, A. H. Panesh // Mezhdunarodnyj 
zhurnal prikladnyh i fundamental’nyh issledovanij. 
2017. № 11-1. S. 118-123.



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

260

Дата поступления рукописи в редакцию: 29.05.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 24.06.2025 г.

КОВАЛИК Мария Сергеевна,
Магистрант кафедры биотехнологии и пищевых продуктов, 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
e-mail: kovalikmaria587@yandex.ru

НЕВЕРОВА Ольга Петровна,
к.б.н., доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов, 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 
e-mail: opneverova@mail.ru

ГАЛУШИНА Полина Сергеевна,
старший преподаватель кафедры биотехнологии и пищевых продуктов,

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,
e-mail: sid-polina@yandex.ru

СТЕПАНОВ Алексей Владимирович,
к.с.-х.н., 

доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов,
 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

e-mail: alexeystepanow@mail.ru

ШАРАВЬЕВ Павел Викторович,
к.с.-х.н., 

доцент кафедры биотехнологии и пищевых продуктов, 
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ,

e-mail: spv2388@mail.ru

ЧЕРНЯЕВ Игорь Анатольевич,
старший преподаватель кафедры

 общественного здоровья и здравоохранения,
 ФГБОУ ВО Уральский ГМУ, 
e-mail: obltuborg@yandex.ru

ТЬЮТОРСТВО В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматривается роль тьюторства в современной системе высше-
го образования, акцентируя внимание на его значимости для индивидуализации образова-
тельного процесса и повышения академической успеваемости студентов. В эпоху цифровой 
трансформации высшего образования тьюторство становится ключевым элементом в обе-
спечении качественного и персонализированного обучения. Это помогает адаптировать об-
разовательный процесс к индивидуальным потребностям, учитывая сильные и слабые сторо-
ны студента, его интересам и целям. Тьюторство способствует персонализации обучения, 
повышает мотивацию студентов и обеспечивает адаптацию интерактивных инструментов к 
индивидуальным потребностям каждого обучающегося.

Ключевые слова: тьюторство, высшее образование, индивидуализация обучения,  
академическая успеваемость, компетенции, цифровые технологии, поддержка студентов, 
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Annotation. The article examines the role of tutoring in the modern system of higher educa-
tion, focusing on its importance for the individualization of the educational process and improving 
the academic performance of students. In the era of digital transformation of higher education, tu-
toring is becoming a key element in providing high-quality and personalized learning. This helps to 
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В эпоху цифровой трансформации выс-
шего образования тьюторство стано-

вится ключевым элементом в обеспечении каче-
ственного и персонализированного обучения. 
Тьютор – это наставник, осуществляющий инди-
видуальное сопровождение обучающегося в 
образовательном процессе, ориентированном на 
выявление и развитие его индивидуальных спо-
собностей, формирование осознанного подхода 
к обучению и профессиональному самоопреде-
лению [2]. 

Тьюторство, определяемое как педагогиче-
ская деятельность, ориентированная на индиви-
дуальное сопровождение студента в процессе 
обучения, выходит за рамки традиционной 
модели преподавания, акцентируя внимание на 
создании оптимальных условий для раскрытия 
потенциала каждого обучающегося и выстраива-
нии индивидуализированной образовательной 
траектории.

Современные интерактивные технологии, 
включая электронные образовательные плат-
формы, образовательные симуляции, виртуаль-
ную и дополненную реальность, а также системы 
динамической обратной связи, значительно рас-
ширяют функционал тьюторской деятельности, 
предоставляя беспрецедентные возможности 
для индивидуализации учебного процесса и уси-
ленной поддержки студентов.

В контексте цифровой среды тьютор выпол-
няет ряд ключевых функций. Во-первых, он 
выступает в роли навигатора, обеспечивая плав-
ную адаптацию студента к новым технологиям, 
освоение цифровых ресурсов и преодоление тех-
нических затруднений [3]. Во-вторых, тьютор осу-
ществляет индивидуальное консультирование по 
вопросам разработки эффективных стратегий 
планирования учебного времени, совершенство-
вания навыков самостоятельного обучения и 
решения специфических учебных задач.
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Примером может служить ситуация, когда 
студент, испытывающий трудности с освоением 
специализированного программного обеспече-
ния для 3D-моделирования, используемого в 
рамках инженерного курса, получает индивидуа-
лизированную поддержку от тьютора [1]. Вместо 
формальной отсылки к учебной литературе, тью-
тор организует интерактивную онлайн-консульта-
цию, детально разъясняя функционал программы 
и предоставляя доступ к дополнительным 
онлайн-ресурсам и видеоматериалам, адаптиро-
ванным к индивидуальным особенностям обуче-
ния студента.

Более того, тьютор оказывает содействие в 
организации учебной деятельности. В случае 
выявления проблем с планированием и прокра-
стинацией, тьютор знакомит студента с различ-
ными техниками управления временем, включая 
интерактивные приложения для составления рас-
писания и приоритизации задач, разрабатывая 
совместно индивидуализированный план, учиты-
вающий индивидуальные биоритмы, интересы и 
потребность в отдыхе.

Важно подчеркнуть, что роль тьютора не 
ограничивается исключительно технической и 
организационной поддержкой. В ситуациях, когда 
студент испытывает снижение мотивации в связи 
со сложностью учебного материала или конку-
ренцией, тьютор проводит мотивационные 
беседы, способствует определению учебных 
целей и разбиению сложных задач на более 
управляемые компоненты [10]. Помимо этого, 
тьютор инициирует формирование учебного 
сообщества, объединяя студентов со схожими 
интересами и создавая платформу для обмена 
опытом и взаимной поддержки.

Другим примером является ситуация, когда 
студент, обучающийся в области искусств, испы-
тывает сложности с критическим анализом худо-
жественных произведений. Тьютор способствует 
развитию данного навыка посредством организа-
ции онлайн-дискуссий и воркшопов, где студент 
имеет возможность обсуждать произведения 
искусства, представленные в виртуальных музеях 
и галереях, с другими обучающимися, получая 
конструктивную обратную связь.

Таким образом, тьюторство представляет 
собой комплексную систему поддержки, направ-
ленную на создание благоприятной образова-
тельной среды, стимулирующей мотивацию, уве-
ренность в собственных силах и раскрытие 
потенциала каждого студента. Индивидуализиро-
ванная образовательная траектория, формируе-
мая при участии тьютора, способствует повыше-
нию качества обучения, снижению отсева и под-
готовке выпускников, обладающих компетенци-
ями, необходимыми для успешной деятельности 

в условиях цифровой экономики [8]. В конечном 
счете, тьюторство представляет собой стратеги-
ческую инвестицию в будущее, обеспечивая 
доступ к образованию, максимально соответ-
ствующему индивидуальным потребностям и 
интересам каждого обучающегося.

В современной высшей школе, ориентиро-
ванной на подготовку компетентных и конкурен-
тоспособных специалистов, тьюторство стано-
вится ключевым элементом образовательного 
процесса. Изменения, происходящие в системе 
высшего образования, предполагают переход от 
традиционной модели “знаниевого” подхода к 
практико-ориентированному, деятельностному и 
личностно-ориентированному обучению, что тре-
бует новых форм поддержки и сопровождения 
студентов. Именно здесь роль тьютора стано-
вится особенно важной.

Тьюторство в контексте компетентностного 
подхода предполагает активное участие тьютора 
в формировании у студента целостного представ-
ления о необходимых профессиональных компе-
тенциях [9]. Он помогает студенту осознать, какие 
навыки и знания необходимы для успешной 
карьеры, и содействует в определении целей обу-
чения, которые соответствуют индивидуальным 
потребностям и интересам. Тьютор не просто 
“направляет” студента, а активно вовлекает его в 
процесс самоанализа и рефлексии, помогая 
осознать свои сильные и слабые стороны, а 
также определить области для развития. Это 
достигается через индивидуальные консульта-
ции, групповые обсуждения и совместную работу 
над проектами, позволяющими студенту приме-
нить полученные знания на практике и оценить 
свой прогресс в освоении компетенций. Тьютор 
выступает в роли наставника, помогая студенту 
связать теоретические знания с реальными про-
фессиональными задачами, что значительно 
повышает мотивацию к обучению и осознание его 
ценности [7].

Развитие самостоятельности и ответствен-
ности – еще одна важная функция тьютора. В 
условиях стремительно меняющегося мира и 
растущего объема информации, умение самосто-
ятельно учиться и принимать решения становится 
критически важным. Тьютор помогает студенту 
освоить навыки планирования учебной деятель-
ности, выбора оптимальных методов обучения и 
самоконтроля. Он обучает техникам управления 
временем, помогает расставить приоритеты и 
эффективно организовать свою работу [5]. Важно 
отметить, что тьютор не просто предоставляет 
готовые решения, а учит студента самостоя-
тельно находить ответы на возникающие вопросы 
и справляться с трудностями. Он стимулирует 
развитие критического мышления и способности 
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к самооценке, что позволяет студенту самостоя-
тельно оценивать свой прогресс и корректиро-
вать свои действия. Тьютор, таким образом, 
выступает в роли ментора, поддерживая студента 
в его стремлении к саморазвитию и самосовер-
шенствованию, формируя его как активного и 
ответственного участника образовательного про-
цесса.

Индивидуализация обучения, как один из 
ключевых принципов современной высшей 
школы, также требует активного участия тью-
тора. Каждый студент уникален и имеет свои соб-
ственные образовательные потребности и осо-
бенности. Тьютор помогает адаптировать образо-
вательный процесс к этим индивидуальным 
потребностям, учитывая сильные и слабые сто-
роны студента, его интересы и цели [4]. Это дости-
гается через индивидуальные консультации, раз-
работку индивидуальных образовательных пла-
нов и предоставление дополнительной поддержки 
в освоении сложных тем. Тьютор помогает сту-
денту выбрать образовательные ресурсы и 
методы, которые наиболее соответствуют его 
потребностям, и оказывает ему поддержку в пре-
одолении трудностей, возникающих в процессе 
обучения. Он может предложить дополнительные 
занятия, рекомендовать специализированную 
литературу или направить к другим специали-
стам, которые могут оказать необходимую 
помощь. Такой индивидуальный подход позво-
ляет студенту максимально раскрыть свой потен-
циал и достичь высоких результатов в обучении.

Не менее важной функцией тьютора явля-
ется развитие мотивации и интереса к учебе. В 
условиях высокой конкуренции и большого объ-
ема информации, студентам часто бывает сложно 
сохранить мотивацию к обучению. Тьютор помо-
гает студентам увидеть связь между учебой и их 
будущей профессиональной деятельностью, а 
также осознать ценность образования для их 
личностного развития [6]. Он предлагает интерес-
ные задания и проекты, поддерживает студентов 
в их творческих начинаниях и создает позитив-
ную атмосферу обучения. Тьютор может органи-
зовывать дискуссии, дебаты, деловые игры и дру-
гие мероприятия, которые стимулируют познава-
тельную активность студентов и помогают им 
развивать свои творческие способности. Он 
также может организовывать встречи с успеш-
ными выпускниками и профессионалами, кото-
рые могут поделиться своим опытом и вдохно-
вить студентов на достижение высоких результа-
тов.

В современном высшем образовании 
наблюдается интенсивная интеграция цифровых 
технологий, включая интерактивные учебные 
платформы, электронные учебные ресурсы и 
инструменты виртуальной реальности. Это соз-

дает новые возможности для обучения, однако, 
может представлять собой и определенные 
вызовы для студентов, связанные с адаптацией к 
технологически насыщенной образовательной 
среде, информационной перегрузкой и потенци-
альной дезориентацией. В данной ситуации, роль 
тьютора приобретает особую значимость [8]. Тью-
тор выступает не просто как консультант, но как 
ключевой посредник между студентом и слож-
ным цифровым образовательным ландшафтом, 
обеспечивая индивидуальную поддержку и 
содействуя эффективной навигации в информа-
ционном пространстве. В условиях преобладания 
дистанционных и гибридных форматов обучения, 
тьюторство выполняет важную функцию персо-
нализации образовательного процесса и поддер-
жания академической успешности студентов.

Электронные учебники с их мультимедий-
ными элементами и интерактивными тестами 
могут быть очень интересными, но порой сложно 
понять, как извлечь из них максимум пользы. 
Тьютор, словно мудрый друг, помогает разложить 
информацию по полочкам, задает вопросы, кото-
рые заставляют задуматься, и делится своими 
секретами эффективного обучения. Он не просто 
проверяет, усвоил ли студент материал, а помо-
гает ему развить критическое мышление и нау-
читься самостоятельно оценивать информацию.

В конечном счете, тьютор становится не 
просто учителем или наставником, а настоящим 
другом и партнером в образовательном процессе 
[1]. Он помогает студентам развить самостоя-
тельность, ответственность и мотивацию, необхо-
димые для успешного обучения в цифровом мире. 
Он не просто передает знания, а вдохновляет на 
познание и помогает раскрыть свой потенциал. 
Тьютор – это тот, кто делает обучение более чело-
вечным, интересным и эффективным. Он помо-
гает студентам не просто выучить материал, а 
по-настоящему полюбить учиться.

Заключение. Роль тьюторства в высшей 
школе становится все более значимой в эпоху 
активного внедрения интерактивных технологий. 
В то время как эти технологии обещают гибкость, 
вовлеченность и инновационные способы взаи-
модействия с учебным материалом, их успешная 
интеграция напрямую зависит от компетентной 
поддержки и сопровождения студентов. Тьютор, 
выступая в роли навигатора в цифровом образо-
вательном пространстве, помогает студентам 
максимально эффективно использовать интерак-
тивные ресурсы, преодолевать трудности, свя-
занные с их освоением, и развивать навыки само-
стоятельного обучения.
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Russian Ministry of Education and Science (2020–2024), key areas of educational activities are iden-
tified: integration of anti-terrorist content into curricula, promotion of digital hygiene, and creation of 
communicative platforms for dialogue. The results emphasize the need for interagency cooperation 
and adaptation of foreign experience to Russian realities.

Key words: information terrorism, media literacy, critical thinking, educational programs, dig-
ital hygiene, interagency cooperation.

Профилактика экстремизма и распро-
странения идеологии терроризма – одна 

из тем, которая в последние два года приобрела 
особую актуальность. Важную роль в профилак-
тической работе государство отводит образова-
тельным организациям.

«Информационный терроризм, по опреде-
лению И.Н. Панарина, представляет собой 
системное использование цифровых каналов для 
дестабилизации общества через распростране-
ние экстремистских идей» [1, с. 45]. «По данным 
МВД РФ, в 2023 г. выявлено 1 200 интернет-ре-
сурсов, связанных с вербовкой в террористиче-
ские организации, из которых 60% ориентиро-
ваны на молодежь» [2].

Информационный терроризм представляет 
собой одну из наиболее опасных форм современ-
ных угроз национальной безопасности. В усло-
виях стремительного развития информационных 
технологий террористические организации 
активно используют цифровую среду для рас-
пространения своей идеологии, привлечения сто-
ронников и координации действий. Особенно 
тревожным фактором является то, что мишенью 
информационных атак всё чаще становится 
молодежь, обладающая высокой вовлечённо-
стью в интернет-пространство и недостаточной 
критичностью к поступающей информации.

Современные террористические группы, 
эксплуатируя цифровые платформы для продви-
жения деструктивной идеологии под маской 
социально значимых тем, создают серьёзную 
угрозу для молодёжи, наиболее уязвимой к мани-
пуляциям. Статистика, свидетельствующая о 
целенаправленной ориентации 60% экстремист-
ского контента на эту возрастную группу, требует 
от государства не только усиления технического 
контроля за интернет-пространством, но и разра-
ботки комплексной стратегии, включающей обра-
зовательные программы по медиаграмотности, 
поддержку позитивных альтернатив в цифровой 
среде и межведомственное взаимодействие для 
нейтрализации рисков радикализации.

Традиционные методы борьбы с террориз-
мом оказываются малоэффективными, так как 
виртуальная среда требует новых подходов, в 
том числе на уровне законодательства, техниче-
ской экспертизы и международного взаимодей-
ствия. В этом контексте особую актуальность 
приобретает развитие механизмов информаци-
онной безопасности, направленных на монито-

ринг, блокировку и предупреждение распростра-
нения террористического контента в сети.

Несмотря на активные усилия государ-
ственных органов, таких как МВД и ФСБ, по про-
тиводействию информационному терроризму 
посредством технического подавления экстре-
мистских ресурсов, эффективная борьба требует 
комплексной стратегии, объединяющей силовые, 
образовательные и просветительские меры. Клю-
чевым условием формирования устойчивости 
общества к деструктивному влиянию является 
системная информационная политика, направ-
ленная на повышение цифровой грамотности 
населения, развитие критического мышления и 
создание механизмов раннего выявления мани-
пулятивных технологий. Только сочетание профи-
лактики, просвещения и оперативного реагиро-
вания позволит минимизировать риски радикали-
зации в цифровой среде.

Именно в системной, сбалансированной и 
научно обоснованной стратегии противодействия 
кроется ключ к снижению угроз, исходящих от 
цифровых форм терроризма. Только комплекс-
ное взаимодействие различных субъектов, вклю-
чая образовательные учреждения, СМИ, право-
охранительные органы и IT-сообщество, позволит 
эффективно ограничить влияние радикальных 
идей в интернет-пространстве и обеспечить 
информационную безопасность страны.

Одним из ключевых направлений теорети-
ческого осмысления противодействия информа-
ционному терроризму является развитие медиа-
грамотности как важнейшего элемента информа-
ционной безопасности. «По мнению А.В. Федо-
рова, медиаграмотность — это способность 
личности критически воспринимать и интерпре-
тировать информацию, поступающую из различ-
ных источников, а также распознавать манипуля-
тивные техники и скрытые смыслы» [3, с. 112]. 
Исходя из этого подхода, эффективная защита от 
деструктивного воздействия информационного 
терроризма невозможна без формирования у 
граждан навыков анализа, интерпретации и кри-
тической оценки медиаконтента.

А.В. Федоров подчеркивает, что медиагра-
мотность особенно важна в условиях современ-
ного цифрового общества, где потоки информа-
ции многократно усиливаются, а традиционные 
источники информации утрачиваю. Он рассма-
тривает медиапедагогику как системную основу 
для противодействия деструктивным медиа-воз-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

267

действиям, включая экстремистский и террори-
стический контент. Таким образом, медиаграмот-
ность не только формирует устойчивость к пси-
хологическому и идеологическому влиянию, но и 
создает базу для ответственного поведения в 
информационном пространстве.

Другим важным элементом теоретических 
основ является развитие критического мышле-
ния как способности выявлять манипуляции, 
логические ошибки и идеологические установки 
в медиатекстах. «Е.Л. Вартанова указывает на 
необходимость формирования у пользователей 
цифровых платформ аналитических и рефлек-
сивных навыков, которые позволяют распозна-
вать манипулятивные воздействия, свойственные 
экстремистской риторике» [4, с. 89]. Она подчер-
кивает, что критическое мышление — это не 
только когнитивная способность, но и социально 
значимая компетенция, позволяющая противо-
стоять навязыванию чуждых обществу ценно-
стей.

Согласно подходу Вартановой, информаци-
онный терроризм апеллирует к эмоциональной 
сфере, используя методы когнитивной деструк-
ции, такие как генерализация, стереотипизация, 
апелляция к страху и вражде. Противодейство-
вать этим методам можно только при помощи 
системного образования, в котором формиру-
ется способность распознавать деструктивные 
смыслы и оспаривать ложные логические кон-
струкции. Критическое мышление, таким обра-
зом, становится ключевым звеном в системе про-
филактики идеологического радикализма в 
информационном пространстве.

Борьба с информационным терроризмом 
требует междисциплинарной методологии, объе-
диняющей анализ контента, контекста и аудито-
рии, а также учёт социально-культурных факто-
ров, повышающих уязвимость общества к 
деструктивному влиянию. Внедрение образова-
тельных программ по медиаграмотности и крити-
ческому мышлению, предложенное Федоровым и 
Вартановой, в систему общего и профессиональ-
ного образования, формирует устойчивость к 
манипуляциям и способствует созданию безо-
пасного информационного пространства через 
интеграцию научных знаний в практику профи-
лактики экстремизма.

«Как отмечает А.А. Широков, формирова-
ние культуры информационной безопасности 
начинается с осознания каждым гражданином 
своей ответственности за действия в цифровом 
пространстве» [5, с. 58]. Он подчёркивает, что 
современная молодёжь нуждается в системной 
подготовке, способной защитить её от идеологи-
ческого воздействия радикальных группировок и 
их информационных каналов. В рамках учебной 

программы должны быть реализованы практиче-
ские занятия, направленные на анализ медиатек-
стов, моделирование ситуаций и работу с кей-
сами, основанными на реальных примерах.

В целях профилактики вовлечения моло-
дёжи в экстремистские сообщества важно раз-
вивать позитивные цифровые инициативы, 
направленные на укрепление гражданской иден-
тичности, толерантности и патриотизма. Инфор-
мационное пространство должно быть наполнено 
контентом, который стимулирует критическое 
мышление, формирует у молодёжи чувство 
сопричастности к обществу и ответственности за 
его безопасность. Только в условиях целенаправ-
ленной и последовательной политики возможно 
создание эффективной системы противодей-
ствия информационному терроризму.

Разработанные рекомендации предостав-
ляют минимальные требования к организации, 
планированию и информационно просветитель-
скому оснащению мероприятий по профилактике 
экстремизма и идеологии терроризма в моло-
дежной среде в образовательных организациях, 
что позволит повысить общий уровень эффек-
тивности подобного рода мероприятий.
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ВИДЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Аннотация. В основе работы высшего учебного заведения лежит подготовка студентов 
к практической деятельности, совершенствование качества образования и формирование 
кадров высшей квалификации, которые будут хорошо разбираться в основных видах наук. По 
мнению ученых, знания, полученные в процессе обучения по специальным дисциплинам, 
должны трансформироваться в устойчивые навыки и умения. Профессиональные навыки, 
приобретаемые студентами, в основном зависят от развития научно-исследовательской ра-
боты в вузе. Научно-исследовательская работа - форма деятельности, направленная на при-
обретение знаний, умений и навыков по выполнению, подготовке и представлению научных 
исследований и разработок. Благодаря исследовательской работе студенты учатся наблю-
дать процессы и явления, сравнивать и сопоставлять их, анализировать, обобщать, выделять 
главное, рассуждать и делать выводы. Основное назначение научно-исследовательской ра-
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боты в университете - подготовка кадров, обладающих широким кругозором, понимающих 
основы науки и творчества, имеющих практические навыки сбора, обработки и анализа дан-
ных, результатов научных исследований, способных генерировать идеи, делать научные 
обобщения и прогнозы, а также обладающих фундаментальными знаниями по выбранной 
специальности.

Ключевые слова: обучение, научно-исследовательская работа, специалист, знание, 
развитие, навыки, выпускная квалификационная работа, реферат, доклад.
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TYPES OF RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION

Annotation. The work of a higher education institution is based on preparing students for 
practical activity, improving the quality of education and forming a cadre of highly qualified person-
nel who will be well-versed in the main types of sciences. According to scientists, the knowledge 
gained in the process of training in special disciplines should be transformed into sustainable skills 
and abilities. Professional skills acquired by students mainly depend on the development of research 
work in higher education institution. Research work is a form of activity aimed at acquiring knowl-
edge, skills and abilities to perform, prepare and present scientific research and development. 
Thanks to research work students learn to observe processes and phenomena, compare and con-
trast them, analyze, generalize, highlight the main thing, reason and draw conclusions. The main 
purpose of research work at the university is to train personnel with a broad outlook, who understand 
the basics of science and creativity, who have practical skills in collecting, processing and analyzing 
data, the results of scientific research, who are able to generate ideas, make scientific generaliza-
tions and forecasts, as well as having fundamental knowledge of the chosen specialty.

Key words: training, research work, specialist, knowledge, development, skills, graduate qual-
ification work, abstract, report.
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Для успешной работы будущим специали-
стам необходимо всестороннее разви-

тие, в основе которого лежат принципы гармони-
зации образовательной, научной и воспитатель-
ной деятельности. На сегодняшний день работо-
датели предъявляют высокие требования к 
выпускникам, которые не ограничиваются про-
фессиональными знаниями, а охватывают широ-
кий спектр навыков, умений и знаний. Из-за чего 
необходимо подготовить будущих выпускников 
творчески мыслить, обеспечить их не только зна-
ниями, но и умением самостоятельно работать, 
анализировать события, явления [3].

В процессе обучения студенты занимаются 
исследовательской деятельностью, которая 
направлена на закрепление и лучшее понимание 
учебного материала. Чем выше уровень обуче-
ния, тем больше самостоятельности требуется от 
учащихся. В ходе работы студенты изучают раз-
личные источники информации, пишут рефераты, 
доклады, курсовые работы и проекты, которые 
включают в себя элементы научного исследова-
ния.

К основным видам научно-исследователь-
ской работы относятся:

 – Доклад представляет собой сжатое изложе-
ние информации по определенной теме. 
Цель - дать общее представление о пред-
мете. В отличие от других видов работ, 
доклад не содержит выводов и анализа. Он 
фокусируется на основных понятиях и тер-
минах, связанных с темой.

 – Реферат - краткое изложение основного 
документа или его части, содержащее клю-
чевые факты и выводы. Представляет собой 
самостоятельную письменную работу сту-
дента, в которой в сжатой форме представ-
лены идеи, взятые из одного или нескольких 
источников литературы по выбранной теме. 
Написание реферата позволяет ознако-
миться с материалом, осмыслить его, запи-
сать и выразить в виде самостоятельной 
письменной работы.

 – Курсовые работы представляют самостоя-
тельные исследования, требующее глубо-
кого изучения темы и значительного объема 
текста. Выполнение курсовой работы позво-
ляет студентам углубить свои знания в обла-
сти науки, развить навыки исследователь-
ской работы, научиться работать с различ-
ными источниками информации, обрабаты-
вать экспериментальные данные, 
анализировать статистические данные и 
многое другое [1; 4].

Еще одним видом научно-исследователь-
ской деятельности выступает выпускная квали-
фикационная работа.

Выпускная квалификационная работа - 
финальный этап подготовки специалистов. Она 
отражает готовность выпускников к будущей 
профессиональной деятельности и представляет 
собой самостоятельное и логически завершен-
ное исследование. Цель работы — расширить, 
закрепить и систематизировать теоретические 
знания, а также приобрести навыки их практиче-
ского применения. По мимо этого, студенты раз-
вивают навыки проведения самостоятельных 
теоретических. В ходе написания работы сту-
денты приобретают опыт обработки, анализа и 
систематизации результатов, экспериментальных 
исследований, учатся оценивать их практическую 
значимость и возможные области применения. 
Написание ВКР по мнению Рябовой Н. М [и др.] не 
только систематизирует полученные знания, но и 
способствует дальнейшему развитию исследова-
тельских навыков, которые были приобретены в 
университете [5].

Таким образом, по мнению ученых, лучшими 
формами научной деятельности в рамках обра-
зовательного процесса выступают: выполнение 
исследовательских заданий; подготовка научных 
обзоров (рефераты, курсовые работы); участие в 
семинарах; научно-исследовательская практика 
(написание отчетов). Во внеучебное время - уча-
стие в работе научных кружков, подготовкой 
докладов для конференций и другое [2].
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Самостоятельная учебная деятельность студентов высшей школы является 
неотъемлемым элементом современного образовательного процесса. Совокупность фактов 
указывает на то, что эффективная организация СУД способствует развитию у студентов на-
выков самообразования, критического мышления, творческой инициативы и ответственности 
за результаты обучения. При этом, успех СУД зависит от ряда факторов, включая мотивацию 
студентов, уровень их подготовки, наличие необходимых ресурсов и методическую поддерж-
ку со стороны преподавателей. Ключевым является индивидуализация подхода к организа-
ции СУД, учитывающая особенности каждого студента и специфику изучаемой дисциплины. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и внедрение инновацион-
ных методик, обеспечивающих максимальную эффективность СУД в условиях цифровой об-
разовательной среды.

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебная деятельность, высшее образова-
ние, методы обучения, самообразование.
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INDEPENDENT EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGHER  
SCHOOL STUDENTS

Annotation. Independent educational activity of higher school students is an integral element 
of the modern educational process. The totality of facts indicates that an effective organization of the 
court contributes to the development of students’ self-education skills, critical thinking, creative ini-
tiative and responsibility for learning outcomes. At the same time, the success of the TRIAL depends 
on a number of factors, including the motivation of students, their level of training, the availability of 
necessary resources and methodological support from teachers. The key is to individualize the ap-
proach to the organization of the court, taking into account the characteristics of each student and 
the specifics of the discipline being studied. Further research should be focused on the develop-
ment and implementation of innovative methods that ensure maximum learning efficiency in a digital 
educational environment.

Key words: independent work, learning activity, higher education, teaching methods, self- 
education.

Современные тенденции развития выс-
шего образования характеризуются 

усилением акцента на самостоятельность и 
активность студентов в учебном процессе [4]. Это 
обусловлено необходимостью подготовки конку-
рентоспособных специалистов, способных к 
непрерывному самообразованию и адаптации к 
быстро меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности. Самостоятельная учебная дея-
тельность (СУД) студентов высшей школы, в этой 
связи, приобретает особое значение. Она высту-
пает не только способом усвоения знаний, но и 
средством развития личности, формирования 
навыков самоорганизации, критического мышле-
ния и ответственности. Целью данной работы 
является комплексный анализ теоретических и 

практических аспектов организации самостоя-
тельной работы студентов в высшей школе, выяв-
ление перспективных направлений ее развития и 
оценка эффективности различных методик [1]. 
Важность развития СУД подчеркивается и в нор-
мативных документах, определяющих требова-
ния к результатам освоения образовательных 
программ высшего образования.

Самостоятельная учебная деятельность 
(СУД) студентов – это целенаправленная, мотиви-
рованная, структурированная самим обучаю-
щимся деятельность, осуществляемая при кос-
венном управлении педагога и направленная на 
достижение конкретных образовательных целей. 
В отличие от аудиторной работы, СУД предпола-
гает активное участие студента в выборе методов 
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и форм обучения, планировании учебного про-
цесса, контроле и оценке результатов [3].

Классификация видов СУД может быть осу-
ществлена по различным основаниям. Наиболее 
распространенными являются следующие:

По форме организации:
Индивидуальная: Акцент на личную ответ-

ственность и глубокое понимание материала. 
Позволяет адаптировать темп и подход к индиви-
дуальным особенностям.

Групповая: развивает навыки сотрудниче-
ства, обмена знаниями и взаимообучения. Учит 
аргументировать свою точку зрения и приходить 
к общему решению.

Коллективная: Нацелена на достижение 
общего результата усилиями всей группы. Тре-
бует четкой координации и распределения ролей, 
развивает чувство ответственности за общий 
успех.

По уровню самостоятельности:
Репродуктивная: Закрепление базовых зна-

ний и навыков через повторение и применение 
алгоритмов. Формирует прочный фундамент для 
дальнейшего обучения.

Продуктивная: развивает аналитическое 
мышление, умение применять знания в новых 
ситуациях и находить решения проблем. Требует 
понимания принципов и закономерностей.

Творческая: стимулирует креативность, 
поиск нестандартных решений и создание новых 
идей. Развивает навыки самостоятельного иссле-
дования и самовыражения [2].

