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Abstract. The article deals with the issues of ensuring control and supervi-
sory functions over the activities of bailiff-executors and the prevention of vio-
lations of the rights of citizens in the enforcement proceedings. Measures to 
develop the institute of public control over the activities of bailiffs-executors 
and the need to form an appropriate legislative framework are considered. 

Keywords: security, bailiff, control, civil society, rights 
 
С образованием на постсоветском пространстве новых госу-

дарств началась новая эпоха, характеризующаяся отходом от при-
оритетного положения государственных органов и тотального кон-
троля государства в сторону новых ценностей. Происходят корен-
ные изменения в жизни общества и государства, изменяются поли-
тическая и правовая парадигмы. Среди основных ценностей пост-
советского пространства стоит выделить признание человека, его 
прав и свобод в качестве основной конституционной ценности, 
приоритетными становятся идеи обеспечения безопасности челове-
ка и гражданина, формирования правового демократического госу-
дарства, а также зарождение и развитие основ гражданского обще-
ства как одного из движущих факторов развития. На волне разви-
тия взаимодействия граждан и государства общественные институ-
ты становятся одними из главных котроллеров деятельности орга-
нов публичной власти и должностных лиц.  

Долгий период времени до принятия Конституции Российской 
Федерации в 1993 г. в истории нашего государства общественный 
контроль и активная деятельность общественных институтов в об-
ласти взаимодействия с органами публичной власти были сведены 
к минимуму. Однако на сегодняшний день можно констатировать, 
что Российская Федерация стремится к внедрению института об-
щественного контроля, и граждане России все чаще охотно участ-
вуют во взаимодействии с публичной властью в рамках данного 
института. Этот процесс характеризуется взаимным интересом го-
сударства и общества. Приняты нормативные правовые акты, по-
священные развитию института общественного контроля. Напри-
мер, федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации»1, федеральный 
закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-

                                                           
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федер. закон от 

21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (ред. от 27 дек. 2018 г.) // Рос. газета. 2014. № 163.  
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сийской Федерации»1 и т. д. Стоит отметить, что в качестве при-
оритетных направлений обеспечения государственной и общест-
венной безопасности Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации2 в ст. 47 выделяет совершенствование именно 
системы общественного контроля, а также механизмов участия 
граждан и организаций в данной деятельности, развитие институ-
тов гражданского общества и их взаимодействие с органами пуб-
личной власти. 

В социальной сфере и в рамках правового понимания безопас-
ность обретает новые грани. Если изначально человечество стре-
милось обеспечить охрану и защищенность от физических угроз, то 
с развитием таких институтов, как государство и право, с демокра-
тизацией общественных отношений происходит смещение понима-
ния данного феномена в сторону охраны прав и свобод человека, 
обеспечения адекватного функционирования всех звеньев государ-
ственных органов. Ввиду этого становится актуальным обеспече-
ние безопасности личности в условиях взаимодействия человека с 
органами публичной власти.  

В данном контексте обеспечения важным является и претворе-
ние в жизнь судебных решений, их своевременное и верное испол-
нение. Именно от того, насколько неукоснительно будут претво-
ряться в жизнь судебные решения, зависит наличие правовой безо-
пасности в государстве. Немаловажным является и вопрос об обес-
печении безопасности прав человека в рамках процедуры исполни-
тельного производства, которое обеспечивается неукоснительным 
соблюдением предписанных законом положений. Само по себе ис-
полнительное производство – это один из важнейших механизмов 
гарантированности и реализации прав и свобод человека и гражда-
нина, оно выступает своеобразным «практическим» итогом судеб-
ной защиты его прав и свобод [3, с. 63]. Это обуславливает важ-
ность соблюдения и защиты прав человека, участвующего в испол-
нительном производстве. Законодательством установлено, что дея-
тельность по принудительному исполнению судебных актов, актов 

                                                           
1 Об Общественной палате Российской Федерации : федер. закон от 4 апр. 2005 г. № 32-

ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Рос. газета. 2005. № 70.  
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов (ФССП России) и ее территориальные 
органы1. Ввиду этого актуальным является создание условий для 
формирования системы контроля и надзора за деятельностью дан-
ной службы в целях повышения ее эффективности и обеспечения 
безопасности прав и свобод участников исполнительного произ-
водства. 

Одной из насущных проблем, с которой сталкиваются наши 
граждане, является нарушение их прав при исполнительном произ-
водстве приставами-исполнителями. Наиболее частые причины 
нарушения прав граждан связывают с высокой загруженностью в 
деятельности службы судебных приставов, текучкой кадров, реже – 
с низкой квалификацией сотрудников службы, все это осложняется 
слабым взаимодействием службы с другими органами и учрежде-
ниями и т. д. Немаловажным фактором, способствующим наруше-
нию прав участников исполнительного производства, является ба-
нальное незнание гражданами своих прав и, как следствие этого, 
неспособность защитить нарушенные права. Безусловно, по объек-
тивным причинам в деятельности как любого органа, так и долж-
ностного лица возможны те или иные нарушения, но их качествен-
ные и количественные показатели должны быть сведены к миниму-
му. Необходимо определить, как именно законом нарушен уста-
новленный порядок исполнительного производства. Для этого тре-
буется действенный механизм выявления таких нарушений.  

На сегодняшний день можно говорить о наличии развитой сис-
темы контроля и надзора за деятельностью приставов-исполните-
лей. Данная деятельность носит превентивный характер, кроме то-
го, направлена на выявление допущенных нарушений и последую-
щее их устранение. К числу основных видов контрольной (надзор-
ной) деятельности следует отнести внутриведомственный конт-
роль, прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов, 
а также судебный контроль. Как можно понять из вышеизложенно-
го, контрольные (надзорные) функции возложены сугубо на госу-
дарственные органы, в данных процедурах не задействованы инс-
титуты гражданского общества. Такое положение дел в корне 
не соответствует принципам народовластия и в целом построению 
                                                           
1 Об исполнительном производстве : федер. закон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 

29 дек. 2022 г.) // Рос. газета. 2007. № 223. 
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демократического государства и общества, т. к. в демократическом 
правовом государстве важным является взаимодействие органов 
публичной власти с гражданами, приобщение к контролю институ-
тов гражданского общества. В рамках современного правового по-
нимания общественный контроль выступает как «конституционно-
правовой институт, поскольку общество должно обладать эффек-
тивными инструментами контроля за деятельностью органов госу-
дарственной власти и их должностных лиц» [2, с. 51]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день важная роль отведена 
Общественному совету при Федеральной службе судебных приста-
вов. «Общественный совет является постоянно действующим со-
вещательно-консультативным органом общественного контроля»1. 
К числу основных задач Общественного совета при ФССП России 
отнесено осуществление общественного контроля за деятельнос-
тью службы. Тем не менее данный институт не осуществляет непо-
средственный контроль за деятельностью судебных приставов-ис-
полнителей. В связи с эти полагаем, что целесообразным будет 
внедрение различных форм участия граждан в осуществлении 
внутриведомственного контроля за деятельностью приставов-ис-
полнителей. Безусловно, стоит отметить, что «общественный конт-
роль не является инструментом принуждения, с его помощью невоз-
можно приказать власти совершать необходимые обществу дейст-
вия» [1, с. 54], тем не менее сотрудничество с институтами граж-
данского общества при осуществлении контроля за деятельностью 
органов государственной власти позволит обеспечить гласность и 
открытость деятельности государственных органов, а также будет 
способствовать повышению доверия граждан к государству.  

Полагаем, что необходимым является создание банка граждан, 
изъявивших желание участвовать в контроле за детальностью орга-
нов публичной власти. При проведении внутриведомственного 
контроля целесообразно привлекать к участию лиц из данного пе-
речня в целях взаимодействия с обществом и формирования дове-
рительного отношения к институтам публичной власти. Такой кон-
троль с привлечением граждан будет способствовать еще и непред-
взятой оценке деятельности службы, более тщательному рассмот-
                                                           
1 Об Общественном совете при Федеральной службе судебных приставов : приказ ФССП 

России от 27 дек. 2013 г. № 644 (ред. от 25 янв. 2019 г.) // Бюллетень Федеральной 
службы судебных приставов. 2014. № 2.  
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рению фактов нарушения процедуры исполнительного производств 
и прав граждан. Для этих целей предлагаем сформировать законо-
дательную базу путем включения в федеральный закон от 2 октяб-
ря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» новой 
главы, посвященной общественному контролю за деятельностью 
судебных приставов-исполнителей.  
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Theoretical and legal arguments in favor of protecting the institution of the fam-
ily in the aspect of ensuring the most important sphere for national security – the 
moral identity of Russian society is considered. 

Keywords: family, traditional family values, national security, orientation, 
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Семья и семейные отношения всегда были и остаются одними 

из важнейших базовых социокультурных ценностей, созданных 
человечеством за всю историю его существования. Их развитие, 
сохранение и укрепление для российского общества и государства 
всегда было приоритетом, ведь семья является основой госу-
дарства. 

Ориентация на традиционные семейные ценности присутствует 
в общественно-политических дискуссиях в России уже многие го-
ды. Еще в 1996 г., сразу после принятия Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации1, «сохранение духовно-нравственных традиций 
семейных отношений» упоминалось наравне с «обеспечением го-
сударством необходимых условий для реализации семьей ее функ-
ций и повышением качества жизни»2 как приоритет текущей демо-
графической политики государства. В 2014 г. такие приоритеты для 
семейной политики стали системообразующими, что иллюстриру-
ется закреплением традиционных семейных ценностей в Концеп-
ции государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года3. Нельзя не согласиться с кандидатом юри-
дических наук Н. В. Кравчук в том, что этот момент можно считать 
началом нового этапа в развитии семейного права России, когда 
данные ценности не только провозглашаются, но и влияют на все 
институты семейного права [1, с. 1023]. 

Верховенство традиционных ценностей в семейной полити-
ке России было закреплено в 2020 г. при внесении поправок в 
Конституцию Российской Федерации4. В их числе были поло-
                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28 апр. 

2023 г.) // Рос. газета. 1996. № 17.  
2 Об Основных направлениях государственной семейной политики : указ Президента РФ от 

14 мая 1996 г. № 712 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 21. Ст. 2460. 
3 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Феде-

рации на период до 2025 года : распоряжение Правительства РФ от 25 авг. 2014 г. 
№ 1618-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 35. Ст. 4811. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 
с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
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жения, касающиеся семейных отношений, защиты семьи и вос-
питания детей. Принципиальное значение имеют следующие 
поправки: 

1) ч. 1 ст. 72 была дополнена п. «ж.1». Согласно данному пунк-
ту, Российская Федерация и ее субъекты защищают семью, мате-
ринство, отцовство и детство, а также институт семьи, основанный 
на браке, под которым подразумевается союз мужчины и женщи-
ны; 

2) изменен п. «в» ч. 1 ст. 114. Теперь он гласит, что Правитель-
ство РФ обеспечивает поддержку, укрепление и защиту семьи, а 
также сохранение семейных ценностей [4, с. 84]. 

В ноябре 2022 г. Президентом России подписан указ, утверж-
дающий Основы государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей1. Подзаконный акт обращает внимание на необходимость со-
хранения и защиты традиционных семейных ценностей как фактор 
национальной безопасности Российской Федерации. В соответст-
вии с указанным нормативным документом традиционные ценно-
сти – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 
граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежа-
щие в основе общероссийской гражданской идентичности и едино-
го культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 
духовном, историческом и культурном развитии многонациональ-
ного народа России. К такому обширному определению действи-
тельно подходит отнесение «крепкой семьи» к традиционным се-
мейным ценностям, что подтверждается закреплением в подзакон-
ном акте [7, с. 12]. 

Переходя к основным принципам обеспечения традиционных 
семейных ценностей, нужно конкретизировать их через морально-
нравственные идентичности, которыми человек приоритетно руко-
водствуется в семейных отношениях.  
                                                                                                                           

портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 30.04.2023) ; О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти : закон РФ о поправке к Конституции 
РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Парламентская газета. 2020. № 11.  

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 
9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 
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– Любовь. Союзы, основанные на любви, – счастливые и благо-
получные. Они представляют собой крепкий оплот, тихую гавань, в 
которую всегда можно вернуться, где можно получить поддержку и 
утешение. 

– Доверие. Важно научиться доверять друг другу и приучить к 
этому своих детей. Каждой проблемой, неудачей, любыми пережи-
ваниями люди должны делиться со своими родными. 

– Доброта. Она формируется в желании помогать своим близ-
ким родственникам и в потребности быть полезным. Такие отно-
шения делают семью гармоничной. 

– Верность. Это качество должно формироваться в человеке с 
раннего детства как верность своему слову, делу, преданность в 
семейных отношениях. 

– Взаимопонимание и уважение. Залог «крепкой семьи». Они 
формируют чувство поддержки, дают человеку стимул развиваться 
духовно, выражаются в принятии индивидуальности каждого члена 
семьи, его интересов и потребностей [6]. 

В связи с этим актуальной остается проблема оснований воз-
никновения родительства. Среди них – правовое регулирование 
отношений в сфере реализация соответствующих программ. На-
пример, до сих пор не достигнут баланс интересов в правоотноше-
ниях в ситуациях прекращения соглашений о хранении генетиче-
ского материала по инициативе одной из сторон (мужчины), что 
лишает вторую сторону (женщину) возможности генетического 
материнства при появившемся бесплодии, вследствие медицинской 
операции. 

Перечисляя возможные пути совершенствования законодатель-
ства в сфере семейных отношений, необходимо обогатить смысла-
ми конструкцию семейного воспитания ввиду необходимости при-
дать ей определенное качество и целеполагание. Они выводятся как 
из конституционной поправки п. 4 ст. 67.1 (государство должно 
обеспечивать условия, а родители и лица, их заменяющие, их реа-
лизовывать с целью духовного, нравственного, физического разви-
тия детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим), так и из во многом совпадающей с ней нор-
мы ч. 1 ст. 63 СК РФ (права и обязанности родителей по воспита-
нию и образованию детей).  
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При этом наряду с уточнением содержания конструкции воспи-
тания актуализируются и вопросы, связанные с проявлением сом-
нительной гражданской активности родителей, сопряженной со 
злоупотреблением родительскими правами (ярким примером здесь 
является дело о лишении родительских прав граждан, которые 
пришли на несанкционированный митинг с ребенком) [3]. 

Кроме того, не решена проблема детско-родительских отноше-
ний в однополом браке, который возникает вследствие смены пола 
родителей (в настоящее время она преодолевается только на право-
применительном уровне – при условии доказанности нанесения 
поведением явного психологического вреда ребенку) [5].  

Более того, отсутствие у молодого поколения установок на не-
рушимость брака, многодетность и сохранение национальных и 
этнокультурных семейных традиций приводит к росту «незарегист-
рированных браков», увеличению среднего возраста вступления в 
брак и позднему деторождению, а в итоге – к снижению рождае-
мости и демографическому кризису. По данным исследования, 
проведенного Институтом социологии Российской академии наук, 
в иерархии ценностей взаимная материальная и психологическая 
поддержка членов семьи занимает первое место (61 % респон-
дентов). На втором месте – создание нормальных материальных и 
бытовых условий жизнедеятельности индивида в семье (51 %). На 
третьем месте – ценность любви и заботы о ближнем (47 %), на 
четвертом – продолжение рода (43 %), а на пятом – возможность 
чувствовать себя полноценным человеком (33 %). Исследование 
зафиксировало такие тенденции, как первенство личностных моти-
вов, доминирование материально-экономического фактора в функ-
ционировании семьи [2]. 

Таким образом, несмотря на представленную классификацию, 
вполне очевидно, что «стимулом» духовно-нравственных и тради-
ционных семейных ценностей, сформулированных государством, 
выступают безопасность и жизненно важные перспективы развития 
российского общества. Для этого необходимо укреплять и защи-
щать семью как базовую ценность, отстаивая права и законные ин-
тересы в целях защиты семьи как таковой. Однако здесь нужно 
учитывать и еще один немаловажный фактор – желание самой лич-
ности быть полноценной частью семьи, т. е. соблюдать принципы 
морально-нравственных идентичностей, поскольку только при доб-
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ровольном и осознанном отношении человека к браку и к дальней-
шему формированию семьи, к чувствам, интересам своего семей-
ного окружения возможно сохранение и развитие традиционных 
семейных ценностей в сфере национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 
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Abstract. The article discusses the main stages of the formation and devel-
opment of the category traditional spiritual and moral values in the regulatory 
legal acts on the security of the Russian Federation. In this context, an analysis 
and comparative description of the national security strategies since 2009, as 
well as the decree of the President of the Russian Federation “On the approval 
of the Fundamentals of state policy for the preservation and strengthening of 
traditional Russian spiritual and moral values” are given. The conclusion is 
made about the gradual formation of the legal category traditional spiritual and 
moral values, the need for detailed legislative regulation of ensuring this area of 
national security. 

Keywords: national security strategy, normative legal acts, traditional spiri-
tual and moral values, state policy 

 
В современной Российской Федерации традиционные духовно-

нравственные ценности (далее – традиционные ценности, ТДНЦ) 
занимают ключевое место в формировании личности человека, яв-
ляясь одним из важнейших «маяков» в общественном развитии. 
Становление традиционных ценностей связано в первую очередь со 
своеобразием развития России, с ее уникальной историей – именно 
на основе этого и в результате проводимой государством политики 
формировались те ценностные установки, которые существуют 
сегодня в сознании российских граждан [3]. Особенно данная тема 
актуализировалась в указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей»1 (далее – указ 2022 г.), где помимо описания 
основных традиционных ценностей ставятся актуальные задачи, 
связанные с местом и ролью ТДНЦ в дальнейшем развитии россий-
ского общества и государства. В указе перечислено семнадцать 
элементов системы традиционных ценностей, как закрепленных 
в Конституции Российской Федерации (например, жизнь, права и 
свободы человека), так и основывающихся на общепринятых мо-
ральных представлениях (справедливость, милосердие, гуманизм). 
Под традиционными ценностями в указе 2022 г. понимаются нрав-
ственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан Рос-
сии, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тради-

ционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 
2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 
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общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашед-
шие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, ис-
торическом и культурном развитии многонационального народа 
России. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день понятие «традици-
онные ценности» – не только философский, культурологический 
термин и явление: российские ученые-юристы убеждены, что тра-
диционные ценности стали юридической категорией, требующей в 
том числе правового анализа и подхода [1; 5]. При этом отмечается, 
что в данный момент в Российской Федерации «на законодатель-
ном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов 
обеспечения духовно-нравственной безопасности» [4]. В связи с 
этим необходимо понимать, как формировалась в праве Российской 
Федерации концепция традиционных духовно-нравственных цен-
ностей и какие ступени она прошла примерно за последние десять 
лет до сегодняшнего дня. 

Анализ начнем со Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года1, утвержденной указом 
Президента РФ в 2009 г. (далее – Стратегия 2009 г.). Рассматри-
вая эту Стратегию, обратимся к разделу, посвященному нацио-
нальным интересам Российской Федерации и стратегическим 
национальным приоритетам; примечательно, что в перечне этих 
интересов и приоритетов отсутствует какое-либо упоминание о 
традиционных российских ценностях. В нормативном правовом 
акте затрагивается только одна сфера, связанная с традицион-
ными ценностями и их развитием – культура, «духовные» и 
«культурно-нравственные» ценности только упомянуты. Отчас-
ти такое минимальное внимание к ТДНЦ в тот период можно 
обуславливать несколькими факторами, начиная от финансово-
экономического кризиса 2008–2010 гг. и заканчивая внешнепо-
литической ситуацией. Несмотря на это, в Стратегии 2009 г. уже 
обозначен перечень проблем в сфере национальной безопас-
ности, с которыми РФ борется до сих пор, хотя на тот момент 
они были не так актуализированы: пересмотр взглядов на исто-
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос. газета. 2009. № 88. (Документ утратил 
силу.) 
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рию России, ее роль и место в мировой истории; расовая, нацио-
нальная, религиозная нетерпимость. Согласно тексту документа, 
именно культура способна воздействовать на формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, укрепление духовного единства 
многонационального народа РФ. Стоит обратить внимание и на 
то, что понятие «сохранение исторической памяти» не использу-
ется в Стратегии 2009 г. (в документе говорится лишь о достой-
ном отношении к исторической памяти); появившийся же сего-
дня акцент на сохранении может свидетельствовать, на наш 
взгляд, об ухудшении функционирования системы социокуль-
турных методов и институтов в последние годы. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной в 2015 г.1 (далее – Стратегия 2015 г.), речь идет 
уже не просто об исконно российских идеалах, а о традиционных 
духовно-нравственных ценностях. Сопоставляя Стратегии 2009 г. и 
2015 г., нужно сконцентрировать свое внимание в первую очередь 
на изменениях в подходе: если в период появления первого акта 
ТДНЦ как правовая и стратегическая категория были на этапе за-
рождения, то второй акт уже раскрывает этап формирования, т. е. 
мы приходим к процессу придания устойчивости ТДНЦ, их кон-
кретизации. Начиная со Стратегии 2015 г. законодатель говорит 
не просто о сохранении и развитии культуры, а о ТДНЦ как о на-
циональном интересе на долгосрочную перспективу. Раздел под 
названием «Культура» расширяется, и наконец-то приводится ис-
черпывающий, на тот момент, перечень ТДНЦ, состоящий из че-
тырнадцати позиций. Помимо этого, в Стратегии 2015 г. рассмат-
риваются угрозы национальной безопасности в области культуры, 
где впервые говорится о размывании ТДНЦ; отдельное внимание 
уделяется снижению роли русского языка в мире. Если о том, ка-
ким образом будет достигаться устранение остальных угроз нацио-
нальной безопасности в области культуры, говорится крайне рас-
плывчато, нет конкретизации, то о государственной политике по 
реализации функции русского языка говорится довольно четко: 
«проведение программ поддержки изучения русского языка и куль-
туры в государствах – участниках Содружества Независимых Го-
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 31 дек. 2015 г . № 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1 (ч. II). 
Ст. 212. (Документ утратил силу.) 
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сударств»1. Подводя итог, подчеркнем, что начиная со Стратегии 
2015 г. идет закрепление важного места и роли ТДНЦ в обеспече-
нии национальной безопасности РФ. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
2021 г.2 (далее – Стратегия 2021 г.) затрагивает проблему ТДНЦ в 
другом ключе, нежели стратегические документы до этого. Проб-
лемой развития ТДНЦ становится не просто «внешняя культурная 
и информационная экспансия»3, а уже непосредственное воздейст-
вие ряда государств на российские ТДНЦ с целью их размывания. 
Среди ряда таких государств наиболее открыто фигурируют Со-
единенные Штаты Америки. Поэтому законодатель видит необхо-
димость в укреплении традиционных ценностей, обращая особое 
внимание на историческое наследие, нуждающееся в сохранении, 
т. к. проблема «переписывания истории» на данном этапе стано-
вится наиболее актуальной. Начиная с этого акта, ТДНЦ не просто 
закрепляются в разделе культуры, а выделяются как связанные с 
ней, но составляющие целостную самостоятельную категорию, ко-
торая требует более пристального внимания. В этом нормативном 
правовом акте закрепляются семнадцать ТДНЦ, которые в после-
дующем утвердит президент В. В. Путин в отдельном указе; поми-
мо закрепления, расширяется и смысл некоторых из них: служение 
Отечеству дополняется ответственностью за его судьбу; появляется 
необходимость именно в крепкой семье; взаимопомощь дополняет-
ся взаимоуважением; преемственность истории сменяет преемст-
венность поколений, которая невозможна без исторической памяти. 
Новыми ТДНЦ выступают: достоинство, гражданственность, высо-
кие нравственные идеалы. Видоизменение некоторых ТДНЦ, а 
также добавление новых к уже существующим обусловлено, по 
нашему мнению, совершенно новой внешнеполитической и соци-
альной ситуацией. Социальная сфера включает в себя институт се-
мьи, который был затронут в ряде стратегических задач, подлежа-
щих решению; но именно сейчас на повестке дня не просто оказы-
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 31 дек. 2015 г № 683. 
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 31 дек. 2015 г. № 683. 
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вается укрепление института семьи, а появляется формулировка 
«традиционные семейные ценности», к сохранению которых стре-
мится государство. Кроме того, затрагивается совершенно новое 
понятие – деструктивные идеи, идущие в комплексе со стереоти-
пами и моделями поведения, навязываемыми извне. Решением этой 
проблемы представляется информационная политика, которая бу-
дет реализовываться государством с целью недопущения распро-
странения тех самых деструктивных идей, идущих вразрез с ТДНЦ. 
Процесс сохранения, распространения ТДНЦ, в соответствии со 
Стратегией 2021 г., затрагивает не только область культуры, но и 
сферу политики (как внешней, так и внутренней), науки, образова-
ния. Все новшества указывают на то, что категория ТДНЦ стано-
вится для государства одной из первостепенных. 

Эта первостепенная важность находит отклик в указе Прези-
дента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 (далее – указ 2022 г.), кото-
рый уже напрямую, наиболее полно и глубоко рассматривает ка-
тегорию ТДНЦ. Перечень традиционных ценностей не изменился 
относительно Стратегии 2021 г. Роль ТДНЦ возрастает настолько, 
что указ 2022 г. признает их неким гарантом суверенитета России, 
чего не было оговорено в нормативных правовых актах ранее. По-
является и новый термин – «деструктивная идеология», сформи-
рованный, по всей видимости, из термина «деструктивные идеи», 
упомянутого в Стратегии национальной безопасности 2021 г. В 
этом видится отражение активизации некоего негативного про-
цесса в сфере воздействия на ТДНЦ. Согласно тексту документа, 
насаждением этой деструктивной идеологии занимаются США и 
другие недружественные государства, о чем ранее говорилось 
вскользь и в формате фальсификации истории, а не прямого воз-
действия. Российская Федерация, в свою очередь, подразумевает-
ся как хранитель и защитник ТДНЦ. Еще одно дополнение полу-
чает сфера, посвященная семье: раскрывается понятие «традици-
онные семейные ценности», уточняется, что это союз мужчины и 
женщины, а также выявляется необходимость продвижения этих 
ценностей через информационную среду. Это не случайно: ряд 
стран Европы на официальном уровне разрешают однополые бра-
ки, идет популяризация ЛГБТ во многих зарубежных средствах 
массовой информации, представители этих меньшинств занимают 
должности в государственных и силовых структурах. Россия же в 
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данном случае выступает как защитник традиционных ценностей, 
рассматривающий их как «один из основополагающих маркеров 
цивилизационной и национальной идентичности» [3], поэтому 
введение дополнения не является нонсенсом. Такой подход под-
разумевает формирование гармонично развитой личности посред-
ством воспитания в духе уважения к традиционным ценнос-
тям [2]. В указе 2022 г. идет речь и о причастности религии, рели-
гиозных организаций к формированию тех самых ТДНЦ. И что 
самое важное, определяются основные направления решения про-
блем, главные цели и задачи в сфере ТДНЦ, раскрываются меха-
низмы достижения этих целей и задач. 

Таким образом, проанализировав и сопоставив НПА о безопас-
ности за последние десять лет в отношении эволюции категории 
ТДНЦ, можно говорить о том, что из элемента, на который обра-
щалось, наверное, меньше всего внимания в стратегических уста-
новках государства в начале, ТДНЦ превратились в актуализиро-
ванную правовую категорию в концепции национальной безопас-
ности, от которой зависят политическая, культурная, обществен-
ная, научная и другие сферы. Сформулировано официальное опре-
деление ТДНЦ, сохранение и защита ТДНЦ определены как нацио-
нальный интерес и национальный стратегический приоритет. За-
щита российских ценностей, культуры и исторической памяти ста-
ла самостоятельной сферой обеспечения национальной безопасно-
сти наряду с обороной, экономической и информационной безо-
пасностью.  

Для наиболее полной реализации концепции ТДНЦ необходим 
постоянный мониторинг этой сферы со стороны как государства, 
так и общества. С учетом результатов этого анализа требуется вне-
сение изменений, дополнений в действующие нормативные право-
вые акты, причем разных областей, возможно издание новых актов, 
совершенствование имеющихся механизмов реализации стратеги-
ческих положений.  
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В настоящее время охрана труда имеет огромное значение, это 

связано с интенсивным развитием производства. Соблюдение ос-
новных принципов охраны труда работодателями и работниками 
предприятий позволяет предостеречь от несчастных случаев, иск-
лючить вероятность серьезных убытков, а также повысить уровень 
производительности и качество труда персонала. В Трудовом ко-
дексе Российской Федерации1 сформулировано определение охра-
ны труда, под которой подразумевается система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилакти-
ческие, реабилитационные и иные мероприятия. 

Вопросы охраны труда регулируются также Конституцией Рос-
сийской Федерации2, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»3 и приказом 
Минтруда России от 22 апреля 2021 г. № 274н «Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области охраны тру-
да”»4. В Гражданском кодексе Российской Федерации5 прописаны 
способы защиты гражданских прав посредством компенсации мо-
рального вреда вследствие получения травм на производстве. 

Жизнь и здоровье работников являются самой высокой ценно-
стью, никакие другие факторы (заработная плата, ценность произво-
димого продукта, рентабельность предприятия) не могут быть осно-
ванием для несоблюдения правил безопасности и оправданием угроз 
                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 19 дек. 

2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., 

одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал право-
вой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 21.04.2023). 

3 О специальной оценке условий труда : федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 426-ФЗ (ред. от 
28 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6991. 

4 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» : 
приказ Минтруда России от 22 апр. 2021 г. № 274н // Офиц. интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202105250021 
(дата обращения: 21.04.2023). 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ 
(ред. от 1 июля 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. Ст. 41. 
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для жизни и здоровья работника. Напротив, работа, организованная 
по правилам безопасности, ведет за собой повышение производи-
тельности труда и снижение количества несчастных случаев на про-
изводстве, что хорошо сказывается на эффективности производства. 

Вопрос об охране труда в настоящее время очень актуален, т. к. 
большинство предприятий используют изношенное оборудование, 
которое имеет повышенную аварийность, что влечет за собой не-
счастные случаи на производстве. Для того чтобы предотвратить 
это, следует повысить рост значимости следующих факторов: 

– обеспечение комфортных и безопасных условий труда;  
– повышение безопасности за счет проведения эффективных 

мероприятий по улучшению условий труда; 
– непрерывное совершенствование и улучшение условий труда, 

снижение производственного травматизма и заболеваемости – в 
этом заключается социальное значение охраны труда; 

– обеспечение роста значимости психологических методов по-
вышения безопасности, определяющих психологический климат на 
производстве, профессиональный отбор, подготовку кадров и обу-
чение рабочих безопасному труду; 

– предупреждение преждевременного утомления, снижение ко-
личества микротравм. 

Согласно статистике за 2022 г., Государственная инспекция 
труда в Пермском крае завершила разбирательства восьмидесяти 
несчастных случаев (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Статистика производственного травматизма  
в Пермском крае за 2022 г.  

Источник: составлено авторами на основании данных [2] 
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В таких секторах промышленности, как обработка, транспорти-
ровка, хранение и строительство, было зарегистрировано наиболь-
шее количество несчастных случаев. Чаще всего травмы случались 
в результате: падения с высоты – 29 %; транспортных происшест-
вий – 24 %; воздействия движущихся, разлетающихся, вращаю-
щихся предметов, деталей машин – 20 %; падений, обрушений, об-
валов и пр. – 13 % [2].  

Наиболее часто случаи производственного травматизма проис-
ходят в Березниках, Соликамске, Губахе, где расположены произ-
водства компаний «Уралкалий», «Азот», «Метафракс», Березни-
ковский содовый завод, Соликамский магниевый завод. Работода-
телям сложно обеспечить безопасные условия и охрану труда на 
вредных производствах. Причинами несчастных случаев в 2022 г. 
стали: нарушение правил дорожного движения – 21 %; нарушение 
работником трудового распорядка и дисциплины труда – 19 %;  
неудовлетворительная организация производства работ – 18 % [2].  

На рисунке 2 приведены данные о несчастных случаях на про-
изводстве в Пермском крае за последние три года. Как видим,  
производственный травматизм снижается с каждым годом. Так, за 
2022 г. количество травм, полученных на производстве, снизилось 
на 11 % [2].  

 

 
 

Рис. 2. Статистика производственного травматизма  
в Пермском крае за 2020, 2021, 2022 гг. 

Источник: составлено авторами на основании данных [2] 
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Обязанностями работодателя по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда являются: 

– обеспечение безопасности работников при эксплуатации зда-
ний, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 
процессов, а также при эксплуатации применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

– создание рабочих мест, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 

– разработка мер, направленных на обеспечение безопасных ус-
ловий, оценки уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов; 

– приобретение и выдача прошедших подтверждение средств 
индивидуальной защиты; 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-
занию первой помощи и применению средств индивидуальной защиты;  

– проверка знаний по охране труда, организация контроля рабо-
чих мест, соблюдение работниками требований охраны труда; 

– проведение специальной оценки условий труда [1].  
В судебной практике имеется ряд примеров, подтверждающих, 

что пострадавшие выигрывали дела по компенсации морального 
вреда, который был причинен в результате бездействия работода-
телей, не исключивших воздействие вредных производственных 
факторов, в результате чего работник не смог возвратиться к преж-
нему полноценному образу жизни. 

Так, Арбитражный суд Пермского края, рассматривая апелляци-
онную жалобу Акционерного общества «ОХК «Уралхим», оценив 
все обстоятельства дела, постановил, что ответчик, не в полной мере 
выполнивший обязанность согласно ст. 212 ТК РФ по обеспечению 
безопасных условий труда, несет перед истцом ответственность за 
причиненный ему моральный вред, вследствие получения им тяже-
лой травмы. Таким образом, ответчик должен выплатить истцу де-
нежную компенсацию морального вреда исходя из физических и 
нравственных страданий истца и невозможности возвращения к пол-
ноценному образу жизни. Апелляционная жалоба Акционерного 
общества «ОХК «Уралхим» оставлена без удовлетворения1.  
                                                           
1 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 27 июня 2022 г. по делу № 33-

5319/2022 // Судебные решения РФ : сайт. URL: https://судебныерешения.рф/70333201 
(дата обращения: 21.04.2023). 
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В другом деле Березниковский городской суд Пермского края 
определением от 3 ноября 2022 г. № 2-3728/2022 установил, что 
ответчик должен возместить истцу моральный вред исходя из объ-
ема, характера, тяжести физических и нравственных страданий 
истца, необходимости прохождения лечения, невозможности воз-
вращения к прежнему полноценному образу жизни. Суд, учитывая 
действительное положение, при котором был причинен моральный 
вред истцу, его индивидуальные особенности, материальное поло-
жение ответчика, определил компенсацию морального вреда в раз-
мере 1 млн руб., считая, что эта сумма является разумной и равно-
значной причиненным истцу нравственным и физическим страда-
ниям1.  

Таким образом, изучив законодательство и проведя анализ су-
дебной практики, можно сделать вывод о том, что соблюдение пра-
вил безопасности должно быть на главном месте у предприятий, 
т. к. несоблюдение норм охраны труда приводит к различным не-
счастным случаям, снижению показателей производительности 
труда, уменьшению потерь рабочего времени из-за временной  
нетрудоспособности вследствие получения травм на предприятии. 
Роль охраны труда на производстве очень значима, и пренебрегать 
ею не стоит. 
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На сегодняшний день адвокатура в России является независи-
мым от государства профессиональным сообществом, которое 
осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 
корпоративности, независимости, самоуправления и равноправия 
адвокатов1. Кроме того, адвокатура занимает прочное положение 
среди других институтов гражданского общества. Посредством 
деятельности такого института страна заботится о безопасности 
личности и общества в целом. 

Важно отметить, что до проведения судебной реформы 1864 г. в 
России функции адвокатов выполняли ходатаи по делам, стряпчие. 
Однако их профессиональная деятельность не была законодательно 
закреплена и не регулировалась властью. Фактически данной дея-
тельностью занимались лица, которые не только не обладали необ-
ходимыми юридическими знаниями, но и в большинстве случаев 
даже не имели общего образования, что, несомненно, приводило к 
некомпетентной защите прав и интересов доверителей. Надзор за 
деятельностью стряпчих, ее контроль и регулирование со стороны 
государства полностью отсутствовали [5, с. 83]. Нередко в интере-
сах своих клиентов, а также в собственных интересах они прибега-
ли к неправомерным, порой даже преступным действиям, которые 
выражались через всякого рода уловки, обманы и даже подлоги. 
Возможность такого поведения со стороны лиц, защищающих пра-
ва граждан, крайне часто вызывала у населения резкое недоверие к 
званию защитника. Для предотвращения и профилактики неправо-
мерных действий с их стороны в государстве существовала острая 
необходимость законодательного закрепления института адвокату-
ры, что позволило бы полноценно контролировать их профессио-
нальную деятельность. 

Проекты учреждения адвокатуры появились лишь в 50-х гг. 
XIX в.; в них говорилось о необходимости введения состяза-
тельного начала в суде. На Государственном совете и среди чи-
новников Министерства юстиции мнения по поводу введения 
адвокатуры разделились. Одни полагали, что введение адвокату-
ры возможно и необходимо уже в ближайшее время. Другие 
считали, что еще понадобятся предварительные меры для фор-
мирования в перспективе корпуса адвокатов. Проводить рефор-
                                                           
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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му без учреждения адвокатуры было нецелесообразно, и к Алек-
сандру II с просьбой об организации в стране адвокатуры обра-
тился граф Д. Н. Блудов [6, c. 206]. 

20 ноября 1864 г. подготовленные законопроекты оконча-
тельно нашли свое подтверждение и были подписаны Александ-
ром II. Начинается создание свободной, обособленной от госу-
дарства адвокатуры [3, с. 6], которая впоследствии станет абсо-
лютно новым, профессиональным и самостоятельным учрежде-
нием как по своему содержанию, так и по форме. Вместо неве-
жественных, недобросовестных и лживых «юридических знаха-
рей» – ходатаев пришли прогрессивно настроенные, нацеленные 
на активное развитие права, компетентные, высокоморальные и 
профессиональные юристы, объединенные в самоуправляющие-
ся организации. Институт адвокатуры, воплотивший в себя ли-
беральные начала, появился в результате общественной потреб-
ности в публичной защите прав и интересов личности, начиная 
от стадии предварительного следствия и заканчивая судебным 
разбирательством. Именно в этот период происходит зарожде-
ние полноценного института адвокатуры, который был нацелен 
на осуществление качественной защиты прав и свобод, интере-
сов гражданина и личности.  

Присяжный поверенный должен был отвечать следующим тре-
бованиям: иметь аттестат университета или другого высшего учеб-
ного заведения об окончании курса юридических наук; выдержать 
экзамен по юридическим наукам, если при этом имел стаж работы 
по специальности не менее пяти лет. Законом вводились ограниче-
ния, согласно которым не могли получить статус адвоката: лица, 
не достигшие двадцатипятилетнего возраста; иностранцы; гражда-
не, объявленные несостоятельными должниками (банкротами); со-
стоящие на службе от правительства; состоящие под следствием; 
исключенные из службы по суду [4]. 

Однако количество присяжных поверенных было явно недоста-
точным для удовлетворения запросов российского общества в ква-
лифицированной юридической помощи, и в 1874 г. в России был 
введен институт частных поверенных. Свидетельство частного по-
веренного могли получить лица, не имеющие высшего юридиче-
ского образования, но сдавшие экзамен в окружном суде на право 
заниматься адвокатской деятельностью. Как присяжные, так и ча-
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стные поверенные были независимы от суда в своих действиях по 
ведению дел, однако могли подвергаться уголовной, гражданско-
правовой и дисциплинарной ответственности перед теми судами, 
при которых состояли [1, с. 75]. 

Длительное историческое развитие и проведение активных ре-
форм позволило адвокатуре занять ведущее место в осуществлении 
такой социальной функции общества, как правовая защита населе-
ния. Бесплатная юридическая и правовая помощь оказывалась, как 
правило, в специализированных центрах, получивших название 
«юридические консультации». Действовали они либо при окруж-
ных судах, либо при съездах мировых судей [1, с. 76].  

К сожалению, многие начатые реформы вскоре начали пос-
тепенно «сворачиваться», а государственные чиновники – отк-
ровенно подумывать о проведении контрреформ. В 1876 г. Мини-
стерство юстиции внесло проект уничтожения независимости ад-
вокатуры. Правда, реализовать его тогда не удалось. Похожие 
предложения об ограничении адвокатуры были представлены в 
1885, 1890 и 1896 гг., к счастью, тоже безрезультатно [2; 6, с. 249]. 

Но как бы там ни было, все-таки адвокатура, как и суд присяж-
ных, сумели просуществовать в своем почти первозданном виде 
вплоть до Октябрьской революции 1917 г. Какие бы мощные авто-
ритеты ни стояли за попытками их уничтожения, объективно это 
выглядело бы как регресс, а он не имеет исторической перспек-
тивы. 

В дальнейшем адвокатура развивалась довольно интересно, в 
какой-то период она прекращала свое существование, но потом 
снова появлялась. Данное правовое явление имеет длительное ис-
торическое развитие: менялись название адвокатуры, ее структура 
и функции. Благодаря столь долгому формированию на сегодняш-
ний день общество пришло к полноценному, самостоятельному и, 
что самое главное, законодательно регулируемому явлению, без 
деятельности которого сложно представить современный мир. 

Стоит отметить, что образование адвокатуры положительно по-
влияло на обеспечение безопасности личности человека, защиту 
его интересов и прав. Это в очередной раз подтверждает наличие 
правового общества в нашей стране, а также верховенство челове-
ческих прав и их непосредственной защиты как наивысшей цен-
ности. 
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В России ежегодно проходят тысячи спортивных мероприятий 

различных видов. Заместитель председателя правительства России 
Д. Н. Чернышенко отметил: «В 2022 году уже проведено 9 345 
спортивных мероприятий. Из 9 тысяч мероприятий – более 700 ме-
ждународных, 3,8 тысячи всероссийских, 2,2 тысячи межрегио-
нальных и 2,5 тысячи тренировочных» [4]. Согласно статистиче-
ским данным, представленным в докладе Министерства спорта РФ, 
в 2020 г. было проведено 7 203 массовых мероприятия, из них 885 
международных, 2 409 всероссийских, 1 456 межрегиональных и 
2 453 тренировочных [3]. 

Таким образом, по сравнению с 2020 г. отмечается количест-
венный рост мероприятий спортивного характера (на 22,0 %), а 
также рост по видам мероприятий (за исключением международ-
ных): всероссийских – на 14,0 %, межрегиональных – на 8,0 %, 
тренировочных – на 0,5 % (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика проведения массовых мероприятий  

спортивного характера в России за 2020 и 2022 гг. 
Источник: составлено автором на основании данных [3; 4] 
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Однако в последние годы наблюдается рост не только числа со-
ревнований спортивного характера, но и различных нарушений 
общественного порядка и безопасности в ходе их проведения. Это 
свидетельствует об актуальности указанного направления исследо-
вания – нарушение правопорядка и общественной безопасности в 
ходе проведения спортивных мероприятий. 

Трудно не согласиться с мнением таких авторов, как Е. А. Берд-
никова, О. В. Гайшун, Д. Э. Удалов, которые обоснованно отмеча-
ют, что агрессивное поведение фанатов не только ставит под угро-
зу здоровье граждан, но и создает угрозу срыва спортивного меро-
приятия и, как следствие, штрафных санкций со стороны спортив-
ных федераций [1, с. 43].  

Как следствие, на законодательном уровне были приняты соответ-
ствующие меры. Так, с принятием Федерального закона № 192-ФЗ1 
в Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях2 (КоАП РФ) был установлен такой вид наказания, как 
административный запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их проведения (далее – 
административный запрет), а также закреплен в ст. 20.31 КоАП РФ 
состав административных правонарушений, а именно нарушение 
правил поведения зрителей при проведении данных спортивных 
соревнований.  

Относительно указанного состава административного правона-
рушения следует заметить, что данная норма предусматривает от-
ветственность за нарушение правил поведения зрителей только в 
случае, когда оно совершено именно при проведении официальных 
спортивных соревнований. Однако какого-либо законодательно 
закрепленного определения понятия «официальное спортивное со-
ревнование» нет, тем самым не установлено, какое соревнование 
следует отнести к официальному.  