По виду деятельности:
Работа с учебной литературой: формирует 

навыки поиска, анализа и систематизации инфор-
мации. Развивает умение концентрироваться и 
выделять главное.

Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям: закрепляет теоретические знания и 
развивает навыки их применения на практике. 
Учит формулировать вопросы и участвовать в 
дискуссиях.

Выполнение домашних заданий: помогает 
закрепить изученный материал и развить навыки 
самостоятельного обучения.

Подготовка докладов, презентаций, эссе: 
развивает навыки публичных выступлений, пись-
менной речи, критического мышления и аргумен-
тации.

Написание курсовых и дипломных работ: 
углубляет знания в выбранной области, разви-
вает навыки самостоятельного исследования, 
анализа данных и формулирования выводов.

Участие в научно-исследовательской 
работе: развивает навыки научного мышления, 
проведения экспериментов, анализа результатов 
и написания научных статей.

В целом, различные виды самостоятельной 
работы способствуют формированию ключевых 
компетенций, необходимых для успешного обуче-
ния и профессиональной деятельности [10]. 
Важно использовать их комплексно и целена-
правленно для достижения максимального обра-
зовательного эффекта.

Эффективная организация СУД требует 
использования разнообразных методов и техно-
логий обучения, направленных на активизацию 
познавательной деятельности студентов и разви-
тие их самостоятельности. К таким методам отно-
сятся:

Активные методы обучения, такие как про-
блемное обучение, кейс-метод, метод проектов, 
интерактивные методы и использование инфор-
мационных технологий, играют ключевую роль в 
современном образовании. Каждый из этих мето-
дов имеет свои преимущества и недостатки, 
которые необходимо учитывать при планирова-
нии учебного процесса [6].

Проблемное обучение стимулирует позна-
вательную активность и развивает критическое 
мышление, позволяя студентам формировать 
навыки самостоятельного решения проблем. 
Однако, этот подход требует значительной подго-
товки от преподавателя и может быть сложным 
для студентов с недостаточной базовой подго-
товкой, а также требует больше времени на усво-
ение материала.

Кейс-метод приближает обучение к реаль-
ной профессиональной деятельности, развивая 
навыки анализа ситуаций, принятия решений и 
работы в команде. Основным ограничением явля-
ется необходимость разработки качественных 
кейсов, соответствующих учебным целям, а 
также субъективность при оценке результатов и 
требование активного участия всех студентов.

Метод проектов развивает творческие спо-
собности, формирует навыки планирования и 
организации работы и повышает мотивацию к 
обучению. Вместе с тем, он требует значительных 
затрат времени и ресурсов, может быть сложным 
для студентов с недостаточными навыками само-
стоятельной работы и требует четкого определе-
ния целей и задач проекта [5].

Интерактивные методы повышают вовле-
ченность студентов в учебный процесс, разви-
вают коммуникативные навыки и формируют 
умение аргументировать свою точку зрения. 
Однако, организация интерактивных занятий в 
больших группах может быть сложной, требует 
хорошей подготовки от преподавателя и может 
быть менее эффективной для студентов, предпо-
читающих индивидуальную работу.

Использование информационных техноло-
гий обеспечивает доступ к широкому спектру 
образовательных ресурсов, позволяет учиться в 
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удобное время и в удобном темпе, а также обе-
спечивает возможность персонализации обуче-
ния. Но для этого требуется доступ к интернету и 
соответствующему оборудованию, существует 
риск отвлечения от учебного процесса и необхо-
димо формировать навыки самостоятельной 
работы с информацией [8].

В целом, эффективное использование этих 
методов требует тщательного планирования, 
учета индивидуальных особенностей студентов и 
постоянной обратной связи. Комбинирование 
различных подходов и адаптация их к конкрет-
ным учебным задачам позволяет создать опти-
мальную образовательную среду для развития 
компетентных и конкурентоспособных специали-
стов.

Перспективы развития СУД связаны с вне-
дрением цифровых образовательных технологий 
inquiry-based learning (обучение на основе запро-
сов) [9]. Эти методы позволяют сочетать традици-
онные формы обучения с использованием 
онлайн-ресурсов и интерактивных технологий, 
что способствует повышению самостоятельности 
и активности студентов. Эффективность различ-
ных методов организации СУД во многом зависит 
от контекста: специфики учебной дисциплины, 
уровня подготовки студентов, их мотивации и 
индивидуальных особенностей. Не существует 
универсального подхода, подходящего для всех 
ситуаций [7].

Заключение. Самостоятельная учебная дея-
тельность студентов высшей школы является 
ключевым фактором успешной подготовки кон-
курентоспособных специалистов, способных к 
непрерывному самообразованию и адаптации к 
быстро меняющимся условиям профессиональ-
ной деятельности. Эффективная организация и 
направленное развитие СУД позволит повысить 
качество подготовки специалистов и сформиро-
вать у студентов необходимые компетенции для 
успешной профессиональной деятельности.
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Аннотация. Статья анализирует влияние онлайн-обучения и мобильных приложений на 
образовательный процесс. В последние десятилетия эти платформы становятся популярны-
ми среди студентов всех возрастов, предлагая доступ к курсам от ведущих университетов. 
Рассматриваются ключевые преимущества, такие как глобальная доступность, гибкость гра-
фика и разнообразие ресурсов. Также упоминаются недостатки, включая отсутствие живого 
общения, необходимость самодисциплины и риски низкого качества курсов. В заключение 
подчеркивается, что, несмотря на сложности, онлайн-обучение представляет собой эффек-
тивный способ получения знаний, способный адаптироваться к потребностям обучающихся.
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Annotation. The article analyzes the impact of online learning and mobile applications on the 
educational process. In recent decades, these platforms have become popular among students of 
all ages, offering access to courses from leading universities. Key advantages are discussed, such 
as global accessibility, flexible schedules, and a variety of resources. Disadvantages are also men-
tioned, including the lack of face-to-face interaction, the need for self-discipline, and the risks of 
low-quality courses. In conclusion, it is emphasized that despite the challenges, online learning 
represents an effective way to acquire knowledge, adaptable to the needs of learners.  
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Онлайн-обучение и мобильные приложе-
ния изменили подход к образователь-

ному процессу, особенно в последние десятиле-
тия. [1] 

С каждым годом таких платформ стано-
вится всё больше, и они становятся важным 
инструментом для студентов всех возрастов. 
Например, платформа Coursera привлекла более 
77 миллионов пользователей, позволяя им полу-
чать знания от преподавателей ведущих универ-
ситетов, таких как Стэнфорд и Принстон. [2]

Онлайн-обучение и мобильные приложения 
представляют собой современные инструменты, 
которые существенно изменили подход к обуче-
нию различных дисциплин. Рассмотрим их влия-
ние более подробно.

Онлайн-обучение включает в себя образо-
вательные курсы, доступные через интернет. Эти 
курсы могут быть как синхронными (живо) так и 
асинхронными (записанные материалы).

Мобильные приложения для обучения пре-
доставляют доступ к образовательному контенту 
через смартфоны и планшеты.

Онлайн-обучение и мобильные приложения 
представляют собой мощные инструменты для 
обучения, каждый из которых имеет свои преиму-
щества и недостатки. Их сочетание может создать 
гибкую и эффективную образовательную среду, 
позволяя студентам выбирать наиболее удобные 
для них методы обучения. Важно учитывать осо-
бенности каждой дисциплины и потребности обу-
чающихся, чтобы максимизировать эффектив-
ность образовательного процесса.

Рассмотрим сначала плюсы и минусы 
онлайн – обучения.

Плюсы онлайн –обучения:
1. Доступность. 

Онлайн-курсы могут быть доступны для 
людей из разных регионов, что позволяет широ-
кой аудитории получать образование, не покидая 
свои дома. Доступ к престижным вузам. Откры-
тые онлайн-курсы позволяют учиться у лучших 
педагогов.

Примером является MIT OpenCourseWare, 
где можно найти материалы курсов, которые 
доступны всем желающим.
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2. Гибкость.
Студенты могут учиться в удобное для них 

время и в своем собственном темпе, что позво-
ляет лучше справляться с личными и профессио-
нальными обязательствами.

Учебный процесс можно адаптировать под 
индивидуальный график, что позволяет совме-
щать учебу с работой или другими обязанно-
стями.

Гибкость онлайн обучения — это одно из его 
основных преимуществ, которое предоставляет 
множество возможностей как для студентов, так 
и для преподавателей. 

Вот несколько ключевых аспектов гибкости 
онлайн обучения: 

1. Удобство расписания: Студенты могут 
учиться в любое время, что позволяет им 
совмещать учебу с работой, семейными 
обязанностями или другими активностями. 

2. Доступность материалов: Учебные матери-
алы, лекции и ресурсы доступны в любое 
время и из любого места с доступом в 
интернет, что позволяет студентам учиться 
в удобном для них темпе. 

3. Индивидуальный подход: Онлайн обучение 
позволяет студентам выбирать темы и 
модули, которые наиболее интересуют, и 
углубляться в них по своему усмотрению. 

4. Разнообразие форматов обучения: Сту-
денты могут выбирать между видеолекци-
ями, текстовыми материалами, подкастами 
и другими форматами, что позволяет 
адаптировать процесс обучения под свои 
предпочтения.

5. Личное время для усвоения материала: Сту-
денты могут повторять сложные темы или 
пересматривать материалы столько раз, 
сколько им нужно, чтобы лучше понять и 
запомнить информацию.

6. Гибкость в оценивании: Преподаватели 
могут использовать различные методы 
оценки, позволяя студентам демонстриро-
вать свои знания и навыки в удобной для 
них форме (письменные работы, проекты, 
презентации и т. д.). 

7. Возможность самоорганизации: Студенты 
учатся управлять своим временем и органи-
зовывать учебный процесс самостоятельно, 
что развивает навыки самодисциплины и 
ответственности. 

8. Адаптация к личным обстоятельствам: В 
случае изменения жизненных обстоятельств 
(например, болезни или необходимости 
переезда) студенты могут продолжать обу-
чение без необходимости прерывать его. 

9. Международный доступ: Онлайн курсы 
могут быть доступны для студентов из раз-
ных стран, что расширяет возможности для 
обмена культурным опытом и знаниями.

10. Интеграция с другими технологиями: Гиб-
кость онлайн обучения позволяет легко 
интегрировать различные образовательные 
технологии и платформы, что улучшает опыт 
обучения. 
Эти аспекты делают онлайн обучение при-

влекательным выбором для многих людей, стре-
мящихся к получению образования в условиях 
современного мира.

3. Разнообразие ресурсов.
В онлайн-обучении доступно множество 

материалов, включая видео, статьи и интерактив-
ные задания, что позволяет удовлетворить раз-
личные стили обучения и делает обучение более 
разнообразным и интересным.

Также не маловажен широкий выбор кур-
сов. На площадках, таких как Udemy, пользова-
тели могут выбирать курсы по самым различным 
направлениям.

4. Интерактивность.
Многие платформы предлагают интерактив-

ные задания, дискуссионные форумы и возмож-
ности обратной связи, что может увеличить вов-
леченность студентов.

Интерактивность онлайн обучения играет 
ключевую роль в повышении вовлеченности сту-
дентов и эффективности усвоения материала. 

Вот некоторые аспекты интерактивности в 
онлайн обучении: 

1. Взаимодействие с преподавателями: Воз-
можность задавать вопросы, участвовать в 
обсуждениях и получать обратную связь от 
преподавателей в реальном времени. 

2. Групповые проекты и задания: Студенты 
могут работать в группах, что способствует 
развитию навыков командной работы и 
позволяет обмениваться идеями. 

3. Интерактивные задания: Использование 
викторин, тестов, опросов и других форма-
тов, которые требуют активного участия 
студентов и помогают закрепить изученный 
материал. 

4. Форумы и чаты: Платформы для обсужде-
ний позволяют студентам обмениваться 
мнениями, задавать вопросы и делиться 
ресурсами. 

5. Виртуальные симуляции и кейс-стадии: 
Использование технологий для создания 
реалистичных сценариев, которые студенты 
могут исследовать и анализировать. 

6. Мультимедийные материалы: Включение 
видео, анимаций, инфографики и других 
визуальных элементов, которые делают 
обучение более привлекательным и понят-
ным. 

7. Обратная связь в реальном времени: 
Использование инструментов для мгновен-
ной оценки знаний, таких как опросы или 
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тесты, которые помогают студентам понять 
свои сильные и слабые стороны.

8. Геймификация: Введение игровых элемен-
тов в процесс обучения, таких как баллы, 
уровни и награды, что делает обучение 
более увлекательным. 

9. Персонализированные учебные пути: Воз-
можность адаптировать обучение под инди-
видуальные потребности и интересы сту-
дентов, что повышает мотивацию. 

10. Запись и анализ взаимодействий: Исполь-
зование аналитических инструментов для 
отслеживания активности студентов, что 
помогает в дальнейшем улучшать курсы. 
Интерактивность делает онлайн обучение 

более динамичным и увлекательным, способ-
ствует лучшему усвоению материала и развитию 
критического мышления у студентов.

5. Технологические навыки.
Студенты развивают цифровые навыки, 

которые становятся важными в современном 
профессиональном мире.

Онлайн обучение помогает развивать 
навыки работы с технологиями и интернет-ресур-
сами, что является важным в современном мире.

Минусы онлайн –обучения:
 – Недостаток личного общения.

Онлайн-формат может ограничивать взаи-
модействие с преподавателями и однокурсни-
ками, что иногда затрудняет кооперативное обу-
чение и networking.

 – Самоорганизация. 
Требуется высокая степень самодисци-

плины и мотивации для успешного завершения 
курсов.

 – Технические проблемы. 
Проблемы с интернет-соединением или 

доступ к необходимым устройствам могут стать 
препятствиями для успешного обучения.

 – Ограниченные практические навыки.
Некоторые дисциплины, особенно связан-

ные с лабораторными работами или практиче-
скими навыками, могут быть сложнее освоить в 
онлайн-формате.

 – Фрагментация информации.
 Сложная структура курсов может привести 

к тому, что студенты будут терять связь между 
темами и концепциями.

 – Риски мошенничества и качества. 
Нарушение академической честности может 

снизить ценность диплома. Платформы работают 
над улучшением системы проверки работ и пре-
дотвращения обмана. Также не все онлайн-курсы 
имеют высокое качество, а экзамены не всегда 
объективны.

Плюсами мобильных приложений являются:
1. Доступность на любом устройстве.

Мобильные приложения позволяют учиться 
в любом месте и в любое время, что особенно 
удобно для тех, кто находится в движении. 

Мобильные приложения позволяют пользо-
вателям получать доступ к необходимой инфор-
мации и услугам в любое время и в любом месте, 
что делает их очень удобными.

2. Интерактивные функции.
Многие приложения предлагают интерак-

тивные элементы, такие как викторины, игры или 
опросы, что может сделать обучение более инте-
ресным.

3. Легкость в использовании.
Мобильные приложения часто имеют интуи-

тивно понятный интерфейс, который облегчает 
доступ к учебным материалам.

Мобильные приложения обычно работают 
быстрее, чем веб-сайты, поскольку они могут 
использовать локальные ресурсы устройства и 
не требуют постоянного подключения к интер-
нету для выполнения основных функций.

4. Персонализированный подход.
Некоторые приложения используют алго-

ритмы для адаптации образовательного контента 
под нужды пользователя.

Многие мобильные приложения позволяют 
пользователям получать доступ к определенному 
контенту и функциям даже без подключения к 
интернету.

5. Непрерывное обучение.
Мобильные приложения могут напоминать 

студентам о необходимости учиться, что способ-
ствует непрерывному процессу обучения.

Мобильные приложения могут использо-
вать функции устройства, такие как камера, GPS, 
акселерометр и другие сенсоры, что позволяет 
создавать уникальные и интерактивные пользо-
вательские опыты.

Мобильные приложения могут предлагать 
более высокий уровень безопасности по сравне-
нию с веб-сайтами, включая биометрическую 
аутентификацию (например, отпечатки пальцев 
или распознавание лица).

Эти преимущества делают мобильные при-
ложения важным инструментом для бизнеса и 
пользователей в современном мире, способствуя 
улучшению качества жизни и повышению эффек-
тивности работы.

Минусы мобильных приложений:
1. Ограниченный контент.

Некоторые приложения могут не предостав-
лять всю необходимую информацию или углу-
бленные материалы, которые доступны в тради-
ционных форматах обучения.

2. Сложность освоения.
Не все студенты могут легко адаптиро-

ваться к обучению через мобильные приложения, 
особенно если они не имеют опыта работы с тех-
нологиями.
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3. Проблемы с концентрацией.
Пользователи мобильных устройств могут 

быть легко отвлечены другими приложениями 
или уведомлениями.

4. Проблемы с доступностью.
Не все студенты имеют доступ к современ-

ным устройствам или высокоскоростному интер-
нету, что может ограничить охват.

5. Отсутствие личного контакта.
Как и в случае с онлайн-обучением, мобиль-

ные приложения могут снизить уровень личного 
взаимодействия между студентами и преподава-
телями.

Таким образом, оба подхода имеют свои 
сильные и слабые стороны, и выбор подхода к 
обучению должен зависеть от индивидуальных 
предпочтений студента, особенностей изучаемой 
дисциплины и доступных ресурсов. Важно объе-
динять разные форматы обучения, чтобы макси-
мально использовать их преимущества и мини-
мизировать недостатки.

Эти аспекты делают обучение студентов 
привлекательным и помогают определиться с 
выбором для многих людей, стремящихся к полу-
чению образования в условиях современного 
образования.
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Основой получения образования высту-
пает наличие высококвалифицирован-

ных специалистов соответствующего профиля, 
отвечающего современным потребностям обще-
ства [2, с. 206; 6, с. 197].

Составляющими звеньями информацион-
но-образовательной среды в первую очередь 
являются средства обучения [7, с. 49]. Решение 
основных задач учебно-воспитательного про-
цесса возможно при целенаправленном исполь-
зовании преподавателем средств обучения [3, с. 
22].

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

Разные виды средств обучения в современ-
ном мире развиваются стремительными темпами. 
В систему образования входят новые виды 
средств, не изученные педагогической наукой, 
находящие использование в учебном процессе. 
Окружающая действительность с научным, тех-
ническим прогрессом характеризует опережаю-
щую функцию средств обучения в сравнении с 
учебниками и программами. Следует четко пред-
ставлять картину соответствия содержания обра-
зования и его снабженности средствами обуче-
ния. Классификация средств обучения – важный 
методологический инструмент разработки и раз-

вития системы средств обучения. Система 
средств обучения, имеющая сопровождение 
учебно-воспитательного процесса, участвует в 
создании образовательной среды, способствует 
конструкции конкретного предметного мира, 
помогает в его анализе и познании [7, с. 49].

Рассмотрим общий вид классификации 
средств обучения.

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

Первая группа включает натуральные (при-
родные) объекты;

Вторая группа представлена моделями раз-
ных видов;

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

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

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

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

Смирнов С.А. основной функцией средств 
обучения отмечает ускорение усвоения учебного 
материала.

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

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

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

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

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

нию дидактической цели с минимальными 
затратами времени и сил учащихся;

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

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

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

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

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

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

 – технологическая – обеспечивает рацио-
нальную организацию, управление всего 
учебно-воспитательного процесса [1, с.69].
Комплексный подход к применению средств 

обучения способствует определению конкретных 
целей использования средств обучения, оценке 
результатов использования, корректировке пла-
нов.
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РЕЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Аннотация. В современной образовательной практике речь преподавателя приобрета-
ет особую значимость, выполняя не только информационную, но и воспитательную функцию. 
Качество педагогического общения непосредственно определяет степень усвоения учебного 
материала, уровень познавательной активности студентов и психологический климат в учеб-
ной группе. В контексте обновления образовательных стандартов, где особое внимание уде-
ляется развитию коммуникативных навыков педагога, владение профессиональной речью 
превращается в важнейший компонент педагогического профессионализма.

Настоящая статья представляет собой фундаментальное исследование, всесторонне 
раскрывающее значение речевой культуры преподавателя в контексте современных образо-
вательных парадигм. Автор осуществляет глубокий междисциплинарный анализ, интегрируя 
подходы педагогики, психологии, лингвистики и коммуникативистики для комплексного рас-
смотрения феномена профессиональной педагогической речи.

В ходе статье убедительно демонстрируется, что качество речевого взаимодействия в 
образовательном процессе выступает определяющим фактором, оказывающим непосред-
ственное влияние на когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты учебной дея-
тельности. Особый акцент делается на полифункциональности педагогической речи, которая 
одновременно выполняет информационно-трансляционную, мотивационно-стимулирующую, 
воспитательную и развивающую функции.

Методологическая ценность работы заключается в разработанной автором системной 
модели речевой культуры преподавателя, включающей три взаимосвязанных компонента: 

DOI: 10.24412/2782-3849-2025-5-284-288
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когнитивно-содержательный (научность, логичность, концептуальная целостность), техни-
ко-исполнительский (артикуляционная четкость, интонационное богатство, ритмико-мелоди-
ческая организация) и социально-коммуникативный (адаптивность, эмпатийность, этическая 
корректность).

Особого внимания заслуживает проведенный автором критический анализ современ-
ных вызовов в области педагогической коммуникации, включая проблему профессионально-
го выгорания голоса, цифровую трансформацию образовательных взаимодействий и необхо-
димость развития межкультурной коммуникативной компетентности в условиях глобализации 
образования.

Практическая значимость исследования проявляется в разработанном комплексе мето-
дических рекомендаций, охватывающих: техники совершенствования речевого мастерства; 
стратегии профилактики профессиональных голосовых расстройств; алгоритмы адаптации 
речевого поведения к различным образовательным контекстам; принципы конструктивного 
разрешения коммуникативных конфликтов.

Результаты исследования имеют важное значение для системы профессиональной под-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров, а также для разработки новых 
образовательных стандартов, учитывающих коммуникативный компонент профессиональной 
деятельности преподавателя.

Ключевые слова: педагогическая речь, речевая культура, коммуникативные компетен-
ции, профессиональное общение, цифровая образовательная среда.
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THE SPEECH OF A TEACHER AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT 
OF PEDAGOGICAL SKILLS

Annotation. In modern educational practice, the teacher’s speech acquires special signifi-
cance, performing not only an informational, but also an educational function. The quality of peda-
gogical communication directly determines the degree of assimilation of educational material, the 
level of cognitive activity of students and the psychological climate in the study group. In the context 
of updating educational standards, where special attention is paid to the development of teacher 
communication skills, proficiency in professional speech becomes the most important component 
of pedagogical professionalism.
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This article is a fundamental study that comprehensively reveals the significance of the teach-
er’s speech culture in the context of modern educational paradigms. The author carries out a deep 
interdisciplinary analysis, integrating approaches from pedagogy, psychology, linguistics and com-
munication studies for a comprehensive consideration of the phenomenon of professional pedagog-
ical speech. The article convincingly demonstrates that the quality of speech interaction in the edu-
cational process is a determining factor that directly influences the cognitive, emotional and behav-
ioral aspects of educational activities. Particular emphasis is placed on the multifunctionality of ped-
agogical speech, which simultaneously performs informational and broadcasting, motivational and 
stimulating, educational and developmental functions. The methodological value of the work lies in 
the systemic model of the teacher’s speech culture developed by the author, which includes three 
interrelated components: cognitive-content (scientific nature, logic, conceptual integrity), technical 
and performance (articulatory clarity, intonation richness, rhythmic and melodic organization) and 
social and communicative (adaptability, empathy, ethical correctness). The author’s critical analysis 
of modern challenges in the field of pedagogical communication, including the problem of profes-
sional voice burnout, digital transformation of educational interactions and the need to develop in-
tercultural communicative competence in the context of globalization of education, deserves special 
attention.

The practical significance of the study is manifested in the developed set of methodological 
recommendations covering: techniques for improving speech skills; strategies for preventing profes-
sional voice disorders; algorithms for adapting speech behavior to various educational contexts; 
principles of constructive resolution of communicative conflicts.

The results of the study are of great importance for the system of professional training and 
advanced training of teaching staff, as well as for the development of new educational standards 
that take into account the communicative component of the professional activity of a teacher.

Key words: pedagogical speech, speech culture, communicative competencies, professional 
communication, digital educational environment.

Речь преподавателя играет ключевую 
роль в образовательном процессе, 

выступая не только инструментом передачи зна-
ний, но и мощным средством воспитания, моти-
вации и формирования личности обучающихся. 
От её качества во многом зависят эффективность 
усвоения материала, интерес студентов к пред-
мету и общая атмосфера на занятии. В условиях 
современных образовательных стандартов, когда 
возрастает значение коммуникативных компе-
тенций педагога, владение профессиональной 
речью становится неотъемлемой частью педаго-
гического мастерства. Четкость, логичность, 
эмоциональная выразительность, культура речи 
— все эти аспекты напрямую влияют на восприя-
тие информации и авторитет преподавателя. В 
данной статье рассматриваются основные харак-
теристики эффективной педагогической речи, её 
роль в достижении учебных целей.

Речь — это не просто набор слов или зву-
ков, а сложная система передачи мыслей, эмоций 
и опыта человека. В современных условиях, когда 
требования к коммуникативным качествам педа-
гога значительно возросли, особенно важно 
осознавать, что эффективное общение зависит 
не только от содержания, но и от формы подачи 
информации. Интонация, темп, эмоциональная 
окраска — все эти элементы напрямую влияют на 
восприятие материала и создают либо разру-
шают доверительную атмосферу на занятии. Как 
отмечал выдающийся лектор В. О. Ключевский, 

главная задача преподавателя — не просто гово-
рить, а быть услышанным, ведь через речь рас-
крывается вся личность педагога — его знания, 
характер, ценности и даже скрытые чувства. 
Особую значимость приобретает чистота и пра-
вильность речи: слова-паразиты, неправильные 
ударения или излишняя пафосность могут 
создать барьеры в восприятии, в то время как 
ясная, грамотная и искренняя речь способна 
вдохновлять студентов и мотивировать их к обу-
чению. Не менее важны невербальные компо-
ненты общения — жесты, мимика, поза, которые 
должны гармонично дополнять слова, делая 
высказывание целостным и убедительным [4, 5]. 

Успешное педагогическое общение требует 
не только владения научной терминологией, но и 
умения адаптировать речь под аудиторию, 
использовать эмоциональную выразительность, 
невербальные средства (жесты, интонацию) и 
главное — слушать студентов. Индивидуальный 
стиль преподавателя, включающий культуру 
мышления, эмоциональную отзывчивость и рито-
рическое мастерство, становится важным факто-
ром вовлеченности студентов в учебный процесс. 
Преодоление барьеров понимания возможно 
через развитие диалоговых форм обучения, где 
речь педагога служит не только инструментом 
передачи знаний, но и образцом профессиональ-
ной коммуникации [3, 10].

Качество речи педагога напрямую влияет на 
восприятие материала учениками. Дети особенно 
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чувствительны к интонациям, тембру и четкости 
произношения — монотонность, ошибки в звуках 
или неестественная манера говорения могут 
вызвать у них недоверие или даже отторжение. 
Исследования показывают, что будущие учителя, 
особенно те, кто совмещает речь и пение (напри-
мер, педагоги-музыканты), сталкиваются с повы-
шенной нагрузкой на голосовой аппарат. Если 
речь не поставлена, это негативно сказывается 
не только на коммуникации, но и на здоровье, 
приводя к профессиональным заболеваниям — 
охриплости, утомляемости, а иногда и потере 
голоса.

Голос — это не просто врожденная особен-
ность, а навык, который можно и нужно разви-
вать. Правильное дыхание, артикуляция и резо-
нирование играют решающую роль в звукообра-
зовании. Современные методики (включая дыха-
тельные практики, элементы йоги и вокальные 
техники) помогают улучшить речь, предотвратить 
перенапряжение и раскрыть творческий потен-
циал педагога. Однако для эффективной работы 
необходима системная подготовка, включающая 
знания анатомии и физиологии голосового аппа-
рата, что сегодня часто упускается в программах 
педагогического образования [11]. 

Речевая культура преподавателя – это про-
фессионально значимое качество, включающее 
содержательную, техническую и коммуникатив-
ную составляющие. Преподавателю необходимо 
владеть логикой построения речи, четкой артику-
ляцией, интонационной выразительностью и 
богатым словарным запасом, чтобы обеспечить 
эффективную передачу знаний. Особое значение 
имеет умение адаптировать речь к аудитории – 
использовать уместную терминологию, поддер-
живать оптимальный темп и ритм изложения, гра-
мотно сочетать вербальные и невербальные 
средства коммуникации. Не менее важны дискус-
сионные навыки: способность формулировать 
точные вопросы, вести профессиональный диа-
лог, оперативно реагировать на обратную связь. 
Всё это в совокупности делает речь преподава-
теля не только инструментом обучения, но и 
образцом для студентов, формируя культуру их 
собственного общения [8]. 

Речевая культура преподавателя проявля-
ется не только в аудитории, но и в цифровом про-
странстве, где стиль общения требует особого 
внимания к нормам и этикету. Сегодня педагоги 
взаимодействуют со студентами через различ-
ные онлайн-форматы: образовательные плат-
формы, социальные сети, электронную почту и 
мессенджеры. Каждый из этих каналов диктует 
свои правила коммуникации. Например, в соцсе-
тях важно соблюдать баланс между открытостью 
и профессиональными границами, а в деловой 

переписке — придерживаться структуры и веж-
ливого тона. Даже в неформальных чатах препо-
даватель остается образцом речевой культуры, 
демонстрируя, как эффективно и уважительно 
вести диалог в цифровой среде [9]. 

Речь современного преподавателя высшей 
школы должна отличаться ясностью, логично-
стью и доказательностью. Важно формулировать 
мысли четко и конкретно, избегая расплывчатых 
суждений и двусмысленных выражений. Каждое 
положение необходимо последовательно разви-
вать, не допуская противоречий, и подкреплять 
достоверными фактами, научными данными и 
надежными источниками. Только такая аргумен-
тированная, логически выстроенная речь позво-
ляет эффективно передавать знания, подводить 
студентов к верным выводам и убеждать их в 
истинности излагаемых положений. При этом 
преподавателю важно понимать социальный кон-
текст образовательного процесса, учитывая 
современные общественные трансформации и их 
влияние на воспитательные аспекты обучения [1, 
2, 6].

Профессиональный педагог должен полно-
стью исключить унижающие или насмешливые 
высказывания в адрес учащихся, создавая атмос-
феру взаимного уважения. Ключевыми принци-
пами являются: рефлексия собственных дей-
ствий, эмпатическое понимание детских пережи-
ваний через призму личного опыта, акцент на 
позитивном подкреплении даже небольших успе-
хов. Важно находить баланс между руководством 
и самостоятельностью учащихся, поощряя их 
взаимодействие друг с другом. Здоровое чувство 
юмора и способность с улыбкой относиться к 
себе помогают создать комфортную образова-
тельную среду. Главное - уважать личность каж-
дого ребенка, поддерживая его развитие без пси-
хологического давления [7]. 