Необходимо отметить и определенные трудности при осуществ-
лении наказания. К примеру, при назначении административного 
запрета возникает следующая ситуация: зрители, в отношении ко-
                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований : федер. закон от 23 июля 2013 г. 
№ 192-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30. Ст. 4025. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ // Рос. газета. 2001. № 256.  
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торых вступило в законную силу постановление суда об админист-
ративном запрете на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований, подлежат задержанию и удалению сразу 
же в момент их обнаружения на стадионе (п. 6 Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнова-
ний1). Однако следует отметить следующий проблемный аспект: 
четкая система контроля прохода зрителей, лишенных права досту-
па ввиду установления административного запрета, на сегодняш-
ний день отсутствует. 

Статья 20.2 федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»2 наде-
ляет контроллеров-распорядителей правом не допускать лиц, в от-
ношении которых назначен административный запрет, на террито-
рию проведения официального спортивного мероприятия, несмот-
ря на это, лица с административным запретом продолжают по-
сещать спортивные соревнования, поскольку процесс контроля  
нередко тысяч зрителей, проходящих на стадион, вызывает трудно-
сти у контроллеров-распорядителей. 

В то же время на основных крупных стадионах действует сис-
тема распознавания лиц. После обнаружения лица происходит про-
верка по базам данных на предмет наличия или отсутствия у чело-
века административного запрета. Здесь отметим еще одну пробле-
му: данная система введена не на всех стадионах (причины тому 
разные, к примеру, финансовые или технические). 

Однако и в случае распознавания лиц с помощью камер видео-
наблюдения есть проблемные моменты, на которые указывают 
К. Н. Курысев и О. Н. Дядькин. В списке Главного управления по 
обеспечению охраны общественного порядка и координации взаи-
модействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД 
России содержатся только фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения гражданина, постановление судьи, дата начала запрета, 
дата окончания запрета, но нет фотографий и паспортных данных, 
необходимых для эффективной работы системы идентификации. 

                                                           
1 Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-

ных соревнований : постановление Правительства РФ от 16 дек. 2013 г. № 1156 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 51. Ст. 6866. 

2 О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 4 дек. 
2007 г. № 329-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 50. Ст. 6242. 
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Кроме того, как правильно указывают авторы, обработка биомет-
рической информации, как и персональных данных, возможна 
только с письменного согласия соответствующего лица [2, с. 88]. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что, несмотря на 
введение нового вида наказания за нарушение правопорядка и об-
щественной безопасности в ходе проведения спортивных соревно-
ваний, остаются неразрешенными вопросы его исполнения.  

На наш взгляд, в целях разрешения данной проблемы и совер-
шенствования действующего законодательства в данной области 
необходимо: разработать механизмы контроля и идентификации 
лиц, на которых наложен административный запрет на посещение 
официальных спортивных мероприятий, а также дополнить диспо-
зицию ст. 20.31 КоАП РФ определением понятия «официальное 
спортивное мероприятие». Представляется, что принятие указан-
ных предложений способствует эффективному соблюдению право-
порядка в ходе проведения официальных спортивных мероприятий.  
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Исполнительное производство – одна из стадий гражданского 

процесса, которая регулируется значительным числом норматив-
ных правовых актов, имеющих различную юридическую силу. Фе-
деральная служба исполнения наказаний частично принимает уча-
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стие в исполнительном производстве в качестве стороны исполни-
тельного производства, а также в качестве определенного субъекта, 
который взаимодействует с различными службами (например, с 
Федеральной службой судебных приставов, с судами Российской 
Федерации, органами внутренних дел, прокуратурой и т. д.) в части 
обеспечения исполнения требований исполнительных документов в 
отношении осужденных. 

В условиях роста преступности в стране необходимо создать 
надежный механизм защиты прав и свобод личности, собственнос-
ти, имущества, а также межличностных отношений, что впоследст-
вии гарантирует безопасность общественного порядка и благопо-
лучие граждан.  

Исполнение судебных решений как самостоятельный институт 
занимает особое и важное место. В существующей правовой систе-
ме для защиты материального благополучия и для восстановления 
нарушенных прав и законных интересов потерпевших от того или 
иного фактора уполномоченным органом исполнительной власти 
является Федеральная служба судебных приставов. Она выполняет 
функции государства по защите прав личности, в связи с чем четко 
контролирует качество исполнения решений судебных и иных ор-
ганов. К примеру, в 2022 г. общее количество дел по исполнитель-
ному производству составило 80 898 976, что на 13,4 % больше, 
чем в 2021 г. (71 220 269 производств) [3].  

Существует ряд проблем, связанных с взысканием денежных 
средств с осужденных. В период отбывания осужденным наказания 
в местах лишения свободы ответственность за своевременность и 
полноту удержаний по исполнительному документу несет админи-
страция исправительного учреждения, а также ответственный сот-
рудник бухгалтерии. 

Сегодня существует особая заинтересованность в создании на-
дежного механизма защиты законных интересов граждан, пост-
радавших от противоправных действий со стороны лиц при испол-
нении приговора. Эти субъекты в связи с выбранной в отношении 
них мерой уголовно-правового характера «освобождаются» на дос-
таточно длительный период времени от выплаты причиненного 
ущерба, а также от исполнения судебных актов. Анализ современ-
ной практики показывает, что государство пока не выработало еди-
ного подхода к решению этой проблемы.  
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Необходимо решить вопрос об обязательном трудоустройстве 
недееспособных граждан при исполнении наказания в исправи-
тельных учреждениях. Необходимы законодательные предпосылки 
для появления производственных зон с целью использования рабо-
чей силы осужденных различных категорий.  

Существует ряд факторов, которые не позволяют в полной мере 
использовать рабочую силу осужденных. К ним относятся: ограни-
ченная трудоспособность или инвалидность; отрицательные каче-
ства осужденного, которые негативно влияют на выполнение ре-
жимных требований (нарушение режима исполнения наказания, 
склонность к членовредительству, побег и т. д.); наличие хрониче-
ских заболеваний, ограничивающих трудовую сферу привлечения к 
работе; непрофессионализм осужденного, его низкая квалифика-
ция, приводящая к несоблюдению производственных стандартов, и, 
как следствие, низкая заработная плата [1, с. 51].  

Причина невыполнения исправительным учреждением требований 
исполнительного документа заключается и в отсутствии как таковой 
возможности трудоустроить осужденных (подозреваемых, обвиняе-
мых). А это означает, что у осужденного отсутствуют средства для 
производства удержания. Даже осужденным, готовым трудиться, 
не всегда удается получить работу в связи с недостатком рабочих 
мест, высокой степенью износа производственных средств. 

Следующая проблема – минимизация стимулов осужденных 
к труду, поскольку уголовно-исполнительное законодательство 
не позволяет взыскивать денежные средства с нетрудоустроенных 
осужденных.  

Данные статистики показывают, что на оплачиваемые работы в 
исправительных учреждениях трудоустроено 81,98 % осужденных 
от общего количества лиц, погашающих иски. Удельный вес тру-
доустроенных осужденных, имеющих иски, по сравнению с 2020 г. 
увеличен на 9,0 %. Среднемесячный доход осужденных, которые 
полностью отработали определенную на месяц норму рабочего 
времени и выполнили установленную для них норму, составил 
примерно 1–5 тыс. руб. [2]. Таким образом, в настоящее время  
незначительное количество осужденных трудоустроено и способно 
получать определенный доход. За 2019–2020 гг. осужденными-
должниками было возмещено всего 1,8 млн руб., что составило  
невероятно маленький процент от всей суммы задолженности [2].  
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Еще одна проблема, связанная с ненадлежащим исполнением 
судебных актов, – высокая загруженность каждого из отделов при-
нудительного исполнения, что приводит к недостаточному контро-
лю за должниками.  

Решить проблемы можно только при адекватной государствен-
ной поддержке (как на федеральном, так и на региональном уров-
не). Речь идет о целевых программах, которые предусматривают 
выделение средств из федерального бюджета на обновление произ-
водственных фондов исправительных учреждений и обеспечение 
трудоустройства осужденных. 

В заключение отметим, что проблема сбора средств с осужден-
ных полностью не решена и по сей день. Прежде всего это связано 
с правовым статусом осужденного, поскольку для него характерен 
ряд ограничений, оказывающих существенное влияние на своевре-
менное взыскание требований по исполнительному листу. Государ-
ству необходимо внедрять новые меры стимулирования осуж-
денных к труду, чтобы у них была личная заинтересованность в 
погашении своего долга, т. к. разговоры, убеждения, разъяснения 
не гарантируют добросовестного отношения к труду. 
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Семья – это основанная на браке или кровном родстве группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, мо-
ральной и правовой ответственностью. Данное определение затра-
гивает самые различные семьи независимо от их состава, что дока-
зывает многосторонний и плюралистичный характер института 
семьи в наши дни [2, c. 66].  

Семья всегда выступала и будет выступать гарантией ста-
бильности в обществе. Многие исследователи и ученые в разные 
периоды развития общества отмечали значительное влияние се-
мьи на его состояние и на характер общественных процессов. 
Например, согласно позиции французских социологов Ф. Ле Пле 
и А. де Турвиля, «человеческие общества имеют такую органи-
зацию и такой уклад частной и публичной жизни, какие соответ-
ствуют той организации, которую их семейный организм полу-
чил от способов добывания средств существования» (цит. по [5, 
c. 278]). 

По словам Р. Мертона, семья является «главным ремнем пере-
дачи культурных стандартов грядущему поколению» [3, c. 460], в 
их число входят: ролевая система и ответственность, образ жизни, 
отношение к детям и родителям, а также стандарты по отношению 
к семье, Родине, жизни и т. д.  

Можно сделать вывод, что семья находится в центре социаль-
ной системы. Она не только является порождением данной систе-
мы, но и сама влияет на нее, на все ее сферы и структуры, главны-
ми являются три элемента развития общества: демографическое, 
социоструктурное и социокультурное. Иными словами, система 
общества, в том числе семья, будет зависеть от выполнения этой же 
семьей функций по рождению, воспитанию и адаптации своих чле-
нов в социуме. Поэтому сложно дать точный ответ на вопросы, ко-
торые касаются проблем семейной жизни, без глубокого изучения 
и анализа других функций семьи, их последствий и дальнейшего 
влияния. 

Почти в каждой научной статье, которая касается семейной 
проблематики в России, затрагиваются темы репродуктивности 
семьи, увеличения количества разводов и т. п. По данным Рос-
стата, только за январь этого года родились 104 199 детей, тогда 
как умерло 168 418 человек, развелись 53 029 пар, а поженились 
всего 43 990 [4]. В современном обществе создание семьи и ро-
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ждение детей – неприоритетные задачи. Однако низкая рождае-
мость и нежелание людей создавать семью являются основными 
проблемами государства. Так как семья и общество тесно связа-
ны, при прекращении существования семьи как ячейки общество 
пошатнется и, возможно, пострадает как система, и это уже бу-
дет проблемой государственного масштаба, проблемой нацио-
нальной безопасности.  

Национальная безопасность государства – это состояние защи-
щенности национальных интересов государства от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конс-
титуционных прав и свобод граждан, достойные качество и уро-
вень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суве-
ренитета государства, ее независимости и государственной целост-
ности, социально-экономическое развитие страны1. Согласно дан-
ному определению, безопасность есть комплексная категория, ко-
торая охватывает самые важные сферы государственной и общест-
венной жизни, что говорит об их взаимовлиянии и взаиморазвитии. 
Таким образом, с помощью национальной безопасности можно 
изучать проблему безопасности не только государства, но и обще-
ства, в том числе и семьи, при том что по законодательству семья 
уже находится под защитой государства2. 

Исследователи, изучающие последствия изменений функцио-
нирования семьи, отмечают приоритетность качественных показа-
телей перед количественными в процессе формирования и развития 
семейных отношений [1, с. 8]. Качество брачных отношений, ка-
чество воспитательного процесса в семье, качество отношений ме-
жду родителями и детьми – вот три показателя развития семейных 
отношений, которые следует поддерживать во избежание духовно-
нравственного кризиса, последствия которого, по сравнению с по-
следствиями демографического кризиса, намного сложнее и тяже-
лее. 

По нашему мнению, на сегодняшний день наиболее актуальны-
ми становятся проблемы не количества населения (которые, как 
было упомянуто выше, обсуждаются во многих работах), а его 

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 

2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.  
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 19 дек. 

2022 г.) // Рос. газета. 1996. № 17.  
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ценностных ориентиров. Восстановление государства и его наро-
да – не просто рост демографических показателей. Отсутствие мо-
ральной поддержки, взаимопонимания, эмпатии во многих семь-
ях – это качественная характеристика общества, а ведь от духовно-
го благополучия семейных отношений зависит в том числе демог-
рафическая динамика общества. Отсюда следует, что под «качест-
венной» семьей стоит понимать семью, в которой существуют и 
формируются социально здоровые личности, которые, в свою оче-
редь, смогут передавать нравственные ценности и мотивы дальше, 
другим поколениям.  

Для реализации данных идей предлагаем внести изменения в 
семейное законодательство Российской Федерации. Предлагаем 
изложить п. 1 ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации в 
следующей редакции:  

Семейное законодательство исходит из необходимости укреп-
ления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаим-
ной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед 
семьей всех ее членов, на основе духовного благополучия семьи и ее 
членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо 
в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления чле-
нами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.  

Следует вписать «обеспечение духовного благополучия семьи» 
в ряд принципов для обязательного соблюдения. Это позволит ста-
билизировать психологическое здоровье семьи, а также отношения 
внутри нее, между ее членами. Духовно-нравственное благополу-
чие семьи говорит о ее «качественности», что даст начало решению 
многих проблем в семейных отношениях. 

Таким образом, семья обеспечивает стабильность не только в 
обществе, но и в государстве. Семья, так же как и остальные обще-
ственные группы, нуждается в изучении и решении проблем. Важ-
ным замечанием в данной ситуации является то, что государству 
следует рассмотреть семейные отношения с духовно-нравственной 
точки зрения, т. к. изменения качества функционирования семьи 
приведут впоследствии к количественным изменениям. 
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Современный мир характеризуется неоднозначными отноше-

ниями между некоторыми государствами, а также отличается нали-
чием внутри государств конфликтов, вызванных этническими, ре-



 
 

49 

лигиозными и националистическими распрями. Сегодняшнее со-
стояние в сфере национальной безопасности осложняется распро-
странением агрессивных негосударственных акторов, в результате 
чего проблема безопасности государства сегодня является как ни-
когда актуальной. Под безопасностью государства, или националь-
ной безопасностью, принято понимать способность правительства 
страны защищать как страну, так и ее граждан, а также экономику 
и другие значимые области [1, с. 89]. 

На данный момент безопасность каждой страны может нахо-
диться под угрозой. Опасности могут иметь психологическую при-
роду, например ощущение враждебности со стороны соседней 
страны (военные конфликты), страх перед проникновением терро-
ристических организаций или реакция на изменения в мировой 
экономике, которые могут нанести ущерб благополучию страны. 
Угрозы также могут быть естественными (стихийными или при-
родными), например ураганы или пандемии. Любая угроза подры-
вает авторитет страны и нарушает ее стабильность. Сектор нацио-
нальной безопасности предполагает защиту от указанных выше 
видов опасностей.  

Правительство должно предпринимать определенные действия 
для защиты граждан. Тремя ключевыми обязанностями властей в 
сфере обеспечения национальной безопасности являются обнару-
жение потенциальных угроз (рисков), планирование ответа на них 
и реализация ответных действий.  

В этой связи безопасность человека и личности также имеет ог-
ромное значение, данный аспект основан на моральных ценностях 
и подкреплен современными международными и региональными 
законодательными актами. Сегодня каждый обладает законными 
правами просто в силу того, что он или она является человеком. 
Никто – ни какой-либо человек, ни правительство – не может ли-
шить другого человека его неотъемлемых и неотчуждаемых прав. 
Данный правовой аспект понятия безопасности личности должен 
гарантироваться законодательством страны и государством в це-
лом [4, с. 238]. 

Изучив основные понятия рассматриваемой темы, перейдем к 
историческим основам государственной безопасности, рассмотрим 
их на примере России. 
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Хотя государственная «полиция» в современном понимании 
этого термина зародилась в России в начале XIX в., различные 
формы сил обеспечения безопасности существовали задолго до 
этого. Первым органом, сыгравшим заметную роль в области защи-
ты интересов страны и обеспечения ее безопасности, были печаль-
но известные опричники Ивана IV Грозного, которые терроризиро-
вали русскую аристократию в конце XVI в. для того, чтобы иско-
ренить как настоящих, так и только предполагаемых врагов прави-
теля. В середине XVII в. царь Алексей Михайлович использовал 
Тайный приказ, который информировал его о событиях в стране. В 
эту эпоху непрерывно шли расследования на предмет совершения 
преступления «слова и дела», т. е. речи или действия, считавшихся 
враждебными царю [2, с. 63]. 

Преемники Алексея Михайловича продолжали содержать под-
контрольные им силовые структуры. Петр I Великий содержал 
Преображенский приказ, а затем Тайную следственную канцеля-
рию, укомплектованную доверенными союзниками для сохранения 
личной власти и защиты государства от восстания. Эти институты 
сохранялись в различных формах на протяжении столетия, несмот-
ря на периодические попытки ограничить их власть; их агенты ста-
ли мощными орудиями престола, их часто боялись и ненавидели в 
придворных кругах.  

Екатерина II, несмотря на упразднение Тайной канцелярии ее 
мужем Петром III, использовала учреждение под названием Тайная 
экспедиция для искоренения оппозиционных настроений среди 
граждан. Ее лидер Степан Шешковский отличался жестокими ме-
тодами допроса, особенно в последние годы царствования Екате-
рины II, когда Французская революция вызвала усиление репрес-
сий [1, с. 103]. 

Эти институты имели более узкую направленность и масштабы, 
чем политическая полиция, появившаяся в XIX в. Она имела свои 
корни не только в идеалах «хорошо организованного полицейского 
государства» эпохи Просвещения, но и, по иронии судьбы, во Фран-
цузской революции, зачинщики которой старались отстоять свои 
интересы с помощью таких институтов, как Комитет общественной 
безопасности. Поэтому органы госбезопасности в имперской России 
были озабочены не только возможностью стремительного восстания 
в придворных кругах, но и инакомыслием населения в целом. 
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Ранние реформаторские усилия Александра I включали в себя 
стремление установить рациональную систему управления и обес-
печения безопасности государства. Данная идея повлекла за собой 
создание системы министерств, в том числе Министерства внут-
ренних дел, в компетенцию которого вскоре вошли все полицей-
ские вопросы (вопросы безопасности страны).  

Подлинное укрепление тайной полиции произошло в начале 
царствования Николая I. Его воцарение было встречено восстанием 
армейских офицеров, известным в истории как восстание декабрис-
тов, и Николай I был непреклонен в том, чтобы подобное событие 
более не повторилось. Его усилиями по укреплению собственной 
автократической власти по отношению к министерской системе, 
созданной ранее его братом Александром I, были сформированы 
группы для обеспечения безопасности. Они находились под лич-
ным контролем императора и известны под общим названием Соб-
ственная канцелярия Его Величества.  

Печально известный Третий отдел сформировал первую совре-
менную тайную полицию в России. Первоначально его возглавлял 
генерал А. Бенкендорф, в состав Третьего отдела входила большая 
часть сотрудников Тайной канцелярии Александра I. Третий отдел 
значительно расширил функции контроля и включил в сферу своей 
деятельности других правительственных чиновников, используя 
подразделения армейской жандармерии для шпионажа за населе-
нием, цензуру в Министерстве образования – для выявления под-
рывной деятельности, почтовая служба внедрила практику перлю-
страции, или изучения содержания писем. А. Бенкендорф также 
был главой Корпуса жандармов – армейского подразделения, кото-
рое служило аппаратом по сбору информации для Третьего отдела 
[2, с. 101]. 

В ХХ в., а именно в 1903 г., для противодействия военному 
шпионажу иностранных разведок против России был создан пер-
вый в стране орган военной контрразведки, действовавший в ос-
новном в Петербурге. Начало Первой мировой войны побудило 
российское правительство более основательно подойти к организа-
ции контрразведывательной службы в армии. По согласованию с 
Николаем II правительство приняло решение о формировании 
контрразведывательных отделов при военных округах, а затем ор-
ганов контрразведки. 
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В молодом советском государстве органом, поддерживавшим 
общественный порядок и обеспечивающим государственную безо-
пасность, был Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), об-
разованный в середине 1930-х гг. К концу десятилетия «чистки» 
под руководством НКВД резко изменились по своим приемам и 
масштабам. С 1935 г. начались массовые депортации отдельных 
этнических групп, считавшихся потенциально неблагонадежными, 
а в 1937–1938 гг. И. Сталин и нарком внутренних дел Н. Ежов раз-
вернули наиболее концентрированную волну террора. Сотни тысяч 
партийных деятелей, бывших оппозиционеров, представителей ин-
теллигенции, военных и простых граждан были арестованы и за-
ключены в тюрьму, депортированы или казнены по ст. 58 Уголов-
ного кодекса. Количество арестов априори утверждалось из центра, 
но постоянно увеличивалось по запросам с мест. ГУЛАГ был резко 
расширен. Точное число жертв было предметом большого количе-
ства споров и до сих пор обсуждается некоторыми учеными спустя 
долгие годы [2, с. 50]. 

Реформы эпохи М. Горбачева с их ориентацией на открытость и 
законность угрожали базовым принципам полиции безопасности 
прошлого, равно как и потеря ею контроля над страной. Распад Со-
ветского Союза ознаменовал формальный конец Комитета государ-
ственной безопасности (КГБ) – важнейшего органа в обеспечении 
безопасности государства. Он был заменен несколькими институ-
тами-преемниками в России, наиболее важным из которых стала 
Федеральная служба безопасности (ФСБ). В конце 1980-х гг., когда 
советское правительство и экономика рушились, КГБ имела более 
стабильное положение, чем большинство государственных учреж-
дений, персонал данного органа, а также бюджет сокращались ре-
же. Данный орган был ликвидирован после попытки переворота в 
августе 1991 г. против советского лидера М. Горбачева, в котором 
участвовали некоторые подразделения КГБ. В начале 1992 г. функ-
ции внутренней безопасности КГБ были перераспределены сначала 
Министерству безопасности, а менее чем через два года – Феде-
ральной службе контрразведки (ФСК), которая была передана под 
контроль Президента РФ [3, с. 128].  