Заключение. Речевая культура преподава-
теля представляет собой комплексное професси-
ональное качество, объединяющее содержатель-
ные, технические и коммуникативные аспекты. 
Эффективная педагогическая речь требует чет-
кой артикуляции, логического построения выска-
зываний, эмоциональной выразительности и 
адаптации к различным образовательным кон-
текстам - как в традиционном обучении, так и в 
цифровой среде. Особое значение приобретает 
способность педагога избегать психотравмирую-
щих форм общения, создавая атмосферу дове-
рия и взаимного уважения. Современные образо-
вательные реалии диктуют необходимость посто-
янного развития речевых навыков, включая осво-
ение новых цифровых форматов коммуникации 
при сохранении высоких стандартов профессио-
нального общения.
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THE INFLUENCE OF STEREOTYPES ON STUDENTS’ ACADEMIC 
PERFORMANCE

Annotation. Scientific disciplines occupy one of the central places in the educational system. 
The successful development of this subject is directly related to the future career opportunities and 
educational achievements of students. However, academic performance is influenced not only by 
students’ individual abilities, but also by social stereotypes that can shape their attitude to the sub-
ject. In this article, we will look at how stereotypes affect student academic performance and what 
can be done to minimize their negative impact.
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Научные дисциплины играют ключевую 
роль в образовании и профессиональ-

ной реализации. Однако, наблюдается устойчи-
вая разница в успеваемости по различным пре-
подаваемым дисциплинам, связанная с различ-
ными социальными группами. Стереотипы, глу-
боко укоренившиеся в культуре и обществе, 
часто играют важную, но недооцененную роль в 
формировании этой разницы.

Стереотипы – это упрощенные и обобщен-
ные представления о группах людей, которые 
могут быть как позитивными, так и негативными. 
Они формируются на основе личного опыта, 
информации, полученной из окружающей среды, 
и культурных установок. Стереотипы не являются 
отражением реальности, а представляют собой 
когнитивные упрощения, которые помогают нам 
быстро обрабатывать информацию, но зачастую 
приводят к предвзятости и дискриминации [1].

Существует множество стереотипов, свя-
занных с математикой. 

Наиболее распространенные из них вклю-
чают:

1. Гендерные стереотипы.
Гендерные стереотипы представляют собой, 

что математика больше подходит для студентов 
мальчиков, тогда как девочки якобы обладают 
меньшими способностями к этому предмету. 
Такие стереотипы могут снижать уверенность 
девочек в своих знаниях и, как следствие, их 
успеваемость.

Гендерные стереотипы в математике пред-
ставляют собой предвзятые убеждения и пред-
ставления о том, какие способности имеют муж-
чины и женщины в области математики и 
STEM-дисциплин (наука, технологии, инженерия 
и математика). Эти стереотипы могут оказывать 
значительное влияние на учебный процесс и 
карьерные выборы.

Основные аспекты гендерных стереотипов 
в науке

 – Представление о «мужской» науке. 
Существует устойчивое мнение, что научная 

дисциплина и смежные науки больше подходят 
для мужчин. Это восприятие может формиро-
ваться в детстве и продолжаться на протяжении 
всей учебы. Девочки часто сталкиваются с выра-
жениями, которые подчеркивают, что математика 
— это сложный предмет, требующий «мужского» 
интеллекта.

 – Влияние на самооценку.
Девочки, подверженные таким стереоти-

пам, могут начать сомневаться в своих способно-
стях и терять интерес к математике. 

Например, они могут считать, что, если они 
не добиваются высоких результатов, это под-
тверждает стереотип о том, что математика не их 
сильная сторона.

 – Отношение педагогов и родителей.
Преподаватели и родители могут непредна-

меренно усиливать гендерные стереотипы в 
своих ожиданиях и действиях. 
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Например, если учитель ожидает, что маль-
чики будут показывать лучшие результаты, он 
может уделять им больше внимания и поддержки, 
что затрудняет развитие девочек в математиче-
ском направлении.

Также наблюдается явление, когда девоч-
кам менее охотно предлагают сложные задания 
или продвинутые курсы по математике.

 – Карьера в STEM.
Гендерные стереотипы могут влиять на 

выбор карьеры. Девочки, уверенные в том, что 
точные науки не для них, с меньшей вероятно-
стью будут стремиться к профессиям, связанным 
с математикой или инженерией.

В результате на уровне высшего образова-
ния и в научной сфере наблюдается недостаток 
женщин в области точных наук и STEM, что further 
усиливает данный стереотип.

Снижение мотивации и уверенности в себе, 
вызванное стереотипами, напрямую влияет на 
успеваемость. Ученик, который боится оши-
биться или считает себя неспособным, будет 
избегать сложных задач, меньше практиковаться 
и, в конечном итоге, показывать худшие резуль-
таты. Это создает замкнутый круг, где негативные 
стереотипы подкрепляют сами себя.

Как преодолеть гендерные стереотипы:
1) Проведение образовательных программ 

для педагогов, родителей и студентов о ген-
дерных стереотипах может помочь изме-
нить восприятие и снизить их влияние.

2) Предоставление сильных женских образ-
цов для подражания в математике и 
STEM-дисциплинах, а также стремление 
показывать успешные истории женщин, 
поможет изменить отношение к предмету.

3) Важно разрабатывать учебные планы и 
методы преподавания, которые учитывают 
потребности и интересы всех студентов, 
независимо от их пола, создавая инклюзив-
ную и поддерживающую атмосферу.

2. Стереотипы о «математическом интеллекте».
Существует мнение, что успешные матема-

тики родились «с математическим талантом», и 
это предопределяет их успех. В результате сту-
денты могут считать, что если у них нет «таланта», 
то учиться математике бессмысленно.

Стереотипы о «математическом интеллекте» 
относятся к представлениям о том, что некото-
рые люди, особенно мужчины, обладают врож-
дёнными способностями к математике, в то время 
как другие, в частности женщины, якобы не могут 
достичь таких же результатов. Эти стереотипы в 
значительной степени основаны на культурных 
представлениях, социальных ожиданиях и инди-
видуальном опыте. 

Рассмотрим основные аспекты и послед-
ствия этих стереотипов.

 – Представление о врождённых способно-
стях.
Стереотипы часто утверждают, что матема-

тические способности являются врождёнными и 
определяемыми генетически. Это порождает 
мнение, что только некоторые люди «обречены» 
быть отличными математиками.

Такие убеждения могут приводить к тому, 
что студенты, не показывающие выдающихся 
результатов в математике, считают себя неспо-
собными и прекращают усилия для развития 
своих навыков.

 – Гендерные различия.
Стереотип о том, что «мужчины лучше раз-

бираются в математике», может негативно сказы-
ваться на девочках. С раннего возраста им могут 
внушать, что математика — это «мужская» сфера, 
что снижает их уверенность в собственных спо-
собностях. В результате девочки могут посред-
ственно стремиться к изучению математики и 
избегать высоких ожиданий в этой области.

3. Влияние социального окружения.
Ожидания родителей, педагогов и сверстни-

ков могут углублять стереотипы о «математиче-
ском интеллекте». Если девочка слышит, что 
математика не является её сильной стороной, это 
может повлиять на её самооценку и мотивацию. 
Исследования показывают, что поддержка и 
позитивное поощрение от окружения могут ока-
зать значительное влияние на успехи в учебе.

Повышение уверенности в себе и самоо-
ценки может помочь учащимся противостоять 
стереотипной угрозе. Учителя и родители могут 
помочь учащимся развить уверенность в себе, 
предоставляя им возможности для успеха, при-
знавая их достижения и поддерживая их в труд-
ные моменты.

Семья и общество играют ключевую роль в 
формировании и преодолении стереотипов. 
Родители являются первыми учителями своих 
детей и могут влиять на их представления о мате-
матике и о своих собственных способностях. 
Важно, чтобы родители демонстрировали пози-
тивное отношение к математике и поддерживали 
своих детей в изучении этой дисциплины, незави-
симо от их гендера или других факторов.

Общество также играет важную роль в фор-
мировании и преодолении стереотипов. Средства 
массовой информации, социальные сети и другие 
каналы коммуникации могут влиять на обще-
ственное мнение и укреплять или ослаблять сте-
реотипы. Важно, чтобы общество продвигало 
позитивные образы математиков и ученых, кото-
рые отражают разнообразие человеческого 
опыта, и боролось с негативными стереотипами.

Студенты, которые попадают под негатив-
ные стереотипы, могут начать сомневаться в 
своих способностях. Например, женщины в точ-
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ных науках или представители определённых 
этнических групп могут ощущать давление, 
вызванное предвзятыми представлениями о том, 
что они не способны к определённым дисципли-
нам.

Когда студенты считают, что не могут 
добиться успеха, они могут начать избегать слож-
ных заданий или не прикладывать должных уси-
лий, что в итоге приводит к низким оценкам и 
подтверждает изначальные ожидания.

При этом, студенты, сталкивающиеся с 
негативными стереотипами о своей способности 
к обучению, могут терять мотивацию и не стре-
миться к высоким достижениям. 

Это может пересекаться с чувством беспо-
мощности и отсутствием веры в себя.

Поражение от стереотипов может привести 
к потере интереса к учебе в целом. Студенты 
могут начать избегать предметов, которые ассо-
циируются с этими стереотипами, что затрудняет 
их общий образовательный прогресс.

Таким образом, стереотипы оказывают 
существенное негативное влияние на успевае-
мость по различным дисциплинам, ограничивая 
возможности для развития и самореализации у 
определенных групп учащихся. 

Для преодоления этого негативного влияния 
необходимо использовать комплексный подход, 
включающий повышение осведомленности, раз-
витие критического мышления, создание поддер-
живающей образовательной среды, изменение 
учебных материалов и методик, развитие настав-
ничества и ролевых моделей, акцент на усилиях и 
росте, а не на врожденных способностях, и раз-
витие уверенности в себе и самооценки. 

Стереотипы значительно влияют на успева-
емость студентов, способствуя формированию 
негативных установок и снижению мотивации. 
Для борьбы с этим явлением в образовательной 
среде важно создавать инклюзивную атмосферу, 
причём на уровне преподавания, оценки и под-
держки студентов. Четкое понимание этого влия-
ния может помочь преподавателям и образова-
тельным учреждениям оказывать более эффек-
тивную помощь и поддержку всем студентам, 
способствуя их успеху и развитию.

Преподаватели и родители должны поддер-
живать учащихся, вне зависимости от их успехов 
или неудач в математике. Создание атмосферы, в 
которой ошибки воспринимаются как естествен-
ная часть обучения, поможет повысить уверен-
ность студентов.
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В данной статье рассматриваются преимущества интердисциплинарного обучения, под-
черкивая его способность развивать критическое мышление, творческие способности и на-
выки решения проблем. Особое внимание уделяется стратегиям и методам эффективного 
соединения различных дисциплин, включая тематическое обучение, проектную деятельность 
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В современном мире, который становится 
все более сложным и взаимосвязанным, 

традиционное разделение знаний на отдельные 
дисциплины уже не всегда эффективно. Интерди-
сциплинарное обучение, напротив, предлагает 
новый подход к образованию, который интегри-
рует знания и навыки из различных предметных 
областей для более глубокого понимания мира и 
решения сложных проблем. [1]

Интердисциплинарное обучение становится 
не просто желательным, а необходимым усло-
вием для формирования всесторонне развитой и 
компетентной личности. Это не просто сумма 
отдельных знаний, а скорее синергия, когда объ-
единение различных перспектив приводит к 
более глубокому и полному пониманию сложной 
проблемы или явления. [5]

Интердисциплинарное обучение – это под-
ход, который объединяет знания, методы и прак-
тики из разных дисциплин для достижения более 
глубинного понимания различных сложных 
вопросов и проблем. 

Интердисциплинарное обучение позволяет 
студентам видеть взаимосвязь между различ-
ными преподаваемыми дисциплинами. Это спо-

собствует более полному пониманию предметов 
и проблем, так как позволяет оценить их с разных 
точек зрения.

Значение интердисциплинарного обучения 
можно рассмотреть через несколько ключевых 
аспектов:

 – Целостный подход к обучению.
Целостный подход к интердисциплинарному 

обучению подразумевает интеграцию знаний, 
методов и практик из различных дисциплин для 
создания более глубокого и комплексного пони-
мания изучаемых тем. Этот подход акцентирует 
внимание на взаимодействии между различными 
областями знаний и их взаимовлиянии. 

Рассмотрим основные аспекты целостного 
подхода к интердисциплинарному обучению:

1. Интеграция знаний.
Целостный подход предполагает объедине-

ние теоретических и практических аспектов из 
разных предметов. Это позволяет студентам уви-
деть, как различные дисциплины могут дополнять 
и обогащать друг друга.

2. Контекстуальность.
Важным аспектом является рассмотрение 

учебного материала в контексте реальных про-
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блем и ситуаций. Это помогает студентам понять, 
как знания из разных областей могут быть приме-
нены для решения актуальных задач.

3. Критическое мышление и анализ.
Целостный подход стимулирует развитие 

навыков критического мышления, так как сту-
денты учатся анализировать информацию и 
выдвигать обоснованные выводы на основе мно-
гообразия данных и опыта.

4. Командное взаимодействие. 
Работая над междисциплинарными проек-

тами, студенты учатся лучше сотрудничать и 
работать в командах, что является ключевым 
навыком в современных профессиональных 
условиях.

5. Гибкость и адаптивность.
Целостный подход способствует формиро-

ванию гибкого мышления, позволяя студентам 
адаптироваться к изменениям и быстро реагиро-
вать на новые вызовы. Это особенно важно в 
эпоху быстро развивающихся технологий.

6. Развитие социальных навыков. 
Интердисциплинарное обучение способ-

ствует формированию устойчивых социальных и 
эмоциональных навыков, таких как эмпатия, тер-
пимость к различиям и способность работать с 
людьми из разных культур и профессий.

7. Поощрение инноваций.
Сочетание различных дисциплин часто при-

водит к новым идеям и инновационным реше-
ниям, так как студенты могут применять подходы 
из одной области знаний для решения проблем в 
другой.

8. Устойчивое развитие и глобальное мышле-
ние.
Целостный подход также включает в себя 

осознание глобальных вызовов и проблем, что 
способствует формированию у студентов более 
широкого мировоззрения и ответственности за 
будущее.

 – Развитие критического мышления.
Комбинирование различных дисциплин 

помогает студентам развивать навыки критиче-
ского мышления, аналитики и креативности. Сту-
денты учатся рассматривать проблемы с разных 
углов и находить новые решения.

Развитие критического мышления в контек-
сте интердисциплинарного обучения может осу-
ществляться через различные методы и страте-
гии. Вот несколько примеров, которые показы-
вают, как это может быть реализовано:

1. Студенты могут быть разбиты на группы для 
выполнения проектов, которые требуют 
интеграции знаний из разных дисциплин. 
Например, проект по созданию устойчивого 
городского плана может объединять архи-
тектуру, экологию, социологию и экономику. 

Критическое мышление развивается, когда 
студенты анализируют различные аспекты 
проблемы и принимают обоснованные 
решения на основе данных из этих дисци-
плин.

2. Рассмотрение реальных кейсов, например, 
случаев экологического загрязнения, может 
помочь студентам интегрировать знания из 
химии, биологии и права. Студенты должны 
оценить ситуацию, рассмотреть возможные 
решения и их последствия, аргументируя 
выбор на основе критического анализа 
информации.

3. Организация дебатов по актуальным вопро-
сам, которые затрагивают несколько дисци-
плин (например, этика генетических моди-
фикаций), требует от студентов критически 
оценивать разные точки зрения и аргу-
менты. Это развивает их способность фор-
мулировать и защищать свои позиции.

4. Исследование сложных систем, таких как 
экосистемы или экономические модели, 
может помочь студентам развивать крити-
ческое мышление. Например, изучение вза-
имодействия между экономической полити-
кой и экологическими последствиями 
(например, налог на углерод) способствует 
более глубокому анализу и пониманию.

5. Приглашение специалистов из разных обла-
стей для обсуждения определенных тем 
может помочь студентам задать вопросы, 
анализировать различные точки зрения и 
учиться мыслить критически, учитывая мне-
ния экспертов из разных дисциплин.

6. Студенты могут вести журналы, в которых 
они анализируют свое обучение, исследуя, 
как знания из разных дисциплин влияют на 
их мысли и убеждения. Рефлексия способ-
ствует более глубокому пониманию своих 
процессов мышления и развивает критиче-
ское восприятие.

7. Использование технологий для моделиро-
вания сложных сценариев, например, поли-
тических решений в условиях изменения 
климата, требует от студентов применения 
знаний из наук о земледелии, экономики и 
социологии. Критическое мышление разви-
вается через анализ различных факторов и 
возможных последствий решений.
Объединение этих методов в интердисци-

плинарном обучении помогает студентам разви-
вать навыки критического мышления, которые 
являются важными для их будущей профессио-
нальной деятельности и жизни в обществе.

 – Адаптация к сложным вызовам.
В современном мире многие проблемы, 

такие как изменение климата, социальная спра-
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ведливость и здоровье, требуют междисципли-
нарного подхода. Интердисциплинарное обуче-
ние готовит студентов к работе над такими ком-
плексными задачами.

Адаптация к сложным вызовам в рамках 
интердисциплинарного обучения включает в себя 
использование стратегий и подходов, позволяю-
щих студентам эффективно справляться с много-
гранными задачами, на которые они могут нат-
кнуться в будущем. Вот несколько примеров того, 
как это может быть реализовано

1. Студенты могут участвовать в симуляциях, 
где они берут на себя роли разных специа-
листов при решении сложных задач.
Например, ролевые игры о глобальных кри-

зисах, таких как пандемия или изменение кли-
мата, требуют от студентов адаптации к быстро 
меняющимся условиям и взаимодействию с раз-
личными точками зрения, что развивает их спо-
собности к решению проблем.

2. Исследования по актуальным социальным и 
экологическим вопросам, таким как бед-
ность или исчезновение видов, могут 
помочь студентам применять знания из раз-
ных дисциплин для нахождения решений. 
Каждый участник группы может предложить 
свой подход, что способствует развитию 
креативности и способности к адаптации.

3. Проведение лекций с участием нескольких 
специалистов из различных областей может 
помочь студентам увидеть, как различные 
дисциплины могут взаимодействовать для 
решения комплексных проблем. Это не 
только развивает их знания, но и навыки 
адаптации к новым идеям и подходам.

4. Организация регулярных обсуждений по 
сложным проблемам, требующим интегра-
ции знаний и навыков из разных областей, 
поможет студентам научиться адаптиро-
ваться к различным мнениям и формиро-
вать новые идеи на основе группового взаи-
модействия.

5. Заказ проектов, в которых студенты должны 
исследовать пересечения между такими 
областями, как наука, искусство и техноло-
гии, может помочь им адаптироваться к 
неопределенности и сложности, учась ком-
бинировать подходы из разных дисциплин 
для достижения своих целей.

6. Создание лабораторий или локальных инку-
баторов, где студенты могут работать над 
реальными проблемами, требует от них при-
менения междисциплинарных знаний и 
навыков. Работа в инновационной среде 
помогает развивать гибкость и креатив-
ность в решении задач.

7. Концентрируясь на конкретных проблемах, 
студенты могут комбинировать подходы из 

различных дисциплин, чтобы разработать 
эффективные решения. Это помогает им 
понимать сложность интеграции разных 
точек зрения и адаптироваться к новым 
вызовам.

8. Студенты могут получать обратную связь от 
преподавателей и сверстников, а также 
заниматься рефлексией над своим опытом. 
Это помогает им лучше адаптироваться к 
вызовам и адаптировать свои подходы к 
обучению.
Эти подходы способствуют развитию навы-

ков, необходимых для успеха в меняющемся 
мире, и помогают студентам эффективно справ-
ляться со сложными вызовами, которые они 
могут встретить в своей будущей профессио-
нальной деятельности.

Одним из интересных направлений явля-
ется разработка концепции «Устойчивого города». 
Этот проект предполагает объединение усилий 
специалистов в области архитектуры, инжене-
рии, экологии, экономики и социологии для соз-
дания целостной модели городского простран-
ства, которое будет не только экологически 
чистым и экономически эффективным, но и соци-
ально справедливым, обеспечивая комфортную и 
безопасную жизнь для всех горожан. Еще одна 
актуальная тема для интердисциплинарного 
исследования – это «Изменение климата».  

Комплексное рассмотрение этой проблемы 
требует привлечения экспертов из различных 
областей, включая климатологию для изучения 
физических процессов, экономику для оценки 
финансовых последствий, социологию для ана-
лиза влияния на общество, политологию для раз-
работки стратегий управления и этику для обсуж-
дения моральных аспектов. 

Проект «История искусств» также представ-
ляет собой прекрасную возможность для инте-
грации знаний из разных дисциплин. 

В рамках этого проекта можно исследовать 
культурные и исторические контексты создания 
произведений искусства, объединяя историю, 
искусствоведение, литературу, музыковедение и 
философию для более глубокого понимания зна-
чения и влияния искусства на общество. 

Наконец, тема «Здоровье человека» требует 
комплексного подхода, объединяющего знания 
из биологии, химии, психологии, социологии и 
медицины.  Только учитывая все эти аспекты, 
можно разработать эффективные стратегии под-
держания и улучшения здоровья населения.

В заключение можно сказать, что интердис-
циплинарное обучение является не просто мод-
ным трендом, а необходимость, продиктованная 
требованиями современного мира. Не смотря на 
некоторые препятствия, это путь к формирова-
нию всесторонне развитых, компетентных и твор-



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

298

ческих личностей, способных решать сложные 
проблемы, мыслить критически и адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям.

Интердисциплинарное обучение является 
мощным инструментом, который позволяет свя-
зывать разные дисциплины, повышать качество 
образования и подготавливать студентов к реаль-
ным вызовам и сложным задачам.

Студенты, обучающиеся в интердисципли-
нарной среде, получаю более широкое представ-
ление о мире, что позволяет им быть более 
адаптированными к изменениям и запросам на 
рынке труда.

Интердисциплинарный подход часто вклю-
чает в себя устойчивое развитие, рассматривая 
экономические, социальные и экологические 
аспекты вместе, что крайне важно для решения 
современных глобальных проблем.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

Аннотация. На сегодняшний день высшее образование сталкивается с необходимостью 
постоянного обновления методов и подходов к обучению, чтобы успевать за динамично меня-
ющимися требованиями рынка труда и запросами общества. Статья посвящена анализу про-
ектного обучения в высшей школе как эффективного метода подготовки студентов к совре-
менным требованиям рынка труда. Рассмотрены основные подходы к определению проектов, 
их виды и классификация по масштабу, сложности и временным рамкам. Особое внимание 
уделено роли проектной деятельности в развитии профессиональных компетенций и soft 
skills, таких как критическое мышление, командная работа и управление временем. Отмечены 
преимущества проектного обучения, включая практико-ориентированный подход и интегра-
цию информационно-коммуникационных технологий. Также выделены ключевые ограниче-
ния, такие как недостаточная подготовка преподавателей и низкая активность студентов. 
Статья подчеркивает важность проектного обучения для повышения качества образования и 
конкурентоспособности выпускников.

Ключевые слова: проектное обучение, высшее образование, профессиональные ком-
петенции, soft skills, инновационные проекты, исследовательские проекты.
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EFFECTIVENESS OF PROJECT-BASED LEARNING IN UNIVERSITIES

Annotation. Today, higher education faces the need to constantly update its teaching meth-
ods and approaches in order to keep up with the dynamically changing demands of the labor market 
and the needs of society. The article analyzes project-based learning in higher education as an ef-
fective method of preparing students for the modern demands of the labor market. The main ap-
proaches to defining projects, their types and classification by scale, complexity and time frame are 
considered. Particular attention is paid to the role of project activities in the development of profes-
sional competencies and soft skills, such as critical thinking, teamwork and time management. The 
advantages of project-based learning are noted, including a practice-oriented approach and the 
integration of information and communication technologies. Key limitations are also highlighted, 
such as insufficient training of teachers and low student activity. The article emphasizes the impor-
tance of project-based learning for improving the quality of education and the competitiveness of 
graduates.

Key words: project-based learning, higher education, professional competencies, soft skills, 
innovative projects, research projects.

Современная система высшего образо-
вания сталкивается с необходимостью 

постоянного обновления методов и подходов к 
обучению, чтобы соответствовать динамично 
изменяющимся требованиям рынка труда и 
запросам общества. Одним из ключевых трендов 
в образовательной практике становится внедре-
ние активных и интерактивных методов обучения, 
среди которых особое место занимает проектное 
обучение. Данный подход предполагает органи-
зацию учебного процесса через реализацию сту-
дентами практико-ориентированных проектов, 
что способствует развитию не только професси-
ональных знаний и навыков, но и soft skills, таких 
как критическое мышление, командная работа, 
управление временем и решение сложных задач.

В современной литературе по управлению 
проектами выделяются два основных подхода к 
определению проекта: системный и деятельност-
ный. Системный подход рассматривает проект 
как временную совокупность действий, направ-
ленных на достижение уникального результата. 
Деятельностный подход, напротив, акцентирует 
внимание на процессе преобразования объекта 
из текущего состояния в желаемое, что требует 
активного участия субъекта и его творческого 
подхода. Оба подхода подчеркивают, что проект 
— это результат целенаправленной и осмыслен-
ной деятельности, которая предполагает не 
только достижение конкретных целей, но и созда-
ние нового продукта или решения [1, 3].
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В учебной проектной деятельности выделя-
ются два основных вида проектов: инновацион-
ный и исследовательский. Инновационный про-
ект направлен на создание материального про-
дукта, который предполагает практическое при-
менение и преобразование реальной дейст- 
вительности. Он часто связан с разработкой 
новых технологий, решений или улучшением 
существующих процессов. Исследовательский 
проект, напротив, ориентирован на получение 
нового знания, которое может быть как объек-
тивным, так и субъективным. Его результатом 
становится идеальный продукт, например, науч-
ная теория, гипотеза или анализ определенного 
явления. Оба вида проектов способствуют разви-
тию у учащихся навыков целеполагания, критиче-
ского мышления, работы с информацией и 
командного взаимодействия, а также формируют 
умения решать сложные задачи и представлять 
результаты своей деятельности [9]. 

Проекты могут существенно различаться в 
зависимости от их целей, задач и ожидаемых 
результатов. Например, уровень новизны резуль-
татов может варьироваться от незначительных 
изменений до глобальных инноваций. Объектами 
проектирования могут быть как материальные 
объекты (новые изделия, технологии), так и нема-
териальные (услуги, процессы, рекламные кампа-
нии). Кроме того, проекты различаются по составу 
участников: в них могут быть задействованы 
руководители, команды, спонсоры, заказчики и 
другие заинтересованные стороны. Важную роль 
играют доступные ресурсы, включая интеллекту-
альные, материальные, финансовые и информа-
ционные, а также ограничения и риски, которые 
могут повлиять на успешность реализации про-
екта [4]. 

В зависимости от масштаба проекты 
делятся на микропроекты, малые проекты и мега-
проекты. Микропроекты обычно представляют 
собой индивидуальные инициативы, не требую-
щие значительных ресурсов, но способные раз-
виваться в более масштабные начинания. Малые 
проекты отличаются простотой реализации и 
управления, они ориентированы на локальные 
задачи. Мегапроекты, напротив, включают в себя 
множество взаимосвязанных проектов и требуют 
тщательного контроля и координации. По вре-
менным рамкам проекты могут быть краткосроч-
ными, среднесрочными и долгосрочными. 

Проектная деятельность в вузе реализуется 
в трех ключевых направлениях. Во-первых, это 
активное вовлечение преподавателей, которые 
совершенствуют образовательный процесс, раз-
рабатывают и реализуют проекты, привлекают 
внешние ресурсы и участвуют в грантовых науч-
но-исследовательских работах. Во-вторых, сту-
денты самостоятельно занимаются проектной 

деятельностью, что способствует развитию их 
профессиональных компетенций и навыков про-
ектного управления. В-третьих, осуществляется 
совместная работа преподавателей и студентов, 
где наиболее активные и способные студенты 
привлекаются к созданию проектов, включая 
участие в грантовых конкурсах [5, 6]. 

Сущность проектной деятельности заклю-
чается в решении конкретных проблем через 
создание уникальных продуктов или идей, огра-
ниченных временными рамками. Проекты всегда 
направлены на достижение четко определенных 
целей, которые могут включать как конечные 
результаты, так и механизмы их достижения. 
Управление проектами предполагает использова-
ние знаний, опыта и навыков для оптимального 
сочетания целей, сроков, затрат и качества. Клю-
чевыми характеристиками проектов являются 
временность, уникальность, последовательность 
этапов реализации, учет рисков и постоянный 
контроль. Успешная реализация проекта требует 
тщательного планирования, включая разработку 
стратегии, финансового плана и сметы расходов 
[6].

Проекты для студентов подбираются с уче-
том их уровня подготовки и специализации. На 
старших курсах и выпускникам предлагаются 
более сложные задачи, которые в перспективе 
могут быть внедрены в практику или коммерциа-
лизированы, а для младшекурсников проекты 
носят обучающий характер, помогая закрепить 
знания и развить навыки работы в команде. Про-
цесс начинается с выбора актуальной темы, кото-
рая должна увлечь студентов и соответствовать 
их учебной программе. Затем разрабатывается 
план, определяются цели и задачи, после чего 
команда приступает к выполнению проекта. На 
финальном этапе результаты оформляются в 
виде презентации, анализируются, а лучшие 
работы могут быть представлены на конкурсах 
или использованы для дальнейшего практиче-
ского применения [7].

Результатом проектного обучения в вузах 
должно стать формирование у студентов ключе-
вых профессиональных и личностных компетен-
ций. Во-первых, студенты получают опыт созда-
ния готового продукта в сотрудничестве с препо-
давателями и представителями предприятий, что 
позволяет им осознать практическую ценность 
полученных знаний. Во-вторых, они развивают 
навыки командной работы, коммуникации, управ-
ления и принятия решений, что особенно важно в 
современной профессиональной среде. В-тре-
тьих, проектная деятельность способствует уста-
новлению деловых связей и накоплению опыта 
взаимодействия с потенциальными работодате-
лями, что повышает конкурентоспособность 
выпускников на рынке труда [2]. 



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

302

Эффективность проектной деятельности в 
образовательном процессе проявляется в значи-
тельном повышении мотивации студентов к обу-
чению, развитии их способностей к самообуче-
нию и взаимному обучению, а также в формиро-
вании ключевых компетенций, необходимых для 
будущей профессиональной деятельности. Про-
ектный метод, применяемый в учебной практике, 
предполагает работу студентов в небольших кол-
лективах, где каждый участник активно вовлечен 
в решение задач и должен быть готов объяснить 
свои действия и ответить на вопросы преподава-
теля. Такой подход не только стимулирует позна-
вательную активность, но и способствует разви-
тию навыков сотрудничества, критического мыш-
ления и поиска оптимальных решений. Практиче-
ским результатом внедрения проектного метода 
являются высокие показатели успеваемости, 
активное участие студентов в научной деятельно-
сти, публикации их работ и успешное применение 
полученных знаний в реальных условиях [8]. 

Проектное обучение в вузах, несмотря на 
свои преимущества, сталкивается с рядом огра-
ничений. Одной из ключевых проблем является 
недостаточная подготовленность преподавате-
лей, которым зачастую не хватает междисципли-
нарных знаний и навыков для эффективного 
руководства проектами. Кроме того, высокая 
загруженность преподавателей, связанная с 
необходимостью постоянного обновления учеб-
ных материалов и освоения цифровых техноло-
гий, усложняет внедрение проектного подхода. 
Студенты, в свою очередь, не всегда проявляют 
достаточную активность и самостоятельность, 
предпочитая пассивно ожидать готовых решений 
от преподавателей вместо того, чтобы активно 
участвовать в поиске и реализации идей.  Про-
ектная деятельность часто сталкивается с про-
блемой формулирования четких целей и задач, 
что является ключевым для успешного управле-
ния проектами. Недостаток опыта в целеполага-
нии и планировании может привести к неэффек-
тивному использованию ресурсов и снижению 
качества результатов. Также важно учитывать, 
что проектный подход требует изменения органи-
зационной культуры, перехода от жесткой иерар-
хии к более гибким и горизонтальным структурам 
управления, что не всегда легко реализовать в 
традиционных системах [11].

В цифровую эпоху проектное обучение при-
обретает новые особенности, связанные с актив-
ным использованием информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ). Современные обра-
зовательные проекты часто предполагают работу 
с цифровыми ресурсами, создание инновацион-
ных продуктов и участие в онлайн-коллабора-
циях. Междисциплинарность становится ключе-

вым аспектом, так как многие проекты требуют 
интеграции знаний из различных областей для 
решения сложных задач. Особое внимание уде-
ляется исследовательским проектам, которые 
позволяют студентам осваивать методы научного 
познания и готовиться к профессиональной дея-
тельности. Кроме того, акцент делается на 
командной работе, что развивает навыки комму-
никации, критического мышления и совместного 
решения задач. В условиях цифровизации про-
ектное обучение становится важным инструмен-
том подготовки специалистов, способных эффек-
тивно работать в быстро меняющемся мире [10]. 

Заключение. Проектное обучение в вузах 
становится ключевым методом подготовки сту-
дентов к современным требованиям рынка труда. 
Оно развивает не только профессиональные зна-
ния, но и soft skills, такие как критическое мышле-
ние и командная работа. Проекты, включая инно-
вационные и исследовательские, помогают сту-
дентам решать сложные задачи и создавать уни-
кальные продукты. Однако внедрение этого 
подхода сталкивается с проблемами: недостаточ-
ная подготовка преподавателей, низкая актив-
ность студентов и сложности в целеполагании. В 
цифровую эпоху использование ИКТ и междис-
циплинарный подход расширяют возможности 
проектного обучения, делая его важным инстру-
ментом для подготовки конкурентоспособных 
специалистов.
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Создание нового знания осуществляется 
посредством процесса накопления, 

хотя аккумулирование знаний имеет и отрица-
тельные стороны [5, с. 66].

Обзор – текстовое сообщение, содержащее 
характеристику вопросов, основанных на исполь-
зовании информации, извлеченной из множества 
отобранной документации за определенное 
время [1, с. 15]. 

Главной характеристикой, отличающей 
качественный обзор, является обоснованная 
методология, позволяющая авторам объективно 
отбирать источники для анализа [4, с. 132].

Обзорная статья представляет собой крити-
ческий (конструктивный) анализ литературы в 
конкретной области посредством обобщения, 
классификации, анализа, сравнения данных из 
ранее опубликованных публикаций [2, с. 49].

Обзоры в зависимости от целевого назначе-
ния подразделяют на 3 вида: библиографические, 
реферативные, аналитические [1, с. 15]. 

Библиографический обзор представляет 
собой вторичный документ, содержащий свод-
ную характеристику совокупности документов. 
Его можно определить как библиографическое 
пособие, представляющее связное повествова-
ние о документах [1, с. 16].

Реферативный обзор является вторичным 
документом, основанным на связном повество-
вании. Характеристика каждого первичного доку-
мента в реферативном обзоре осуществляется 
на уровне реферата и не содержит критической 
оценки анализируемых документов [1, с. 16].

Аналитический обзор – документ смешан-
ного типа, содержащий признаки первичного и 
вторичного документов, является результатом 
аналитико-синтетической обработки информа-
ции. Реферативный обзор отличается от аналити-
ческого наименьшей глубиной анализа докумен-
тов. В нем представляется систематизация и 
обобщение данных из первичных источников. В 
реферативный обзор может не входить аргумен-
тированная оценка материала и обоснованные 
выводы для практического использования [1, с. 
16].

Подвиды аналитических обзоров:
 – обзоры обоснования – дается оценка состо-

яния проблемы с обоснованием необходи-
мости ее решения;

 – итоговые обзоры – дается оценка состояния 
вопроса с характеристикой достигнутого 
уровня и нерешенных проблем;

 – прогностические обзоры представляют 
состояние научного направления, опреде-
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ляются перспективные пути развития. Ана-
литический обзор является результатом 
аналитико-синтетической переработки 
одного или нескольких документов. Анали-
тико-синтетическая переработка – преоб-
разование документов в процессе их ана-
лиза и извлечения необходимой информа-
ции, оценка, сопоставление и представле-
ние информации в виде, соответствующем 
запросу. В основе аналитико-синтетической 
переработки информации лежат 2 метода: 
анализ и синтез.
Анализ – метод научного исследования, 

состоящий в расчленении целого на составные 
элементы.

Синтез – метод научного исследования, 
состоящий в изучении предмета, явления в его 
целостности, в единстве и взаимной связи его 
частей [1, с. 17].

Обзорно-аналитическая деятельность 
представляет вид аналитико-синтетической пере-
работки информации (документов) с целью 
составления обзоров. Данный вид деятельности 
основывается на подборе и изучении литературы 
по теме с последующим изложением и анализом 
проработанного материала. Основная  задача 
состоит в определении общего состояния дел, 
выделении вопросов с ненайденными ответами. 
Предметом анализа в обзоре выступают дости-
жения ученых в конкретной исследуемой обла-
сти. Аналитический обзор заключается в изложе-
нии концепций разных авторов, относящихся к 
предмету исследования, и состоит из перечня 
основных вопросов, рассматривающихся иссле-
дователями при изучении конкретной проблемы, 
описания основных концепций, характеристики 
методов исследования проблемы. Для аналити-
ческого обзора характерны следующие цели: 
проведение различий между тем, что сделано и 
то, что необходимо сделать; выявление важных 
переменных; синтезирование и формирование 
нового подхода к проблеме; идентифицирование 
взаимоотношений между идеями и практикой; 
определение контекста исследуемой темы или 
проблемы; логическое обоснование значимости 
проблемы; понимание структуры предмета иссле-
дования; помещение исследования в историче-
ский контекст с целью демонстрации осведом-
ленности об уровне развития сферы исследова-
ний [1, с.20].

К аналитическим обзорам предъявляют 
следующие требования:

 – соответствие содержания анализируемой 
литературы заявленной теме;

 – полнота охвата источников информации, 
осуществляющаяся отражением взглядов 
на анализируемый вопрос;

 – глубина проработки анализируемой и ее 
критическая оценка;

 – систематичность, логичность и грамотность 
изложения литературных данных;

 – достоверность, точность информации, 
аккуратность оформления [1, с. 22].
При формировании аналитического обзора 

научных публикаций следует соблюдать основ-
ные этапы:

 – выбор тематики обзора;
 – поиск информации;
 – построение плана обзора;
 – анализ первичных документов по теме 

обзора;
 – составление текста обзора;
 – оформление текста обзора;
 – редактирование обзора [1, с. 27].

Во введении дается четкое представление о 
цели, задачах, исследовательских вопросах, 
гипотезах статьи. Задачей автора является пре-
поднести читателю необходимый объем инфор-
мации, являющийся достаточным для понятия 
сути обзора. Тщательный анализ рукописей, 
посвященных проблеме научной работы, не оста-
вит сомнений в компетентности автора, поможет 
продемонстрировать пробел в знаниях. Основ-
ная часть обзора включает описание проблемы и 
сравнение результатов исследований авторов. В 
заключении представляется завершенность 
обзора, итог полученного сравнения [3, с. 8-9].

Таким образом, обзорные статьи имеют 
важное значение в процессе распространения 
новых знаний. Данный вид научных публикаций 
возможно использовать в большинстве исследо-
вательских и академических проектов.
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PEDAGOGICAL ETHICS IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS

Annotation. In the modern world, education goes beyond the simple assimilation of informa-
tion. The main task of pedagogy is to develop students’ critical thinking skills, analytical abilities, and 
the ability to navigate the information space independently. 

This article examines the fundamental principles of modern professional pedagogical ethics, 
which play a key role in the formation of moral qualities of a person during the educational process. 
The article discusses methods and strategies for achieving the formation of critical thinking among 
students, as well as in the development of analytical abilities among students.

Key words: Ethics, student, science, principles, methods, strategy, personality, process.

Как известно, педагогическая этика явля-
ется разделом этической науки, изучаю-

щий особенности морали в педагогической дея-
тельности. Она исследует, каким образом общие 
принципы нравственности реализуются в про-
фессиональной деятельности учителя и воспита-
теля, раскрывает их содержание, функции и кате-
гории. Кроме того, педагогическая этика опреде-
ляет требования к нравственному облику специа-
листа, его отношения внутри профессиональной 
среды и правила этикета.

Педагогическая этика является совокупно-
стью моральных норм и правил поведения, регу-
лирующих отношения между педагогом и учащи-
мися. В современном контексте она включает в 
себя такие принципы, как уважение к личности, 
честность, справедливость, терпимость и ответ-
ственность.

Этические принципы способствуют созда-
нию доверительной атмосферы, в которой сту-

денты чувствуют себя свободно выражать свои 
мнения, критически анализировать информацию 
и задавать вопросы. Взаимное уважение и откры-
тость педагогов стимулируют развитие у студен-
тов самостоятельного мышления, что является 
залогом формирования их критической позиции.

На сегодняшний день педагогическая этика 
продолжает развиваться, отвечая на новые 
вызовы современности и актуальные задачи про-
фессиональной деятельности.

Педагогическая этика — это область, кото-
рая исследует моральные аспекты взаимодей-
ствия между педагогами, студентами, родителями 
и другими участниками образовательного про-
цесса. В современном образовательном контек-
сте вопросы педагогической этики приобретают 
особую значимость в связи с изменениями в 
обществе, технологиями и необычными вызо-
вами, с которыми сталкиваются образователь-
ные учреждения.
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Рассмотрим основные аспекты педагогиче-
ской этики в современном образовательном про-
цессе.

1. Профессиональная ответственность.
Профессиональная ответственность — это 

важный аспект деятельности в любой профес-
сии, который включает в себя обязательства и 
должностные обязанности, а также моральные и 
этические нормы, которыми должны руковод-
ствоваться специалисты. 

В контексте педагогической деятельности 
профессиональная ответственность педагогов 
имеет особое значение, так как она затрагивает 
не только профессиональные навыки, но и воспи-
тание учащихся как личностей.

Педагоги несут ответственность за форми-
рование нравственных аспектов личности уча-
щихся, создание безопасного и благоприятного 
учебного климата. Это включает в себя не только 
передачу знаний, но и воспитание уважения, 
честности и ответственности.

Педагог должен быть честным, справедли-
вым и уважительным в своих отношениях со сту-
дентами, родителями и коллегами. Это создает 
основу для доверия и сотрудничества.

Педагоги формируют не только знания, но и 
мировоззрение учащихся. Это предполагает обя-
занность преподавателя быть примером для под-
ражания, способствуя развитию у учеников цен-
ностей, таких как уважение, честность и толе-
рантность.

Учителя должны активно участвовать в 
жизни общества, вносить вклад в его развитие и 
улучшение через образование.

2. Уважение к личности учащегося.
Учитывая, что каждый студент уникален, 

педагоги должны стремиться к уважению индиви-
дуальности каждого учащегося, понимать его 
потребности, интересы и особенности.

Педагогическая этика требует от учителей 
работать над созданием инклюзивной среды, где 
все учащиеся чувствуют себя уважаемыми и цен-
ными, независимо от их происхождения, способ-
ностей или особенностей.

3. Конфиденциальность и доверие.
Педагоги должны уважать частную жизнь 

учащихся и их семей, не разглашая информацию, 
которая может повредить репутации или личному 
престижу студентов.

Установление доверительных отношений 
между педагогом и учеником способствует более 
открытому и продуктивному взаимодействию в 
учебном процессе.

4. Справедливость и равенство.
Педагогическая этика требует от учителей 

справедливого подхода в отношении всех уча-
щихся, без предвзятости или дискриминации по 
каким-либо признакам (например, по полу, расе, 
социальному статусу и т. д.).

Оценивание успехов учащихся должно 
основываться на ясных и прозрачных критериях, 
чтобы избежать предвзятости и несправедливо-
сти.

5. Инновации и использование технологий.
В эпоху цифровизации педагоги должны 

ответственно подходить к использованию техно-
логий в образовательном процессе. Это вклю-
чает в себя заботу о безопасности данных учени-
ков и поддержку их этичного поведения в Интер-
нете.

Педагогическая этика должна охватывать 
вопросы предотвращения кибербуллинга и соз-
дания безопасной онлайн-среды для учащихся.

Вы абсолютно правы. Педагогическая этика 
действительно имеет важное значение в контек-
сте предотвращения кибербуллинга и создания 
безопасной онлайн-среды для учащихся. В 
современном мире, когда технологии играют зна-
чительную роль в образовательном процессе, 
необходимо учитывать этические аспекты взаи-
модействия в цифровом пространстве. 

Основные аспекты педагогической этики в 
контексте кибербуллинга:

1. Осведомленность о кибербуллинге:
 – Педагоги должны быть хорошо осведом-

лены о природе кибербуллинга, его формах 
и последствиях, чтобы успешно распозна-
вать и предотвращать его проявления в 
образовательной среде.

2. Образование и просвещение:
 – Педагоги обязаны информировать уча-

щихся о проблемах, связанных с кибербул-
лингом, включая его последствия для жертв 
и агрессоров. Важно проводить занятия по 
цифровой грамотности и этике, обучая уче-
ников безопасному и ответственного пове-
дению в интернете.

3. Создание безопасной онлайн-среды:
 – Важно формировать культуру уважения и 

взаимопомощи в классе, включая 
онлайн-взаимодействие. Это может вклю-
чать в себя разработку правил поведения в 
сети, которые все учащиеся должны соблю-
дать.

4. Сопровождение и поддержка жертв:
 – Педагоги играют ключевую роль в под-

держке учащихся, ставших жертвами кибер-
буллинга. Важно создать атмосферу дове-
рия, в которой учащиеся смогут открыто 
говорить о своих проблемах и получать 
необходимую помощь.

5. Сотрудничество с родителями:
 – Взаимодействие с родителями и опекунами 

также важно для предотвращения кибер-
буллинга. Педагоги могут организовать 
семинары или рассылки для информирова-
ния родителей о возможных рисках и спо-
собах защиты своих детей в интернете.
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6. Модель для подражания:
 – Педагоги должны быть положительными 

примерами для учащихся, демонстрируя 
уважительное и ответственное поведение в 
интернете. Это включает в себя использова-
ние социальных медиа и других цифровых 
платформ, где педагоги могут показать, как 
общаться корректно и уважительно.

7. Мониторинг и реагирование:
 – Образовательные учреждения должны 

иметь четкие процедуры для мониторинга 
инцидентов кибербуллинга и реагирования 
на них. Это включает в себя создание кана-
лов для анонимного сообщения о пробле-
мах и поддержку пострадавших.

8. Вовлечение обучающихся:
 – Важно вовлекать студентов в обсуждение 

правил и норм поведения в сети, чтобы они 
чувствовали свою ответственность за 
создание безопасной онлайн-среды. Это 
может включать в себя участие в разра-
ботке инициатив по борьбе с кибербуллин-
гом.
В современном мире важно научить студен-

тов проверять источники информации, отличать 
факты от мнений, а также анализировать данные 
с помощью специальных программ и ресурсов.

Аналитические умения включают в себя 
анализ, синтез, аналогию, сравнение, обобщение 
и установление причинно-следственных связей.

Развитие аналитических умений происходит 
через различные задания, такие как тестовые, 
теоретические проверочные работы, практиче-
ские самостоятельные работы.

 – Методы развития аналитических способно-
стей

 – Метод проектных работ  
Студенты работают над реальными зада-

чами, что требует аналитического подхода, 
поиска решений и оценки их эффективности.

 – Критическое чтение и рецензирование  
 – Анализ научных статей, эссе и других тек-

стов помогает формировать умение выяв-
лять основные идеи, аргументы и недо-
статки.

 – Мозговой штурм и методика «шести шляп 
мышления»  

 – Эти техники стимулируют разнообразное 
мышление, помогают рассматривать про-
блему под разными углами.

 – Обучение методам логического мышления  
Использование логических упражнений и 

построение аргументации способствует разви-
тию аналитических навыков. 

Результатом работы по развитию аналити-
ческих способностей является понимание учащи-
мися связь между школьными предметами, повы-
шается уровень обученности.

Способствует осознанному самоопределе-
нию и успешному продолжению образования.

Таким образом, аналитическое мышление 
фокусируется на разборе и понимании структуры 
сложных вопросов, тогда как критическое мыш-
ление включает в себя оценку и принятие инфор-
мированных решений на основе этого понимания.

Педагогическая этика, охватывающая 
вопросы кибербуллинга и безопасной онлайн-
среды, требует от педагогов активного участия в 
формировании положительной культуры цифро-
вого общения. Создание безопасного простран-
ства для молодежи в интернете — это задача, 
требующая совместных усилий педагогов, роди-
телей и самих учащихся. Формирование этиче-
ских норм и принципов в цифровом мире позво-
лит значительно снизить уровень кибербуллинга 
и его негативные последствия для студентов.

Профессиональная ответственность педа-
гогов обуславливает высокие требования к их 
деятельности и моральным качествам. 

Эта ответственность не только формирует 
образовательный процесс, но и влияет на воспи-
тание будущих граждан общества. Формирова-
ние ответственного подхода к своей профессии у 
педагогов требует, как индивидуальных усилий, 
так и поддержки со стороны образовательных 
учреждений и общества в целом.

Педагогическая этика является важным 
аспектом современного образовательного про-
цесса, поскольку она обеспечивает не только 
академическую успеваемость учащихся, но и их 
нравственное и социальное развитие. Создание 
этичной образовательной среды требует от всех 
участников процесса соблюдения высоких стан-
дартов поведения, взаимопонимания и уважения. 
Важно, чтобы педагоги и образовательные 
учреждения осознанно подходили к вопросам 
этики, способствуя формированию здорового и 
безопасного учебного пространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ЗАНЯТИЙ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье рассматривается использование платформ онлайн-обучения и си-
стем для управления обучением в образовательном процессе в высших учебных заведениях. 

С появлением интернета у студентов и преподавателей появилась возможность полу-
чать и использовать огромное количество информации, это позволило находить ресурсы, 
статьи, видео, курсы и многие другие источники по интересующим темам.

Платформы онлайн-обучения, такие как «Универсариум», «Академика», «Лекториум», 
«Coursera» и «edX» сделали образование более доступным для многих. Теперь студенты могут 
учиться в собственном темпе, выбирая  курсы, которые максимально соответствуют их инте-
ресам и потребностям. 

Активно используются и другие интерактивные ресурсы, которые являются системами 
управления обучения (LMS), такие как «Moodle» и «Blackboard», позволяющие организовывать 
учебный процесс, управлять курсами и отслеживать успеваемость студентов.

Использование систем делает процесс обучения более захватывающим и результатив-
ным. Эти платформы помогают глубже усваивать материал и развивать практические навыки.

Ключевые слова: системы, дистанционное обучение, управление обучением, он-
лайн-платформы, LMS.
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THE USE OF DISTANCE LEARNING SYSTEMS AND LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEMS WHEN CONDUCTING CLASSES  

AT THE UNIVERSITY

Annotation. The article discusses the use of online learning platforms and systems for man-
aging learning in the educational process in higher education institutions. 

With the advent of the Internet, students and teachers had the opportunity to receive and use 
a huge amount of information, which made it possible to find resources, articles, videos, courses 
and many other sources on topics of interest.

Online learning platforms such as Universarium, Akademika, Lectorium, Coursera, and edX 
have made education more accessible to many. Students can now study at their own pace, choos-
ing courses that best suit their interests and needs. 

There are also other platforms that are learning management Systems (LMS), such as Moodle 
and Blackboard, which allow you to organize the learning process, manage courses, and track stu-
dent progress.

Using systems makes the learning process more exciting and productive. These platforms 
help you learn more deeply and develop practical skills.

Key words: systems, distance learning, learning management, online platforms, LMS.

В век цифровых технологий онлайн-обуче-
ние стало распространённым и  доступ-

ным способом приобретения знаний. Существует 
множество платформ, предлагающих курсы на 
доступных языках, которые помогут освоить 
новые навыки или углубить уже имеющиеся. Из 
всего многообразия существующих платформ на 
просторах интернета наиболее популярными 
среди   российских и зарубежных платформ явля-
ются: «Универсариум», «Академика», «Лекто-
риум», «Coursera» и «edX», а так же платформы 
для управления образованием «Moodle» и 
«Blackboard».

Эти ресурсы предлагают широкий выбор 
курсов, которые могут удовлетворить потребно-

сти как начинающих, так и более опытных студен-
тов. 

Каждая из платформ имеет как свои преи-
мущества так и недостатки.

Универсариум - это платформа, которая 
предлагает курсы по множеству тем, таких как 
филология, культуроведение, математика, общая 
химия, макроэкономика, биология, юриспруден-
ция, история, философия, робототехника, лите-
ратура, рисование, физика, педагогика, менед-
жмент, медицина, русский язык, инженерные 
науки и другие [5]. В сотрудничестве с универси-
тетами и образовательными учреждениями она 
предоставляет доступ к использованию лекций и 
материалов от ведущих специалистов. 
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Кроме того, платформа позволяет разме-
щать курсы, созданные вами или вашим универ-
ситетом в формате МООК (массовые открытые 
онлайн-курсы), публикация позволяет повысить 
узнаваемость вашего вуза, для привлечения 
мотивированных абитуриентов из России и зару-
бежных стран.

Универсариум может стать ценным инстру-
ментом в арсенале вузов и преподавателей, спо-
собствуя более глубокому и разнообразному 
обучению студентов. Важно адаптировать 
использование платформы для конкретных целей 
и задач учебного процесса

Академика — это образовательная плат-
форма в сфере EdTech, созданная компанией 
Skillbox, которая предлагает пользователям 
доступ к курсам от ведущих университетов и 
учебных заведений. Платформа служит связую-
щим звеном между студентами, образователь-
ными учреждениями и индустриальными партне-
рами, создавая экосистему для совместного обу-
чения и обмена знаниями.

На Академике доступны разнообразные 
образовательные программы с доступной ценой, 
что позволяет пользователям быстро восполнить 
пробелы в знаниях или освоить новые темы, кото-
рые их интересуют [9]. Эти программы разраба-
тываются как ведущими университетами, так и 
другими учебными заведениями страны, а также 
коммерческими компаниями, работающими в 
различных отраслях.

Кроме того, Академика представляет собой 
мультивендорную платформу, что означает, что 
партнеры могут самостоятельно управлять своим 
контентом, создавая и обновляя курсы в соответ-
ствии с актуальными требованиями и тенденци-
ями. Это обеспечивает гибкость и разнообразие 
образовательных предложений, что делает плат-
форму привлекательной для широкой аудитории.

Лекториум - это платформа, которая предо-
ставляет курсы от университетов и образова-
тельных учреждений, включая видеоуроки, тесты 
и задания. Использование Лекториум в вузах 
имеет множество преимуществ. Во-первых, 
доступность материалов позволяет студентам 
получать доступ к лекциям и курсам в любое 
время и из любого места, что дает возможность 
учиться в удобном для себя темпе. Во-вторых, 
разнообразие контента на платформе позволяет 
студентам углублять свои знания в интересующих 
их областях, что делает обучение более персона-
лизированным и эффективным [8].

Кроме того, Лекториум включает в себя 
интерактивные элементы, такие как тесты, зада-
ния и форумы для обсуждений, что способствует 
активному обучению и взаимодействию между 
студентами и преподавателями. Это создает 

более динамичную образовательную среду, где 
студенты могут обмениваться мнениями и полу-
чать обратную связь.

Преподаватели также находят поддержку в 
использовании платформы, так как могут созда-
вать собственные курсы, адаптируя учебный про-
цесс под нужды своих студентов [1]. Это позво-
ляет им более эффективно управлять учебным 
процессом и учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся.

Наконец, онлайн-формат Лекториум позво-
ляет экономить время и ресурсы. Сокращается 
время на подготовку и проведение занятий, а 
также снижаются затраты на печатные матери-
алы, что делает обучение более экономически 
эффективным.

Coursera — это одна из крупнейших 
онлайн-платформ для обучения, предлагающая 
курсы, специализации и дипломные программы 
от ведущих университетов и организаций по 
всему миру [3]. В последние годы Coursera стала 
популярной в российских вузах, предоставляя 
студентам и преподавателям доступ к качествен-
ным образовательным ресурсам. Но в марте 2022 
года образовательная платформа Coursera объя-
вила, что останавливает бизнес в России. Однако 
её сайт по-прежнему доступен, в том числе и на 
русском языке. Просто некоторые опции на нём 
закрыты для российских пользователей. Плат-
форма предлагает разнообразные курсы по 
таким направлениям, как программирование, 
бизнес, искусственный интеллект, гуманитарные 
науки и многие другие.

edX — это онлайн-платформа для обучения, 
основанная в 2012 году Массачусетским техноло-
гическим институтом и Гарвардским университе-
том. Она предлагает широкий спектр курсов от 
ведущих университетов и организаций по всему 
миру, охватывающих различные области знаний, 
включая науки, технологии, гуманитарные науки 
и бизнес.

В России edX также находит свою аудито-
рию, так как многие студенты и профессионалы 
стремятся улучшить свои навыки и знания, 
используя доступные онлайн-ресурсы [4]. Плат-
форма способствует развитию дистанционного 
образования в стране, предоставляя возмож-
ность учиться у лучших преподавателей и полу-
чать актуальные знания, что особенно важно в 
условиях быстро меняющегося мира.

Использование представленных платформ 
позволяет внедрить комбинированное обучение в 
высшие учебные заведения, этот подход будет 
сочетать традиционные методы обучение с 
использованием онлайн-ресурсов, что может 
значительно улучшить качество образования и 
сделать его более доступным.
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Одним из ключевых аспектов внедрения 
такого подхода является правильный выбор плат-
формы, следует изучить функционал каждой 
платформы и определить какие темы и курсы 
могут быть полезны для студентов, интеграция 
онлайн-курсов позволит разработать курсы кото-
рые будут сочетать в себе лекции, семинары, 
видео-уроки, а также тесты для проверки знаний. 
Кроме этого следует подготовить преподавате-
лей к использованию онлайн-платформ и мето-
дам смешенного обучения. Создание площадки 
для обмена опыта между преподавателям, 
использующими комбинированное обучение, 
будет идеальным решением.

Для создания такой модели преподавания 
отлично подойдут системы управления обуче-
нием.

Системы управления обучением (LMS, от 
англ. Learning Management System) — это про-
граммные платформы, которые помогают обра-
зовательным учреждениям и организациям 
управлять учебным процессом, курсами и успе-
ваемостью студентов. Они предоставляют 
инструменты для создания, распространения и 
отслеживания учебных материалов и активности 
студентов. Рассмотрим подробнее две популяр-
ные LMS: Moodle и Blackboard [10].

Moodle - это бесплатная и открытая система 
управления обучением, которая широко исполь-
зуется в образовательных учреждениях по всему 
миру. Она позволяет создавать онлайн-курсы и 
управлять ими, а также предоставляет инстру-
менты для взаимодействия между преподавате-
лями и студентами [6].

Система Moodle предлагает множество 
ключевых функций, которые делают его удобным 
инструментом для преподавателей и студентов. 
Преподаватели могут легко создавать курсы, 
добавлять различные материалы, такие как тек-
сты, видео и задания, а также организовывать их 
в модули. Платформа предоставляет различные 
методы оценивания, включая тесты, задания и 
опросы, что позволяет преподавателям настраи-
вать критерии оценивания и отслеживать успева-
емость студентов. Кроме того, система поддер-
живает интерактивные элементы, такие как 
форумы, чаты и вики, что способствует взаимо-
действию между студентами и преподавателями. 
Инструменты для анализа успеваемости студен-
тов позволяют преподавателям отслеживать про-
гресс и вовлеченность.

Мобильное приложение Moodle дает воз-
можность студентам учиться в любое время и в 
любом месте. Среди преимуществ платформы 
стоит отметить открытый исходный код, который 
позволяет настраивать и расширять функцио-
нальность, а также широкое сообщество пользо-
вателей и разработчиков, обеспечивающее под-
держку и обмен опытом [2].

Blackboard - это коммерческая система 
управления обучением, которая также использу-
ется в образовательных учреждениях и корпора-
тивном обучении. Она предлагает широкий 
спектр инструментов для управления курсами и 
взаимодействия с учащимися. Ключевые функ-
ции включают управление курсами, где препода-
ватели могут создавать курсы, добавлять кон-
тент, задания и тесты, а также управлять распи-
санием. Инструменты для взаимодействия, такие 
как форумы, чаты и видеоконференции, позво-
ляют студентам и преподавателям общаться в 
реальном времени. Платформа предоставляет 
инструменты для оценивания работ студентов и 
предоставления обратной связи [7].

Blackboard включает мощные инструменты 
для анализа данных о студентах, что помогает в 
принятии решений по улучшению учебного про-
цесса. Она может интегрироваться с другими 
системами и инструментами, такими как библио-
теки и системы управления контентом. Преиму-
щества системы заключаются в широком наборе 
функций и инструментов для управления обуче-
нием, а также в поддержке и обучении от компа-
нии-разработчика. 

Заключение. Современные платформы 
онлайн-обучения, такие как «Универсариум», 
«Академика», «Лекториум», «Coursera» и «edX» 
предоставляют широкий спектр возможностей 
для студентов и профессионалов, стремящихся 
развивать свои навыки. Внедрение онлайн-плат-
форм для комбинированного обучения в вузах 
открывает новые горизонты для студентов и пре-
подавателей. Это не только улучшает доступ к 
образованию, но и способствует более эффек-
тивному и интерактивному обучению. Важно, 
чтобы вузы адаптировались к этим изменениям и 
использовали все преимущества, которые пред-
лагают современные технологии. 

Использование современных подходов в 
системе образования вуза сложно осуществить 
без использования современных систем управ-
ления обучением среди которых наибольшей 
популярностью пользуются Moodle и Blackboard 
предлагает множество модулей и плагинов, что 
позволяет создавать индивидуальные курсы и 
адаптировать их под разные образовательные 
подходы.
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Реализация ФГОС ВО нового поколения 
предусматривает выполнение выпускни-

ками магистратуры диссертаций как обязатель-
ной составной части учебных планов на заверша-
ющем этапе их подготовки [3, с. 83].

Основными нормативными документами, 
регламентирующими порядок написания, оформ-
ления и защиты выпускной квалификационной 
работы магистра, являются Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки (уро-
вень магистр) и Положение о выпускной квали-
фикационной работе магистра вуза [2, с. 90].

Выпускной квалификационной работой 
магистра является магистерская диссертация, 
представляющая самостоятельную и логически 
завершенную работу, основанную на решении 
задач видов деятельности, в соответствии с кото-
рыми ведет подготовку магистр согласно учеб-
ному плану образовательной программы. Маги-
стерская диссертация относится к учебно-иссле-
довательской работе студента, осуществляемая 
в период обучения при прохождении учебной и 
производственной практики [2, с. 90].