Несмотря на изменившиеся политические обстоятельства в 
постсоветской России, ФСБ сохранила значительный авторитет, о 
чем свидетельствует приход на пост президента бывшего главы 
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ФСБ В. В. Путина. В конце 1990-х гг. критики обвинили ФСБ в 
попытке подставить российских ученых, занимавшихся с западны-
ми экспертами совместными исследованиями по контролю над во-
оружением. Невзирая на все критические замечания в сторону дея-
тельности современного органа, отвечающего за национальную и 
государственную безопасность, стоит отметить, что на данный мо-
мент ФСБ – это крупнейшая служба безопасности в Европе, кото-
рая эффективно работает в сфере контрразведки, гарантируя тем 
самым безопасность страны и ее граждан.  

 
Список источников 

1. Воронцов С. А. Правоохранительные органы и спецслужбы Россий-
ской Федерации: история и современность. Ростов н/Д : Феникс, 1998. 
243 с. 

2. Лубянка: ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД-КГБ, 1917–1960 : справ. / 
сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров ; науч. ред. Р. Г. Пихоя. М. : МФД, 1997. 
352 с. 

3. Прокопенко В. А., Владыкин А. В. Органы государственной безо-
пасности СССР (краткий историко-правовой очерк) // В зеркале права – 
2020. Вып. 1 : сб. науч. тр. Липецк, 2020. С. 128–134. 

4. Щербинин А. А., Манивлец Э. Е. Историко-правовой анализ станов-
ления и развития органов федеральной службы безопасности Российской 
Федерации // Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная ос-
нова научно-образовательного и культурного развития Донбасса : материа-
лы Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых (Донецк, 17–20 окт. 
2017 г.). Т. 7 : Юридические науки. Ч. 2 : Уголовное право и процесс, адми-
нистративное и финансовое право. Донецк, 2017. С. 238–240. 

 



 
 

54 

УДК 342.9 
 

Сергей Сергеевич Кузьмин 
2-й курс, напр. «Юриспруденция», Юридический институт  

правосудия и адвокатуры Саратовской государственной  
юридической академии, Саратов, Россия, sskuzmin01@gmail.com 
Научный руководитель: Т. А. Смагина, канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры административного и муниципального права 
 

ОХРАНА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы охраны 

прав и законных интересов несовершеннолетних со стороны органов про-
куратуры. Автор приходит к выводам о необходимости: системного и 
своевременного проведения профилактических и просветительских мероп-
риятий для несовершеннолетних органами прокуратуры; регулярной 
оценки правомерности совершения управленческих действий органами, 
обеспечивающими производство по делам об административных правона-
рушениях в отношении несовершеннолетних или их родителей или закон-
ных представителей. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, прокуратура, профилактиче-
ские и просветительские мероприятия, административная ответствен-
ность, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
Sergei S. Kuzmin 

Student of the Law Institute of Justice and Advocacy of the Saratov 
State Law Academy, Saratov, Russia, sskuzmin01@gmail.com 

Supervisor: T. A. Smagina, Candidate of Juridical Sciences, Docent, 
Associate Professor at the Department of Administrative and Municipal Law 

 
PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGISLATIVE 
INTERESTS OF MINORS AS A PRIORITY ACTIVITY  

OF THE PROSECUTION OFFICE 
 
Abstract. The article deals with certain issues of protection of the rights and 

legitimate interests of minors by the prosecutor’s office. The author comes to 
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assessment of the legality of administrative actions by the bodies that ensure the 
proceedings on cases of administrative offenses in relation to minors or their 
parents or legal representatives. 
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Детство является объектом государственной политики, а в 

условиях настоящего времени данное направление находится 
также под пристальным вниманием главы государства1. Охрана 
прав и законных интересов несовершеннолетних привлекает 
внимание ученых разных отраслей права (см., напр.: [2; 3] и др.), 
а прокурорская деятельность в этой сфере определяется как одно 
из приоритетных направлений деятельности данного государст-
венного органа [1].  

Результаты прокурорской деятельности отражаются в ежегод-
ном статистическом отчете Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, где отмечается состояние законности в сфере соблюде-
ния прав несовершеннолетних. Так, за первый месяц 2022 г. выяв-
лено нарушений закона 59 131, за первый месяц 2023 г. – 56 112, 
что в процентном соотношении составило уменьшение на 5,1 %. 
Информация о привлечении к административной ответственности, 
вне зависимости от субъекта, дает неутешительную статистику: за 
первый месяц 2022 г. – 1 348 человек, за первый месяц 2023 г. – 
1 426 человек, что показывает увеличение на 5,8 % [4]. Представ-
ленные данные показывают, что, несмотря на снижение количества 
нарушений законодательства в сфере реализации прав и законных 
интересов несовершеннолетних, противоправные деяния установ-
лены как составы административных правонарушений, это требует 
привлечения к административной ответственности не имеющих 
правоосознанности членов гражданского общества. Привлечение к 
административной ответственности, по нашему мнению, выступает 
одной из профилактических мер, реализуемых государством в це-
лях недопущения нарушения законодательства в целом и уголовно-
го принуждения в частности.  

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 
9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст.7977.  
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Со стороны прокуратуры осуществляется надзор за соблюдени-
ем законодательства в отношении соблюдения правового статуса 
неограниченного круга несовершеннолетних в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты или трудовой деятельности. 
Что касается правовых отношений, где реализуется процессуаль-
ный статус несовершеннолетних, в том числе административно-
деликтных, деятельность прокурора носит надзорно-охранитель-
ный характер.  

В соответствии с законодательством об административной от-
ветственности прокурор участвует в реализации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав1 при рас-
смотрении материалов дела об административном правонаруше-
нии, совершенном самим несовершеннолетним или в отношении 
несовершеннолетнего его родителями или законными представите-
лями в соответствии со ст. 25.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях2. В административно-деликт-
ном процессе прокурор в порядке надзора уполномочен лишь ори-
ентировать членов комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на вынесение законно обоснованного постановления 
по делу об административном правонарушении. Отметим, что про-
куроры не являются членами комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и, когда участвуют в их заседаниях, могут 
лишь своими рекомендациями влиять на принятие законного пос-
тановления по делу об административном правонарушении. При 
этом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при рассмотрении материалов по делу об административном пра-
вонарушении могут упустить из внимания отдельные правовые по-
зиции.  

Например, при вовлечении несовершеннолетнего в употреб-
ление алкогольной, спиртосодержащей продукции, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, одурманивающих ве-
ществ или в процесс потребления табака, никотинсодержащей 
продукции оба родителя имеют равные обязанности по воспита-
                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-I // Ве-

домости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366 ; Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федер. закон от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26. Ст. 3177. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 
2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.  
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нию ребенка. По нашему мнению, приоритетной задачей проку-
рорского работника в рамках производства по делам об адми-
нистративном правонарушении по составам административных 
правонарушений, связанным с вовлечением родителями (иными 
законными представителями) несовершеннолетних в различные 
противоправные действия, является поддержка на должном 
уровне социального положения несовершеннолетнего в семье, 
особенно важно в данном случае обратить внимание на адми-
нистративно-процессуальный статус его родителей (родителя). К 
примеру, несовершеннолетний может выступать свидетелем по 
делу об административном правонарушении, где его родители 
(родитель) – лица (лицо), в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении по 
ст. 6.1.1. «Побои». И субъектом административного правонару-
шения за нанесение побоев или совершение иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, могут выступать оба 
родителя или один родитель (или иные законные представители 
несовершеннолетнего).  

Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением зако-
нодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и 
законных интересов»1 делается акцент на обязательное, а не 
формальное присутствие прокурора на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и проведение ана-
литической деятельности о состоянии законности вынесенных 
там решений с полугодовой периодичностью. Поддержанием 
законности при всех правовых процедурах, где субъектом выс-
тупает несовершеннолетний, прокурорские работники не только 
будут способствовать сохранению на должном уровне соблюде-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних, но и ока-
зывать воспитательное воздействие на самого несовершеннолет-
него, для которого закон становится олицетворением прокурор-
ской деятельности.  
                                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовер-

шеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов : приказ Генпрокуратуры 
РФ от 13 дек. 2021 г. № 744 // Законность. 2022. № 2. 
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Помимо отмеченного выше надзора в сфере административно-
деликтных правоотношений, прокурорские работники уполномо-
чены на выявление полноты проводимой профилактической и про-
светительской кампании со стороны органов государства и местно-
го самоуправления. Но с другой стороны, на наш взгляд, активное 
участие прокурорских работников в профилактических и просвети-
тельских мероприятиях с несовершеннолетними, организованных 
самими органами прокуратуры или совместно с комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, может иметь ключевое 
значение при формировании человеческого потенциала.  

Следует отметить, что в ситуациях, требующих безотлагатель-
ного вмешательства государства в жизнь несовершеннолетнего и 
его семьи, важными становятся профилактический учет детей и их 
родителей, проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы со стороны органов системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних. Комплексное воздействие прокурорским 
работником в части обеспечения законности плана профилактиче-
ских процедур на субъектов, поставленных на учет, является одним 
из критериев становления добропорядочности несовершеннолетне-
го и поддержания его правосознания, сохранения ориентации на 
семейные ценности, что является одним из критериев результатив-
ности профилактических мероприятий. 

Проведение просветительских мероприятий в виде лекций для 
широкой аудитории (в том числе в форме онлайн-трансляции) не-
совершеннолетних и их семей поможет расширить кругозор насе-
ления с детьми.  

Резюмируя вышесказанное, автор отмечает, что проводится 
последовательная своевременная реализация комплекса профи-
лактических и просветительских мероприятий со стороны про-
курорского состава всей системы прокуратуры Российской Фе-
дерации. Наблюдение за обеспечением благополучия всего несо-
вершеннолетнего населения страны, построенное на предвари-
тельном анализе рисков посягательства на ребенка или, наобо-
рот, проявления жестокости и нетерпимости со стороны несо-
вершеннолетнего, целесообразно проводить прокуратурой в 
рамках профилактической и просветительской деятельности, что 
позволит наилучшим образом охранять права и законные инте-
ресы несовершеннолетних. 



 
 

59 

Список источников 
1. Грачева О. А., Шутило О. В., Матушкин П. А. К вопросу об опреде-

лении роли современной российской прокуратуры как основного право-
защитного механизма в правовом государстве // Вестник экономики, права 
и социологии. 2021. № 4. С. 60–64. 

2. Красовская О. Ю. К вопросу об усилении ответственности за неис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединен-
ное с жестоким обращением с ним // Вестник Саратовской государствен-
ной юридической академии. 2017. № 1 (114). С. 172–177. 

3. Смагина Т. А. Административно-правовой статус несовершенно-
летних обучающихся: материально-правовое регулирование // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 5 (124). 
С. 68–78.  

4. Статистические данные об основных показателях деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации за январь 2023 г. // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://epp.genproc. 
gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=85612220 (дата обраще-
ния: 23.03.2023). 

 



 
 

60 

УДК 347.232.11 
 

Максим Владимирович Кулич 
2-й курс, напр. «Юриспруденция», Пермский государственный  
национальный исследовательский университет, Пермь, Россия,  

ychmaks@yandex.com 
Научный руководитель: Л. Ю. Мхитарян, канд. юрид. наук,  

доцент кафедры теории и истории государства и права 
 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛАДА  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию отношений, 

возникающих при нахождении клада, начиная с советского периода. В 
работе рассмотрены статьи законодательства, которые описывают основ-
ные механизмы контроля за находками артефактов и ценностей. Рассмат-
риваются также изменения в постсоветском законодательстве и их влия-
ние на регулирование правоотношений в наши дни. В заключение делает-
ся вывод о том, что современное правовое регулирование кладоискатель-
ства отличается от советского более подробным описанием порядка регу-
лирования находки клада. 

Ключевые слова: клад, находка, гражданское право, институт вещного 
права 

 
Maxim V. Kulich 

Student of the Perm State University, Perm, Russia,  
ychmaks@yandex.com 

Supervisor: L. Yu. Mkhitaryan, Candidate of Juridical Sciences,  
Associate Professor at the Department of Theory and History  

of State and Law 
 

LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISCOVERY  
OF THE TREASURE IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA 
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Одним из основных элементов гражданского права является 

вещное право, которое включает правомочия участников граждан-
ского оборота по отношению к имуществу. В России в разное вре-
мя эта подотрасль не раз изменялась в связи с научным прогрессом, 
порождающим новые объекты регулирования. 

Одним из институтов вещного права является право приобрете-
ния в собственность имущества различными способами, указанны-
ми в законодательстве. Согласно ст. 218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации1 (ГК РФ), одним из способов приобретения 
права собственности является обнаружение клада. Клад – это раз-
новидность бесхозяйного движимого имущества в виде денег или 
ценных предметов, которые сокрыты в земле или иным способом, 
собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 
утратил на них право [1]. Клад является юридическим фактом, с 
которым связывают возникновение прав и обязанностей. В данной 
статье будет рассмотрено правовое регулирование клада начиная с 
советского периода. 

В истории российского гражданского права насчитывается всего 
три кодификации.  

Первая из них – Гражданский кодекс РСФСР2 1922 г. В нем 
не было информации о кладе, акт содержал лишь общую норму о 
бесхозяйном имуществе: в ст. 68 указывалось, что имущество, соб-
ственник которого неизвестен (бесхозяйное имущество), переходит 
в собственность государства. 

Гражданский кодекс РСФСР3 1964 г. также не давал опреде-
ление клада, однако, исходя из текста документа, кладом при-
знавалась бесхозная вещь, найденная в строении или земле, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ 

(ред. от 14 апр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Гражданским кодек-

сом Р.С.Ф.С.Р.) : постановление ВЦИК от 11 нояб. 1922 г. (ред. от 11 авг. 1924 г.) // 
Собр. узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 903. (Документ утратил силу.) 

3 Гражданский кодекс РСФСР. Утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. (ред. от 26 нояб. 
2001 г.) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. (Документ утратил силу.) 
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представляющая ценность. Ст. 148 кодекса определяла, что ли-
цо, нашедшее клад в виде золотых, серебряных монет, ино-
странной валюты, драгоценности, жемчуга, драгоценного метал-
ла, обязано передать его в финансовый орган. Финансовый орган 
определял судьбу клада, а лицо, нашедшее клад, в свою очередь, 
получало вознаграждение в размере 1/4 стоимости клада, кото-
рая устанавливалась экспертизой.  

Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 г. регулирует 
вещное право, в том числе и право приобретения в собственность 
имущества посредством находки в виде клада. Согласно ст. 233 
ГК РФ, клад – это зарытые в земле или сокрытые иным способом 
деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть 
установлен либо в силу закона утратил на них право. Клад посту-
пает в собственность лица, которому принадлежит имущество (зе-
мельный участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт, и лица, 
обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между 
ними не установлено иное. Однако если клад был найден лицом, 
производившим раскопки без согласия собственника земли, строе-
ния и т. п., то все найденные вещи должны быть переданы собст-
веннику земли в полном объеме. 

Другое дело, если клад имеет культурную ценность. Куль-
турная ценность – это объект материального и нематериального 
мира, который создан человеком в какой-либо эпохе, представ-
ляет собой произведение искусства и литературы, является цен-
ным для науки, нравственности, культуры и общества в целом, 
оказывает историческое воздействие на людей, охраняется госу-
дарством [2]. Согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ, в случае нахождения 
лицом клада, который обладает элементами культурного насле-
дия, а собственник клада не может быть установлен или было 
утрачено право на содержимое клада, его законным собственни-
ком является государство. Заметим, что собственник земельного 
участка или строения, где был обнаружен клад, и лицо, нашед-
шее клад, имеют право на вознаграждение в размере 1/2 стои-
мости клада. Доли между лицами распределяются поровну, если 
иное не предусмотрено соглашением. Лицо, нашедшее клад и 
являющееся собственником земельного участка, на котором 
производились раскопки, будет иметь право на вознаграждение 
в размере 1/2 стоимости клада.  
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Пункт 3 ст. 233 ГК РФ закрепляет, что лица, занимающиеся ар-
хеологической деятельностью профессионально, не имеют права на 
клад, в отличие от лиц, нашедших клад случайно. Его должно дос-
тавить в полицию, которая передаст объект на экспертизу для оп-
ределения ценности находки.  

Судебная практика необходима для правильного, всестороннего 
и объективного применения законодательства. Рассмотрим реше-
ние Таганского районного суда г. Москвы1, которое подтверждает, 
что в случае сокрытия клада лицо, нашедшее клад, лишается воз-
можности получить вознаграждение. Из материалов дела следует, 
что два лица по заказу мужского монастыря осуществляли ремонт-
но-реконструкционные работы, связанные с фундаментом соору-
жения.  

При произведении работ лицами был найден клад – старин-
ные монеты: 23 большие серебряные и 1 814 малых серебряных. 
Лица, действуя недобросовестно, решили утаить информацию о 
находке, но были задержаны сотрудниками МВД при попытке 
вывезти клад из России. Впоследствии клад был передан госу-
дарству в лице Росохранкультуры по Центральному федераль-
ному округу для оценки и получения информации о возможно-
сти вознаграждения. Лица обратились в суд, указывая, что они 
действовали добросовестно, т. к. не пытались завладеть кладом 
или укрыть его, в связи с чем они имеют право на получение 
вознаграждения. Суд, рассмотрев все материалы дела, принял 
решение, что деятельность лиц является недобросовестной и от-
казал в назначении вознаграждения.  

Таким образом, сравнив законодательное регулирование право-
отношений, возникающих при обнаружении клада, в советский пе-
риод и сегодня, можно сделать следующие выводы: 

1. В основу законодательства советского периода и нашего вре-
мени положена общая цель – изучение и сохранение истории.  

2. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал возна-
граждение нашедшему клад в размере 1/4 стоимости клада, что в 
два раза меньше, чем предусматривает ГК РФ (1/2 стоимости 
клада). 
                                                           
1 Решение Таганского районного суда г. Москвы от 20 окт. 2010 г. по делу № 2-1604-

10/4 // Судебные решения РФ : сайт. URL: https://судебныерешения.рф/22760717 (дата 
обращения: 07.05.2023). 
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3. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не содержал определения 
понятия «клад». ГК РФ закрепил данное понятие. 

4. В ГК РФ более широко описано правовое положение клада, 
чем в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г., а именно: предусмот-
рен порядок регулирования ситуаций, когда лицо нашло клад на 
чужой земле либо не имело права на поиск сокрытого. 

5. Как в Российской Федерации, так и в Советском Союзе лица, 
занимающиеся археологией, не имеют права присваивать себе клад 
и получать вознаграждение за него. 
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Для каждого человека ключевым институтом, в котором он ро-

ждается и начинает свое становление, является семья. Именно по 
этой причине поддержка ее стабильного состояния, оберегание 



 
 

66 

детей и матерей – это приоритетная задача демократического го-
сударства. Рассмотрим, как эта важная функция выполнялась в 
СССР и выполняется в современной России через систему налого-
обложения. 

Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан (иног-
да его называют также налогом на бездетность) был введен руко-
водством Советского Союза в ноябре 1941 г. Во время Великой 
Отечественной войны и после нее необходимо было восполнить 
крупномасштабные человеческие потери. Предполагалось, что вве-
дение налога позволит в кратчайшие сроки повысить численный 
состав граждан Советского Союза, создаст для молодого поколения 
мотивацию иметь детей [1]. 

Специалисты в области истории и демографии выделяют сле-
дующие причины для установления исследуемого налога: 

1. Нехватка новых рабочих и при этом здоровых рук. 
2. Дополнительный источник пополнения казны государства. 
3. Военная ситуация как внутри государства, так и на мировой 

арене [2]. 
«Если нет детей, то будь добр плати!»: гражданин Советского 

Союза должен был родиться, получить образование, выйти замуж 
(жениться), обзавестись детьми. Предполагалось, что дети, в свою 
очередь, пройдут такую же «социальную эстафету», последовав 
примеру родителей. При этом не учитывались ни желания граждан, 
ни их материальное благосостояние, ни уровень жизни в стране [2]. 
Помимо всего прочего, граждан, у которых не было детей, спокой-
но могли и прилюдно раскритиковать на собрании трудового кол-
лектива за отсутствие сознательности [1]. 

Протест относительно налога на бездетность выражала как 
сильная, так и слабая половина человечества. Обратим внимание на 
тот факт, что такая мера оказывала экономическое и социальное 
давление на мужчин больше, чем на женщин. Объясняется это сле-
дующим: мужчины облагались налогом вне зависимости от своего 
семейного положения; женщины – при условии, что состоят в офи-
циальном браке и при этом не имеют детей [1]. 

Налогом облагались: 
1. Мужчины, не имеющие детей, в возрастном диапазоне от 

двадцати до пятидесяти лет. 
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2. Женщины, которые состоят в браке, в возрастном диапазоне 
от двадцати до сорока пяти лет [2]. 

От налога освобождались: 
1. Граждане, имеющие медицинские диагнозы и противопока-

зания. 
2. Граждане, чьи дети погибли или пропали во время Великой 

Отечественной войны. 
3. Граждане, которые взяли ребенка из детского дома. 
4. Обучающиеся средних специальных и высших учебных заве-

дений в возрастном диапазоне до двадцати пяти лет. 
5. Граждане, которые несут военную службу. 
6. Граждане, вступившие в брачный союз, в срок до одного 

года после свадьбы (данное исключение было введено с конца 
1980-х гг.). 

7. Духовные служители – черные монахи. 
8. Люди, имеющие психические диагнозы и противопоказания. 
9. Некоторые другие категории граждан [2]. 
При рождении ребенка гражданин сразу же автоматически ос-

вобождался от уплаты налога. Но если погибал единственный ма-
лыш в семье, то выплаты в казну возобновлялись. 