Магистерская диссертация – итог науч-
но-исследовательской работы студента в резуль-
тате обучения [1, с. 4; 2, с. 93; 5, с. 284]. Отлича-
ется от выпускной квалификационной работы 
бакалавра в проблемном поле исследования. 
Уровень научности магистерской диссертации 
достаточно выше в сравнении с ВКР бакалавра, 
должна иметь теоретическую и практическую 
значимость, научную новизну. Основные резуль-
таты научно-исследовательской работы маги-
странта должны быть основаны на достоверной 

научной базе, пройти апробацию в виде публика-
ций научных исследований, выступлений на кон-
ференциях, семинарах [2, с. 93].

Магистрант ведет работу над диссертацией 
в течение двух лет при очной форме обучения и 
двух с половиной лет при заочной форме.

Важным этапом начала подготовки ВКР 
является выбор и утверждение научного руково-
дителя, определение темы будущей диссертации, 
заполнение индивидуального плана научно-ис-
следовательской работы. Научным руководите-
лем магистерской диссертации назначают квали-
фицированного специалиста выпускающей кафе-
дры, с наличием ученой степени. Тема магистер-
ской диссертации устанавливается совместно с 
научным руководителем и утверждается распо-
ряжением факультета [2, с. 93]. Тема выпускной 
квалификационной работы выбирается студен-
том в первый год обучения. Она должна быть 
актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам интенсивного разви-
тия конкретной отрасли [6, с. 5].

Планирование научно-исследовательской 
работы магистранта проводится по семестрам 
согласно учебному плану. План представляют в 
виде таблицы, в которой указывают виды работы, 
ее трудоемкость, форму отчетности, отметку о 
выполнении.

Тема, цель и основные результаты исследо-
ваний должны представлять значимость для тео-
рии и методики конкретной дисциплины, согласно 
которой выпускник будет осуществлять профес-
сиональную деятельность.

Проблематика выпускной квалификацион-
ной работы должна находиться в русле совре-
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менных исследований в пределах рамок конкрет-
ной образовательной программы магистратуры. 
Автор для написания диссертации должен приме-
нить методологию научного исследования, крити-
ческое мышление, интеллектуальные способно-
сти и самостоятельность [2, с. 91].

Основными требованиями, предъявляе-
мыми к выполнению выпускной квалификацион-
ной работы являются:

 – четкость построения, логическая последо-
вательность изложения материала;

 – убедительность аргументаций;
 – краткость и точность формулировок;
 – конкретность изложения результатов 

работы;
 – доказательность выводов и обоснованность 

предложений;
 – соответствие терминов и определений стан-

дартам [6, с. 5].
Примерная структура ВКР магистранта 

представлена ниже:
1. Обзор литературы (15-20 страниц);
2. Материал и методика исследований (4-5 

страниц);
3. Результаты исследований и их обсуждение 

(18-22 страниц);
4. Выводы (1-2 страницы);
5. Предложения производству (0,5-1 стра-

ница);
6. Библиографический список (60-70 источни-

ков);
7. Приложение.

Общий объем магистерской диссертации 
студентов УрГАУ составляет 60-70 страниц [6, с. 
9].

В обзоре литературы рассматривается сте-
пень изученности вопроса, выбранного для экс-
периментирования, данные российских и ино-
странных авторов и передового опыта за послед-
ние 10 лет.

В материалах и методах исследования изна-
чально указывается место, где выполнялась 
работа, время начала и окончания научно-иссле-
довательской работы в целом. Если рассматри-
вать направление подготовки 36.04.02 Зоотехния, 
то необходимо указать, каких животных исполь-
зовали в научных исследованиях и физиологиче-
ском опыте, по какому принципу формировали 
подопытные группы. Следует представить общую 
схему проведения исследований, перечислить 
все определяемые показатели и методики, 
методы статистической обработки эксперимен-
тальных данных [6, с. 10].

Результаты исследований являются доста-
точно важным и объемным разделом выпускной 
квалификационной работы. Так же в результатах 
исследований представляются расчеты, реше-

ния, мероприятия. В экономическом обоснова-
нии результатов исследований могут быть пред-
ставлены: рост валовой прибыли, повышение 
производительности труда, снижение себестои-
мости продукции или издержек производства и 
окупаемости производственных затрат, рост 
чистого дохода, повышение рентабельности про-
изводства.

В выводах и предложениях производству 
представляют сущность проведенных исследова-
ний, теоретическое и практическое значение, 
даются рекомендации производству [6, с. 12].

Магистрант должен иметь не менее 2 опу-
бликованных работ по теме диссертации [2, с. 91].

При проверке на плагиат текста в магистер-
ской диссертации опираются на норму ориги-
нальности текста, установленную вузом. Для 
магистрантов ФГБОУ ВО УрГАУ доля оригиналь-
ности текста составляет не менее 55%. Перед 
защитой каждая ВКР магистранта проверяется в 
системе «Антиплагиат», прилагается справка о 
проценте оригинальности текста и включается в 
комплект с документами, приложенными к ВКР.

Показателем успешного выполнения 
выпускной квалификационной работы маги-
странтом является повышение уровня научной 
квалификации, позволяющей самостоятельно 
вести научный поиск, анализировать проблемы, 
использовать научную литературу и знать методы 
и приемы грамотного решения [4, с. 9].

Таким образом, магистерская диссертация 
представляет собой научно поставленный опыт, 
наблюдение вызванного явления в конкретно 
учитываемых условиях, способствующих следить 
за его выполнением, управлять им. В процессе 
написании диссертации основное внимание уде-
ляется эксперименту, отличающегося от пассив-
ного наблюдения активным воздействием иссле-
дователя на объект изучения.
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Высшие учебные заведения, как центры 
генерации и трансляции знаний, при-

званы формировать у студентов способность к 
анализу, оценке и интерпретации информации, а 
также к самостоятельному принятию решений на 
основе обоснованных аргументов. Целью данной 
работы является анализ сущности критического 
мышления, его структуры и методов развития у 
студентов вузов. Рассматривается международ-
ный опыт формирования критического мышле-
ния и проводится анализ преимуществ и недо-
статков различных педагогических подходов.

Критическое мышление – это способность 
анализировать информацию, оценивать ее досто-
верность, выявлять логические ошибки и 
предвзятость, формулировать собственные аргу-
менты и принимать обоснованные решения [1]. 
Это не просто запоминание и воспроизведение 
информации, а активный процесс ее осмысления 
и оценки. Критическое мышление предполагает 
умение задавать вопросы, искать альтернатив-
ные точки зрения, оценивать доказательства и 
делать выводы на основе рационального ана-
лиза. Критическое мышление — это незамени-
мый помощник в стремительном мире информа-
ции, важнейший навык для успеха и адаптации. 
Это не просто знание, а умение анализировать, 
оценивать и принимать обдуманные решения [3].

Критическое мышление – это как швейцар-
ский нож для разума, включающий в себя целый 
набор инструментов, необходимых для эффек-
тивной работы с информацией. В ситуации когда 
вам нужно понять сложную статью по экономике, 

в дело вступает анализ: вы разбираете текст на 
ключевые понятия, выявляете взаимосвязи 
между ними, чтобы понять общую картину.

Затем, подключается оценка: вы задаете 
себе вопросы: «Насколько достоверны источ-
ники, на которые опирается автор? Есть ли в его 
рассуждениях логические ошибки или предвзя-
тость?». Например, если автор спонсируется 
определенной компанией, то его выводы, касаю-
щиеся этой компании, могут быть необъектив-
ными [2].

Интерпретация помогает понять, что именно 
хотел сказать автор, что стоит между строк, какие 
скрытые смыслы он вкладывал в свои слова. Это 
как чтение между строк: важно не только то, что 
сказано, но и то, как это сказано.

Критическое мышление включает в себя и 
умение делать выводы. Индукция – это когда мы 
на основе нескольких наблюдений приходим к 
общему заключению. Например, вы попробовали 
три разных сорта яблок, и все они оказались кис-
лыми. Индуктивно вы можете заключить, что все 
яблоки кислые (хотя, конечно, это не так, но 
индукция часто приводит к полезным, хотя и не 
всегда абсолютно верным, выводам) [10].

Дедукция – это, наоборот, когда мы из 
общих принципов выводим частные следствия. 
Например, мы знаем, что все люди смертны, и 
знаем, что Иван – человек. Следовательно, Иван 
смертен [5].

Не менее важна оценка аргументов. Пред-
ставьте себе дебаты о пользе вегетарианства. 
Важно не просто занять свою позицию, но и 
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уметь оценить, насколько убедительны аргу-
менты обеих сторон, нет ли в них логических уло-
вок или необоснованных обобщений. И, конечно, 
уметь формулировать собственные аргументы, 
подкрепляя их фактами и доказательствами.

Наконец, критическое мышление помогает 
в решении проблем. Представьте, что ваша ком-
пания испытывает падение продаж. Критическое 
мышление поможет вам проанализировать при-
чины проблемы, предложить разные решения и 
оценить, какое из них будет наиболее эффектив-
ным [8].

В образовании критическое мышление 
играет огромную роль. Оно помогает студентам 
не просто зубрить материал, а по-настоящему 
понимать его, анализировать и делать собствен-
ные выводы. Оно необходимо для проведения 
научных исследований, помогает разрешать кон-
фликты, принимая взвешенные решения на 
основе анализа всех точек зрения.

По всему миру университеты ищут способы 
развить критическое мышление у студентов. В 
США, например, Университет Калифорнии 
встроил специальные курсы в программу всех 
факультетов, чтобы научить студентов логично 
мыслить и аргументировать свою позицию, а оце-
нивают эти навыки часто с помощью стандарти-
зированных тестов. В Великобритании, Оксфорд-
ский университет делает упор на анализ, оценку и 
четкое изложение мыслей, организуя семинары с 
дебатами и разбором научных статей. Письмен-
ная речь и выступления тут ценятся особенно, 
поэтому эссе и проекты в почете [9]. Канада смо-
трит на критическое мышление как на залог 
успешной карьеры и активного участия в жизни 
общества, поэтому Университет Торонто учит 
анализировать информацию, решать проблемы и 
принимать взвешенные решения, при этом разви-
вая умение общаться с людьми из разных культур 
и работать сообща. В Австралии эти навыки впи-
саны в квалификационные рамки, и универси-
теты, как и везде, применяют проектную деятель-
ность и кейс-стади. И в Европейском Союзе, в 
рамках Болонского процесса, критическое мыш-
ление - ключевая компетенция, которую европей-
ские университеты формируют с помощью раз-
личных методов.

Преподаватель должен стать проводник в 
этом увлекательном путешествии. Он не просто 
дает знания, а создает атмосферу для самостоя-
тельных открытий, показывая, как размышлять, 
ставить вопросы и оценивать. Международный 
опыт подтверждает: внедрение КМ в учебный 
процесс — залог блестящего будущего [7].

Студенты должны не просто зубрить, а 
учится думать, анализировать и применять зна-

ния на практике. Постоянное совершенствование 
и самоанализ — вот ключ к развитию этого цен-
ного навыка, который делает сильнее и готовит к 
любым вызовам. 

К счастью, существуют разные методы раз-
вития критического мышления в вузах. Напри-
мер, проблемное обучение ставит студентов 
перед реальными проблемами, требующими ана-
лиза и решения. Дискуссии и дебаты учат аргу-
ментировать свою точку зрения и критически 
оценивать чужую. Кейс-стади позволяют анали-
зировать реальные ситуации и принимать реше-
ния на основе имеющейся информации. А про-
ектная деятельность развивает аналитические 
навыки и умение оценивать аргументы. Все эти 
методы направлены на то, чтобы студенты не 
просто получали знания, но и умели критически 
осмысливать их и применять на практике [4].

Каждая методика развития критического 
мышления имеет свои преимущества и недо-
статки. Например, проблемное обучение может 
быть очень эффективным для развития навыков 
решения проблем, но оно требует значительных 
временных затрат. Дискуссии и дебаты могут 
быть полезны для развития умения аргументиро-
вать свою точку зрения, но они могут приводить к 
конфликтам и не всегда способствуют конструк-
тивному диалогу. Важно выбирать методики 
использовать различные методы и технологии 
для формирования и развития критического 
мышления у студентов, учитывая их индивидуаль-
ные особенности и цели обучения. Инвестиции в 
развитие критического мышления являются 
инвестициями в будущее [2].

Развитие критического мышления требует 
комплексного подхода. Важно встроить его во 
все учебные дисциплины, чтобы студенты посто-
янно практиковали навыки анализа и оценки 
информации. Обучение должно быть ориентиро-
вано на решение реальных задач, а не на простое 
заучивание. Активные методы, такие как про-
блемное обучение, кейс-стади и дебаты, создают 
благоприятную среду для развития [6]. Студенты 
должны чувствовать себя комфортно, свободно 
высказывая свои мысли и задавая вопросы. Клю-
чевую роль играет подготовка преподавателей, 
которые сами должны владеть методиками кри-
тического мышления и служить примером. Регу-
лярная оценка навыков и обратная связь помо-
гают студентам отслеживать прогресс. Не стоит 
забывать и о межкультурном сотрудничестве, 
которое расширяет кругозор и учит понимать 
разные точки зрения.

Чтобы мыслить критически, нужно видеть 
структуру и суть, уметь находить подводные 
камни в аргументах, быть любознательным и 
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готовым менять точку зрения. Оценка этого 
мастерства требует различных подходов, от 
тестов до живых дебатов, позволяющих увидеть 
рост интеллекта.

Заключение
Развитие критического мышления является 

неотъемлемой частью подготовки студентов 
вузов к успешной профессиональной деятельно-
сти и жизни в современном информационном 
обществе. Существуют различные методы и под-
ходы к формированию этого навыка, от проблем-
ного обучения и дискуссий до проектной деятель-
ности и кейс-стади. Успешность развития крити-
ческого мышления зависит от комплексного под-
хода, включающего использование различных 
методик, создание поддерживающей образова-
тельной среды и активное участие самих студен-
тов. Внедрение этих подходов требует постоян-
ного совершенствования учебных программ и 
повышения квалификации преподавателей. В 
конечном итоге, развитие критического мышле-
ния у студентов вузов способствует повышению 
их конкурентоспособности на рынке труда, фор-
мированию ответственных граждан и развитию 
инновационного потенциала общества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ И 
МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Развитие личности будущего специалиста предполагает воспитание ряда 
качеств, которые способствуют успешной самореализации в профессиональной деятельно-
сти и позволят внести свой вклад в общество. К их числу можно отнести: способность эф-
фективно обрабатывать информацию, ее сопоставление с другими областями; самостоятель-
ность в реализации проектов, используя творческий подход. Именно эти качества являются 
наиболее значимыми в профессиональной и социальной компетентности человека на совре-
менном этапе развития. Из-за чего не подлежит сомнению необходимость развития препода-
вателями интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В данном направлении 
имеется опыт работы, позволяющий внедрять различные формы взаимодействия и интегри-
ровать их в учебную среду. Исходя из этого, основной задачей университетов является раз-
витие творческих способностей у студентов исходя из профильности их обучения. Креатив-
ность и творческое мышление неразрывно связаны. Благодаря своей уникальной природе 
творческое мышление всегда вызывало восхищение людей. Творческое мышление - форма 
мышления, которая предполагает генерирование новых и оригинальных идей с помощью ког-
нитивных процессов.

Ключевые слова: творческое мышление, самостоятельная работа, мотивация, образо-
вательный процесс, высшая школа, деятельность, способности, креативность.
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PROVIDING CONDITIONS FOR SKILLS FORMATION AND MOTIVATION 
IN THE LEARNING PROCESS

Annotation. The development of the personality of a future specialist involves the cultivation 
of a number of qualities that contribute to successful self-realization in professional activity and will 
allow to make a contribution to society. These include: the ability to effectively process information, 
its comparison with other areas; independence in the implementation of projects, using a creative 
approach. These qualities are the most important in the professional and social competence of a 
person at the present stage of development. Because of this there is no doubt about the need for 
teachers to develop intellectual and creative abilities of students. There is experience in this direc-
tion, which allows to introduce various forms of interaction and integrate them into the learning en-
vironment. Based on this, the main task of universities is to develop creative abilities in students 
based on the profile of their studies. Creativity and creative thinking are inextricably linked. Due to its 
unique nature, creative thinking has always been admired by people. Creative thinking is a form of 
thinking that involves the generation of new and original ideas through cognitive processes.

Key words: creative thinking, independent work, motivation, educational process, higher 
school, activity, abilities, creativity.

С внедрением в процесс образования 
новых государственных образователь-

ных стандартов произошло изменение структуры 
образовательного процесса. Так, процесс обуче-
ния разделился на две части: 50% - аудиторная 
работа и 50% - самостоятельное изучение мате-
риала. Такое нововведение привело к ряду суще-
ственных вызовов как для самого университета, 
так и преподавательского состава и студентов, 
включая недостаточное использование совре-

менных образовательных технологий, что может 
негативно отразиться на вовлеченности и моти-
вации учащихся. По мнению Петровой Н. В. [и др.] 
возникает необходимость в адаптации учебного 
процесса под новые условия. Так, самостоятель-
ная работа, включенная в аудиторные занятия, 
может дать возможность студентам активно уча-
ствовать в деятельности, способствующей их 
интеллектуальному развитию. В результате 
такого подхода у студентов будет наблюдаться 
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развитие навыков самостоятельной учебной дея-
тельности, стимулирование творческого потенци-
ала и, как результат - повышение качества обра-
зования. Кроме того, по мнению ученых, мотива-
ция – одна из актуальных задач в сфере образо-
вания. Она играет важную роль в усвоении 
материала. Иногда, между преподавателями и 
студентами может наблюдаться познавательный 
разрыв, связанный с недопониманием матери-
ала, что приводит к снижению эффективного вза-
имодействия. Из-за чего педагогам необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого 
студента.

Согласно концепции, разработанной Нилом 
Хау и Уильямом Штраусом, можно выделить три 
группы поколений на основе их взаимодействия с 
информационными экосистемами (поколение X, 
поколение Y и поколение Z). Эта теория подчер-
кивает важность признания и учета этих разли-
чий для эффективного вовлечения и мотивации 
студентов. Основой данной теории является 
выявление и учет различий для эффективного 
вовлечения и мотивации учащихся. Для этого 
необходимо внедрение передовых технологий, 
методик в процесс образования, которые смогут 
учитывать особенности каждого поколения [5].

Биккинина Л. И. [и др.] в своем исследова-
ние отмечают, что в университетах лучше всего 
применять междисциплинарный подход, это 
позволяет внедрить в процесс образования идеи 
устойчивого развития, которые отразятся на под-
готовке будущих специалистов. Как считают уче-
ные, использование подобного подхода связано с 
тем, что проблематика устойчивого развития 
носит комплексный характер, а для ее решения 
необходим не только системный гуманитарный 
подход, но и высокий уровень общенаучной и 
естественнонаучной подготовки [1].

Впервые понятие «мотивация» было исполь-
зовано в 1910 г. Оно трактовалось, как «побужде-
ние, стимулирующее активность организма». С 
тех пор термин прочно закрепился в научной 
среде.

В системе высшего образования вопрос 
мотивации студентов и сохранение ее на протя-
жение всего учебного процесса является основ-
ным в ходе обучения и освоения студентами 
своей будущей специальности, а также поддер-
жания интереса к профессиональной деятельно-
сти и постоянного развития компетенций [4].

Под способностями принято понимать осо-
бенности личности за счет которых возможно 
выполнение определённых видов деятельности. 
Их принято делить на две группы: общие и специ-
альные. К общим можно отнести способность 
личности к обучению и получению высоких 
результатов во всех видах деятельности или 

учебы. Специальные характеризуются только 
одним видом деятельности, например, у человека 
могут быть развиты музыкальные способности, 
которые не связаны с его успехами в других обла-
стях.

Кроме того, существуют и разновидности 
способностей:

 – теоретические – ориентированы на форми-
рование абстрактного мышления и интел-
лектуальной рефлексии; 

 – практические - проявляются в ходе практи-
ческой деятельности; 

 – творческие - направлены на создание про-
дуктов духовной или материальной куль-
туры, генерацию идей и изобретений; 

 – учебные – характеризуют активное освое-
ние умений, навыков и знаний, а также 
потребность в познавательной деятельно-
сти.

 – социальные - взаимодействие с социумом и 
коммуникативные навыки;
Развитие способностей зависит от ряда 

условий, включая социокультурные факторы [3].
Ученые выделяют несколько стадий станов-

ления творческой (креативной) личности: 
1. Потенциальная креативность – описание 

врожденных задатков и творческой состав-
ляющей.

2. «Первичная» (общая) креативность – спо-
собность к творчеству, развивается у детей 
в дошкольный период. 

3. «Специализированная» креативность – спо-
собность создавать что-то новое. Формиру-
ется за счет опыта работы в этой сфере.

Заключение
Высокоэффективная система мотивирова-

ния способствует достижению высокой результа-
тивности в любом виде деятельности, и образо-
вание не является исключением.

По данным Галкиной Е. Н. для стимулирова-
ния развития креативности у студентов, в учеб-
ном процессе преподавателям лучше всего 
использовать методы проблемного обучения или 
научно-исследовательской деятельности. За счет 
таких способов обучения происходит стимулиро-
вание студентов, которое побуждает их выпол-
нять «нужные» действия на занятиях [2].

Список литературы:

[1] Биккинина Л. И., Шарипова А. Д., Свя-
това Н. В. Междисциплинарная интеграция в 
образовательном пространстве как одно из усло-
вий развития интеллектуальных и творческих 
способностей студентов // Современные про-
блемы науки и образования. 2020. № 4. С. 52. 

[2] Галкина Е. Н. Развитие творческого мыш-
ления студентов в процессе изучения естествен-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

329

но-научных дисциплин // Мир науки. Педагогика и 
психология. 2019. Т. 7, № 2. С. 11.

[3] Грицай, Л. А. Педагогика : учебное посо-
бие / Л. А. Грицай. — Рязань : РГУ имени С.А.Есе-
нина, 2022. 172 с.

[4] Жердева О. Н., Поволоцкая О. А., Горбу-
нов Ю. В. Анализ мотивации студентов вузов в 
современных условиях функционирования 
системы высшего образования // Вестник Алтай-
ского государственного педагогического универ-
ситета. 2022. № 4(53). С. 54-62. 

[5] Петрова Н. В., Винтерголлер К. В., Беля-
ева З. А.  Мотивация студентов как эффективный 
механизм повышения качества обучения // Акту-
альные вопросы образования. 2023. № 2. С. 148-
152. 

Spisok literatury:

[1] Bikkinina L. I., Sharipova A. D., Sviatova N. 
V. Mezhdistsiplinarnaia integratsiia v obrazova-
tel’nom prostranstve kak odno iz uslovii razvitiia 

intellektual’nykh i tvorcheskikh sposobnostei stu-
dentov // Sovremennye problemy nauki i obrazova-
niia. 2020. № 4. S. 52. 

[2] Galkina E. N. Razvitie tvorcheskogo myshle-
niia studentov v protsesse izucheniia estestven-
no-nauchnykh distsiplin // Mir nauki. Pedagogika i 
psikhologiia. 2019. T. 7, № 2. S. 11.

[3] Gritsai, L. A. Pedagogika : uchebnoe poso-
bie / L. A. Gritsai. — Riazan’ : RGU imeni S.A.Es-
enina, 2022. 172 s.

[4] Zherdeva O. N., Povolotskaia O. A., Gorbu-
nov Iu. V. Analiz motivatsii studentov vuzov v sovre-
mennykh usloviiakh funktsionirovaniia sistemy vyss-
hego obrazovaniia // Vestnik Altaiskogo gosudarst-
vennogo pedagogicheskogo universiteta. 2022. № 
4(53). S. 54-62. 

[5] Petrova N. V., Vintergoller K. V., Beliaeva Z. 
A.  Motivatsiia studentov kak effektivnyi mekhanizm 
povysheniia kachestva obucheniia // Aktual’nye 
voprosy obrazovaniia. 2023. № 2. S. 148-152.



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

330

Дата поступления рукописи в редакцию: 10.06.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 24.06.2025 г.

НИЗЯКОВ Артем Дмитриевич, 
преподаватель кафедры безопасности в ЧC, 

Уральский институт ГПС МЧС России,
 г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: mail@law-books.ru

ТИМОЩЕНКОВ Виктор Васильевич, 
старший преподаватель кафедры

 физической культуры и спорта,
 Уральский институт ГПС МЧС России,

 г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: mail@law-books.ru

КАРАПУЗИКОВ Александр Анатольевич, 
канд. пед. наук, доцент, 

начальник кафедры безопасности в ЧC,
 Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург, 

доцент кафедры техносферной и экологической безопасности, 
Уральский государственный аграрный университет, 

г. Екатеринбург, Россия,
e-mail: mail@law-books.ru

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЧС РОССИИ  

К ПОВЫШЕННОМУ УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на эффектив-
ность адаптации курсантов образовательных организаций высшего образования МЧС России 
к повышенным физическим нагрузкам. Актуальность темы исследования обусловлена специ-
фическими требованиями к профессиональной деятельности специалистов МЧС России. 
Также каждый сотрудник должен обладать необходимым уровнем сформированности высо-
кой физической выносливости и психоэмоциональной устойчивости. На основе анализа оте-
чественных исследований выделяются физиологические, психологические, организационные 
и социальные компоненты процесса адаптации. Особое внимание уделяется роли физиче-
ской подготовленности, индивидуальных психофизиологических особенностей и социаль-
но-психологического климата в коллективе. В результате делаются выводы о комплексном 
подходе к проблеме и формулируются рекомендации для оптимизации учебно-тренировочно-
го процесса в вузах МЧС России.

Ключевые слова: адаптация, курсанты вузов МЧС России, физические нагрузки, обра-
зовательный процесс.
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FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF ADAPTATION  
OF CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MCHS  
OF RUSSIA TO THE INCREASED LEVEL OF PHYSICAL LOADS

Annotation. This article considers the main factors influencing the effectiveness of adaptation 
of cadets of educational organizations of higher education of EMERCOM of Russia to increased 
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Профессиональная деятельность сотруд-
ников МЧС России характеризуется 

высоким уровнем физической и психологической 
нагрузки, требующей особой системы подготовки 
специалистов. Курсантам вузов МЧС России при-
ходится осваивать не только профессиональные 
знания и умения, но и адаптироваться к интен-
сивному, часто непривычному уровню физиче-
ских нагрузок в процессе обучения. Постоянное 
поддержание высокой работоспособности кур-
сантов на фоне физического и психического 
напряжения достигается за счет активной адап-
тации к серьезным нагрузкам. Процесс адапта-
ции к этим нагрузкам во многом определяет 
последующую профессиональную успешность, 
качество жизни и здоровье будущих выпускни-
ков.

Эффективность данной адаптации обуслов-
лена целым комплексом факторов, которые могут 
быть как внутренними (индивидуальными и лич-
ностными), так и внешними (организация учеб-
ного процесса, компетентность преподавателей).

Коллектив авторов (Л.А. Зеленина, В.Д. 
Паначева, И.С. Скаковца) выражают мнение, что 
благоприятные эффекты адаптации курсантов к 
физическим нагрузкам достигается за счет уме-
ренного дозирования нагрузок. Современные 
исследования доказывают, что при ошибках в 
планировании тренировочного процесса даже 

выраженная адаптация организма может сопро-
вождаться значительными изменениями, вплоть 
до функционального истощения критически важ-
ных систем [1].

По мнению Е.В. Кокшарова развитие физи-
ческой выносливости у курсантов вузов МЧС 
является базовой компетенцией, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, включая ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, тушение пожаров и спасение людей. 
Автор считает, что процесс адаптации не должен 
ограничиваться только физическим развитием, 
но обязательно должен включать и психофизио-
логические аспекты, обеспечивающие устойчи-
вость курсантов к стрессу, что критически важно 
для работы в экстремальных условиях. Поэтому в 
программу подготовки необходимо включать как 
физические, так и ментальные тренировки, а 
также техники управления стрессом, что будет 
способствовать формированию устойчивости 
курсантов к физическим и психологическим 
нагрузкам [2].

Е.В. Ищухина, Р.М. Шипилова, Д.Н. Шаля-
вина в своем исследовании отмечают, что успеш-
ная подготовка будущих спасателей предпола-
гает не только владение профессиональными 
умениями и психологическую устойчивость, но и 
высокий уровень физической готовности, в част-
ности выносливости, необходимой для осущест-
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вления профессиональной деятельности в усло-
виях экстремальных ситуаций. Для чего в вузах 
МЧС России особое внимание уделяется физиче-
ской подготовке, способствующей формирова-
нию физических качеств, позволяющих перено-
сить длительные и интенсивные нагрузки. При 
этом авторы выделяют важность комплексного 
подхода, который учитывает специфику профес-
сиональной деятельности и научные методы раз-
вития выносливости, для повышения уровня 
адаптации курсантов к выбранной профессии [3].

В исследовании Т.Е. Могилевской, Д.Р. Гаре-
ева рассматривается влияние физической куль-
туры и спорта на адаптационные возможности 
курсантов МЧС России в период стажировки. 
Авторы установили, что высокий уровень физи-
ческой подготовки способствует лучшей и более 
быстрой адаптации курсантов к новым условиям 
службы, снижению сердечно-сосудистых и пси-
хофизиологических нагрузок, а также улучшению 
координации и психомоторики. По мнению авто-
ров, наиболее благоприятное психофизическое 
состояние в начале стажировки характерно для 
курсантов, активно занимающихся спортом [4].

Процесс адаптации курсантов в образова-
тельных организациях МЧС России представляет 
собой многоуровневую систему, включающую 
психологическую, социальную и профессиональ-
ную составляющие. Одним из основных этапов 
является первичная адаптация к условиям несе-
ния службы, учебного процесса и быта. Поэтому 
с первых дней пребывания курсантов в образова-
тельных организациях проводится значительное 
количество информационных, организационных 

собраний, происходит знакомство курсантов со 
своими командирами, а также с преподаватель-
ским составом образовательного учреждения. 
Кроме того, особенности жизни курсантов обу-
словливаются высокой сложностью деятельно-
сти, что приводит к значительному напряжению 
адаптационных возможностей. Специфика 
заключается в совмещении учебы и службы, 
строгим контролем со стороны руководства, под-
чинением строгому распорядку дня и выполне-
нием большого количества служебных задач. Эти 
факторы формируют у курсантов психологиче-
скую нагрузку, уровень которой намного выше, 
чем у студентов гражданских вузов [5].

Формирование устойчивых межличностных 
отношений среди курсантов вузов МЧС России 
имеет особое значение и достигается за счет раз-
деления их на учебные группы, именно поэтому 
одним из важнейших аспектов создания успеш-
ного климата в коллективе является создание 
атмосферы доверия и взаимопомощи. На протя-
жении всего адаптационного периода активно 
работают психологи вуза и педагоги, проводя 
индивидуальные и групповые занятия, тем самым 
проводят мониторинг эмоционального состояния 
вновь прибывших курсантов. При необходимости 
оказывается индивидуальная поддержка, разра-
батываются и внедряются специальные про-
граммы, способствующие преодолению стресса 
и тревожности на начальной стадии обучения.

Факторы, определяющие эффективность 
адаптации курсантов МЧС России к повышен-
ному уровню физических нагрузок представлены 
на рис. 1.