В большинстве случаев ставка налога на бездетность была равна 
6 % от доходов гражданина. Параллельно с этим она могла под-
вергнуться пропорциональному уменьшению относительно зара-
ботка человека. Иными словами, ставка зависела от ежемесячного 
достатка конкретного жителя СССР. Для городского населения бы-
ли установлены такие ставки налога: 

1. Доход больше 91 руб. – 6 %. 
2. Доход от 70 до 91 руб. – 5 %. 
3. Доход меньше 70 руб. – налог не взимался [2]. 
Для сельского населения сумма налога была увеличена. Связано 

это было с тем, что жители сел, деревень, аулов в ходе военный 
событий пострадали больше. По этой причине увеличить сельское 
население необходимо было любыми путями. В конце 1949 г. были 
установлены радикальные поправки, касающиеся сельских жите-
лей [2]. Для сельского населения были установлены такие ставки 
налога: 

1. 150 руб. с тех, у кого отсутствовали дети. 
2. 50 руб. для родителей, имеющих одного ребенка. 
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3. 25 руб., если детей в семье двое. 
4. Только рождение третьего ребенка освобождало от уплаты 

налога [2]. 
Отменить налог на бездетность планировалось с 1 января 1993 г. 

При этом фактически его прекратили взимать с 1 января 1992 г., 
после распада Советского Союза [1]. 

Существует мнение, что, несмотря на откровенные критические 
взгляды населения и отсутствие популярности данного налога, 
пользу в достижении желаемых результатов он принес. Так, с мо-
мента официального введения налога и вплоть до его отмены чис-
ленный состав народов СССР увеличился от 195 млн до 294 млн. 
А начиная с 1992 г. и до настоящего времени население уменьши-
лось на 169 млн, т. е. приблизительно в два раза. Налог на холостя-
ков выполнил поставленную задачу – в сжатые сроки увеличить 
численность населения [1].  

Помимо этого, денежные средства, которые поступали в бюд-
жет, были направлены руководством страны на постройку и обес-
печение детдомов. В годы войны огромное количество малышей 
осталось без родителей, и их дальнейшая судьба становилась госу-
дарственной заботой. Это был еще один повод для официального 
введения налога на бездетность. В первую послевоенную пятилетку 
появилось больше 6 тыс. детдомов, их подопечными стали более 
600 тыс. детей [1]. 

В настоящее время в отечественном налоговом законодательст-
ве существует что-то схожее с рассматриваемым налогом. В Рос-
сийской Федерации законом провозглашены стандартизированные 
налоговые вычеты на детей. Граждане, имеющие детей, платят бо-
лее низкий налог на доходы физических лиц. Это зафиксировано в 
ст. 218 Налогового кодекса Российской Федерации1: граждане РФ, 
которые имеют одного или двух детей, освобождены от налога с 
1 400 руб. собственного дохода, а многодетные – не платят еще 
3 000 руб. с ежемесячного дохода [2]. 

Кроме того, в России до сих пор высказываются предложения 
вернуть налог на бездетность. Об этом ежегодно высказываются 
представители Русской православной церкви, а также некоторые 
                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ 

(ред. от 18 марта 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 32. 
Ст. 3340.  
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депутаты Государственной думы. Причинами этому служат: рост 
уровня смертности; падение уровня рождаемости; как следствие, 
снижение численности населения. 

Все действия, имеющие целью стимулирование рождаемости 
(в том числе и введение материнского капитала), показывают  
незначительные результаты. Однако до настоящего момента вве-
дение налога не находит поддержки в Правительстве РФ [1]. На-
род России также негативно относится к восстановлению данного 
налога. По мнению большинства, это действие лишено смысла. 
Демографы также утверждают, что необходимого эффекта налог 
не даст, напротив, он может усугубить и без того сложную ситуа-
цию [1]. 

Итак, мы приходим к следующим выводам: 
1. Установление налога на бездетность в военные годы было 

оправданным. СССР терял граждан, поэтому сложившаяся в облас-
ти демографии обстановка требовала кардинальных мер. 

2. Женской половине мирового сообщества должно быть дано 
право выбора собственной жизненной траектории. А будут на этом 
пути малыши или нет – должно быть собственным решением жен-
щины. 

3. Расширение спектра налогов рационально только лишь при 
обеспечении и гарантированности доступного образования, меди-
цинского обслуживания, детских дошкольных образовательных 
учреждений и др.  

4. В настоящее время многим детям не предоставлены места 
в детских садах, поэтому родители по много лет стоят в очере-
дях. При введении налога на бездетность отсутствует гарантия 
того, что собранные средства будут направлены именно на под-
держание малышей и мам, а не на множество других стратегий 
страны.  

Кроме того, отметим, что такая налоговая политика не решит 
демографическую проблему. Налог на холостяков лишь усугубит 
финансовое положение человека, с которого данная плата будет 
взиматься. Гражданин не «побежит» в роддом только для того, 
чтобы не платить налог, ведь он затратит на «выведение ребенка в 
жизнь» гораздо больше ресурсов, нежели будет платить за отсутст-
вие детей. 
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Важно подчеркнуть, что «настойчивые призывы к рождению 
детей» являются вторжением в личную жизнь гражданина. А это 
противоречит ст. 23 Конституции Российской Федерации1. В со-
временных реалиях большинство людей во главу угла ставят карь-
еру, поэтому каждому человеку нужно дать право выбора, стано-
виться отцом или матерью или нет. 
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Одним из важнейших вопросов любого государства является 
обеспечение высоких демографических показателей. Высокий уро-
вень рождаемости и репродуктивное здоровье способны обеспе-
чить должную демографическую безопасность в стране, поскольку 
«именно рождаемость и непрерывное воспроизводство нового по-
коления играют ключевую роль в формировании демографического 
будущего любого государства» [1, с. 28]. Учитывая тяжелую демог-
рафическую ситуацию в России, можно сказать, что для нас также 
актуален вопрос в области повышения рождаемости. Имеется ряд 
угроз для демографической безопасности страны. 

Во-первых, угрозу может представлять низкий уровень рождае-
мости и высокий уровень смертности. Так, по данным Росстата на 
июнь 2022 г. родилось 111 986 младенцев, а умерло 
140 730 человек, что свидетельствует о превышении уровня смерт-
ности над рождаемостью [3]. Отметим, что заболеваемость новой 
коронавирусной инфекцией отразилась и на демографических по-
казателях, о чем свидетельствуют высокие показатели смертности 
и ухудшения общего здоровья граждан.  

Во-вторых, тенденция последнего времени – более позднее плани-
рование семьи и рождения детей. Статистические данные демонстри-
руют тенденцию рождения детей у женщин в более позднем возрасте, 
например, средний возраст женщин при рождении первого ребенка – 
двадцать шесть лет [3]. Данная ситуация объясняется в большинстве 
случаев стремлением закончить образование, построить карьеру, а 
также обеспечить для себя материальное благополучие.  

В-третьих, велик процент заболеваний репродуктивной системы 
женщин, которые приводят к бесплодию, увеличивается доля бес-
плодных супружеских пар из-за наличия диагноза бесплодия, в том 
числе и у мужчин. Например, пара планирует рождение ребенка в 
позднем возрасте, однако по достижении данного возраста у жен-
щины возникают проблемы с репродуктивным здоровьем, что в 
большинстве своем ведет к бесплодию. Согласно данным Мин-
здрава РФ за 2021 г., велик процент зарегистрированных пациентов 
со злокачественными новообразованиями в органах половой сис-
темы, приводящих к бесплодию, а также с самим бесплодием [5]. 
Нередки случаи наличия бесплодия у мужчин. Все это ведет к уве-
личению числа бесплодных супружеских пар (в целом от 17,2 % до 
24,0 %), что весьма плачевно [2]. 
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В этой связи необходимо обеспечить социальную защиту ре-
продуктивных прав граждан. Представляется важным обеспечить 
социальные гарантии для семей, которые воспроизвели потомство 
посредством вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 
«Достижение демографической безопасности Российской Федера-
ции в значительной степени зависит от успешного решения широ-
кого круга задач социально-экономического развития» [6, с. 82–83]. 
При этом чтобы осуществить данные меры эффективно, требуется 
разработать структурированную и единообразную нормативно-пра-
вовую базу.  

Государство ставит ряд задач по обеспечению национальной 
безопасности в сфере демографической политики. Так, согласно 
указу Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», одной из важнейших задач для сохране-
ния национальной безопасности считается «сбережение народа 
России»1. Это подразумевает обеспечение охраны здоровья граж-
дан, снижение уровня смертности и повышение показателя рож-
даемости. Все перечисленные задачи взаимосвязаны, т. к. при хоро-
шем здоровье граждан возможно снизить уровень смертности и 
увеличить рождаемость. Согласно Стратегии национальной безо-
пасности РФ, «повышение рождаемости является обязательным 
условием для увеличения численности населения России». Реаль-
ность же такова, что у лиц детородного возраста (как у женщин, так 
и у мужчин) высок уровень развития болезней репродуктивной сис-
темы [5], вследствие чего возникают трудности с воспроизводством 
потомства. Данная ситуация представляет демографическую угрозу 
для страны. В ряде случаев единственным решением в подобной 
ситуации является применение вспомогательных репродуктивных 
технологий. Указ Президента РФ «Об утверждении Концепции де-
мографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года»2 устанавливает, что для решения задач по укреплению 
репродуктивного здоровья населения необходимо обеспечить ка-
чественную медицинскую помощь, доступность ВРТ.  

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 

2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.  
2 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года : указ Президента РФ от 9 окт. 2007 г. № 1351 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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Реализация социальной защиты репродуктивных прав имеет важ-
нейшее значение для обеспечения репродуктивного здоровья граждан 
и для демографической политики [4, с. 121]. Лицам, прибегшим к ис-
пользованию ВРТ, следует гарантировать меры социальной защиты. 
Это способно стимулировать использование ВРТ бесплодными семья-
ми. Однако в законодательстве существуют пробелы в области соци-
альной защищенности лиц, имеющих детей от суррогатной матери. 
Пункт 1 ст. 3 федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»1 (далее – Закон № 256-ФЗ) не включает данную группу населе-
ния в число лиц, обладающих правом на дополнительные социальные 
выплаты. Настоящая норма вступает в противоречие с основами конс-
титуционного строя и демографической политикой государства. Рос-
сийская Федерация – социальное государство, поскольку ч. 1 ст. 39 
Конституции Российской Федерации2 каждому гарантирует социаль-
ное обеспечение для воспитания детей. Статьей 19 Основного закона 
провозглашается равенство всех перед законом, и никто не может 
быть ущемлен в правах по каким-либо основаниям, перечисленным в 
этой статье. После проверки конституционности п. 1 ст. 3 Закона 
№ 256-ФЗ в 2021 г. Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 
семьи, имеющие детей от суррогатной матери, «поставлены в худшие 
условия» по сравнению с другими семьями, наделенными правом по-
лучать материнский капитал, и признал ее не соответствующей Конс-
титуции РФ3. Поправки в указанную статью не введены и поныне. В 
настоящий момент мы имеем серьезное несоответствие в законода-
тельстве, которое ставит в неравное положение граждан, имеющих 
детей от суррогатной матери. 

На основе вышесказанного, на наш взгляд, следует внести сле-
дующие предложения, которые способствовали бы эффективной 
социальной защите репродуктивных прав граждан. 

                                                           
1 О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : федер. закон от 

29 дек. 2006 г. № 256-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 1 (ч. I). Ст. 19.  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., 

одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 10.04.2023). 

3 По делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с запросом Конаковского 
городского суда Тверской области : постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 
2021 г. № 30-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 28 (ч. II). Ст. 5629. 
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Во-первых, необходимо принять федеральный закон, который 
бы в полной мере регулировал общественные отношения, возни-
кающие по поводу использования ВРТ, устанавливал четкие права 
и обязанности субъектов соответствующих отношений, заложил 
базовые принципы социальной защиты репродуктивных прав с от-
сылкой на Закон № 256-ФЗ, а также конкретизировал бы определе-
ния базовых понятий, например «репродуктивные права», «репро-
дуктивное здоровье», «охрана репродуктивных прав».  

Во-вторых, на основании предложенного выше закона следует 
включить в Закон № 256-ФЗ отдельную главу, которая бы устанав-
ливала четкие социальные гарантии для семей, использовавших 
ВРТ. Это нововведение позволило бы предотвратить дискримина-
цию данной категории граждан и способствовало обеспечению де-
мографической безопасности страны в целом.  

Применение ВРТ призвано обеспечить повышение рождаемос-
ти, что в результате может усилить демографическую безопасность 
России. Однако насущной потребностью сегодняшнего дня являет-
ся разработка единого нормативного правового акта, направленно-
го на урегулирование вышеназванных процедур и на создание га-
рантий для лиц, прибегающих к использованию ВРТ. Все это будет 
способствовать демографической безопасности вообще и безопас-
ности личности в частности.  
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gies without ensuring information security significantly increases the likelihood 
of information threats, including computer crimes, information wars, etc. Secu-
rity measures should be of a comprehensive nature, and the formation of a new 
system of legal relations in the information sphere will be required. 

Keywords: information security, national security, information crime, access 
to information, personal data, information war 

 
Применение информационных технологий является фактором 

развития экономики и совершенствования функционирования об-
щественных и государственных институтов. В то же время оно соз-
дает новые информационные угрозы, например информационное 
неравенство, информационные войны, информационный терроризм 
и др., что провоцирует, в свою очередь, в основном негативное от-
ражение в виде идеологического давления и деструктивной комму-
никации [1; 3].  

Одним из первых российских законов об информационной без-
опасности следует считать федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»1. В нем 
даны основные определения и обозначены направления, по кото-
рым законодательство должно развиваться в этой сфере. Закон ре-
гулирует отношения, возникающие: 

1) при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации; 

2) применении информационных технологий; 
3) обеспечении защиты информации. 
В законе даны также определения основных понятий в сфере 

информационной безопасности. Информационные технологии оп-
ределяются как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации и способы 
реализации таких процессов и методов; информационная система – 
это совокупность информации, содержащейся в базах данных; об-
ладатель информации – лицо, самостоятельно создавшее информа-
цию либо получившее на основании закона или договора право 
разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой 
по каким-либо признакам. 

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31 (ч. I–II). Ст. 3448. 
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В Доктрине информационной безопасности Российской Феде-
рации1 информационная безопасность трактуется как состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод человека и граждани-
на, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальная целостность и устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 
государства. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации2 
рассматривает информационную безопасность как неотъемлемую 
составляющую национальной безопасности государства, поскольку 
«нарастание противостояния в глобальном информационном прост-
ранстве все больше зависит от стремления некоторых стран ис-
пользовать информационно-коммуникационные технологии для 
достижения своих геополитических целей». 

Остановимся подробнее на наиболее опасных информационных 
угрозах. 

Информационные технологии открывают массу возможностей для 
развития информационной преступности, которая может быть направ-
лена как против личности, так и против общества и государства [2]. 
Сюда входят компьютерные преступления, характеризующиеся в ос-
новном незаконным доступом к информации и ее использованием. 
Важным аспектом компьютерных преступлений является их глобаль-
ный характер, что затрудняет преследование преступников правоохра-
нительными органами. По мере того, как общество становится ин-
формационным, накапливаются большие объемы конфиденциальной 
информации о деятельности различных организаций, а также персо-
нальных данных о физических лицах. Эта информация может вклю-
чать адреса, номера телефонов, активы, доходы и т. п. 

Информация представляет значительный интерес для различ-
ных видов преступных групп. В настоящее время практически 
каждый человек пользуется мобильными приложениями банков, 
                                                           
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утв. указом Прези-

дента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. 
№ 50. Ст. 7074. 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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которые повышают удобство использования, скорость, гибкость, 
а также безопасность. Несмотря на это, мошенники нередко с 
помощью мобильных приложений банков совершают преступ-
ления. В связи с этим возрастают риски, связанные с возможнос-
тью несанкционированного доступа к персональным данным, 
конфиденциальной информации, идентификации и аутентифи-
кации. 

Информационная война является видом угрозы, которая осо-
бенно актуальна в информационном обществе [1; 3]. Цель такой 
войны состоит в том, чтобы подменить точную информацию на 
ложную с использованием методов обмана или информационной 
атаки на личность, общество или государство. Зачастую непонят-
но, когда начинается и заканчивается информационная война и 
насколько она сильна или разрушительна. Информационная война 
может включать сбор информации, проверку ее точности, распро-
странение пропагандистской информации или дезинформации с 
целью деморализации общества или манипулирования обществен-
ностью, подрыва доверия к качеству и достоверности информации, 
поступающей от национальных сил безопасности, лишения пос-
ледних возможности собирать необходимые для них сведения. 
Информационная война – потенциально деструктивное действие, 
которое в последнее время набирает обороты. Последствия ин-
формационной войны огромны: от экономических потерь до соци-
альных. 

Таким образом, информационное общество представляется 
весьма уязвимым перед разрушительными информационными 
воздействиями, что существенно актуализирует проблему обес-
печения информационной безопасности и подтверждает ее гло-
бальный характер. Вопросы информационной безопасности вы-
ходят за рамки традиционных вопросов безопасности и затраги-
вают абсолютно все сферы жизни. Для обеспечения информаци-
онной безопасности необходимо разработать новые законы и 
правила существования в информационной сфере общества, 
сформировать новые культурные нормы и стандарты в отноше-
нии информации и создать новые этические принципы обраще-
ния с информацией. Однако самое главное – понимать серьез-
ность этих проблем и необходимость их скорейшего решения 
цивилизованными методами. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим в профессио-

нальной деятельности сотрудника уголовно-исполнительной системы, а 
именно сотрудника отдела безопасности (режима и надзора), в восстановле-
нии его нарушенных прав после причинения вреда его жизни и здоровью. 
Рассматриваются вопросы социальной защиты сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, в частности, сотрудников отдела безопасности уго-
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Abstract. The article is devoted to problems arising in the professional ac-

tivities of an employee of the penal system, namely an employee of the security 
department (regime and supervision), in restoring his violated rights after harm-
ing his life and health. Issues of social protection of employees of the peniten-
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tiary system, in particular, employees of the security department of the peniten-
tiary system, as well as current problems in the field of right regulation of harm 
caused to their life and health are being considered. 

Keywords: employee of the department of security (regime and supervision) 
of the penal system, civil liability, harm to life and health, compensation for 
harm, social guarantees 

 
Право на жизнь и здоровье является одним из неотъемлемых прав 

личности. Конституция Российской Федерации1 (ст. 41) среди приори-
тетных объектов защиты выделяет жизнь и здоровье граждан. За пося-
гательство на жизнь и здоровье предусмотрена различного рода юри-
дическая ответственность, в том числе гражданско-правовая. 

Ответственность – это необходимость давать отчеты в своих 
действиях, поступках, отвечать за их возможные последствия; от-
ветственность является одной из основных юридических категорий 
правоприменения [5]. 

Гражданское право регулирует имущественные отношения, а 
также связанные с ними неимущественные отношения. Неимущест-
венные отношения складываются по поводу неимущественных 
(нематериальных благ), к которым относятся жизнь и здоровье 
гражданина. Гражданско-правовая ответственность за вред, причи-
ненный жизни и здоровью гражданина, – один из главных институ-
тов гражданского права. Каждая гражданско-правовая санкция но-
сит имущественный характер. Более точное определение предло-
жил С. С. Алексеев: гражданско-правовая ответственность – это 
«санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отри-
цательные последствия в виде лишения субъективных гражданских 
прав либо возложения новых или дополнительных гражданско-пра-
вовых обязанностей» [1, с. 103]. 

Рассматривая гражданско-правовую ответственность, необходимо 
пояснить, что она выступает обязанностью лица, которым было совер-
шено гражданское правонарушение, претерпевая законодательно уста-
новленные меры принуждения, выражающиеся в наложении тех или 
иных обременительных обязанностей для восстановления имуществен-
ного положения, а также нарушенных прав потерпевшего [4, c. 141]. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., 

одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал право-
вой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 10.04.2023). 
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Для сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) ос-
нованием возникновения гражданско-правовой ответственности 
выступает причинение вреда их жизни и здоровью в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей. Таким образом, вред, при-
чиненный жизни и здоровью вне исполнения должностных обязан-
ностей, возмещению не подлежит. 

Для того чтобы возместить вред, причиненный жизни и здоро-
вью сотрудников УИС, необходимо наличие четырех условий: 
1) причинение вреда; 2) противоправное поведение лица, причи-
нившего вред, выраженное путем совершения действий либо воз-
держания от их совершения (бездействия); 3) наличие причинной 
связи между противоправным поведением и наступлением вреда; 
4) вина лица, причинившего вред жизни и здоровью. 

Статус сотрудника УИС РФ регулируется федеральным законом 
от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы”»1. Он регламентирует 
не только правовой статус сотрудников УИС РФ, но и их права, обя-
занности, налагаемые на них ограничения и запреты, а также порядок 
привлечения к дисциплинарной ответственности [2, с. 368]. Однако в 
УИС РФ не создана подзаконная нормативная правовая база для реа-
лизации существующих страховой и социальных гарантий, которые 
закреплены в тексте федерального закона «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов»2. Все это препятствует предоставлению возможности для 
повышения уровня государственной социальной защиты жизни и 
здоровья сотрудников УИС РФ, в частности, сотрудников отдела  
безопасности УИС РФ [3, с. 96]. В результате отмечается неэффек-
тивность современной системы предоставления страховых гарантий 
и других социальных выплат специалистам отдела безопасности 
УИС РФ для компенсирования вреда их жизни и здоровью. 
                                                           
1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изме-

нений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» : федер. закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ 
(ред. от 13 июня 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 30. Ст. 4532. 

2 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов : федер. закон от 20 апр. 1995 г. № 45-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455.  
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Для того чтобы устранить все выявленные проблемы, необхо-
димо качественное преобразование имеющейся организационно-
правовой системы посредством реализации предложенных ниже 
мероприятий. 

Во-первых, для снижения уровня денежной нагрузки на феде-
ральный бюджет предлагаем устранить такую меру компенсации 
вреда, как предоставление единовременных пособий (по нормам, 
указанным в ч. 2 и ч. 4 ст. 12 федерального закона от 19 июля 
2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»1). Наряду с 
этим необходимо разделить страховые выплаты, перечисленные в 
федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 
государственном страховании…»2, на выплаты на основании воз-
мещения вреда жизни и здоровью сотрудника отдела безопасности 
УИС РФ, которые не были связаны с процессом реализации им сво-
их профессиональных обязанностей, и на выплаты на основе воз-
мещения вреда жизни и здоровью сотрудника отдела безопасности 
УИС РФ, которые связаны с несением им службы в УИС. 