Рис. 1 Факторы, определяющие эффективность адаптации курсантов МЧС России  
к повышенному уровню физических нагрузок

Значительное внимание уделяется влиянию 
физиологических факторов, таких как исходный 
уровень физической подготовленности. Наличие 
хорошо развитых морфофункциональных харак-
теристик, таких как сила, выносливость, ско-
рость, позволяет курсантам быстрее адаптиро-
ваться к возрастающим нагрузкам. 

Психологический уровень подготовки кур-
санта не менее важен, чем уровень его физиче-
ской подготовки. Высокая мотивация к обучению, 
личностный настрой на преодоление трудностей, 
коммуникативные качества значительно способ-
ствуют формированию устойчивости к физиче-
ским и эмоциональным стресс-факторам. Боль-
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шое значение имеет и наличие навыков саморе-
гуляции психоэмоционального состояния, а также 
способности к восстановлению.

Организация учебного процесса, наличие 
компетентных преподавателей, благоприятный 
климат в учебной группе, оказывают комплекс-
ное влияние на активность курсантов в период 
учебного процесса. Рациональное планирование 
цикла нагрузок, чередование интенсивных и вос-
становительных периодов, а также применение 
современных методов педагогического контроля 
значительно повышает вероятность успешной 
адаптации обучающихся.

Социально-психологический климат в кол-
лективе также играет существенную роль. Добро-
желательные взаимоотношения с однокурсни-
ками, ощущение поддержки и коллективной 
ответственности позволяют курсантам быстрее 
адаптироваться, эффективнее справляться с 
трудностями и сохранять высокую мотивацию. 
Так, Кузьмин А.В. в своей работе акцентирует 
внимание на доверительные отношения между 
преподавателями и курсантами, за счет чего кур-
сант ощущает должную поддержку и ориентиру-
ется в сложной для него ситуации. Только таким 
образом можно обеспечить успешную адаптацию 
курсантов к физическим нагрузкам и помочь им 
достичь наивысшего спортивного потенциала [6].

Подведя итоги отметим, что процесс адап-
тации курсантов образовательных учреждений 
МЧС России к интенсивным физическим нагруз-
кам — это сложное многокомпонентное явление, 
зависящее от комплекса биологических, психо-
логических, организационных и социальных фак-
торов. Наличие высокого уровня физической 
активности и условия образовательного про-
цесса в вузах МЧС России предъявляют особые 
требования к системе профессиональной подго-
товки курсантов. Эффективность адаптации к 
повышенному уровню физических нагрузок опре-
деляется целым рядом факторов, среди которых 
выделяются физиологические характеристики 
организма, индивидуально-психологические осо-
бенности, а также организация учебного про-
цесса. Важно отметить, что положительные 
результаты достигаются при комплексном под-
ходе, который объединяет в себя работу над 
физическими, психологическими и социальными 
аспектами развития личности курсанта.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статья посвящена анализу правового регулирования борьбы с коррупцией 
в России с историко-правовой точки зрения. Рассматривается эволюция антикоррупционно-
го законодательства от дореволюционного периода до современности, анализируются со-
временные правовые механизмы и их эффективность. Особое внимание уделяется междуна-
родному опыту и его применимости в российском контексте. В заключении подводятся итоги 
исследования и предлагаются направления для дальнейшего совершенствования антикор-
рупционного законодательства.

Ключевые слова: коррупция, правовое регулирование, антикоррупционное законода-
тельство, Россия, международный опыт, историко-правовой анализ.
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LEGAL REGULATION OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION: 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

Annotation. The article analyzes the legal regulation of anti-corruption efforts in Russia from a 
historical and legal perspective. It examines the evolution of anti-corruption legislation from the 
pre-revolutionary period to the present, analyzing current legal mechanisms and their effectiveness. 
Special attention is given to international experience and its applicability in the Russian context. The 
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conclusion summarizes the research findings and suggests directions for further improvement of 
anti-corruption legislation.

Key words: corruption, legal regulation, anti-corruption legislation, Russia, international expe-
rience, historical and legal analysis.

Коррупция представляет собой одну из 
наиболее значительных проблем, с кото-

рой сталкиваются современные государства, 
включая Россию. Она подрывает доверие к госу-
дарственным институтам, препятствует экономи-
ческому развитию и угрожает верховенству 
права. Историко-правовой анализ позволяет 
выявить эволюцию правовых механизмов борьбы 
с коррупцией и оценить их эффективность [1, с. 
112]. Коррупция как социально-правовое явле-
ние сопровождает человечество на протяжении 
всей истории. Её правовое регулирование меня-
лось в зависимости от эпохи, политического 
строя и уровня развития государства. Истори-
ко-правовой анализ позволяет выявить эволю-
цию антикоррупционных мер и их эффектив-
ность.

Существующая степень научной разрабо-
танности темы антикоррупционного законода-
тельства в России демонстрирует разнообразие 
подходов и мнений среди исследователей. Так, Т. 
В. Филоненко подчеркивает важность изучения 
международного опыта для понимания совре-
менных тенденций и оценки эффективности при-
нимаемых мер [5, с. 149]. В то же время, Т.А. 
Малыхина акцентирует внимание на истори-
ко-криминологических аспектах, связанных с 
развитием коррупции в России [3, с. 134]. 

Среди актуальных противоречий в данной 
области можно выделить несоответствие между 
законодательными мерами и их практическим 
применением, а также различия в подходах к 
борьбе с коррупцией на международном и нацио-
нальном уровнях. Конфликт интересов между 
различными ветвями власти также усложняет 
реализацию антикоррупционных инициатив. Про-
блема, решаемая в данной работе, заключается в 
необходимости разработки более эффективных 
правовых инструментов для борьбы с корруп-
цией в России. Это требует комплексного под-
хода, включающего как совершенствование 
законодательной базы, так и обеспечение ее 
практической реализации.

Методология исследования правового регу-
лирования борьбы с коррупцией в России тре-
бует комплексного подхода, учитывающего как 
исторические, так и современные аспекты. В 
рамках историко-правового анализа, важно 
акцентировать внимание на эволюции антикор-
рупционного законодательства, начиная с 
реформ Петра I. В частности, Петр I в 1716 году 
издал указ, запрещавший должностным лицам 

участвовать в подрядных операциях, что стало 
одним из первых шагов в борьбе с коррупцией [2, 
с. 180].

Современные подходы к изучению антикор-
рупционных мер, представленные Сидоровым и 
Смирновой, сосредоточены на оценке эффектив-
ности правовых механизмов, действующих в 
настоящее время. Эти исследователи анализи-
руют, как современные методы борьбы со взяточ-
никами фактически копируют меры, существо-
вавшие еще в XVIII веке, включая правоограниче-
ния для государственных служащих [2, с. 182].

Выбор методов исследования обусловлен 
необходимостью всестороннего понимания про-
блемы коррупции и поиска наиболее эффектив-
ных решений. Историко-правовой анализ позво-
ляет выявить эволюцию правовых механизмов и 
оценить их эффективность, что подтверждается 
в работах Малыхиной [3, с. 134]. В то же время, 
изучение международного опыта, как отмечает 
Филоненко, помогает лучше разобраться в совре-
менных тенденциях и найти наиболее подходя-
щие меры для конкретных условий [5, с. 149]. 
Таким образом, методология исследования вклю-
чает в себя как исторический анализ, так и изуче-
ние современных правовых механизмов, что 
позволяет получить целостное представление о 
проблеме и предложить эффективные пути ее 
решения.

Историческое развитие антикоррупцион-
ного законодательства в России представляет 
собой сложный и многогранный процесс, кото-
рый начался задолго до современности. В доре-
волюционный период, особенно в эпоху правле-
ния Петра I, были предприняты значительные 
усилия по борьбе с коррупцией. Петр I, стремясь 
укрепить государственную власть и повысить 
эффективность управления, издал указ в 1716 
году, запрещавший должностным лицам участво-
вать в подрядных операциях, что фактически 
исключало их участие в коммерческих структу-
рах [2, с. 180]. Это стало одним из первых шагов к 
формированию правовой базы для противодей-
ствия коррупции.

В последующие годы, особенно в период 
правления Николая I, антикоррупционные меры 
продолжали развиваться. Николай I также уделял 
внимание борьбе с коррупцией, что подтвержда-
ется его реформами, направленными на усиление 
контроля за деятельностью чиновников. Эти 
исторические примеры показывают, что борьба с 
коррупцией всегда была актуальной задачей для 
российского государства.
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Современные подходы к антикоррупцион-
ному законодательству в России во многом опи-
раются на исторический опыт. Как отмечает Т.В. 
Филоненко, изучение опыта разных стран позво-
ляет лучше разобраться в современных тенден-
циях развития законодательства, обеспечиваю-
щего борьбу с коррупцией, и оценить эффектив-
ность принимаемых мер [5, с. 149]. Это подчерки-
вает важность историко-правового анализа для 
понимания эволюции правовых механизмов и их 
адаптации к современным условиям. Таким обра-
зом, историческое развитие антикоррупционного 
законодательства в России демонстрирует, что 
борьба с коррупцией требует постоянного совер-
шенствования правовых норм и их адаптации к 
изменяющимся условиям. Это позволяет не 
только сохранить историческую преемствен-
ность, но и обеспечить эффективность совре-
менных антикоррупционных мер.

Современные правовые механизмы борьбы 
с коррупцией в России представляют собой 
сложную систему, включающую в себя различ-
ные инструменты и институты, направленные на 
предотвращение и пресечение коррупционных 
проявлений. Одним из ключевых элементов этой 
системы является законодательство, которое 
постоянно совершенствуется с учетом междуна-
родного опыта и национальных особенностей. 
Как отмечает Т. А. Малыхина, «проблема, решае-
мая в данной работе, заключается в необходимо-
сти разработки более эффективных правовых 
инструментов для борьбы с коррупцией в Рос-
сии» [3, с. 134].

Важным аспектом является создание специ-
ализированных органов, таких как Национальный 
антикоррупционный комитет, который координи-
рует усилия различных государственных струк-
тур в борьбе с коррупцией. Однако, несмотря на 
наличие таких институтов, эффективность их 
работы часто подвергается критике из-за недо-
статочной прозрачности и подотчетности. 

Кроме того, современное антикоррупцион-
ное законодательство включает в себя меры по 
защите информаторов, что способствует выявле-
нию коррупционных схем. Однако, как указывает 
С. В. Шевелева, «современные методы борьбы со 
взяточниками фактически копируют те меры воз-
действия, которые существовали еще в ХVIII в.» 
[2, с. 182], что свидетельствует о необходимости 
инновационного подхода в разработке новых 
инструментов.

Таким образом, для повышения эффектив-
ности антикоррупционных мер в России необхо-
димо не только совершенствовать законодатель-
ную базу, но и обеспечивать ее практическую 
реализацию, что требует комплексного подхода и 
активного взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон.

Международный опыт в борьбе с корруп-
цией предоставляет ценные уроки для России, 
стремящейся улучшить свои антикоррупционные 
механизмы. Одним из наиболее успешных приме-
ров является Сингапур, который продемонстри-
ровал значительные успехи в снижении уровня 
коррупции. Как отмечает Т. В. Филоненко, «Син-
гапур ратифицировал Конвенцию ООН против 
коррупции 2003 г. в ноябре 2009 г., а также явля-
ется членом ФАТФ и АГТ с 1992 г. и 1997 г. соот-
ветственно» [5, с. 149]. Это подчеркивает важ-
ность международного сотрудничества и приня-
тия глобальных стандартов в борьбе с корруп-
цией.

Важным элементом сингапурской модели 
является создание специализированного незави-
симого органа, Бюро по расследованию корруп-
ционной деятельности, который обладает широ-
кими полномочиями и независимостью. Этот под-
ход может быть адаптирован в российском кон-
тексте, учитывая необходимость усиления 
независимости и эффективности антикоррупци-
онных органов.

В числе древнейших исторических источни-
ков коррупции в древних обществах (Вавилон, 
Египет, Китай) следует назвать Законы Хамму-
рапи (XVIII в. до н.э.), которые предусматривали 
наказание за взяточничество среди судей. В 
Китае (историческая эпоха Цинь и Хань) суще-
ствовала смертная казнь за коррупцию и система 
inspections (цензорат). В Афинах существовали 
законы против мздоимства, а в Риме – Lex Julia de 
repetundis (I в. до н.э.), каравший вымогательство 
провинциальных чиновников. Средневековье и 
раннее Новое время характеризуются тем, что в 
Европе, например, коррупция была широко рас-
пространена в церковной и светской сферах. В 
священной Римской Империи были исторические 
попытки регулирования коррупции через импер-
ские законы. В России в числе значимых истори-
ческих источников следует особо выделить Рус-
скую Правду XI в. (штрафы за судебные злоупо-
требления), Соборное Уложение 1649 г. (наказа-
ния за лихоимство (взяточничество).

Кроме того, международный опыт показы-
вает, что успешная борьба с коррупцией требует 
не только жестких законодательных мер, но и 
активного вовлечения гражданского общества. 
Прозрачность и подотчетность государственных 
институтов, а также защита информаторов 
играют ключевую роль в выявлении и пресечении 
коррупционных схем. В этом контексте Россия 
может извлечь уроки из опыта стран, где граж-
данское общество активно участвует в антикор-
рупционных инициативах. Таким образом, инте-
грация международного опыта в российскую 
правовую систему может способствовать созда-
нию более эффективных механизмов борьбы с 
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коррупцией, что требует комплексного подхода и 
адаптации успешных практик к национальным 
условиям.

Исследование историко-правового аспекта 
борьбы с коррупцией в России, проведенное в 
данной статье, подчеркивает значимость истори-
ческого опыта для формирования современных 
правовых механизмов. Авторы, такие как Т. В. 
Филоненко и Т. А. Малыхина, внесли значитель-
ный вклад в анализ эволюции антикоррупцион-
ного законодательства, акцентируя внимание на 
необходимости адаптации международного 
опыта к российским условиям. 

Полученные результаты демонстрируют, что 
историческое развитие антикоррупционных мер 
в России, начиная с эпохи Петра I, оказывает зна-
чительное влияние на современные подходы к 
борьбе с коррупцией. Это подчеркивает важ-
ность историко-правового анализа для понима-
ния текущих тенденций и разработки более 
эффективных правовых инструментов. 

Значимость полученных результатов заклю-
чается в их потенциале для дальнейшего совер-
шенствования антикоррупционного законода-
тельства. В частности, интеграция международ-
ного опыта, как это было продемонстрировано на 
примере Сингапура, может способствовать соз-
данию более эффективных механизмов борьбы с 
коррупцией в России. 

Будущие исследования могут быть направ-
лены на изучение влияния цифровых технологий 
на борьбу с коррупцией, а также на разработку 
новых правовых инструментов, учитывающих 
современные вызовы и угрозы. Важным аспек-
том является также изучение роли гражданского 
общества в антикоррупционных инициативах, что 
может способствовать повышению прозрачности 
и подотчетности государственных институтов.

Исторически борьба с коррупцией эволю-
ционировала от карательных мер к комплексному 
регулированию. Однако эффективность зависит 
не только от законов, но и от правоприменитель-
ной практики, политической воли и обществен-
ного контроля.
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прав гражданина в условиях цифровизации налогового администрирования. Исследуются со-
временные подходы к обеспечению прав налогоплательщика, а также проблемы, возникаю-
щие в связи с переходом на цифровые формы взаимодействия с налоговыми органами. 
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Annotation. The article explores the mechanisms for implementing and protecting the tax 
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Современный этап развития налоговой 
системы России характеризуется интен-

сивным внедрением цифровых технологий в 
сферу налогового администрирования. В этих 

условиях особое значение приобретает вопрос 
обеспечения реализации и эффективной защиты 
налоговых прав гражданина, который выступает 
в роли основного субъекта налоговых правоотно-
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шений. Реализация налоговых прав предполагает 
не только их формальное закрепление в законо-
дательстве, но и создание механизмов, позволя-
ющих гражданину пользоваться этими правами 
на практике без излишних барьеров.

Цифровая трансформация налоговых орга-
нов, с одной стороны, способствует ускорению и 
упрощению процедур — от подачи декларации до 
получения налогового вычета. С другой стороны, 
она создаёт новые вызовы: гражданин вынужден 
адаптироваться к цифровым интерфейсам, само-
стоятельно интерпретировать правовые послед-
ствия электронных уведомлений и обеспечивать 
точность информации, передаваемой через 
онлайн-платформы.

Важным элементом реализации прав явля-
ется доступ к информации. Законодательство 
Российской Федерации гарантирует право нало-
гоплательщика на получение полной, достовер-
ной и своевременной информации [6, с. 116]. 
Однако на практике многие граждане сталкива-
ются с трудностями при навигации по цифровым 
сервисам ФНС, а также с отсутствием персона-
лизированных разъяснений по вопросам налого-
обложения. Это свидетельствует о необходимо-
сти развивать интерактивные правовые справоч-
ные системы и институционализировать налого-
вое консультирование.

Защита налоговых прав в цифровой среде 
требует модернизации традиционных правовых 
институтов. Одним из ключевых направлений 
становится обеспечение досудебной защиты — 
рассмотрение жалоб, поданных через электрон-
ные каналы, должно осуществляться в разумные 
сроки, с обязательным правом гражданина на 
получение мотивированного ответа. При этом 
особенно важно обеспечить процессуальную 
прозрачность цифрового рассмотрения жалоб.

Следует также отметить важность судебной 
защиты прав налогоплательщика в контексте 
цифровых доказательств. Электронные уведом-
ления, документы, подтверждения подлинности 
подписей — всё это требует специальной регла-
ментации и процессуальных гарантий. Проблема 
цифрового неравенства — когда гражданин не 
обладает достаточными знаниями или техниче-
скими средствами — может существенно ограни-
чивать доступ к судебной защите, что делает 
необходимым государственную поддержку таких 
категорий налогоплательщиков.

На законодательном уровне следует закре-
пить право гражданина на юридическую помощь 
при осуществлении налогового взаимодействия в 
цифровой форме [4]. Это может выражаться в 
создании системы налоговых омбудсменов, обе-
спечивающих защиту интересов физических лиц, 
а также в развитии механизмов онлайн-консуль-
тирования с правовым эффектом.

Дополнительно стоит отметить, что цифро-
вая трансформация налоговой сферы должна 
сопровождаться активным вовлечением граж-
данского общества в процессы нормотворчества. 
Разработка новых стандартов цифрового налого-
вого взаимодействия должна учитывать мнение 
представителей некоммерческих организаций, 
научного сообщества и объединений налогопла-
тельщиков. Общественные обсуждения, эксперт-
ные сессии и открытые консультации позволят 
выявить реальные потребности и проблемы 
граждан при работе с цифровыми платформами 
налоговых органов.

Кроме того, в целях повышения прозрачно-
сти работы налоговых органов необходимо вне-
дрение практики регулярной цифровой отчётно-
сти перед обществом. Такие отчёты могут вклю-
чать данные о количестве и характере обращений 
граждан, результатах рассмотрения жалоб, ста-
тистике возвратов и начислений, сбоях в работе 
систем и принятых мерах по устранению техниче-
ских ошибок. Это обеспечит общественный кон-
троль и стимулирует налоговые органы к более 
открытому и ответственному поведению.

Также важно развивать правовую грамот-
ность налогоплательщиков не только через обра-
зовательные ресурсы, но и посредством систем 
автоматического консультирования. Искусствен-
ный интеллект, интегрированный в сервисы ФНС, 
способен предоставлять персонализированные 
юридически выверенные ответы на типовые 
запросы граждан. Это разгрузит специалистов и 
сократит количество ошибок, связанных с непо-
ниманием налогового законодательства.

В долгосрочной перспективе необходима 
конституционализация права гражданина на 
цифровую налоговую справедливость, закрепле-
ние этого принципа в Основном законе как 
гаранта баланса между интересами государства 
и налогоплательщика [3, с. 302]. Такое закрепле-
ние не только усилит правовой статус гражда-
нина, но и станет сигналом о приоритетности 
прав человека в системе финансово-правового 
регулирования.

Таким образом, защита налоговых прав 
гражданина в условиях цифровой трансформа-
ции требует системного подхода: от законода-
тельного закрепления новых прав и обязанностей 
до формирования устойчивой цифровой инфра-
структуры правового сопровождения. При этом 
особое внимание должно быть уделено социаль-
ным гарантиям и предотвращению цифровой 
дискриминации. Лишь при соблюдении этих усло-
вий цифровая налоговая система сможет эффек-
тивно выполнять свои задачи, не ущемляя при 
этом фундаментальные права налогоплательщи-
ков.
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«Это есть самый живой город, где день и 
ночь в великом порядке все беспрерывно дви-
жется», - так описывал свои впечатления о г. Ека-
теринбурге в 1804 г. Аникита Сергеевич Ярцов – 
один из известных деятелей горнозаводской про-
мышленности Российской империи второй поло-
вины XVIII-начала XIX вв., директор Петербургского 
горного училища, действительный статский 
советник и ученый [1, с. 4].

В настоящее время среди различных кате-
горий отечественных и зарубежных исследовате-

лей наблюдается растущий интерес к изучению 
истории трансформации городских пространств 
Российского государства в XIX–XX вв. В том числе 
это относится и к истории г. Екатеринбурга [2, с. 
23]. 

При изучении дореволюционных карт г. Ека-
теринбурга помимо прочих городских объектов 
становится заметным большое количество раз-
личных площадей, которые на сегодняшний день 
или исчезли совсем или кардинальным образом 
изменились, поменяв свое наименование, а вме-
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сте с ним утратив и свои первоначальные функ-
ции. Так, к началу ХХ в. в г. Екатеринбурге насчи-
тывалось 18 площадей с собственными именами 
и 12 площадных пространств без какого-либо 
названия. Через сто лет из всего этого многооб-
разия здесь осталось лишь 7 площадей с изме-
ненными первоначальными наименованиями, а 
остальные 11 были ликвидированы в силу самых 
различных причин и обстоятельств. 

В XIX–XX вв. большая часть площадного 
пространства в г. Екатеринбурге по своему функ-
циональному предназначению являлась местом 
торговли и организации  проведения досуга и 
развлечений горожан [3, с. 3]. Так, в районе 
современного многофункционального стадиона 
«Юность» (ул. Куйбышева, 32 А, Ленинский район) 
располагалась Щепная площадь, где раньше 
велась активная торговля товарами из щепы и 
дерева. Ночлежная (Симеоновская) площадь 
находилась на месте современной Площади Обо-
роны (Октябрьский район, микрорайон «Парко-
вый»). На месте современного бизнес-центра 
«Высоцкий» (ул. Малышева, 51) и транспортного 
кольца у Центральной гостиницы раньше распо-
лагалась Соляная площадь, где находились 
склады, и шла активная торговля солью. На месте 
бывшей Коковинской площади в советское время 
был открыт Центральный городской рынок, а в 
данный момент здесь построены многоэтажные 
дома. Лузинская или Мельковская площадь нахо-
дилась в районе современной станции метропо-
литена «Динамо» (Центральный район); Торговая 
площадь  располагалась на территории нынеш-
него торгово-развлекательного центра «Пассаж» 
(ул. Вайнера, 9) и Банковского переулка. Бывшая 
Цыганская площадь находилась в квартале 
современных улиц Фрунзе – Степана Разина – 
Отто Шмидта – Чапаева; Конная или Сенная пло-
щадь - на месте современного парка имени Пав-
лика Морозова (улица Народной Воли, 16 а, 
Октябрьский район). Расторгуевская площадь 
или Нижняя яма были расположены на месте 
нынешнего входа в ЦПКиО и трамвайного кольца 
перед ним; Малаховская площадь - в границе 
улиц Малышева (Покровский проспект) - Бажова 
(Обсерваторская) – Энгельса (Малаховская) и 
Сони Морозовой; Дровяная площадь (позже пло-
щадь Парижской коммуны) на проспекте Ленина; 
Хлебный рынок или Хлебная площадь на месте 
нынешнего Дендропарка (улица 8 Марта, 37а, 
Ленинский район).

Ряд городских площадей в досоветский 
период имели еще и религиозное значение, так 
как на их территории размещались не только 
православные храмы, но и  культовые сооруже-
ния других конфессий. К примеру, на Вознесен-
ской площади находилась церковь Во Имя Воз-
несения Господня (каменный храм был пере-

строен на рубеже ХХ в.). Старейшая в городе 
Церковная (Екатерининская) площадь появилась 
еще в ХVIII в. с закладкой собора Во Имя Святой 
Екатерины. На Кафедральной площади стоял 
Богоявленский храм. На Мельковской (Лузин-
ской) площади в 1895 г. освятили Александро-Не-
вскую церковь, при которой открылись церков-
но-приходская школа и Дом трудолюбия [4, с. 4].

Естественно, что исторический центр 
города менялся в соответствие с каждой новой 
эпохой. Он буквально «перекраивался» по-но-
вому: актуальный архитектурный облик получали 
новые кварталы, улицы спрямлялись и расширя-
лись, «расчерчивались» трамвайными линиями, а 
старые площади или застраивались или превра-
щались в парки. Новые же площади нередко раз-
бивались на месте исчезавших культовых соору-
жений. [5, с. 11].

У каждой екатеринбургской площади суще-
ствует своя история. Есть она и у Хлебной пло-
щади, исчезновение которой в свое время в 
определенной степени ознаменовало топографи-
ческое окончание эпохи прежнего купеческого 
Екатеринбурга [6].

Одной из самых длинных улиц старого Ека-
теринбурга во второй половине XIX в. была Уктус-
ская улица (ныне 8 Марта). Беря свое начало у 
городского пруда, она пересекала Кафедраль-
ную и Хлебную площади, речки Акулинку и Мона-
стырку, проходила мимо Щепной и заканчива-
лась на 4-й Загородной улице (в настоящее время 
ул. Щорса), которая тогда еще только застраива-
лась. По своему назначению она считалась ули-
цей коммерческой, т.к. на ней (особенно в районе 
Хлебной площади) располагались конторы и 
склады, над которыми имелись вывески с фами-
лиями местных купцов и заводчиков [7, с. 30]. 

Трудно представить, что на месте Дендро-
логического парка на улице 8 марта до 1933 г. 
также было оживленное торговое место - Хлеб-
ный рынок или другое его название - Хлебная 
площадь. На плане города 1804 г. этот участок 
был застроен, но позже располагавшиеся там 
жилые дома сильно повредил большой пожар. 
После него сгоревшие строения снесли, а на их 
месте в 1825 г. был открыт Хлебный рынок. 
Однако на плане города он был официально обо-
значен как рыночная площадь лишь в 1829 г.

Екатеринбург в начале 1870-х гг. был уже 
крупным торгово-промышленным пунктом с чис-
лом жителей более 30 тыс. человек, однако его 
благоустройство находилось в то время еще на 
достаточно низком уровне [9, с. 338]. Изначально 
Хлебная площадь располагалась в пределах 
современных улиц 8 марта, Радищева и Куйбы-
шева. Некогда через Хлебный рынок протекала 
впадавшая в р. Исеть быстрая речка Акулинка.  
Она длительное время доставляла горожанам 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

345

немало хлопот, т.к. когда она весной выходила из 
берегов, то заливала всю округу. Составитель 
справочника - путеводителя «Весь Екатеринбург» 
В. А. Весновский в 1903 г. со ссылками на рас-
сказы старожилов приводил такое описание 
этого места: «Хлебный рынок, особенно весною, 
представлял целое море грязи, и перебраться 
через него считалось чуть ли не рискованным 
предприятием» [8, с. 13]. Находчивые извозчики 
за небольшую плату перевозили желающих с 
одной стороны улицы на другую. 

В 1887 г. на Хлебной площади было зареги-
стрировано 55 торговых мест, владельцы кото-
рых в большинстве своем  происходили из кре-
стьян и мещан. По данным справочника «Екате-
ринбург за 1889 г.»  здесь было 16 хлебных лаба-
зов и лавок. В то время значительно оживила 
торговлю хлебом и открывшаяся в 1878 г. Ураль-
ская горнозаводская железная дорога. 

Екатеринбург постепенно становился цен-
тром торгового обмена между промышленными и 
сельскохозяйственными районами среднего 
Урала. Хлебная площадь была своеобразным 
зеркалом экономики старого Екатеринбурга 
начиная с 30—40-х годов XIX в. до революции 
1917 г.

В XIX в. жители г. Екатеринбурга потребляли 
в пищу множество мучных изделий: хлеб, пироги 
с различными начинками, печенье, хворост, 
колобки, шаньги, блины. В то время наличие муки 
для кулинарных изделий считалось обязатель-
ным в каждом доме. В конце XIX в.  пуд муки пер-
вого сорта в г. Екатеринбурге стоил 1 руб. 20 коп. 
[10]. К 1887 г. Хлебная площадь стала самой боль-
шим по территории торговым пространством в 
городе. Там размещались небольшие бакалейные 
лавки и сенные балаганы, фруктовые, мясные и 
прочие «обжорные ряды». К концу XIX в. на Хлеб-
ном рынке продавали различные продукты и 
товары: фрукты, мясо, сено, мелкую бакалею, 
железо и изделия из него. По воскресеньям здесь 
работал птичий и голубиный рынки. Известный 
уральский писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк так 
описывал Обжорный ряд: «Никакой русский 
город, как известно, без обжорного ряда суще-
ствовать не может, а в Екатеринбурге он осо-
бенно бойко торговал, потому что в бойкий город 
съезжалось много крестьян из соседних дере-
вень, да к этому еще нужно прибавить обозную 
ямщину. От хлебного рынка до обжорного ряда 
было рукой подать - перейти одну небольшую 
улицу. Он помещался под громадным деревян-
ным навесом, из-под которого еще издали можно 
было расслышать отчаянные вопли торговок, 
зазывавших покупателей на все лады, а главное, 
неистово ругавшихся между собой. Под навесом 
расставлены были длинные деревянные столы, 

не отличавшиеся особенной чистотой. Прямо на 
этих столах совершалось и приготовление куша-
нья, и его продажа, и потребление. Тут же торго-
вали ржаным хлебом, сайками и калачами, ква-
сом и сбитнем» [11, с. 55].

В то же время характерным явлением для 
мест с большим скоплением народа была пре-
ступность. Газета «Уральская жизнь» в 1902 г. 
писала тогда, что «хлеботорговцы недовольны: 
«Шпана одолела», «четвертое сословие» отрав-
ляет им жизнь. Босяки продолжают оперировать 
на Хлебной площади и не изъявляют желание 
переселиться в другие палестины. Привыкнув 
никого и никогда не стесняться, босяки напол-
няют воздух отменными ругательствами и жен-
щинам приходится обходить злополучную пло-
щадь» [12]. 

Причем, такая же тенденция продолжилась 
и в советское время. Как отмечала газета «Ураль-
ский рабочий» в номере за 10 февраля 1925 г.: 
«За последнее время на Свердловском Хлебном 
рынке развелось столько воров, что от них нет 
житья не только крестьянам, но и жильцам, про-
живающим около рынка. Главная «штаб-квар-
тира» карманников – это бывшие гарнизонные 
бани на берегу Исети. Большинство воришек - 
подростки лет 15-16 , есть и взрослые - руково-
дители малолеток. Воры настолько обнаглели, 
что воруют из- под носа» [13].