Ниже опишем случай из судебной практики.  
Соломбальским районным судом г. Архангельска 20 мая 2020 г. 

в процессе анализа и оценки гражданского дела по иску родных 
умершего сотрудника отдела безопасности УИС РФ Малышева по 
причине взыскания страховой суммы, а также выплаты неустойки и 
возмещения нанесенного морального вреда были выслушаны воз-
ражения ответчика, который отказался компенсировать сумму дан-
ного возмещения, поскольку суицид, реализованный в ФКУ ВК 
УФСИН РФ по Архангельской области, избавляет страховую ком-
панию от произведения каких-либо компенсационных выплат. 
                                                           
1 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : фе-
дер. закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. от 29 мая 2023 г.) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4595. 

2 Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, гра-
ждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, со-
трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов принудительного 
исполнения Российской Федерации : федер. закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 14 
апр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 13. Ст. 1474. 
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Ответчик в своем заявлении также сконцентрировал свое вни-
мание на результатах судебно-медицинской экспертизы, исходя из 
которой в крови умершего присутствовал этиловый спирт, а это 
говорит о средней степени тяжести интоксикации веществами, со-
держащими алкоголь. Так как подобного рода вещества оказывают 
влияние на общее состояние и разум, то их применение стало тем 
самым фактором, который привел Малышева к суициду. Суд сде-
лал вывод, что необходимо установить такие факты: гибель сот-
рудника отдела безопасности УИС РФ Малышева настала по при-
чине совершения им самоубийства; у Малышева определено со-
стояние алкогольного опьянения во время его кончины. 

В свою очередь, в документах рассматриваемого дела не име-
лось никаких свидетельств того, что гибель Малышева находилась 
в прямой связи с пребыванием его в подобном состоянии. Обосно-
ванным является также тот аспект, что основанием гибели гражда-
нина было самоубийство, но не употребление перед совершением 
самоубийства алкогольных напитков. В процессе проведения доп-
роса родных Малышева и его коллег по службе в УИС РФ судом 
было установлено, что причина совершения им такого поступка 
неизвестна. В рамках судебного заседания не было возможности 
определить еще какие-либо сведения на этот счет, которые прямо 
указывали бы на присутствие причинно-следственной связи пребы-
вания гражданина в состоянии алкогольного опьянения и суицида. 
Не имелось свидетельства о том, что именно подобное состояние 
оказало воздействие на решение Малышева совершить суицид, в 
результате чего суд сделал вывод о том, что смерть Малышева на-
стала по причине самоубийства, основанием которой не является 
состояние алкогольного опьянения. Таким образом, судом было 
выдвинуто требование о выплате страхового возмещения родным 
умершего1. 

В результате реализации нашего предложения величина финан-
совых выплат, которые связаны с несением профессиональных обя-
занностей, обязана определяться на несколько уровней выше вели-
чины финансовых выплат по основаниям, которые не относятся к 
осуществлению сотрудником УИС своих профессиональных обя-
                                                           
1 Решение Соломбальского районного суда г. Архангельска от 20 мая 2020 г. по делу 

№ 2-450/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/xmxYvctA2OZ5 (дата обращения: 15.03.2023).  
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занностей. Предположим также, что целесообразно было бы отка-
заться от системы определения величины страховых выплат, про-
порциональных величине оклада финансового содержания потер-
певшего при страховых случаях, которые связаны с несением 
службы, но при указанном ранее основании повышенного общего 
размера подобного рода выплат. 

В итоге государство создаст систему соответствующей матери-
альной защиты сотрудников (в частности сотрудников отдела безо-
пасности УИС РФ) по сравнению с обычными гражданами вне реа-
лизации ими своих профессиональных полномочий. Все это будет 
содействовать росту привлекательности данной службы, а также, 
исходя из принципа справедливости, увеличит уровень страховой 
гарантии граждан, пострадавших при несении службы. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо повысить размер выплат 
в случае нетрудоспособности, а также размер страхового возмеще-
ния в случае смерти сотрудника с 2 млн до 5 млн руб. 

 
Список источников 

1. Алексеев С. С. Гражданское право : учебник. М. : Проспект, 2015. 
С. 103. 

2. Андреев Ю.Н. О некоторых проблемах правового статуса сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы // Техника и безопасность объ-
ектов уголовно-исполнительной системы : сб. материалов Междунар. на-
уч.-практ. межведомств. конф. Воронеж : Науч. книга, 2016. С. 368–371. 

3. Демидов О. Г., Михайлова О. Е. К вопросу о правовом регулирова-
нии возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации // Уголовно-ис-
полнительная система: реалии и перспективы развития : материалы II Ме-
ждунар. науч.-практ. конф. Псков, 2020. С. 91–96. 

4. Казакова Е. Б., Потолокова О. О. Гражданско-правовая ответствен-
ность // Наука. Общество. Государство : электрон. науч. журн. 2018. Т. 6. 
№ 2. С. 141–144. URL: https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/kazakova_eb_ 
potolokova_oo_2018_2_21.pdf (дата обращения: 15.03.2023). 

5. Словарь русского языка : В 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой ; РАН, 
Ин-т лингвистич. исследований. М., 1999. 



 
 

87 

УДК 347.633 
 

Екатерина Андреевна Поздеева 
3-й курс, напр. «Юриспруденция», 

 Прикамский социальный институт, Пермь, Россия,  
pozd-kat.pozdeeva@yandex.ru 

Научный руководитель: О. Н. Гуляева, преподаватель  
кафедры гражданского права и гражданского процесса 

 
ПРИНЦИП СТАБИЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена очень животрепещущей теме – отмене 

усыновления. В статье рассматривается проблема, которая может возник-
нуть после процедуры отмены усыновления: когда человек начинает жа-
леть о принятом решении и хочет вернуть все в первоначальное состояние. 
Предлагается правовой путь решения данной проблемы.  

Ключевые слова: семья, институт усыновления (удочерения), нацио-
нальная безопасность, отмена усыновления (удочерения), традиционные 
ценности, вторичное сиротство 

 
Ekaterina A. Pozdeeva 

Student of the Prikamsky Social Institute, Perm, Russia,  
pozd-kat.pozdeeva@yandex.ru 

Supervisor: O. N. Gulyaeva, Lecturer at the Department  
of Civil Law and Civil Process 

 
THE PRINCIPLE OF STABILITY  

OF THE INSTITUTION OF ADOPTION AS A FACTOR  
IN ENSURING NATIONAL SECURITY 

 
Abstract. The article is devoted to a very burning topic – the abolition of 

adoption. The article discusses the problem that may arise after the adoption 
cancellation procedure: when a person begins to regret the decision and wants to 
return everything to its original state. A legal way to solve this problem is pro-
posed. 

Keywords: family, institute of adoption, national security, cancellation of 
adoption, traditional values, secondary orphanhood 

 



 
 

88 

Семья – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Она явля-
ется опорой и примером для детей. В семье ребенок понимает, что 
значит любить, уважать окружающих людей и заботиться о них. И 
именно семья формирует понятие о традиционных ценностях. В 
указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»1 
прописано, что крепкая семья входит в понятие «традиционные 
ценности».  

Однако в нашем жестоком мире не у каждого ребенка есть се-
мья. Детские дома переполнены сиротами, которые попали туда по 
разным причинам. Институт усыновления (удочерения) призван 
помочь таким детям найти свое место в ячейке общества под на-
званием «семья», где они будут чувствовать себя защищенными от 
любых угроз. Но как показывает практика, число детей, которых 
вернули обратно в детские дома, растет. По данным Минпросвеще-
ния России, в 2021 г. 5 272 ребенка прошли через этот ужасный 
процесс. В 60,0 % случаев отмена решения об устройстве ребенка в 
семью произошла по инициативе новой семьи, по инициативе ор-
гана опеки – 15,5 %, из-за невыполнения новой семьей своих обяза-
тельств – 11,5 %, из-за заболевания ребенка – 4,0 %, по другим 
причинам – 9,0 % [3]. Таких детей называют «вторичными сирота-
ми». Что при этом чувствует ребенок, сложно передать словами. От 
него отказались, его предали люди, которым он доверился и кото-
рых полюбил. Можно предположить, что у него будет искаженное 
понимание семьи, традиционных ценностей. И вряд ли он будет 
чувствовать безопасность от семьи, общества, государства, оказав-
шись снова в детском доме. 

В ст. 141 Семейного кодекса Российской Федерации2 (СК РФ) 
предусмотрены основания для отмены усыновления, но они не яв-
ляются исчерпывающими [2]. Согласно п. 2 указанной статьи, «суд 
вправе отменить усыновление ребенка и при отсутствии виновного 
поведения усыновителя, когда по обстоятельствам как зависящим, 
                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 
9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46 (ч. I). 
Ст. 7977. 

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 19 дек. 
2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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так и не зависящим от усыновителя, не сложились отношения, не-
обходимые для нормального развития и воспитания ребенка». Но 
суд не всегда удовлетворяет иск об отмене усыновления на этих 
основаниях.  

В качестве примера рассмотрим решение Видновского город-
ского суда (Московской области)1. Истцы обратились в суд с тре-
бованием об отмене усыновления, мотивируя это тем, что «на про-
тяжении всего периода совместного проживания ответчик вел себя 
агрессивно, не признавал авторитета усыновителей, не восприни-
мал их как родственников. В последнее время отрицательные каче-
ства его характера преобладают, он ведет себя грубо, не реагирует 
на замечания, провоцирует конфликтные ситуации». Кроме того, в 
2018 г. ребенок прошел амбулаторное психическое обследование, 
по результатам которого установлено, что отклонения имеют на-
следственный характер, о чем приемные родители не знали при 
усыновлении. 

По постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 
2006 г. № 8 «О применении судами законодательства при рассмот-
рении дел об усыновлении (удочерении) детей»2 эти обстоятельст-
ва являются основаниями для отмены усыновления. 

В таких делах надлежащим ответчиком является усыновленный 
ребенок, защита прав и законных интересов которого осуществля-
ется лицами, указанными в п. 1 ст. 56 СК РФ. Сам ребенок возра-
жал против отмены усыновления и заявлял, что искренне любит 
своих родителей и хочет поддерживать с ними отношения. Кроме 
того, из заключения Управления опеки и попечительства Минис-
терства образования следует, что отмена усыновления противоре-
чит интересам ребенка и не будет способствовать защите его за-
конных прав, в связи с чем отмена усыновления может нанести 
дальнейшие необратимые последствия психическому здоровью 
несовершеннолетнего. 

В итоге суд решил, что исковые требования истцов об отмене 
усыновления необходимо оставить без удовлетворения. 
                                                           
1 Решение Видновского городского суда (Московской области) от 24 апр. 2019 г. по делу 

№ 2-2151/2019 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/DQ6Nq9sfN7bq/ (дата обращения: 10.04.2023).  

2 О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удоче-
рении) детей : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апр. 2006 г. № 8 
(ред. от 17 дек. 2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 
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Можно сделать вывод, что огромное значение для суда имеют 
мнение и интересы самого ребенка, а также заключение органа 
опеки и попечительства. 

Процедура отмены усыновления не является чем-то сложным, в 
отличие от процедуры усыновления [1]. Многие приемные родите-
ли начинают жалеть о своем решении и хотят снова усыновить 
(удочерить) ребенка. Как говорится, начинаешь ценить, когда поте-
ряешь. 

Законодательство РФ дает шанс на повторное усыновление теми 
же усыновителями того же ребенка, конечно, если отмена усынов-
ления была не по их виновным действиям в отношении ребенка. 
Это следует из п. 1.5 ст. 127 СК РФ, где прописано, что «усынови-
телями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исклю-
чением: <…> бывших усыновителей, если усыновление отменено 
судом по их вине». Но решение будет в большей степени зависеть 
от психологического состояния ребенка, его желания снова вернут-
ся в эту семью. 

Усыновление (удочерение) ребенка – это ответственный шаг для 
каждой семьи. Кандидат в усыновители должен пройти длинный 
путь, предоставить массу документов, доказать органам опеки и 
попечительства свою готовность взять на себя такую ответствен-
ность и, самое главное, установить доверительные отношения с 
ребенком. 

Но отмена усыновления (удочерения) также большая ответст-
венность – как правовая, так и психологическая. Однако почему-то 
этот процесс проходит так легко, что у сторон нет особого стрем-
ления более тщательно обдумать и взвесить свое решение. 

Беря во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
нужно законодательно установить определенный период перед  
отменой усыновления, за это время стороны могут наладить отно-
шения. Это, конечно, касается случаев, когда в действиях усынови-
телей нет вины. За этот срок, например три или шесть месяцев, 
усыновители могут понять, что причины, по которым они хотят 
отменить усыновление, надуманы, проблемы, с которыми столкну-
лась семья, временные и родители искренне любят ребенка. Можно 
наладить связь с ребенком или окончательно решить отказаться от 
усыновления. 
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Ведь одной из целей государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных ценностей является обеспечение их 
передачи от поколения к поколению для обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации. 
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Правовая наука – это система знаний, идей и принципов о госу-

дарстве и праве, возникшая более двух тысячелетий назад. Первые 
представления о государстве и праве были изложены в трудах 
древнегреческих мыслителей Платона и Аристотеля. Позднее была 
Римская империя с Кодексом Юстиниана, заложившим основу для 
развития права в ряде европейских стран. Например, французский 
Гражданский кодекс, или Кодекс Наполеона, применяемый, пусть и 
в измененном виде, на протяжении почти двухсот лет, вобрал в се-
бя многие положения римского права.  

Наряду с исторической преемственностью, современная наука 
о праве характеризуется постоянным развитием, она расширяет 
границы получения знаний о государственно-правовых явлениях. 
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Сегодня юриспруденция включает в себя пять основных групп, 
изучающих отдельные проявления государства и права: фунда-
ментально-исторические, отраслевые юридические, специальные 
юридические науки, зарубежное и международное право. Основ-
ные черты правовой науки раскрываются через ее функции (отра-
жательную, аналитическую, прогностическую и т. д.) как способы 
существования предмета или явления и решают ряд основных за-
дач в современном понимании государства и права: формулиро-
вание понятий и определений; исследование государственных и 
правовых явлений, их взаимосвязи и влияния на другие процессы 
и т. д. Учитывая, что группа наук, включенных в правоведение, 
объединена единым предметом изучения закономерностей воз-
никновения и развития правовых явлений и процессов, рассмот-
рим некоторые из современных проблем на общеправовом уров-
не.  

Одной из основных проблем теории государства и права явля-
ется идеологическая составляющая отношений государства и пра-
ва. Идеологическая надгосударственная надстройка, сформиро-
ванная из представителей правящей политической партии, опре-
деляет цели и способы достижения этих целей. Каждому истори-
ческому периоду соответствует своя идеология, нацеленная на 
решение современных задач социального, политического и эко-
номического характера. На сегодняшний день известно о ряде 
теорий происхождения и развития государства, назовем некото-
рые из них:  

– теологическая теория происхождения государства (Средние 
века и XX в.); 

– патриархальная теория (Аристотель, правовед Р. Филмер, рос-
сийский ученый Н. К. Михайловский и др.); 

– договорная теория (XVII–XVIII вв. – Г. Гроций, Дж. Локк, 
Т. Гоббс, Ж. Ж. Руссо, А. Радищев); 

– цивилизационная теория (А. Тойнби); 
– национал-демократическая теория (С. В. Городников) и др. [3] 
С развитием науки, культуры, экономической составляющей, с 

изменением менталитета общества и других факторов архаичные 
теории перестают работать. Современное российское общество 
знакомо с вопросами оценки теории государства и права, которые 
рассматривались и понимались через идеи марксизма-ленинизма в 
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советский период, в постсоветский период – с позиции либера-
лизма и западноевропейского общества. В современном мире сре-
ди наиболее ошибочных суждений теории государства и права 
выделяют:  

1) насаждение утопических теорий и взглядов (например,  
создание коммунистического общества, победа преступности 
и т. д.); 

2) преобладание одной идеологии, отсутствие альтернативных 
суждений и взглядов.  

Таким образом, правовая идеология является предпосылкой 
построения позитивного права как целостной и непротиворе-
чивой системы. Поиск новых подходов к изучению государст-
венно-правовых отношений обусловил развитие юридической 
науки на протяжении всего ХХ в. в условиях юридического пози-
тивизма как одного из направлений философии права, возникше-
го в середине XIX в. под влиянием идей О. Конта (1798–1857). 
Он утверждал, что позитивное знание можно получить в резуль-
тате научного изучения, а потом должно проверить его опытом. 
Основой юридического позитивизма является признание пози-
тивного права в качестве правовых норм и приведение любого 
права к действующей в данное время и в данном обществе систе-
ме норм независимо от того, насколько это право справедливо. 
«История позитивного права во многом состояла в трансформа-
ции и модификации силы, определяющей жизнь и реальность 
юридических установлений, когда право, оставаясь “силовым”, 
меняло стоящие за ним силовые институты и рычаги. <…> Логи-
ку такой трансформации и модификации можно выразить в фор-
муле: от права сильного к праву власти, а затем – к праву госу-
дарства» [1].  

Формы проявления юридического позитивизма часто специ-
фичны для отдельных правовых сообществ. Например, в Советском 
Союзе юридический позитивизм опирался на классовый подход. 
Ключевую роль в его становлении сыграло совещание научных 
работников права в 1938 г., по итогам которого было сформулиро-
вано понятие права, ставшее доминирующим в нашей юриспру-
денции на долгие годы [2]. Современный англосаксонский позити-
визм и в наши дни находится под влиянием прецедентного права, 
при котором роль судейского права имеет первичный характер по 
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отношению к нормативным правовым актам. Обобщая, можно ска-
зать, что основным признаком правового позитивизма является 
производная зависимость права от государства и признание права в 
качестве продукта государства. 

В заключение отметим: любой этап в развитии правовой науки 
во всем мире был отмечен поиском новых наиболее эффективных и 
прогрессивных стратегий реформирования права, а любые эволю-
ционные процессы стимулировали создание новых правовых сис-
тем. При этом проблемы права занимали центральное место на всех 
этапах развития человеческого общества. 
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В Российской Федерации забота о несовершеннолетних находит 
свое проявление в различных областях, среди них правовая охрана 
и защита детей – одно из важных направлений политической и за-
конодательной деятельности. Несомненно, несовершеннолетние в 
наше время все чаще подвергаются негативному воздействию, по-
скольку у них не хватает психологической, умственной, матери-
альной, физической зрелости и жизненного опыта для активного 
участия в правоотношениях.  

Правовой статус несовершеннолетних, их права и обязаннос-
ти необходимо концептуально осмыслить и создать необходи-
мые условия для гармоничного гражданского оборота. Нормы, 
прописанные в Семейном кодексе Российской Федерации1 
(СК РФ) довольно неоднородны, поскольку они растворены в 
гражданских правоотношениях. Основным правом данных лиц 
является право ребенка жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 
СК РФ).  

Родители, попечители, опекуны обязаны формировать стандар-
ты поведения детей, что проявляется в необходимости действовать 
исключительно в интересах ребенка. Защита несовершеннолетних 
в соответствии со ст. 56 СК РФ осуществляется также органами 
опеки и попечительства, прокурором и судом. 

В принятой Организацией Объединенных Наций Деклара-
ции прав ребенка2 отражены основные принципы регулирова-
ния отношений с участием детей, в частности: предоставление 
защиты, создание благоприятных условий, право на имя и гра-
жданство, на рост и развитие; ребенок независимо от обстоя-
тельств должен быть среди тех, кто первым получит защиту и 
помощь, и др. [4]. 

Кроме того, принята Конвенция о правах ребенка3, основная 
идея которой заключается в обеспечении требований для активного 
умственного и физического развития ребенка, защищенности, реа-
лизации интересов подрастающего поколения. 
                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 19 дек. 

2022 г.) // Рос. газета. 1996. № 17.  
2 Декларация прав ребенка (принята 20 нояб. 1959 г. Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Международная защита прав и 
свобод человека : сб. док. М. : Юрид. лит., 1990. С. 385–388. 

3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 нояб. 
1989 г.) // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI. 1993. 
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Значит, защита прав несовершеннолетних на национальном 
уровне достигается разными организациями, органами. Проблема в 
том, что большинство принимаемых решений носит рекоменда-
тельный характер, деятельность многих органов «отдалена» от ре-
альной жизни и реальных прав конкретных лиц. Но внимание об-
щественности к существующим проблемам поможет справляться с 
проблемами и повысит эффективность механизмов и способов за-
щиты прав детей [1; 3]. 

Необходимо обеспечить безопасность и благополучие под-
растающего поколения, достижение детьми взрослого возраста 
здоровыми [2]. Деятельность государства на различных уров-
нях должна дополняться инициативами общественных объеди-
нений, что обеспечивается: усилением координации деятельно-
сти органов государственной власти и общественных объеди-
нений по улучшению положения детей, повышением эффек-
тивности взаимодействия; привлечением на конкурсной основе 
общественных объединений к реализации государственных и 
местных программ, затрагивающих интересы детей; поддерж-
кой инициатив общественных объединений в обеспечении нор-
мальных условий жизнедеятельности детей; оказанием общест-
венным объединениям методической помощи, распространени-
ем опыта и совместным проведением конференций, семинаров 
по различным направлениям деятельности в области улучше-
ния положения детей. Деятельность уполномоченного по пра-
вам ребенка должна гарантировать защиту прав и законных ин-
тересов детей. 