Родившийся в г. Сысерть уральский писа-
тель Павел Петрович Бажов в 1889 г. первый раз 
познакомился с г. Екатеринбургом, куда отец при-
вез его для определения в духовное училище. 
Впоследствии эти воспоминания Бажов исполь-
зовал в очерке «Наш город», вошедшем в сбор-
ник «Свердловск» (1946 г.), где он  упоминал и  
Хлебную площадь: «В первый же день после уро-
ков я сбегал на Конную площадь, но она в эти 
часы была пустынна. На пространстве свыше 
двадцати десятин оказалась лишь маленькая 
группа людей у возовых весов, где торговали 
сеном. Около выходивших на эту площадь воин-
ских казарм тоже народу не было: ученье уже 
кончилось. Хлебный рынок с его постоянной 
сутолокой и шумными обжорными рядами был 
куда интереснее, но здесь задерживаться было 
небезопасно. Училищное начальство не разде-
ляло мнения о «свободном» воспитании и в пер-
вый же день учебы усиленно внушало приходя-
щим, что «бесцельное шатание по городу, а осо-
бенно по Толкучему и Хлебному рынкам, будет 
строго наказываться. Была и другая опасность: 
на Хлебном легче всего было сбежаться с «город-
чиками», с которыми «духовники» находились в 
состоянии постоянной войны [14, с. 115].

Кроме торговли на Хлебной площади можно 
было найти полноценные развлечения на любой 
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вкус: сюда приезжали передвижные театры, цир-
ковые балаганы, паноптикумы и кунсткамеры, 
проводили показательные порки кнутом воров и 
мошенников. 

В советский период 13 июля 1930 г. на Хлеб-
ной площади открыли летний цирк-шапито. 
«Билеты раскуплены на много дней вперед. У 
касс сотни и тысячи «жаждущих». Интерес к 
цирку огромный. И этот интерес понятен и вполне 
объясним. Цирк в своем настоящем виде, очи-
щенный от всего наносного, рассчитанного на 
сомнительные вкусы мелкого буржуа – от деше-
вой красивости, от ненужных смертных номеров, 
цирк, основанный на пропаганде физкультуры, 
силы, ловкости человека, – нужен и понятен мас-
сам рабочих зрителей. Именно таков советский 
цирк, дающий зрителю боевую зарядку, вызыва-
ющий взрывы веселого смеха, вселяющий уве-
ренность в силу и смелость человека», - писала 
тогда  газета «На смену!» [15].

В 1881 г. на площади была заложена Алек-
сандро-Невская часовня, построенная в честь 
20-летия отмены крепостного права, став под-
линным украшением этой части города. Кре-
стьяне, приезжавшие на Хлебный рынок, в пер-
вую очередь шли в часовню — помолиться перед 
иконами и опустить три копейки в кружку на 
подаяние: средства эти шли на содержание 
сиротского приюта и богадельни. В советское же 
время в часовне складировали лопаты и метлы. В 
1995 г. она была восстановлена и передана 
Ново-Тихвинскому женскому монастырю. 

До революции 1917  г. на Хлебной площади 
также располагались деревянные гарнизонные 
бани. После Гражданской войны их отремонтиро-
вали и открыли в марте 1920 г. как «Городские 
коммунальные бани для гражданского населе-
ния». В силу специфической эксплуатации их 
приходилось постоянно ремонтировать и перео-
борудовать. Но, впоследствии в июне 1925 г. 
здесь было решено построить новый каменный 
корпус пропускной способностью в 400 человек, 
в процессе увеличенной до 1600. Место выбрали 
неподалеку от Хлебной площади – на углу Сибир-
ского проспекта (Куйбышева) и ул. Р. Люксембург.

Хлебная площадь перестала существовать 
лишь в 1932 г., уступив место метеоплощадке и 
Саду пионеров, где ученики городских школ 
могли проводить занятия по биологии. На терри-
тории сада располагались домики с учебными 
классами и теплицами, где сажали и выращивали 
различные растения, в том числе плодовые дере-
вья. Спустя некоторое время этот объект был 
переименован в Сад юного мичуринца.

В 1945 г. по решению городских властей 
было решено реорганизовать эту территорию в 
Дендрологический парк-выставку, которая суще-
ствует и по настоящее время. Напротив же Ден-

дропарка 29 августа 1972 г. был построен первый 
на Урале магазин универсального самообслужи-
вания - прообраз будущего гигантского ТЦ «Грин-
вич».

В последнее время активно идут процессы 
изучения истории повседневной жизни горожан. 
Осознание научным сообществом необходимо-
сти изучения процессов прошлого с микроисто-
рической точки зрения делает повседневную 
историю одним из интересных и востребованных 
направлений в современном историческом зна-
нии [16, с. 88]. В рамках развития современной 
туристической деятельности это приобретает 
важное значение и с познавательной точки зре-
ния, и с целью сохранения исторической памяти.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА, 
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА

Аннотация. Целью исследования выбрано влияние современных информационных и 
цифровых технологий для предупреждения повторных преступлений осужденных молодеж-
ного возраста, отбывающих наказания без изоляции от общества и мер уголовно-правового 
характера. Правовое поведение выбранной категории лиц может быть, как правомерным, так 
и противоправным. Для достижения указанной цели использовались основы диалектики, все-
сторонности, методы логического познания (общеправовые и частноправовые): анализ, син-
тез, дедукция, индукция, сравнение, аналогия, обобщение. Авторами рассматриваются моти-
вы противоправного поведения, приводятся примеры из практической деятельности уголов-
но-исполнительных инспекций, исправительных центров (участков, функционирующих как 
исправительные центры). На основе действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, ведомственных документов Федеральной службы исполнения наказаний, офици-
альных сведений Министерства внутренних дел Российской Федерации, общероссийской 
статистики, позиций и взглядов официальных лиц нашего государства, авторы исследования 
обоснуют актуальность заявленной проблемы исследования, излагают ее сущность, проводят 
анализ информационного пространства и его влияния на повторную преступность осужден-
ных к альтернативным видам наказаний. Отдельное внимание авторов обращается на осу-
жденных с серьезными социальными проблемами (с асоциальными установками, антисоци-
альным поведением, имеющие алкогольные, наркотические пристрастия либо употребляю-
щие психотропные вещества, либо имеющие психические отклонения, в том числе врожден-
ные) и тех лиц, которые отбывали альтернативные виды уголовных наказаний и в связи с 
принятием участия в специальной военной операции были освобождены от наказания. Для 
улучшения криминогенной обстановки в нашей стране, укрепления национальной безопасно-
сти, в том числе в сфере киберпространства, уголовно-исполнительной системе в рамках 
цифровой трансформации ведомства, необходимо уделить внимание не только развитию ин-
формационного пространства самого ведомства и функционированию персонала, но прове-
сти оценку влияния цифровой среды на исправление осужденных, организовать мероприятия 
для лиц, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции или отбывающих наказания 
в виде принудительных работ в исправительных центрах. Авторы приходят к умозаключению 
о том, что в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации целесо-
образно проводить мероприятия, направленные на правовое воспитание осужденных, разви-
тие патриотизма, укрепление духовно-нравственных качеств личности, использованию ин-
формационного пространства для формирования законопослушного образа жизни, кибер-
культуры и предупреждения совершения повторных преступлений.
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THE USE OF MODERN INFORMATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES 
TO PREVENT REPEAT CRIMES OF YOUTH CONVICTS SERVING 

SENTENCES WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY

Annotation. The purpose of the study is the influence of modern information and digital tech-
nologies for the prevention of repeat crimes of convicted youth serving sentences without isolation 
from society and measures of a criminal-legal nature. The legal behavior of the selected category of 
persons can be both lawful and illegal. To achieve this goal, the foundations of dialectics, compre-
hensiveness, and methods of logical cognition (general and private law) were used: analysis, synthe-
sis, deduction, induction, comparison, analogy, generalization. The authors consider the motives of 
illegal behavior, provide examples from the practical activities of penal enforcement inspections, 
correctional centers (areas functioning as correctional centers). Based on the current regulatory le-
gal acts of the Russian Federation, departmental documents of the Federal Penitentiary Service, 
official information from the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, all-Russian statis-
tics, positions and views of officials of our state, the authors of the study justify the relevance of the 
stated research problem, outline its essence, analyze the information space and its impact on the 
repeat criminality of those sentenced to alternative types of punishments. The authors pay special 
attention to convicts with serious social problems (with antisocial attitudes, antisocial behavior, hav-
ing alcohol, drug addictions or using psychotropic substances, or having mental disorders, including 
congenital ones) and those who served alternative types of criminal sentences and were released in 
connection with taking part in a special military operation. from punishment. In order to improve the 
criminal situation in our country, strengthen national security, including in the field of cyberspace, 
and the penal enforcement system as part of the digital transformation of the department, it is nec-
essary to pay attention not only to the development of the information space of the department itself 
and the functioning of staff, but also to assess the impact of the digital environment on the correc-
tion of convicts, organize events for those who are registration of the penal enforcement Inspector-
ate or those serving sentences in the form of forced labor in correctional centers. The authors con-
clude that it is advisable to carry out activities in institutions of the penal enforcement system of the 
Russian Federation aimed at the legal education of convicts, the development of patriotism, the 
strengthening of spiritual and moral qualities of the individual, the use of information space for the 
formation of a law-abiding lifestyle, cyberculture and the prevention of repeated crimes.

Key words: legal behavior, information technologies, digital technologies, cyberspace, IT 
technologies, convicts, repeated crimes, penal enforcement system, Federal Penitentiary Service of 
Russia.

Введение. Серьезную проблему для уго-
ловно-исполнительной системы и всего Россий-
ского государства представляют не сами кибер-

технологии и информационные ресурсы, а их 
использование в противоправной и противоза-
конной деятельности гражданами, в том числе 
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лицами, которые уже совершили преступления и 
с высокой долей вероятностью могут их повто-
рить либо совершить новые противоправные 
деяния.

Если мотивами совершения повторных пре-
ступлений в местах лишения свободы часто 
выступают борьба за лидерство, месть, личная 
неприязнь, внезапно возникшая ссора, хулиган-
ские побуждения, конфликт с администрацией 
исправительного учреждения, желание переве-
стись в другую колонию, то мотивами осужден-
ных к наказаниям, отбывающим наказания без 
изоляции от общества, – корыстные побуждения, 
наличие долгов, уклонение от отбывания наказа-
ния, желание нарушить возложенные судом 
запреты и ограничения (запрет определенных 
действий) [1, с. 162]. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста, 
которую исполняют уголовно-исполнительные 
инспекции, тоже может вызывать неприязнь у 
подозреваемых и обвиняемых, как и любое огра-
ничение в передвижении в пространстве, и побу-
ждать желание нарушить установленные границы 
местонахождения или даже повредить оборудо-
вание (электронный браслет) для того, чтобы 
скрыться с места жительства. Часто такие лица, 
нарушив границы своего пребывания и испортив 
оборудование для системы электронного мони-
торинга подконтрольных лиц, совершают повтор-
ные преступления до того, когда будут задер-
жаны сотрудниками правоохранительных орга-
нов.

Запрет на использование средств мобиль-
ной связи и информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (п. 6 ст. 105.1 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ) особенно сказыва-
ется на поведенческих привычках и образе жизни 
осужденных, так как в условиях развития инфор-
мационных технологий и киберпространства этот 
запрет может быть психологически наиболее 
трудным, чем связанный с нахождением по месту 
жительства или с посещением определенных 
общественных мест, мероприятий [2, с. 157].

Современные реалии цифрового простран-
ства, их влияние на психику человека, поведенче-
ские установки и правовое поведение обусловили 
выбор темы исследования. В качестве объекта 
исследования выступили осужденные молодеж-
ного возраста, отбывающие наказания без изоля-
ции от общества, так как они по мнению авторов 
представляют наибольший интерес в связи с 
наличием больших возможностей к использова-
нию кибертехнологий, чем лица, отбывающие 
наказания в местах лишения свободы или содер-
жащиеся под стражей в следственных изолято-
рах.

Методы и принципы исследования. Мето-
дологическую основу исследования влияния 

кибертехнологий и цифрового пространства на 
осужденных молодежного возраста, отбывающих 
наказания без изоляции от общества, составили 
основы диалектики, всесторонности, методы 
логического познания (общеправовые и частно-
правовые): анализ, синтез, дедукция, индукция, 
сравнение, аналогия, обобщение.

Основные результаты. Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года пред-
усмотрены мероприятия, направленные на улуч-
шение криминогенной обстановки в исправитель-
ных учреждениях, а также снижение повторной 
(рецидивной) преступности. Согласно федераль-
ного закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ с 2024 года 
функционирует институт пробации на территории 
нашей страны. В целях сокращения рецидива 
противоправных деяний, коррекции социаль-
но-правового поведения, трудоустройства и ока-
зания помощи в социальной адаптации и реаби-
литации лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы и утратившим социальные связи, а 
также осужденным, которые отбывают наказа-
ния, не связанные с изоляцией от общества, при-
меняются различные виды пробации.

Несмотря на приминаемые государствен-
ными органами меры, фиксируются случаи 
повторной преступности. Так, за 2024 год 
согласно данным, размещенным на официальном 
сайте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, удельный вес лиц, ранее совершав-
ших преступления составил более половины – 
56,3 % (375086 чел.) от общего количества лиц, 
выявленных и совершивших преступления 
(666260 чел.) [3]. В первом квартале 2025 г. соот-
ношение показателей сохраняется. 

При этом более третей части преступлений 
совершаются с использованием информацион-
ных технологий, сети Интернет либо в сфере ком-
пьютерной информации. В данной связи возрас-
тает роль современных информационных и циф-
ровых технологий, формирования знаний об 
информационной и компьютерной безопасности 
граждан и юридических лиц [4, с. 25-27]. Удель-
ный вес таких преступлений продолжает расти на 
протяжении последних лет достаточно активно, 
что говорит об использовании киберпростран-
ства, компьютерных технологий для совершения 
преступлений, в том числе теми лицами, которые 
уже ранее совершали уголовно наказуемые дея-
ния. При этом, безусловно, необходимо делать 
особый акцент на обеспечении информационной 
и компьютерной безопасности учреждений и 
органов УИС [5, с. 78-84]. В контексте реализации 
цифровой трансформации в уголовно-исполни-
тельной системе во исполнение положений Кон-
цепции развития УИС на период до 2030 года [6, 
с. 13-17].



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК                                                                                                 №  5 -  2025

351

В 2025 году во время выступления на еже-
годном совещании судей судов общей юрисдик-
ции, военных и арбитражных судов России Пре-
зидент нашей страны В.В. Путин отметил, что за 
предыдущий год судами были рассмотрены дела 
в отношении почти 680 тыс. граждан, и почти по 
каждому пятому уголовное преследование было 
прекращено судом [7].

Лишение свободы было назначено лишь 
трети осужденным. В отношении 71% граждан, 
которым был вынесен обвинительный приговор, 
назначены альтернативные виды наказаний и 
меры уголовно-правового характера. Приведен-
ные данные подчеркивают необходимость более 
широкого внедрения информационных и цифро-
вых технологий в вопросах обеспечения безопас-
ности уголовно-исполнительных инспекций и 
исправительных центров (участков, функциони-
рующих в качестве исправительных центров) [8, 
с. 82-87]. Реализации общей и специальной пре-
венции повторного совершения преступлений 
осужденными молодежного возраста, состоя-
щими в УИИ и содержащимися в ИЦ (УФИЦ). При-
менения технологических инноваций при испол-
нении наказаний без изоляции осужденных от 
общества [9, с. 22-28].

Очевидно, что это результат гуманизации 
уголовного законодательства нашей страны и 
практики его применения. А если соотнести эти 
данные с показателями официальных сведений о 
преступности, размещенных на сайте МВД Рос-
сии, то получается, что 2/3 повторных противо-
правных деяний в стране приходиться на лиц, 
которые отбывают или отбыли альтернативные 
виды уголовных наказаний. 

Отсрочка отбывания наказания для бере-
менных, а также родителей с детьми до 14 лет, 
способствует большей гуманности в судебной 
практике и достаточно часто увеличению количе-
ства лиц, лишенных родительских прав, а также 
росту повторной преступности. Сейчас отсрочка 
для отцов предоставляется также часто, как и 
для матерей. Обзор приговоров судов общей 
юрисдикции за последние три года подтверждает, 
что уголовно-исполнительные инспекции доста-
точно часто исполняют отсрочку отбывания нака-
зания для родителей с детьми, где отец является 
единственным законным представителем 
ребенка. 

Немедленное исполнение постановлений об 
освобождении осужденных от отбытия наказания 
из-за болезни является важным шагом в направ-
лении гуманизации уголовного законодательства 
России. При этом такие лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, не всегда в силу своего 
физического состояния лишены возможности 
использования киберпространства в целях 
совершения преступлений или их содействию. 

Это также обусловлено тем, что их тяжелое физи-
ческое состояние достаточно часто требует 
помощи третьих лиц, а также отсутствует воз-
можность трудоустроиться по причине инвалид-
ности. Понимая, что этим лицам осталось не так 
много времени прожить и возможно они не дожи-
вут даже до вынесения обвинительного приго-
вора суда, то они совершают преступления с 
использованием IT-технологий и используя кибер-
пространство. Да, таких преступлений фиксиру-
ется небольшое количество, но тем не менее они 
совершаются и входят в удельный вес общерос-
сийской повторной преступности.

Некоторые осужденные к наказаниям без 
изоляции от общества принимают участие в 
специальной военной операции, и они освобо-
ждаются от наказания. Подозреваемые и обвиня-
емые в совершении преступлений, в отношении 
которых применяется мера пресечения в виде 
заключения под стражу, осужденные, состоящие 
на учете уголовно-исполнительных инспекций и 
лица, отбывающие наказание в виде принуди-
тельных работ в исправительных центрах (участ-
ках, функционирующих как исправительные цен-
тры). 

Особую категорию осужденных к наказа-
ниям без изоляции от общества или мерам уго-
ловно-правового характера составляют лица 
молодого возраста (от 18 до 35 лет). Во-первых, в 
данной возрастной группе преобладает большое 
количество Интернет-пользователей, взгляды 
которых сформировались под воздействия и в 
условиях активного развития IT-технологий и 
цифрового пространства. Во-вторых, возраст 
лиц, совершаемых преступления согласно офи-
циальным сведениям российской статистики и 
правоохранительных органов, приходится именно 
на молодой возраст.

В соответствии с федеральным законом от 
30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации» и распоря-
жением Правительства РФ от 17 августа 2024 г. № 
2233-р «Об утверждении Стратегии реализации 
молодежной политики в Российской Федерации 
на период до 2030 г.» молодежный возраст разде-
лен на три группы: 1) 14–17 лет, 2) 18–24 года, 3) 
25–35 лет. Возрастные характеристики, которые 
законодательный и исполнительный орган власти 
применяют к третьей возрастной группе, т.е. к 
лицам от 25 до 35 лет, свидетельствуют о том, что 
именно в указанном периоде времени начинается 
активная трудовая деятельность, профессио-
нальная самореализация, углубление професси-
ональных знаний и навыков.  Завершается дан-
ный период отделением молодого гражданина от 
родителей, созданием собственной семьи, 
рождением детей [10, с. 356].
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Однако, что происходит с лицами в указан-
ном возрасте, которые выбрали паразитарный 
образ жизни, т.е. «сидят на шее у своих родите-
лей» при условии наличия такой финансовой воз-
можности для содержания своих детей, и боль-
шую часть своего свободного времени молодые 
люди проводят в компьютере, гаджетах, исполь-
зуя информационно-коммуникационную сеть 
Интернет, в том числе социальные сети.  

Так как такие лица активную трудовую дея-
тельность не ведут, а потребности в финансах у 
них имеются, иногда даже существуют запросы, 
не соответствующие их уровню жизни, то они 
начинают искать способы и средства, за счет 
которых эти потребности и желания будут удов-
летворять. Киберпространство и мессенджеры 
содержат информацию о возможности получить 
деньги запрещенными способами, начиная от 
закладок с наркотическими веществами в раз-
личных местах, заканчивая экстремисткой (тер-
рористической) деятельностью, и прочими неза-
конными операциями (с банковскими картами, 
криптовалютой) [11, с. 408]. 

Также в современном обществе имеется 
социально-проблемная молодежь, в том числе 
среди лиц, состоящих на учете уголовно-испол-
нительной инспекции или отбывающих наказание 
в виде принудительных работ в исправительных 
центрах или участках, функционирующих как 
исправительные центры [12, с. 4]. Это лица с 
серьезными социальными проблемами, чаще 
всего с асоциальными установками и антисоци-
альным поведением, имеющие алкогольные, нар-
котические пристрастия либо употребляющие 
психотропные вещества, либо имеющие психиче-
ские отклонения, в том числе врожденные. Исто-
рико-правовой и психологический анализ осу-
жденных указанной категории показывает необ-
ходимость более широкого внедрения в профи-
лактическую деятельность, осуществляемую в 
отношении них современных информационных и 
цифровых технологий [13, с. 2-6].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где авторы выступали с докладами на 
научно-представительских мероприятиях:

 – «Нравственные императивы российской 
государственности: достоинство личности, 
суверенитет, солидарность», проводимого в 
рамках Первого Белгородского междуна-
родного юридического форума (г. Белгород, 
11–12 сентября 2024 г.) с докладом на тему: 
«Социокультурные ценности и правовые 
представления, взгляды молодежи в совре-
менных условиях трансформации обще-
ства»;

 – «Уголовно-исполнительная система: исто-
рия и современность», проводимого в 

Псковском филиале Университета ФСИН 
России (г. Псков, 17-18 апреля 2025 г.) с 
докладами на темы: «Информационные тех-
нологии в профилактике повторных престу-
плений среди осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества», «Воспитательная 
работа с осужденными, отбывающими нака-
зание в виде принудительных работ».
Заключение. Проведенное исследование 

позволило прийти к выводам о том, что виртуаль-
ное общение, поиск неофициальных доходов, 
деструктивное поведение в цифровой среде, 
пренебрежение нормами права, неуважительное 
отношение к представителям власти и правоох-
ранительных органов со стороны осужденных к 
наказаниям без изоляции от общества или иные 
мерах уголовного-правового характера создают 
серьезную угрозу нашему государству и обще-
ству. Поэтому считаем целесообразным уделять 
особое внимание информации, размещаемой в 
информационной среде и средствах массовой 
информации, в том числе на официальных ведом-
ственных сайтах [14, с. 251-252]. 

Напомним, что национальная безопасность 
России зависит от законопослушного поведения 
граждан, их правосообразного образа жизни [15, 
с. 325-326], использования IT-технологий не для 
совершения противоправных поступков, а для 
укрепления государственности и развития граж-
данского общества. Дальнейшего развития и 
совершенствования института уголовных наказа-
ний в отношении осужденных молодежного воз-
раста и несовершеннолетних [16, с. 322-327].

Цифровую трансформацию уголовно-ис-
полнительной системы Российского государства 
следует направить не просто на внедрение циф-
ровых технологий во все сферы деятельности 
учреждений и органов ФСИН России, а на акцен-
тирование внимания и формирование киберкуль-
туры ее сотрудников (работников), а также лиц, с 
которыми они взаимодействуют – осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми. 

Учреждениям, исполняющим наказания, не 
связанные с изоляцией осужденных от общества, 
целесообразно проводить ряд мероприятий, 
направленных на правовое воспитание осужден-
ных, развитие патриотизма, укрепление духов-
но-нравственных качеств личности [17, с. 84-86], 
использование информации, получаемой из циф-
рового пространства, в целях формирования 
законопослушного образа жизни, а не для совер-
шения преступлений (правонарушений). Осу-
ществлять на данном направлении психолого-пе-
дагогическое сопровождение осужденных моло-
дежного возраста, состоящих на учете в УИИ с 
применением современных информационных и 
цифровых технологий [18, с. 22-30]. 
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С недавнего времени в исторической 
науке стало появляться все больше 

исследований в виде интернет - проектов, посвя-
щенных изучению истории городской повседнев-

ности. Перспективным и востребованным стано-
вится и методологический аспект «истории 
повседневности»: во многих регионах современ-
ной России начинают возникать исторические 
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школы, задачей которых провозглашается изуче-
ние жизни общества, составной частью которой 
была и остается городская повседневность [1, с. 
16]. 

Повседневность становится центром вни-
мания не только ученых-историков, но любителей 
краеведения. Можно сказать, что сегодня инте-
рес к локальной истории переживает своеобраз-
ный бум. По мнению академика Ю. А. Полякова, 
важнейшей задачей современной историографии 
является изучение не столько производственной 
и политической деятельности, культурных и науч-
ных достижений человечества, сколько «самого 
человека, как такового, его жизни, какой она 
была и какой стала» [2, с. 126-127]. Он считает, 
что «история - это, прежде всего, повседневная 
жизнь, опрокинутая в прошлое» [3, с. 125].

Центром изучения истории повседневности 
является характеристика образа жизни или кон-
кретного человека, или же определенной соци-
альной группы. По определению А. С. Ахиезера 
«повседневность – человеческая жизнь, рассмо-
тренная с точки зрения тех функций и ценностей, 
которые плотно заполняют жизнь личности, 
включая труд, быт, отдых, передвижения и т. д.» 
[4, с. 340]. 

В настоящее время неотъемлемой частью 
жизни многих жителей России является ведение 
и развитие садоводства и огородничества, кото-
рые в данном контексте можно определить как 
деятельность по выращиванию овощей, фруктов, 
цветов, плодовых и декоративных деревьев и 
других растений на личных земельных участках 
для собственного потребления или продажи на 
рынке. С одной стороны, в широком смысле, 
садоводство является отраслью растениевод-
ства сельского хозяйства, с другой —это одно из 
самых популярных хобби и видов трудовой заня-
тости в мире, позволяющих населению получать 
не только свежие натуральные продукты питания, 
но и дополнительные доходы от реализации их 
излишков. Кроме того, эта трудовая деятельность 
также помогает владельцу земельного участка 
раскрывать свои личные творческие способно-
сти при создании всевозможных ландшафтных 
композиций, улучшающих не только настроение, 
но и  окружающую среду [5]. 

Известный историк Л. В. Милов в своем 
знаменитом исследовании «Великорусский 
пахарь и особенности российского историче-
ского процесса», уделяя внимание развитию ого-
родничества, писал, что оно в России прошло 
непростой путь развития. Являясь такой же 
отраслью крестьянского хозяйства, как и поле-
вое земледелие, огородничество в крестьянской 
трудовой деятельности не занимало ведущее 

место. Овощеводство в деревне оставалось лишь 
занятием женщин и детей, т.к. главные затраты 
труда крестьянина поглощало полеводство. 

Существенный перелом в развитии садо-
водства и огородничества в России произошел в 
XVIII в. Стремление к развитию этого рода заня-
тий проявлял великий реформатор Петр I, по ука-
занию которого под г. Москвой был заложен 
большой Измайловский сад, где высадили впер-
вые для данной зоны виноград, марены, хлопок, 
кедр, тутовые деревья и другие растения. Именно 
Измайловское хозяйство послужило тогда  «рас-
садником» многих плодовых культур.

Конкретных фактических данных о разви-
тии садоводства в России первой половины XVIII 
в. осталось не очень много. «Кажется очевидным, 
что в крестьянских хозяйствах сады встречались 
гораздо реже, чем у помещиков и состоятельных 
горожан, и, по-видимому, распространение куль-
туры садоводства в социальном плане шло 
сверху вниз: от города - к деревне, от помещика 
- к крестьянину», - полагает А.В. Шипилов [6, с. 
94-95].

Во второй половине XVIII в. в ряде местно-
стей овощеводство поднималось на качественно 
иной уровень, превращаясь в торговое земледе-
лие с высокой интенсификацией труда. Данный 
процесс был характерен  именно для провинци-
ального русского города. Дефицит рабочего вре-
мени в цикле полевых работ подвинул такой вид 
земледелия, как огородничество и садоводство 
из сельской местности, в города. Статус посад-
ского человека, горожанина позволял повысить 
интенсификацию земледельческого производ-
ства, что способствовало развитию торгового 
огородничества и садоводства, становлению 
новых технологий выращивания теплолюбивых 
культур в суровых условиях исторического цен-
тра России [7].

Так, несмотря на суровый уральский климат, 
жители г. Екатеринбурга с давних времен занима-
лись огородничеством и садоводством. Что же 
выращивали на Урале? В некоторых городах в 
конце XVIII в. здесь наблюдалось сравнительно 
большое разнообразие огородных культур. Прак-
тически повсеместно сажали капусту и морковь, 
в большой части городов сеялась репа, горох, 
бобы. В г. Екатеринбурге сеяли лук репчатый и 
лук-батун, чеснок, редис, брюкву, свеклу, мор-
ковь. Продукты  с огородов уральских городов, 
как правило, предназначались, прежде всего, 
«для своего употребления» и редко – для про-
дажи в другие города края. «Со временем поя-
вился на столах и картофель, причем сначала как 
весьма экзотическое лакомство, доступное 
далеко не всем. По мере того, как горожане рас-
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пробовали картофель, отношение к нему стало 
меняться», - замечают В. П. Микитюк и О. Н. Яхно 
в книге «Повседневная жизнь Екатеринбурга» [8, 
с. 22]. В конце XIX–начале XX вв. картофель стал 
огородной культурой, заняв прочное место в 
рационе горожан, справедливо заслужив репута-
цию «второго хлеба».

Важным событием в развитии садоводства 
в России являлось учреждение в 1858 г. Россий-
ского Императорского Общества Садоводства, 
что говорит о его возрастающем значение.  Рос-
сийское общество садоводства вносило немалый 
вклад в развитие садово-парковой культуры как 
в Российской империи, так и за ее пределами. В 
конце 1850-х – начале 1860-х гг. оно осущест-
вляло систематическую организаторскую, науч-
но-популяризаторскую, выставочную, издатель-
скую и благотворительную деятельность [9, с. 
1105].

В 1887 г. в г. Екатеринбурге прошла первая 
Сибирско-Уральская научно-промышленная 
выставка, инициатором которой было Уральское 
общество любителей естествознания (УОЛЕ). Это 
было крупнейшее событие экономической и куль-
турной жизни всего Урало - Сибирского региона. 
Выставка состояла из 11 отделов, в том числе и 
сельскохозяйственного, включающего следую-
щие разделы: почвоведение, полеводство, ското-
водство, лесоводство, пчеловодство, охота и 
рыболовство, садоводство, огородничество [10, 
с. 234]. На выставке было представлено почти 
все, что население Урала получало от природы и 
собственной деятельности. В приложении к 
газете «Екатеринбургская неделя» за 1887 г. 
можно было узнать о заявленных экспонатах от 
различных экспонентов,  желавших принять уча-
стие в выставке в сельскохозяйственном отделе. 
В частности там размещались такие объявления: 
«Сибиряков А. Д. - малина разных видов; Казан-
цев Г. Г. почетный гражданин - коллекция семен-
ных пальм и драцен; Дульцев Дмитрий – пред-
меты пчеловодства; Миткевич М. Д. – растения 
комнатной культуры и др.» [11].

В книге под редакцией кандидата историче-
ских наук, старшего научного сотрудника Центра 
социальной истории Института истории и архео-
логии УрО РАН О. Яхно «Повседневная жизнь 
Екатеринбурга: Очерки. Летний сезон в городе» 
реконструируются разнообразные занятия и  
увлечения горожан, в том числе садоводство и 
огородничество. Для многих из них «подобные 
занятия были одновременно и хобби, и возмож-
ностью дополнительного заработка», - отмечают 
авторы [12, с. 34]. 

В конце XIX в. – начале XX в. разнообразная 
реклама в периодической печати становились 
неотъемлемой частью повседневной жизни горо-
жан. Газеты пестрели всевозможными объявле-

ниями. Предприниматели использовали газеты 
как платформу для продвижения своих товаров и 
услуг, в том числе и садово-огородной продукции 
и пр. К примеру, купец А. А. Железнов приобрел у 
мещанки В. Я. Казанцевой «садоводство» и начал 
вести активную торговлю его продукцией. В дру-
гом рекламном объявлении, размещенном в 
газете «Уральский край» от 4 января 1909 г., гово-
рится о том, что садоводство Железнова предла-
гает покупателям «всевозможные растения и 
цветы, выписанные из заграничных и лучших 
питомников в России». По умеренным ценам 
тогда можно было приобрести цветущие на тот 
момент растения: азалии, гиацинты, камелии, 
ландыши, хризантемы. Кроме того, из Италии 
постоянно выписывались гвоздики, левкои, розы, 
резеда и др. [13]. 

Раньше других садоводством в г. Екатерин-
бурге начал заниматься бывший начальник стан-
ции Екатеринбург-I Д. И. Лобанов. В его хозяй-
стве культивировались многие виды деревьев и 
кустарников, огородных и цветочных растений. В  
оранжерее росли и лимоны. Несомненно, в то 
время Лобанов считался в городе признанным 
авторитетом в области садоводства. Помимо 
того, что он вел обширную торговлю семенами, 
саженцами и цветами, причем организовывал их 
доставку почтой и транспортом, он проводил экс-
периментальные наблюдения за своими растени-
ями. Кроме того, он принимал заявки на изготов-
ление планов садов, их разбивку и засадку. Брал 
на себя устройство цветников и годовой надзор 
над ними. Почти каждый год выпускал иллюстра-
тивный каталог продукции, который высылался 
бесплатно. 

О выращивании лимонов на Урале упоми-
нает в своей книге американский писатель и 
публицист Джордж Кеннан, первый раз побывав-
ший в Сибири в 1865 г. Результатом его поездки 
по России маршрутом более 16000 км стала 
обличительная и резонансная книга «Сибирь и 
ссылка». Есть в этой книге, впервые выпущенной 
в России только в 1906 г., и екатеринбургский 
сюжет. «За недолгое пребывание в Екатеринбурге 
само приятное воспоминание у нас осталось о 
визите к г. Нестеровскому, образованному и 
гостеприимному главному управляющему Бере-
зовскими приисками» [14, с. 366]. Путешествен-
ника поразила теплица Нестеровского в саду: там  
росли карликовые пальмы и кактусы, изрядной 
величины лимоны и апельсины и наполовину 
созревшие ананасы. 

С 1870 г. саженцы лимона выращивало и 
распространяло знаменитое городское садовод-
ство Дитриха. Нуровский сквер - один из первых 
скверов г. Екатеринбурга, где в конце XIX в. про-
гуливались, как правило, состоятельные горо-
жане (за что в газетах его окрестили «буржуаз-
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ным»), арендовал Федор Иванович Дитрих, 
построив здесь деревянную лавку для торговли 
цветов и саженцев.

Садоводство другого екатеринбуржца – 
Альфреда Гаккеля - было сравнительно неболь-
шим, но очень ухоженным. В начале XX в. А. Гак-
кель особое внимание уделял разведению ягод-
ных растений, в том числе земляники, клубники, 
крыжовника (берлинского и американского), 
малины (голландской), смородины и многого дру-
гого. При садоводстве имелся розарий, в кото-
ром ежегодно высаживалось до 300 кустов роз, 
среди которых особо выделялся сорт роз «Царица 
Севера».  Свою продукцию А. Гаккель выращивал  
на собственной даче в с. Шарташ, о чем свиде-
тельствует рекламное объявление в «Уральской 
жизни» в 1906 г. [15]. 

Еще одно садоводство  мещанина М.А. 
Романова (Тихвинская улица, № 81) имело боль-
шой выбор комнатных, тепличных и оранжерей-
ных растений, а также огородные и цветочные 
семена, занималось изготовлением пихтовых 
гирлянд для церквей, общественных зданий и т.п.

В XIX в. в г. Екатеринбурге появилась мода 
на дачный отдых. Одна из лучших дач принадле-
жала семье адвоката П. Авилова, где не только 
отдыхали, но и выращивали разные фрукты 
(сливы, абрикосы), большую часть которых про-
давали на местном рынке.

Известный в городе купец 1-й гильдии Илья 
Иванович Симанов,  получив разрешение думы, 
устроил огород и сад вблизи своей дачи, соору-
див там цветочные и плодовые оранжереи, 
теплицы для выращивания огурцов, ананасов и 
пальм.

Вплоть до XX в. сельское хозяйство сохра-
нилось как один из  видов занятий городских 
жителей региона. Утрата городами аграрных 
функций шла очень медленно, особенно в мел-
ких, слабо развивающихся поселениях, формы и 
направления сельскохозяйственной деятельно-
сти горожан отличались от деревенских: в основ-
ном это было огородничество, садоводство и 
нетоварное скотоводство [16, с. 105-106]. В 
заводских поселках Екатеринбургского уезда 
«всякий житель имел при своем доме для овощу 
огород». К этому времени овощеводство про-
никло даже на север Урала [17, с. 54]. Однако, 
разведение плодово-ягодных культур, возмож-
ное на большей части территории горнозавод-
ского Урала, не получило здесь широкого рас-
пространения в силу суровости климатических 
условий [18, с. 55].

Долгое время Россия была аграрной стра-
ной. Желание заниматься огородничеством и 
садоводством, так называемый «ген крестья-
нина», думается, присутствует у многих жителей 
страны. В настоящее время в Центральном парке 

культуры и отдыха имени Маяковского в г. Екате-
ринбурге существует общественный огород, 
двери теплиц которого открыты для всех желаю-
щих (здесь можно бесплатно арендовать участок 
для небольших по объему посадок). 

На базе Уральского государственного 
аграрного университета (г. Екатеринбург) уже 
несколько лет функционирует Уральская школа 
садоводства и огородничества. Серия лекций и 
практических занятий, мастер-классов, научных 
конференций  для всех, кто интересуется садо-
водством, огородничеством и ландшафтным 
дизайном проводится бесплатно ведущими 
специалистами в этой области. Также практиче-
ские занятия, лекции для садоводов-любителей 
проводят и другие учреждения г. Екатеринбурга: 
библиотеки, селекционная станция садоводства, 
Свердловская региональная благотворительная 
общественная организация помощи онкологиче-
ским больным «Вместе ради жизни» и др.

Таким образом, исследование истории 
появления и развития садоводства и огородниче-
ства в жизни екатеринбуржцев в конце XVIII - 
начале XX вв. позволяет сделать вывод о том, что 
эта отрасль хозяйства изначально выполняла 
функции, связанные с различными аспектами 
повседневной жизни горожан. Это была возмож-
ность обеспечить некоторыми продуктами пита-
ния семью, возможность дополнительного зара-
ботка, а также форма проведения досуга. 
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Пенитенциарная политика России прошла 
сложный путь от средневековых тюрем 

и каторги до современных исправительных 
учреждений. Её развитие отражало изменения в 
государственном строе, праве и общественных 
ценностях. Актуальность исследования пенитен-
циарной политики в России обусловлена её зна-
чимостью как ключевого элемента системы пра-
восудия, отражающего изменения в государ-
ственном строе, праве и общественных ценно-
стях. Изучение истории развития этой политики 
позволяет выявить, как трансформировались 
подходы к наказанию и реабилитации, что оказы-
вает значительное влияние на современную прак-
тику. Проблема, которая будет решаться в рам-

ках данного исследования, заключается в выяв-
лении ключевых факторов, повлиявших на разви-
тие пенитенциарной политики в России. 
Существующая степень научной разработанно-
сти темы включает работы таких ученых, как К.К. 
Кораблин, который отмечает, что царская адми-
нистрация использовала каторгу и ссылку как 
инструмент колонизации [3, с. 56], и Л.И. Беляева, 
подчеркивающая роль международных пенитен-
циарных конгрессов в изменении подходов к 
наказанию [1, с. 69]. Эти исследования создают 
основу для дальнейшего анализа и понимания 
эволюции пенитенциарной политики в России.

Существуют несколько противоречий, кото-
рые делают тему особенно актуальной. Во-пер-
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вых, это необходимость нахождения баланса 
между наказанием и реабилитацией, что требует 
тщательного анализа исторических и современ-
ных подходов. Во-вторых, влияние политических 
изменений на пенитенциарную систему, особенно 
в периоды радикальных трансформаций, таких 
как советская эпоха, когда «советская власть в 
изучаемый период начала формировать новую 
пенитенциарную политику, основанную на прин-
ципе исправительно-трудового функционирова-
ния учреждений исполнения наказаний» [5, с. 
184]. В-третьих, различия в подходах к управле-
нию тюрьмами в разные исторические периоды, 
что требует комплексного анализа.

Методология исследования пенитенциар-
ной политики в России требует комплексного 
подхода, учитывающего исторические, правовые 
и социальные аспекты. Важным элементом явля-
ется анализ исторического развития тюремной 
системы, что позволяет выявить ключевые этапы 
и изменения в пенитенциарной практике. Некото-
рые исследователи сосредоточились на изучении 
эволюции тюремных учреждений, что позволяет 
понять, как исторические события и реформы 
повлияли на современную систему. Другой важ-
ный аспект — это влияние политических измене-
ний на пенитенциарную политику. Политические 
реформы XIX века оказали значительное влияние 
на развитие пенитенциарной системы, что под-
тверждается разногласиями в оценке их послед-
ствий. 

Важным элементом методологии является 
использование сравнительного анализа, который 
позволяет сопоставить российскую пенитенциар-
ную систему с международными практиками. Это 
помогает выявить уникальные черты и общие тен-
денции в развитии пенитенциарных учреждений. 
Кроме того, необходимо учитывать гуманистиче-
ские тренды, которые стали актуальными в 
последние десятилетия. Как отмечают Н.Н. Тро-
фимова и А.С. Тимощук, «актуальный гуманисти-
ческий тренд развития УИС является естествен-
ным продолжением пенитенциарных реформ XIX 
века, произошедших после необходимой социо-
технической модернизации России, выполненной 
партией большевиков» [4, с. 17]. Таким образом, 
методология исследования пенитенциарной 
политики в России должна быть многогранной, 
учитывающей исторические, политические и 
социальные факторы, а также современные гума-
нистические тенденции.

Историческое развитие пенитенциарной 
системы в России представляет собой сложный и 
многогранный процесс, который отражает изме-
нения в государственном устройстве и обще-
ственных ценностях. В средневековье тюрьмы и 
каторга служили не только местом наказания, но 

и инструментом колонизации отдаленных регио-
нов, таких как Сибирь и Дальний Восток. Как 
отмечает К. К. Кораблин, царская администрация 
рассматривала каторгу и ссылку как одну из 
форм колонизации Сибири [3, с. 56]. С течением 
времени, особенно в XIX веке, под влиянием 
гуманистических идей и международных пени-
тенциарных конгрессов, начались реформы, 
направленные на улучшение условий содержания 
заключенных и поиск альтернативных форм нака-
зания. Эти реформы стали основой для дальней-
шего развития пенитенциарной системы в XX 
веке, когда советская власть внедрила исправи-
тельно-трудовые учреждения, акцентируя внима-
ние на трудовой реабилитации заключенных. В 
1920-х годах в стране происходили радикальные 
реформы, направленные на улучшение условий 
содержания заключенных и оптимизацию их тру-
довой деятельности [5, с. 184].

Современная пенитенциарная система Рос-
сии продолжает развиваться, стремясь к гумани-
зации и интеграции международных стандартов. 
Актуальный гуманистический тренд развития уго-
ловно-исполнительной системы является есте-
ственным продолжением реформ XIX века, что 
подчеркивает важность социотехнической 
модернизации, выполненной в XX веке [4, с. 17]. 
Таким образом, историческое развитие пенитен-
циарной системы в России демонстрирует слож-
ный путь от репрессивных мер к более гуманным 
и реабилитационным подходам.

Политические изменения в России оказы-
вали значительное влияние на развитие пенитен-
циарной политики, особенно в периоды ради-
кальных трансформаций государственного 
строя. В эпоху советской власти, когда идеология 
социализма стала доминирующей, пенитенциар-
ная система претерпела значительные измене-
ния. Основное внимание уделялось исправитель-
но-трудовым учреждениям, которые рассматри-
вались как инструмент не только наказания, но и 
перевоспитания заключенных через труд. Как 
отмечает П.В. Янкович, «советская власть в изу-
чаемый период начала формировать новую пени-
тенциарную политику, основанную на принципе 
исправительно-трудового функционирования 
учреждений исполнения наказаний» [5, с. 184].

Постсоветский период ознаменовался 
новыми вызовами и реформами, направленными 
на гуманизацию пенитенциарной системы и инте-
грацию международных стандартов. В условиях 
перехода к рыночной экономике и демократиза-
ции общества, акцент был сделан на улучшение 
условий содержания заключенных и внедрение 
программ социальной реабилитации. Эти изме-
нения отражали стремление к созданию более 
справедливой и эффективной системы исполне-



№  5 -  2025                                                                                                      МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

364

ния наказаний, соответствующей современным 
требованиям прав человека и международным 
нормам.

Современные тенденции в пенитенциарной 
политике России характеризуются стремлением 
к гуманизации и интеграции международных 
стандартов. Важным аспектом является реабили-
тация заключенных, что требует внедрения про-
грамм, направленных на социальную адаптацию 
и профессиональную подготовку. Как отмечает 
Л.И. Беляева, международные пенитенциарные 
конгрессы, начавшиеся в XIX веке, сыграли зна-
чительную роль в изменении подходов к наказа-
нию, акцентируя внимание на воспитании и реа-
билитации правонарушителей [1, с. 69].

Важным вызовом для современной пени-
тенциарной системы является обеспечение прав 
человека в местах лишения свободы. Это требует 
не только улучшения условий содержания, но и 
создания механизмов контроля и мониторинга 
соблюдения прав заключенных. В условиях гло-
бализации и международного сотрудничества 
Россия стремится соответствовать международ-
ным стандартам, что отражается в законодатель-
ных инициативах и практических мерах. Кроме 
того, актуальной задачей остается борьба с реци-
дивизмом. Для этого необходимо развивать про-
граммы, которые способствуют успешной соци-
альной интеграции бывших заключенных. Важ-
ную роль в этом процессе играют образователь-
ные и трудовые инициативы, которые помогают 
заключенным приобретать новые навыки и зна-
ния, необходимые для жизни на свободе.

Таким образом, современная пенитенциар-
ная политика России направлена на создание 
более справедливой и эффективной системы, 
которая учитывает как международные стан-
дарты, так и национальные особенности. Это тре-
бует комплексного подхода, включающего зако-
нодательные реформы, улучшение условий 
содержания и развитие реабилитационных про-
грамм.

Историческое развитие пенитенциарной 
политики в России демонстрирует сложный и 
многогранный процесс, который отражает изме-
нения в государственном устройстве и обще-
ственных ценностях. Исследования, проведен-
ные К.К. Кораблиным, подчеркивают, что в сред-
невековье тюрьмы и каторга служили не только 
местом наказания, но и инструментом колониза-
ции отдаленных регионов, таких как Сибирь и 
Дальний Восток. В XIX веке под влиянием гумани-
стических идей начались реформы, направлен-
ные на улучшение условий содержания заклю-
ченных и поиск альтернативных форм наказания. 
Эти реформы стали основой для дальнейшего 
развития пенитенциарной системы в XX веке, 

когда советская власть внедрила исправитель-
но-трудовые учреждения, акцентируя внимание 
на трудовой реабилитации заключенных, как 
отмечает П.В. Янкович.

Современная пенитенциарная система Рос-
сии продолжает развиваться, стремясь к гумани-
зации и интеграции международных стандартов. 
Важным аспектом является реабилитация заклю-
ченных, что требует внедрения программ, направ-
ленных на социальную адаптацию и профессио-
нальную подготовку. Л.И. Беляева подчеркивает 
значимость международных пенитенциарных 
конгрессов, которые сыграли значительную роль 
в изменении подходов к наказанию, акцентируя 
внимание на воспитании и реабилитации право-
нарушителей.

Значимость полученных результатов заклю-
чается в том, что они подчеркивают важность 
исторического анализа для понимания современ-
ных проблем пенитенциарной системы. Будущие 
исследования могут быть направлены на изуче-
ние влияния международных стандартов на рос-
сийскую пенитенциарную систему, а также на 
разработку новых подходов к реабилитации и 
социальной интеграции заключенных. Это тре-
бует комплексного подхода, включающего зако-
нодательные реформы, улучшение условий 
содержания и развитие реабилитационных про-
грамм. Пенитенциарная политика России продол-
жает развиваться, балансируя между каратель-
ными и исправительными методами.
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ПРОКУРАТУРА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ И ПУТИ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. В представленной работе осуществлен всесторонний анализ позиции и 
функциональной нагрузки органов прокуратуры РФ в рамках государственного контроля. Ис-
следование сконцентрировано на диагностике и изучении юридических противоречий, возни-
кающих при реализации прокурорских полномочий в области надзора за соблюдением зако-
нодательства и правомерностью нормативных актов, особенно в аспекте кооперации с дру-
гими надзорно-контрольными институтами. На основе анализа законодательной базы, судеб-
ных решений, научных источников и данных официальных порталов госорганов рассматрива-
ются ключевые проблемы: дублирование обязанностей, пересечение юрисдикций и несты-
ковки в правовом регулировании. В заключительной части дается авторская оценка актуаль-
ной правоприменительной ситуации и предлагаются конкретные меры по модернизации зако-
нодательства и организации работы для устранения выявленных противоречий и повышения 
результативности государственного контроля в целом.
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legislative and organizational refinement to resolve the identified conflicts and enhance the overall 
efficacy of state control.

Key words: Prosecutor’s Office of the Russian Federation, state control, prosecutorial super-
vision, legal collisions, regulatory activities, law enforcement coordination, legality, public adminis-
tration effectiveness.

Прокуратура Российской Федерации, 
обладая особым статусом централизо-

ванной системы органов, традиционно занимает 
исключительное положение в структуре россий-
ского государства. Ее надзорная миссия, зафик-
сированная в ст. 1 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» [2], выступает 
краеугольным камнем обеспечения правопо-
рядка, единства и укрепления законности, охраны 
прав и свобод граждан, а также защиты интере-
сов общества и государства, установленных 
законом. В условиях текущей трансформации 
государственного управления и перманентного 
реформирования надзорно-контрольной сферы, 
роль прокуратуры как независимого надзираю-
щего института приобретает повышенную акту-
альность. Однако именно в области государ-
ственного контроля наиболее явно проявляются 
юридические противоречия, касающиеся разгра-
ничения прокурорских полномочий, их соотноше-
ния с компетенцией иных государственных кон-
тролирующих структур, а также результативно-
сти их совместной работы. Эти противоречия 
влекут за собой функциональное дублирование, 
противоречивые подходы в правоприменении, 
распыление ответственности и, как следствие, 
снижают продуктивность всей системы законно-
сти. Настоящее исследование нацелено на выяв-
ление и анализ указанных правовых противоре-
чий в деятельности прокуратуры в сфере госу-
дарственного контроля и поиск научно обосно-
ванных методов их устранения.

Конституция РФ [1] определяет прокуратуру 
как автономный институт, объединяющий систему 
органов, функционирующих независимо от дру-
гих ветвей власти (ст. 129). Основополагающим 
документом, детально регулирующим ее деятель-
ность, является ФЗ «О прокуратуре РФ» [2].  Ста-
тья 1 этого закона [2] устанавливает прокурор-
ский надзор как ключевую функцию, включаю-
щую, в числе прочего, мониторинг исполнения 
законодательства федеральными органами 
исполнительной власти, законодательными и 
исполнительными органами субъектов РФ, орга-
нами МСУ, военного управления, органами кон-
троля, их должностными лицами, а также соот-
ветствия издаваемых ими правовых актов требо-
ваниям закона. Именно этот аспект напрямую 
интегрирует прокуратуру в систему государ-
ственного контроля. Ключевым является закре-
пленная в законе независимость прокуратуры от 
указанных органов при реализации своих функ-

ций. Прокурорские инструменты реагирования 
на нарушения (протест, представление, поста-
новление, предостережение) направлены на их 
устранение и привлечение виновных к ответ-
ственности. Однако понятие «государственный 
контроль» шире прокурорского надзора и охва-
тывает деятельность множества специализиро-
ванных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих надзорные функции в конкретных 
отраслях (финансовый, экологический, санитар-
ный, строительный надзор, контроль закупок, 
миграционный контроль и др.). Их деятельность 
регулируется множеством отраслевых законов 
(например, ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в РФ» [3], 
КоАП РФ [4], отраслевые кодексы). Это многооб-
разие нормативных актов, регулирующих схожие 
по целям, но различные по методам и субъектам 
виды деятельности – прокурорский надзор и кон-
троль/надзор иных госорганов – и формирует 
основу для возникновения правовых коллизий.

Исследование нормативной базы и прак-
тики правоприменения позволяет выделить ряд 
устойчивых юридических противоречий, препят-
ствующих эффективной работе прокуратуры в 
системе госконтроля. 

Первая группа проблем связана с дублиро-
ванием функций и параллелизмом полномочий. 
Осуществляя надзор за работой контрольно-над-
зорных органов (КНО), прокурор, по сути, контро-
лирует самих контролеров, но при этом сохра-
няет право самостоятельно проверять исполне-
ние законов теми же субъектами, которых уже 
проверял профильный контрольно-надзорный 
орган. Это приводит к ситуации «двойного» или 
даже «множественного» контроля одного объ-
екта, что создает избыточную нагрузку на кон-
тролируемые организации (феномен «контроль-
ной усталости») и сами контролирующие органы, 
распыляя ресурсы и ответственность. Централь-
ный вопрос здесь – оптимальное разграничение 
предметов проверки: должен ли прокурор погру-
жаться в узкоспециальные вопросы (экология, 
санитария, технормы), требующие профильных 
знаний, или его надзор должен быть сфокусиро-
ван на законности действий самого контроль-
но-надзорного органа и общих аспектах соблю-
дения прав граждан? Практика часто демонстри-
рует размытость этой грани.

Вторая значимая проблема касается опре-
деления приоритетов реагирования и координа-
ционного взаимодействия. Хотя прокуратура 
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наделена широкими полномочиями по координа-
ции правоохранительных органов в борьбе с пре-
ступностью (ст. 8 ФЗ «О прокуратуре») [2], коор-
динация деятельности контрольно-надзорного 
органа, не относящихся к правоохранительным в 
узком смысле (Роспотребнадзор, Ростехнадзор, 
Росприроднадзор и др.), законодательно прора-
ботана недостаточно. Форматы взаимодействия, 
обмена данными, проведения совместных меро-
приятий, определения приоритетов проверок 
зачастую зависят от ведомственных актов и 
локальной практики, варьирующейся по регио-
нам. Отсутствие унифицированных эффективных 
процедур ведет к несогласованности планов про-
верок, их дублированию, запаздыванию с обме-
ном критически важной информацией о наруше-
ниях. Прокурорское представление, направлен-
ное контрольно-надзорному органу, может не 
учитывать его реальные ресурсы или специфиче-
ские процедуры, порождая формализм в ответах 
и исполнении.

Третье существенное противоречие лежит в 
плоскости различий правовых позиций и оценоч-
ных подходов. Прокурор, оценивая законность 
действий контрольно-надзорных органов или 
подконтрольного объекта, основывается на соб-
ственном понимании закона и практике надзора. 
Контрольно-надзорный орган же действует в 
рамках своей ведомственной нормативной базы, 
методик и отраслевой правоприменительной тра-
диции, которая может существенно отличаться от 
прокурорской. Это особенно ярко проявляется 
при оценке законности нормативных актов орга-
нов власти или квалификации административных 
правонарушений. Возникают ситуации, когда 
контрольно-надзорный орган считает действие/
бездействие или акт правомерным, а прокура-
тура усматривает нарушение, и наоборот. Разре-
шение таких споров часто выносится в суд, что 
затягивает устранение нарушений и создает пра-
вовую неопределенность, например, при расхож-
дениях в оценке законности актов субъектов РФ 
или муниципалитетов между прокуратурой и 
издавшим органом или профильным контроль-
но-надзорным органом.

Четвертая группа сложностей связана с 
реализацией прокурором полномочий по возбуж-
дению дел об административных правонаруше-
ниях. Статья 28.4 КоАП РФ [4] предоставляет про-
курору право возбуждать дела об АП, отнесен-
ных к ведению различных органов. Практически 
это означает, что прокурор, выявив нарушение в 
компетенции специализированного контроль-
но-надзорного органа (например, Роспотребнад-
зора – за нарушение прав потребителей), вправе 
либо сам составить протокол и направить дело в 
суд (если санкция предполагает судебное наказа-

ние), либо передать материалы в контрольно-над-
зорный орган для возбуждения дела. Первый 
вариант ставит под сомнение целесообразность 
отвлечения прокурора от надзорных функций на 
процессуальные действия, требующие времени и 
узкоспециальных знаний. Второй вариант чреват 
задержками и бюрократическими проволочками 
при передаче и рассмотрении материалов кон-
трольно-надзорным органом, риском непринятия 
им ожидаемых мер, а также проблемой оценки 
достаточности доказательств, собранных проку-
рором, для вынесения постановления профиль-
ным органом.

Разрешение выявленных противоречий в 
деятельности прокуратуры в системе госкон-
троля требует комплексного системного подхода, 
объединяющего совершенствование законода-
тельства, оптимизацию процедур и развитие 
устойчивых механизмов взаимодействия. Перво-
очередной мерой должно стать четкое законода-
тельное разграничение предметов ведения между 
прокуратурой и специализированными контроль-
но-надзорным органом. Для этого необходимы 
уточнения в ФЗ «О прокуратуре РФ» и ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ» [3], детализирующие 
приоритетный предмет прокурорского надзора. 
Основной фокус логично сосредоточить на над-
зоре за законностью деятельности самих кон-
трольно-надзорных органов (соблюдение ими 
процедур, сроков, прав проверяемых, законность 
их актов и мер принуждения), а также на неу-
коснительном соблюдении конституционных прав 
граждан во всех госорганах (включая контроль-
но-надзорные органы) и соответствии закону 
нормативных актов всех уровней. Реагирование 
прокуратуры на системные/грубые нарушения, 
имеющие широкий резонанс или повышенную 
опасность, должно сохраняться как оправданная 
мера. Узкоспециальные вопросы (технические 
регламенты, санитарные нормы, безопасность) 
должны оставаться преимущественно в компе-
тенции профильных контрольно-надзорных орга-
нов, а инициирование прокурорских проверок по 
ним – происходить главным образом на основе 
жалоб граждан или данных о бездействии/неэф-
фективности профильного контрольно-надзор-
ного органа.

Необходимым направлением является фор-
мализация и цифровизация механизмов взаимо-
действия, что предполагает разработку и законо-
дательное закрепление единого обязательного 
порядка взаимодействия, включающего обяза-
тельный регулярный обмен планами проверок (с 
возможностью для прокуратуры вносить предло-
жения по приоритетам), установление четких, 
реальных сроков и унифицированных форматов 
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предоставления контрольно-надзорных органов 
информации по запросам прокуратуры и о выяв-
ленных нарушениях. Ключевым элементом 
должно стать развитие или создание единых 
межведомственных информационных систем (на 
базе Госуслуг, Единого реестра проверок) для 
обеспечения прозрачности планирования и про-
ведения проверок, оперативного обмена их 
результатами (акты, предписания, данные об 
устранении). Прокуратура должна иметь полно-
ценный доступ к таким системам для монито-
ринга без дублирующих запросов. Параллельно 
следует внедрять регламентированные проце-
дуры проведения совместных (согласованных) 
проверок по сложным и межотраслевым вопро-
сам с четким распределением ролей и ответ-
ственности.

Унификация правоприменительной прак-
тики выступает третьим критически важным 
направлением. Достичь большей согласованно-
сти в подходах можно путем расширения состава 
Координационных совещаний руководителей 
правоохранительных органов за счет включения 
руководителей ключевых федеральных кон-
трольно-надзорных органов для регулярной 
выработки согласованных позиций по острым 
проблемам правоприменения. Значительный 
эффект может дать развитие практики подго-
товки и издания совместных информационных 
писем, разъяснений и методических рекоменда-
ций Генпрокуратуры РФ и федеральных органов 
контроля по спорным и сложным вопросам. 
Дополнительным стимулом станет проведение 
совместных обучающих мероприятий (семина-
ров, вебинаров) для работников прокуратуры и 
контрольно-надзорных органов.

Оптимизация полномочий прокурора по 
возбуждению дел об административных правона-
рушениях также требует внимания. В КоАП РФ [4] 
целесообразно закрепить приоритетную модель 
реагирования, согласно которой прокурор, выя-
вив административное правонарушение в компе-
тенции специализированного контрольно-над-
зорного органа, обязан направлять собранные 
материалы в этот орган для возбуждения дела в 
установленные законом сжатые сроки. Право 
прокурора самому возбуждать дела и направлять 
его в суд следует сохранить, но ограничить преи-
мущественно случаями непосредственного пося-
гательства на конституционные права граждан, 
выявления грубых или системных нарушений, 
требующих немедленного реагирования, а также 
установленного бездействия или уклонения про-
фильных контрольно-надзорных органов от воз-
буждения дела по переданным материалам. Для 
обеспечения эффективности этой модели необ-
ходимо установить действенные меры ответ-

ственности контрольно-надзорных органов за 
волокиту или необоснованный отказ в возбужде-
нии дела по материалам прокуратуры.

Прокуратура РФ сохраняет статус важней-
шего гаранта законности, исполняя критически 
значимую надзорную функцию в системе госкон-
троля. Однако действующее правовое регулиро-
вание и практика взаимодействия порождают 
устойчивые противоречия – дублирование функ-
ций, пересечение компетенций, несогласован-
ность действий, различия в правовых подходах. 
Эти проблемы снижают эффективность работы 
как самой прокуратуры, отвлекая ее ресурсы на 
несвойственные задачи, так и деятельности 
специализированных контрольно-надзорных 
органов, создавая избыточную нагрузку на биз-
нес и граждан.

Устранение этих коллизий требует не раз-
розненных шагов, а системной правовой и орга-
низационной оптимизации. Ключевыми направ-
лениями выступают: законодательное закрепле-
ние приоритетного предмета прокурорского над-
зора, смещающее фокус на законность действий 
контрольно-надзорных органов и защиту прав 
граждан; глубокая формализация и цифровиза-
ция процедур взаимодействия и обмена инфор-
мацией; активная работа по унификации право-
применительных подходов через координацион-
ные механизмы и методическое взаимодействие; 
оптимизация полномочий прокурора по возбуж-
дению дел об АП с акцентом на передачу матери-
алов профильным органам. Реализация этих мер 
позволит минимизировать конфликты компетен-
ций, повысить эффективность прокурорского 
надзора как «контроля за контролем», снизить 
административную нагрузку и, в конечном итоге, 
укрепить законность и качество государствен-
ного управления в Российской Федерации. Даль-
нейшее игнорирование выявленных проблем 
будет лишь усугублять правовую неопределен-
ность и подрывать доверие к институтам государ-
ственного контроля в целом.
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