Реализация основных направлений деятельности должна 
быть поддержана совершенствованием научно-методического, 
кадрового, информационного обеспечения деятельности орга-
нов и учреждений, осуществляющих работу с детьми. Важную 
роль здесь играют и родители, ведь они оказывают огромное 
влияние на неокрепшие умы. Необходимо также обеспечить 
широкое информирование населения Российской Федерации о 
возможности взять ребенка на воспитание, о разнообразии 
форм семейного устройства, это можно делать через средства 
массовой информации, путем размещения социальной рекламы, 
проведения тематических акций [5]. 
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В современном обществе усиливается роль информационных 
технологий, на данный момент сложно представить себе работу 
основных сфер человеческой жизни без компьютеризации. Цифро-
вое пространство тесно связано с повседневной жизнью как от-
дельного гражданина, так и всего государства в целом. С одной 
стороны, это благотворно влияет на развитие политической, эконо-
мической, социальной и духовной сферы общества, делает жизнь 
человека проще и удобнее, но с другой стороны, такое пространст-
во является стимулом для совершения злоумышленниками дейст-
вий, причиняющих вред человеку и обществу, что вынуждает госу-
дарство совершенствовать систему информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью в российском законода-
тельстве понимается состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних информационных угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жиз-
ни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчи-
вое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
оборона и безопасность государства1. Однако в юридической лите-
ратуре исследователи по-разному трактуют данное понятие.  

По мнению Г. М. Шушкова и И. В. Сергеева, информационная 
безопасность представляет собой «процесс успешного противодей-
ствия государственных органов возникающим угрозам информаци-
онного характера, заключающийся в прогнозировании и предот-
вращении этих угроз» [5, с. 74]. 

И. З. Шахсуварова определила, что информационная безопас-
ность – это «комплексная система, цель функционирования которой – 
защита объектов (информация, знания, информационные системы), 
принадлежащих финансово-хозяйственной, политической, военной, 
технологической сферам деятельности, от разного рода угроз (несанк-
ционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения, мо-
дификации или уничтожения) с применением программных, техниче-
ских, методических, информационных и правовых средств, исполь-
зуемых отдельными лицами или специализированными 
подразделениями и специалистами государственных органов» [6, 
с. 212].                                                            
1 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : 

указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 50. Ст. 7074. 
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На данный момент в законодательстве существует целый ряд 
проблем, связанных с пресечением угроз информационной безо-
пасности РФ. В статье приведены лишь некоторые из них. 

1. Кибератаки, количество которых после объявления специаль-
ной военной операции значительно выросло. Например, замести-
тель технического директора группы компаний «ИСА» Н. Кулагин 
сообщил, что число таргетированных атак выросло в четыре раза1. 
Причем спустя год они не уменьшаются. Как заявил вице-премьер 
Российской Федерации Д. Чернышенко, число кибератак за 2023 г. 
выросло на 65 % по сравнению с прошлым годом2. Данные могут 
свидетельствовать о разжигании информационной войны недруже-
ственными России странами. Для решения этой проблемы на пра-
вовом уровне мы склоняемся к предложению Т. А. Поляковой и 
Г. Г. Камаловой усилить законодательные требования к защите 
конфиденциальности цифровых данных [2, с. 117].  

2. Заведомо ложная информация, или fake news, вбрасываемая в 
российское информационное пространство с целью дестабилизиро-
вать ситуацию в обществе. Лица, распространяющие данную ин-
формацию, воздействуют на сознание и взгляды людей, порой при-
бегая к разжиганию религиозных и национальных конфликтов, оп-
равданию терроризма и т. д. На данный момент действующее зако-
нодательство достаточно конкретно определяет критерии фейковой 
информации. Во-первых, такая информация не соответствует дей-
ствительности, во-вторых, она распространяется под видом дос-
товерной информации, в-третьих, фейк создает угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, массовых беспорядков и т. д.3 
Следует отметить, что законодатель активно борется с данной про-
блемой: за распространение заведомо ложной информации преду-
смотрена административная4 и уголовная5 ответственность. Однако 
данные меры имеют по большей части характер обычной цензуры 
                                                           
1 URL: https://tass.ru/ekonomika/14384505 (дата обращения: 08.04.2023). 
2 URL: https://tass.ru/obschestvo/17190435 (дата обращения: 08.04.2023). 
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 

4 Ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 18 марта 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 

5 Ст. 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 
от 18 марта 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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без проведения работы с людьми. Мы же считаем, что для борьбы с 
фейками их недостаточно просто запретить, их нужно разоблачать. 
В противном случае люди могут только укрепить свою уверенность 
в правдивости данной информации, что может привести к плачев-
ным последствиям. Поэтому требуется развивать органы, которые 
будут этим заниматься, а также объяснять обывателям, что не вся 
информация в интернете является правдой. 

3. В условиях глобализации и общедоступности информацион-
ного пространства терроризм уходит из физического мира в вир-
туальный, из-за чего появляется такая проблема, как информа-
ционный терроризм. Как правильно отмечают З. И. Алиева и 
З. М. Хасбулатова, опасность не только в том, что террористы ис-
пользуют компьютерные технологии для коммуникации, но и в 
том, что деятельность терористов направлена на подрыв систем 
безопасности и дестабилизацию систем, связанных с технология-
ми [1, с. 41]. Стоит отметить, что чаще всего террористы пресле-
дуют цель устрашения населения, и с этим им помогают социаль-
ные сети, видеохостинги и всевозможные средства массовой ин-
формации, которые распространяют во всех деталях информацию 
о террористических акциях. С помощью интернета террористы 
могут посеять панику среди населения России, находясь даже на 
другом конце света [5, с. 71]. На данный момент закон обязует 
владельцев соцсетей блокировать запрещенный контент1, но чаще 
всего такой контент удаляется только после его публикации, из-за 
чего запрещенная информация успевает дойти до людей. Мы счи-
таем, что данных мер не достаточно и необходимо обязать соцсети 
и видеохостинги вести премодерацию всего своего контента, т. е. 
проверять его на наличие противоправной информации перед пуб-
ликацией в свободном доступе. 

Таким образом, информационная безопасность напрямую влия-
ет на национальную безопасность РФ. Отставание в информацион-
ных технологиях и законодательстве может быть чревато серьез-
ными последствиями для экономики, государства и даже общества, 
поэтому очень важно развивать систему безопасности информации, 
не допустить распространения угроз и деструктивного информаци-
онного воздействия на население. 
                                                           
1 Ст. 10.6 федер. закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  
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Выявленные правовые проблемы нуждаются в дальнейшем на-
учном осмыслении с точки зрения информационного права, по-
скольку в контексте новых вызовов и рисков, цифровой трансфор-
мации и цифровизации права данные меры влияют на систему 
права. 
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miliarization with cultural and historical values from the perspective of the 
spiritual and moral development of a person is noted. The main provisions 
of normative legal acts in the field of preservation and use of cultural heri-
tage objects are analyzed. The two-sided nature of the phenomenon of cul-
tural values is emphasized – material and non-material. The content of the 
duty of the state in the sphere of preservation and provision of citizens’ ac-
cess to cultural heritage is revealed. It is concluded that the development of 
mechanisms for the implementation of the right to use cultural heritage is 
insufficient. 

Keywords: cultural and historical heritage, the right of citizens and public asso-
ciations, the realization of the right, use, access, preservation of monuments, cultural 
organizations, cultural institutions, state policy in the field of culture 

 
Культурное наследие – это часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлым поколением, выдержавшая испыта-
ние временем и передающаяся как что-то ценное и почитаемое.  

В России признанные объекты истории и культуры получают 
статус памятника и находятся под зашитой государства. По указу 
Президента РФ1 полномочия в этой сфере с 2011 г. осуществляет 
Министерство культуры Российской Федерации.  

В нашей стране объекты культурного наследия, независимо от ка-
тегории их историко-культурного значения, могут находиться в феде-
ральной собственности субъектов Федерации, в муниципальной соб-
ственности, частной собственности, а также в иных формах собствен-
ности, если иной порядок не установлен федеральным законом.  

Говоря о культурном наследии в глобальном масштабе, назовем 
такие значимые международные нормативные правовые акты в 
этой сфере, как Гаагская Конвенция ООН от 14 мая 1954 г. о защи-
те культурных ценностей в случае вооруженного конфликта2 и 
принятая ЮНЕСКО в 1972 г. Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия3. 

                                                           
1 Вопросы Министерства культуры Российской Федерации : указ Президента РФ от 

8 февр. 2011 г. № 155 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 938. 
2 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 

1954 г.) // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/ 
documents/decl_conv/conventions/pdf/hague54.pdf (дата обращения: 12.04.2023).  

3 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Принята 16 нояб. 
1972 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) // Организация Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ 
ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 12.04.2023). 
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Почему так важно беречь культурное наследие? Этот вопрос 
интересует многих. Коротко ответить на него можно так: потому 
что с историческими памятниками связаны многовековые события, 
они хранят в себе историю и переживания людей прошлого. Осоз-
нание культурного наследия делает человека более развитым и ду-
ховно богатым. Очень важно чувствовать связь с предыдущими 
поколениями, ведь культурное наследие подвигает к поиску исти-
ны и духовному совершенствованию. 

В ст. 44 Конституции Российской Федерации1 закрепляется право 
каждого гражданина на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также 
устанавливается обязанность каждого человека и гражданина заботить-
ся о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры. Право на пользование культурным наследи-
ем является неотъемлемой частью единого комплекса важнейших прав 
и свобод человека и гражданина и других конституционных положе-
ний, подчеркивающих важность и значимость культурно-исторической 
составляющей в развитии российского государства [1; 3; 7]. 

Право пользования культурным наследием включает множество 
составляющих. Всем нам важно «знать, понимать, иметь доступ, 
посещать, использовать, поддерживать, обменивать и развивать 
культурное наследие, а также извлекать пользу из культурного на-
следия и творчества других лиц. Доступ и пользование предпола-
гают участие в процессе определения, толкования и развития куль-
турного наследия, а также в разработке и осуществлении политики 
и программ по его сохранению» [4]. 

Право на пользование культурным наследием относится ко вто-
рому поколению прав человека [5]. В нашей стране одним из важ-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих эту сферу, явля-
ется федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – закон № 73-ФЗ)2. В соответствии 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 10.04.2023). 

2 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации : федер. закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 14 апр. 2023 г.) // 
Рос. газета. 2002. № 116–117. 
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со ст. 44 закона № 73-ФЗ памятники исторического и культурного 
наследия подразделяются на объекты культурного наследия феде-
рального, регионального и местного муниципального значения. 
Положения данного федерального закона характеризуют в первую 
очередь материальные объекты культурного наследия.  

Однако обратим внимание, что под объектами культурного на-
следия нередко подразумевают культурные ценности, способные 
удовлетворить научные, духовные и эстетические потребности чело-
века и несущие в себе научную, мемориальную, этнографическую, 
художественную и культурную значимость, и в данном случае речь 
идет не только о материальных вещах, но и о нематериальных. 

Широкое понимание культурных ценностей, которое включает 
как материальные, так и нематериальные составляющие, позволяет 
более точно и полно раскрыть и понятие культурного наследия, что 
важно для разработки механизмов реализации конституционного 
права, которое мы рассматриваем в данной статье [6]. 

Например, согласно п. 1 ст. 2 Конвенции ЮНЕСКО «Об охране 
нематериального культурного наследия»1, нематериальное куль-
турное наследие включает обычаи, обряды, формы выражения и 
представления, знания и навыки, а также связанные с ними инст-
рументы, предметы, артефакты и культурные пространства, при-
знанные сообществами, группами и даже отдельными лицами в 
качестве части их культурного наследия. Нематериальное культур-
ное наследие, передаваемое от поколения к поколению, постоянно 
воссоздается сообществами и группами в зависимости от окру-
жающей их среды, их взаимодействия с природой, от их истории и 
формирует у них чувство самобытности и преемственности, содей-
ствуя тем самым уважению к культурному разнообразию и твор-
честву человека. 

Если рассматривать механизм обеспечения доступности куль-
турных ценностей на примере основных законодательных актов в 
сфере культурного наследия, то следует сказать о ст. 12 Основ за-
конодательства Российской Федерации о культуре2 (далее – Осно-
                                                           
1 Конвенция об охране нематериального культурного наследия. Принята 17 окт. 2003 г. Гене-

ральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) // Ор-
ганизация Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/conventions/cultural_heritage_conv.shtml (дата обращения: 12.04.2023). 

2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 9 окт. 1992 г. 
№ 3612-1) (ред. от 14 апр. 2023 г.) // Рос. газета. 1992. № 248. 
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вы), которая закрепляет право каждого человека на приобщение к 
культурным ценностям, на доступ к государственным библиотеч-
ным, музейным, архивным фондам, иным собраниям во всех облас-
тях культурной деятельности. Ограничения доступности культур-
ных ценностей по соображениям секретности или особого режима 
пользования устанавливаются законодательством Российской Фе-
дерации.  

Реализацию этого права граждан обязано обеспечить государст-
во, и оно несет ответственность в случае невыполнения этой обя-
занности. Обязанности государства при реализации названного 
права граждан установлены в ст. 30 Основ: 

1) поощрять деятельность граждан по приобщению детей к 
творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, 
любительским искусством, ремеслами. Поощрение может выра-
жаться в виде государственных премий, присвоения почетного зва-
ния, государственных наград; 

2) создавать условия для всеобщего эстетического воспитания и 
массового начального художественного образования. Эта обязан-
ность реализуется посредством сохранения бесплатности для насе-
ления основных услуг общедоступных библиотек, поддержки и 
развития сети специальных учреждений и организаций – школ ис-
кусств, студий, курсов; 

3) способствовать развитию благотворительности, меценатства 
и спонсорства в области культуры; 

4) осуществлять свой протекционизм в области культуры по от-
ношению к наименее экономически и социально защищенным сло-
ям и группам населения; 

5) публиковать для сведения населения ежегодные данные о со-
циокультурной ситуации. 

Помимо этого, государство осуществляет финансирование госу-
дарственных организаций культуры и частичное финансирование 
(при необходимости) негосударственных, стимулирует деятель-
ность организаций культуры посредством налоговых льгот, креди-
тов и другими способами. 

И все-таки положения Основ носят общий, декларативный ха-
рактер, а конкретные механизмы реализации конституционного 
права каждого на доступ к культурным ценностям должны были 
отразиться в федеральном законе № 73-ФЗ «Об объектах культур-
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ного наследия, памятниках истории и культуры народов Россий-
ской Федерации». Но несмотря на длительность разработки данно-
го закона, в нем так и не нашла места процедура реализации конс-
титуционного права на доступ к культурным ценностям. Более то-
го, реализация государственной политики в сфере культурного на-
следия существенно затрудняется необходимостью обеспечивать 
постоянную координацию подчас разрозненных действий ве-
домств, уполномоченных в различных вопросах распоряжения и 
пользования объектами культурного наследия, сохранения, госу-
дарственной охраны и популяризации недвижимых памятников [2]. 

Закрепленный в законе № 73-ФЗ порядок доступа к основным 
объектам истории и культуры относится в основном к тем из них, 
что обозначаются в отечественном законодательстве понятием 
«памятники истории и культуры». Как уже отмечалось выше, мате-
риальные культурные ценности характеризуются тем, что являются 
объектами собственности. Правомочия по владению, пользованию 
и распоряжению ими принадлежат конкретным собственникам. 
При этом придание культурным ценностям такого качества, как 
доступность, влечет за собой определенные ограничения прав соб-
ственников [2]. Например, при приватизации объектов культурного 
наследия, согласно ст. 29 федерального закона от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»1, существенным условием заключения дого-
вора является закрепление обязанности нового собственника вы-
полнять требования охранного обязательства в соответствии с за-
коном № 73-ФЗ. 

В качестве действенных мер в сфере законодательства по реше-
нию выявленных проблем в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия и реализации доступа к материаль-
ным культурным ценностям является, как нам представляется, 
дальнейшее совершенствование закона № 73-ФЗ.  

Обеспечение доступности движимых материальных культурных 
ценностей основано главным образом на предоставлении услуг уч-
реждениями культуры, аккумулирующими эти ценности и обеспе-
чивающими их сохранность. При этом большую роль в создании 
таких учреждений играет государство.  
                                                           
1 О приватизации государственного и муниципального имущества : федер. закон от 

21 дек. 2001 г. № 178-ФЗ (ред. от 18 марта 2023 г.) // Рос. газета. 2002. № 16. 
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В качестве примера рассмотрим деятельность музеев. В соот-
ветствии со ст. 3 федерального закона «О музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской Федерации»1 музей – это 
некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником 
для хранения, изучения и публичного представления музейных 
предметов и музейных коллекций. 

В России в основном органы государственной власти и местно-
го самоуправления выступают в качестве учредителей музеев, и, 
соответственно, большинство музеев имеют статус государствен-
ных или муниципальных. Отношения, связанные с обеспечением 
доступности музейных предметов и музейных коллекций, имеют 
сложный комплексный характер и включают как гражданско-пра-
вовой компонент (отношения между гражданином и музеем), так и 
публично-правовой компонент. Он выражается в обязанности ор-
ганов государственной власти формировать музейный фонд и соз-
давать организационную основу его публичного представления. 
Как уже отмечалось выше, порядок реализации конституционного 
права граждан на доступ к нематериальным культурным ценностям 
недостаточно урегулирован законодателем, этот вопрос еще требу-
ет решения. 

Обратим внимание на социально-правовые аспекты проблемы 
сохранения культурного наследия. 

В соответствии с п. 1 ст. 40 закона № 73-ФЗ, сохранение объек-
тов культурного наследия производится посредством проведения 
консервации, ремонта, реставрации, научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, техниче-
ского и авторского надзора за проведением таких работ.  

Процесс сохранения объектов культурного наследия предпола-
гает активное включение в него граждан: они могут заниматься 
просветительской деятельностью, рассказывать о важности и уни-
кальности объектов культурного наследия; быть участниками или 
организаторами инициативной, градозащитной группы; приходить 
на публичные слушания, на которых принимают решение о сносе 
исторических зданий, и выступать против уничтожения объектов; в 
градозащитную деятельность могут быть вовлечены бизнес-сооб-
щества (например, бизнесмен может взять в аренду здание при ус-
                                                           
1 О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации : федер. 

закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Рос. газета. 1996. № 104. 
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ловии, что восстановит этот объект культурного наследия). Актив-
ное вовлечение граждан в сохранение объектов (памятников исто-
рии и культуры) культурного наследия может способствовать по-
вышению эффективности этой деятельности. 

Сохранение культурного наследия представляет собой одно из 
необходимых условий устойчивого развития государства, обеспе-
чения его целостности, социокультурного разнообразия, в конеч-
ном счете обеспечения национальной безопасности. Для этого не-
обходимо наличие определенных факторов, а именно:  

1. Ответственность государства перед гражданами, мировым 
сообществом и будущими поколениями за обеспечение сохраннос-
ти объектов культурного наследия. 

2. Осознание обществом уникальности исторического культур-
ного потенциала объектов культурного наследия. 

3. Степень правовой защищенности объектов культурного на-
следия. 

4. Способность всех элементов публичной власти, обществен-
ных и религиозных организаций, физических, юридических лиц 
соблюдать ограничения, связанные с обеспечением сохранности 
объектов культурного наследия. 

5. Возможности и разнообразные способы финансирования не-
отложных мероприятий по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия. 

6. Наличие и полнота информации об объектах культурного на-
следия. 

Принятие соответствующих мер с учетом данных факторов мо-
жет быть эффективным в рамках обеспечения государственного 
регулирования и общественного контроля за сохранностью объек-
тов культурного наследия. 

Таким образом, реализация конституционного права на доступ к 
пользованию культурными ценностями предполагает законода-
тельную конкретизацию соответствующей конституционной нор-
мы в ряде нормативных правовых актов как на федеральном, так и 
на региональном уровне. Необходимо, в частности, выделение объ-
ектов и явлений, которые могут быть признаны культурными цен-
ностями, а также дальнейшая проработка механизмов реализации 
права. 
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Кроме того, реализация данного права требует активной и свое-
временной государственной политики в области культуры, обеспе-
чивающей постоянную координацию действий многочисленных 
ведомств, уполномоченных в вопросах сохранения, распоряжения, 
использования и популяризации культурных ценностей государст-
ва. Сохранение культурной и национальной самобытности всех 
народов страны, обеспечивающей единство нашего многонацио-
нального народа, делает необходимым отражение в государствен-
ной культурной политике культурного своеобразия каждого регио-
на страны, каждого народа или этноса.  
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Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, зарегист-
рированный в установленном законом порядке, порождающий вза-
имные права и обязанности супругов, имеющий целью создание 
семьи. Так ли воспринимаются роль и значение института брака в 
современном обществе? Количество разводов с каждым годом воз-
растает, а браки заключаются в меньшем количестве. К примеру, 
согласно статистике Росстата, в январе 2022 г. было зарегистриро-
вано 41,6 тыс. браков и 44,6 тыс. разводов [5]. Это позволяет пред-
положить, что на сегодняшний день институт брака уже не предс-
тавляет такую ценность, какую он должен иметь в действитель-
ности. Люди перестали придерживаться традиционного состава 
семьи и регистрировать брак при ее создании, а при наличии кон-
фликтных ситуаций в браке отказываются от своих отношений, 
уходят от ответственности, вместо того чтобы попытаться решить 
проблему [2, с. 67]. 

Исходя из указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1, 
общество, достигнув высокого уровня социально-экономического и 
технологического развития, столкнулось с угрозой утраты тради-
ционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых мораль-
ных принципов, а все более разрушительному воздействию подвер-
гаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные ус-
тои, институт брака и семейные ценности.  

Брачные отношения тесно связаны с семейными ценностями, их 
назначением являются создание новой ячейки общества – семьи, ее 
сохранение и укрепление, а также положительное влияние на се-
мейное и общее мировоззрение и правосознание как членов этой 
семьи, так и общества в целом [3, с. 18]. 

Общество всегда было заинтересовано в крепком браке и се-
мейных отношениях, потому что, во-первых, этим обусловлена че-
ловеческая потребность в продолжении рода, во-вторых, основная 
социализация ребенка, его физическое и нравственное совершенст-
вование происходят в семье. Семья, в свою очередь, как полагает 
О. В. Смышляева, «всегда была и остается одним из важных факто-
ров совершенствования общества, полноценного воспитания новых 
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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поколений граждан» [6, с. 282]. Однако, основываясь на указе Пре-
зидента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»1, заключаем, что в 
наше время идеологическое и психологическое воздействие на 
граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разру-
шительной для российского общества системы идей и ценностей, 
включая отрицание идеалов ценности крепкой семьи, брака, много-
детности, а также к разрушению традиционной семьи с помощью 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Так, все бо-
лее популярной в российском обществе становится идея европеи-
зации брака, идея чайлдфри и свободных отношений [4, с. 545], 
истинная роль и значение института брака и семьи утрачивают 
свою ценность. 

Еще одной из проблем значения брака в современном обществе 
является незарегистрированный брак, когда пары проживают вмес-
те без фиксации брака. Как отмечает А. А. Ведерникова, каждый 
десятый брак в стране не зарегистрирован, более того, пары, со-
стоящие в зарегистрированном браке, допускают сожительство и 
вне брака [1, с. 109]. Причинами создания такого союза могут 
послужить: отсутствие официальной ответственности обеспечения 
семьи и воспитания детей, отсутствие формирования совместно 
нажитого имущества, а также возможное безразличие к самой 
церемонии заключения брака. Такой брак сегодня набирает все 
большую популярность, поскольку многие вообще не планируют 
создавать семью и воспитывать детей, некоторые ставят своей 
целью создание карьеры – жизнь ради себя, а не ради других. 
Таким образом, для них официальный брак – это лишь 
обременение и лишняя ответственность. 

При этом у значительной части современного российского обще-
ства нет правильного понимания сущности отношений сожительст-
ва. В соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Феде-
рации2 (СК РФ) правовые последствия порождает лишь тот брак, 

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 
9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 нояб. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 19 дек. 
2022 г.) // Рос. газета. 1996. № 17.  
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который был зарегистрирован в органах ЗАГС, что составляет юри-
дическое значение самой процедуры регистрации брака. Так, соглас-
но п. 2 ст. 10 СК РФ, день государственной регистрации брака опре-
деляет для супругов начало возникновения комплекса взаимных 
прав и обязанностей. При этом ст. 53 СК РФ предусмотрено равенст-
во прав детей вне зависимости от регистрации союза родителей. Бо-
лее того, сожительство не порождает имущественных и личных  
неимущественных отношений между сторонами такого союза, а ро-
ждение ребенка в гражданском браке может вызвать ряд проблем. 

Согласно ст. 27 СК РФ целью заключения брака является создание 
семьи, что представляется логичным. Однако для многих брак сего-
дня – это не создание семьи, а получение выгоды. Наиболее распрост-
раненная ситуация: браки заключаются в целях получения гражданст-
ва в упрощенном порядке, т. е. в более короткие сроки, или иных 
льгот от государственных или муниципальных служб. Нередки слу-
чаи заключения браков с целью получения наследства или иных цен-
ностей или, например, с целью приобретения независимости от роди-
телей и большей свободы занятий. Таким образом, брак в этом случае 
представляет собой некую сделку, с помощью заключения которой 
стороны приобретают какую-либо выгоду. Да, согласно семейному 
законодательству такие браки признаются недействительными и 
не порождают прав и обязанностей супругов, однако сам факт того, 
что брак в таких случаях используется не по своему назначению и 
утрачивает свою ценность, остается и дает повод для размышлений. 

Таким образом, институт брака на современном этапе его развития 
переживает сложный переходный период от традиционной модели к 
более свободной и упрощенной, снижается значимость целей брака, 
для которых он создается, а именно рождения и воспитания детей. 
Полагаем, в данной ситуации задача государства состоит в укрепле-
нии института брака, повышении престижа регистрации союзов, в 
социальной поддержке семей, т. к. от благополучия супругов и их де-
тей зависит благополучие общества и государства в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовому анализу аналогии 

закона в отечественном уголовном праве. Рассматривается развитие инс-
титута аналогии закона с начала советского периода до настоящего време-
ни. Затрагивается вопрос о соотношении аналогии и толкования. В заклю-
чении приходим к выводу о наличии фактов применения аналогии закона 
в уголовном праве и постсоветской России, о двойственном отношении 
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праве, что прослеживается и в практике конкретных постановлений пле-
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сийском уголовном праве нуждается в осмыслении. 
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Abstract. The article is devoted to the historical and legal analysis of the 
analogy of the law in domestic criminal law. The development of the institute of 
analogy of law from the beginning of the Soviet period to the present is consid-
ered. The question of the relationship between analogy and interpretation is 
touched upon. In conclusion, we come to the conclusion that there are facts of 
the application of the analogy of the law in criminal law and post-Soviet Russia, 
and the ambivalent attitude of modern legal scholars to the use of this institution 
in criminal law, which can also be traced in the practice of specific decisions of 
the plenum of the Supreme Court. The above analysis of historical facts in the 
Russian criminal law needs to be comprehended. 
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В доктрине права выделяют аналогию закона и аналогию права. 

Аналогией закона является применение в обществе норм не конк-
ретных, а регламентирующих подобные по своему характеру от-
ношения. Под аналогией права подразумевают применение к спор-
ным отношениям общих начал и смысла законодательства, по-
скольку невозможно применение норм, регламентирующих сход-
ные отношения [5, с. 142]. 

Аналогия применялась множество раз по причинам, связанным 
со сложными периодами (например, с Февральской и Октябрьской 
революциями 1917 г., Гражданской войной, с началом построения 
молодого советского государства, со Второй мировой войной).  

Аналогия допускалась в качестве временной меры, способной 
быстро реагировать на резкие изменения в уголовной политике 
государства. При этом ученые делают выводы, что аналогия за-
кона в уголовном праве была средством борьбы с врагами совет-
ского государства, неугодными культу личности, и в тех случа-
ях, когда деяния представляли опасность для социалистического 
общества, разрешалось признавать их преступными, даже если 
они не были предусмотрены особенной частью уголовного ко-
декса [2, с. 113]. 

На начальных этапах развития советского уголовного права дос-
тижения дореволюционного законодательства во многом были ут-
рачены, отчего органам судебной власти были даны широкие пол-
номочия в целях преодоления пробелов в праве. В соответствии со 
ст. 22 Положения о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г., 
судьям при рассмотрении дел следовало применять декреты рабо-
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че-крестьянского правительства, но если соответствующий декрет 
или норма отсутствовали, нужно было руководствоваться «социа-
листическим правосознанием»1.  

В ст. 5 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР от 
12 декабря 1919 г. преступлением признавалось нарушение порядка 
общественных отношений, охраняемых уголовным правом2. Конк-
ретно о судебном усмотрении и применении права по аналогии в 
данном документе не говорилось [3, с. 17]. 

В 1922–1926 гг. в уголовных кодексах понятие преступления 
не содержало признака противоправности, в отличие от Руково-
дящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г., поэтому и 
действовала аналогия закона: в случае, когда общественно опас-
ное действие прямо не закреплено в законе, основания и преде-
лы ответственности за данное преступление квалифицируются в 
соответствии со статьями кодекса, предусматривающими ответ-
ственность по наиболее схожим по важности и роду преступле-
ниям.  

Первоначально некоторые советские юристы считали, что ана-
логия закона будет носить временный характер. У П. И. Люблин-
ского, например, было представление об аналогии как об «одном из 
постановлений переходного периода советского законодательства» 
(цит. по [6, с. 438]). С. В. Познышев разделял его мнение и считал, 
что данный институт вызван особыми условиями. Подобные мне-
ния оказались ошибочными. Аналогия закона нашла основательное 
закрепление в уголовном праве и начала широко использоваться в 
судебной практике. При разработке Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. народный комиссар юстиции Д. И. Курский дал такой ком-
ментарий к норме об аналогии: «Ни один уголовный кодекс не в 
состоянии объять всего многообразия преступных деяний, которые 
фактически в жизни имеются, и если мы хотим действительно соз-
дать кодекс, который будет бороться с опасными для строя явле-
ниями, мы должны иметь статьи, которые дают возможность судье 
действовать по аналогии...» (цит. по [6, с. 438]).  

                                                           
1 Положение о народном суде РСФСР от 30 нояб. 1918 г. // Собр. узаконений и распоря-

жений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889. 
2 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р. : постановление Наркомюста 

РСФСР от 12 дек. 1919 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. (Документ 
утратил силу.) 
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В журнале «Советская юстиция» за 1938 г. по поводу примене-
ния аналогии закона отмечалось, что оно сопряжено с крупнейши-
ми извращениями социалистического уголовного права, что в пра-
воприменительной практике встречаются случаи применения ана-
логии и тогда, когда в уголовном кодексе уже имеется необходи-
мый состав преступления. В 1939 г. исследователи-юристы устано-
вили, что за двадцать месяцев судьи Московской области и Мос-
ковского городского суда при назначении уголовной ответственно-
сти применяли аналогию по пятидесяти трем статьям, что состав-
ляет треть статей особенной части УК РСФСР. В качестве примера 
из судебной практики можно привести случаи, когда злостное ху-
лиганство в смысле применяемых репрессий приравнивалось к 
бандитизму и другим опасным преступным деяниям, при этом зло-
стные хулиганы должны были нести ответственность как бандиты, 
которые совершают одиночные нападения, соединенные с убийст-
вом и вооруженным сопротивлением органам правопорядка, с ква-
лификацией этих преступлений по ст. 16 и 593 УК РСФСР [6, 
с. 438–439].  

В 1930-х гг. между советскими правоведами возник спор о 
дальнейшем присутствии аналогии закона в уголовном праве: од-
ни требовали ее отмены, другие придерживались противополож-
ной точки зрения. Правда, за дискуссией не последовало реаль-
ных значительных перемен в законодательстве и практике: суды 
продолжали использовать данный правовой принцип и в после-
дующем.  

По мнению известных советских ученых – специалистов в об-
ласти уголовного права Н. Ф. Кузнецовой, A. A. Пионтковского, 
аналогия закона сыграла позитивную роль в борьбе с прес-
тупностью в послереволюционный период и в годы Второй миро-
вой войны [2, с. 113]. По нашему мнению, даже учитывая причины 
введения аналогии закона в сложнейшие годы, ее сохранение с 
позиций общечеловеческих ценностей нельзя признать полностью 
нормальным, поскольку она заключает в себе элемент беззакония. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. и принятый в их развитие Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 г. подвели определенную черту в использовании ана-
логии в отечественном уголовном праве. В данных актах было 
сформулировано новое понятие преступления, в котором фраза 
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«предусмотренное уголовным законом» фактически свидетельст-
вовала о том, что аналогия закона в уголовном праве недопустима 
(ст. 7 УК РСФСР 1960 г.)1.  

При этом аналогия не исчезла полностью и продолжала приме-
няться в практике. За совершение правомерных поступков, нано-
сящих вред, лица довольно часто привлекались к уголовной ответ-
ственности, суды в обвинительных приговорах не указывали нали-
чие пробелов в праве и применяемые методы для их устранения, а 
взамен квалифицировали действия подсудимого по имеющимся в 
УК статьям. Ряд авторов утверждают, что подобные случаи при-
влечения лиц к уголовной ответственности за совершение право-
мерных поступков, наносящих вред, являются примерами незакон-
ного применения аналогии – такая квалификация производилась 
под видом толкования закона [1]. Например, в постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 «О приме-
нении судами законодательства, обеспечивающего право на необ-
ходимую оборону от общественно опасных посягательств» говори-
лось: в тех случаях, когда обстановка происходящего позволяла 
предположить, что совершается реальное посягательство, и оборо-
няющееся лицо не сознавало и не могло сознавать ошибочность 
своего предположения, его действия следует рассматривать как 
совершенные в состоянии необходимой обороны2. В рассмотрен-
ных ситуациях применение норм о превышении пределов необхо-
димой обороны являлось случаями применения уголовного закона 
по аналогии. 

Строго говоря, только в постсоветский период впервые в отече-
ственном уголовном законодательстве в ч. 2 ст. 3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации3 1996 г. (УК РФ) было закреплено 
положение, в соответствии с которым не допускается применение 
уголовного закона по аналогии. Однако результаты анкетирования 
научных и практических работников, проведенного профессором 
Н. А. Лопашенко на II Всероссийском конгрессе по уголовному 
                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г.) // Ведомости Верховного 

Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. (Документ утратил силу.) 
2 О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону 

от общественно опасных посягательств : постановление Пленума ВС СССР от 16 авг. 
1984 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. № 5. (Документ утратил силу.) 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21 нояб. 
2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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праву в Московском государственном университете в 2007 г., пока-
зали, что значительная часть опрошенных (четверть) убеждена в 
довольно частом применении аналогии на практике и в наши дни, а 
также в необходимости поисков путей ее преодоления [2, с. 144]. 

В настоящее время существует проблема соотношения аналогии 
и расширительного толкования. Некоторые ученые считают, что 
расширительное толкование – скрытая аналогия уголовного закона. 
А. В. Наумов определил, что «распространительным называется 
такое толкование, вследствие которого закон применяется к случа-
ям, которые непосредственно в тексте закона не названы, но подра-
зумеваются» (цит. по [5, с. 144]). При этом распространительное 
толкование не должно приводить к прямой аналогии, под которой 
подразумевают применение нормы права к случаям хотя и сход-
ным, но не урегулированным законом, и к толкованию следует 
прибегать весьма осторожно, не допуская его перерастания в ана-
логию. 

Однако есть мнение, что применение аналогии закона и в уго-
ловном праве имеет положительные стороны: когда нет необходи-
мого определения (определения вырабатываются в уголовно-право-
вой науке в том числе с помощью заимствований из различных 
сфер) или присутствует иной явный пробел в УК. Многие совре-
менные юристы, в том числе и отечественные, считают, что приме-
нение аналогии закона в уголовном праве вполне естественно, осо-
бенно в отношении норм общей части уголовного кодекса: анало-
гия восполняет пробел в праве, способствует реализации принципа 
законности [4]. В данном случае можно привести следующие при-
меры. 

В отношении уголовной ответственности за насильственный 
грабеж и разбой, совершенные путем тайного или обманного вве-
дения в организм потерпевшего сильнодействующих или одурма-
нивающих веществ, Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
данное деяние должно квалифицироваться по ст. 162 УК РФ «Раз-
бой», даже если фактически оно не содержит признака «нападе-
ние», поскольку введение сильнодействующих веществ наносит 
здоровью человека не меньший вред, чем нападение, таким обра-
зом, в данном случае применение аналогии закона направлено на 
восстановление справедливости, неотвратимость соответствующе-
го наказания [4]. 
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В ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью» предусмотрены квалифицирующие составы, кото-
рые отягчают уголовную ответственность. В указанной статье пре-
дусмотрены различные подпункты, содержащие понятия, суть ко-
торых ни в этой статье, ни в УК РФ вообще не раскрывается (на-
пример, «общеопасный способ», «хулиганские побуждения» и др.). 
Для понимания способов совершения преступления, предусмот-
ренных ст. 111 УК РФ, необходимо обращаться к постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве» (убийство – ст. 105 
УК РФ), что тоже является, по сути, применением аналогии. Судьи 
и другие правоприменители будут обращаться к данному поста-
новлению до тех пор, пока статья о тяжком вреде здоровью не бу-
дет урегулирована специальным постановлением Пленума Верхов-
ного Суда. Итак, если в другие статьи будут введены вышеупомя-
нутые квалифицирующие признаки, а в кодексе они не будут рас-
крыты и не будет соответствующего постановления Верховного 
Суда РФ, то правоприменитель, очевидно, будет также обращаться 
по аналогии к постановлению «О судебной практике по делам об 
убийстве». 

Таким образом, аналогия начала применяться в связи с возрас-
тающим уровнем преступности в трудные для государства времена, 
чтобы люди, совершившие преступления, не оставались безнака-
занными. Однако в процессе ее применения слишком возросла роль 
судебных органов: они оказались выше законодателя. Толкования 
норм не было, и суды применяли нормы на свое усмотрение, руко-
водствуясь «социалистическим правосознанием». Первоначально 
предполагалось, что институт аналогии закона не будет применять-
ся в будущем, т. к. содержит в себе элемент беззакония, но его ис-
коренение вызывало трудности, обусловленные задачами уголов-
ного права в тоталитарном государстве, а также появлением ранее 
неизвестных составов преступлений, которые законодатель не су-
мел вовремя криминализировать. Статистические показатели прес-
тупности росли. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. принцип анало-
гии закона был исключен из советского законодательства. Однако, 
как показывает практика, аналогия, безусловно, имеет место и по 
сей день. По мнению ряда современных юристов, применение ана-
логии закона в уголовном праве (в определенных пределах, в стро-
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гом соответствии с принципом законности) вполне естественно, 
т. к. она способствует восполнению пробелов, а исключить все 
пробелы невозможно. Однако, на наш взгляд, чтобы в государстве 
действовал принцип законности, необходимо стремиться к преодо-
лению применения аналогии закона в уголовном праве, особенно 
при квалификации преступлений. Законодатель должен правильно 
обозначить круг преступлений, максимально дать разъяснение тер-
минов, имеющихся в диспозициях статей особенной части Уголов-
ного кодекса, по которым нет единого понимания среди правопри-
менителей. 
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Актуальность данной темы неоспорима, поскольку одно из направ-

лений служебной деятельности Федеральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН России) заключается в обеспечении надежной охраны 
объектов уголовно-исполнительной системы (УИС) и предотвращении 
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попыток побега осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений под стражей, в том числе при сопровождении 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в обменных пунктах. По-
скольку обменные пункты не оборудованы инженерно-техническими 
средствами охраны, для усиления караула по конвоированию в его со-
став входит специалист-кинолог со служебной собакой [1, с. 125].  

Своим агрессивным поведением служебные собаки психологи-
чески воздействуют на спецконтингент и гражданских лиц, кото-
рые могут присутствовать на обменных пунктах, таким образом, 
что у них пропадают мысли о совершении каких-либо противо-
правных действий, в частности о совершении побега из-под охраны 
и нападения на личный состав караула. 

В специальных подразделениях по конвоированию встречаются 
следующие проблемы: 

– правильный подбор служебных собак; 
– сотрудники, которые не знают, как правильно подготовить со-

баку для конвойной службы; 
– обучение собаки таким командам и приемам, которые не нуж-

ны при выполнении служебных задач на обменном пункте; 
– нерезультативное применение служебной собаки из-за того, 

что специалист-кинолог не знает о правомерном применении слу-
жебной собаки. 

Для конвойной службы служебные собаки должны быть доста-
точно большими, с хорошо развитыми физическими качествами, 
должны соответствовать стандарту породы, а именно иметь правиль-
ный прикус, хороший шерстный покров, хорошо развитую мускула-
туру, крепкий костяк, правильный постав конечностей и свободное 
движение. Служебные собаки должны быть здоровыми, физически 
натренированными, иметь рабочие качества, такие как хорошее чу-
тье, злоба, активность, устойчивость к раздражителям [2, с. 34]. 

В конвойной службе используются следующие породы служеб-
ных собак: немецкая овчарка, восточноевропейская овчарка, рот-
вейлер, ризеншнауцер, бельгийская овчарка (малинуа), доберман, 
поскольку они являются крупными, физически развитыми и хоро-
шо поддаются дрессировке.  

Подготовка собак к службе осуществляется с четырехмесячного 
возраста после передачи щенка в учреждение из племенного пи-
томника или после приобретения специалистом-кинологом лично. 
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Первым этапом в воспитании и дрессировке щенка идет приучение 
его к раздражителям, таким как громкие звуки, большие и незнако-
мые предметы, незнакомые люди, проходящие мимо животные1.  

Совместно с социализацией щенка кинолог подает ему различ-
ного рода команды, такие как «Сидеть», «Стоять», «Лежать», при-
учает его к прохождению полосы препятствия, а также играет с 
ним, развивая активно-оборонительную и поисково-обонятельную 
реакцию, что в дальнейшем может хорошо повлиять на дрессиров-
ку собаки.  

После достижения щенком одиннадцатимесячного возраста его 
и специалиста-кинолога отправляют на профессиональное обуче-
ние в образовательную организацию ФСИН России, где срок обу-
чения составляет три месяца.  

В специальных подразделениях по конвоированию используют-
ся служебные собаки следующих категорий: разыскные и патруль-
но-разыскные. Подготовка служебных собак данных категорий сос-
тоит из общего и специального курса дрессировки. 

Общий курс дрессировки включает в себя два этапа: послуша-
ние и преодоление полосы препятствий.  

Послушание включает выполнение следующих приемов: под-
носка аппортировочного предмета, возвращение собаки на место, 
выполнение комплекса команд («Сидеть», «Стоять», «Лежать») на 
расстоянии от 1 до 15 м, ожидание дрессировщика, отказ от лаком-
ства, переход собаки в свободное состояние. Преодоление полосы 
препятствий предполагает преодоление двухметрового забора, бу-
ма, разорванного моста, лестницы, штакетника, двухметровой ямы. 

После прохождения общего курса дрессировки служебная соба-
ка допускается к обучению по программе специального курса дрес-
сировки. 

При дрессировке и тренировке служебных собак по специаль-
ному курсу их обучают следующим приемам: задержание, охрана и 
конвоирование человека; поиск человека по запаховому следу; вы-
борка вещи; выборка человека; обыск объекта; обыск транспорта 
[3, с. 64]. При обучении собаки акцент делается на такие упражне-

                                                           
1 Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : приказ ФСИН России от 
31 дек. 2019 г. № 1210 // Офиц. интернет-портал правовой информации: сайт. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202001290013 (дата обращения: 18.04.2023). 
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ния, как задержание, охрана и конвоирование человека, поиск по 
запаховому следу, поскольку на обменном пункте при совершении 
побега необходимо быстро и результативно его предотвратить.  

Служебные собаки в специальных подразделениях по конвоиро-
ванию применяются согласно нормативным правовым актам, в ча-
стности согласно закону РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации»1 (далее – Закон РФ № 5473-1), а особенности 
применения регламентированы ведомственным приказом. 

Статьей 30 Закона РФ № 5473-1 регламентировано, что специа-
лист-кинолог имеет право применять служебную собаку в следую-
щих случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполни-
тельной системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 
иных лиц; 

2) для пресечения преступлений; 
3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого осу-

жденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику УИС; 
4) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, испол-

няющем наказания, в следственном изоляторе, на объектах, нахо-
дящихся под охраной и надзором сотрудников УИС; 

5) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захва-
ченных зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 

6) при конвоировании, охране или сопровождении осужденных 
и лиц, заключенных под стражу, осуществлении надзора за осуж-
денными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, если 
они своим поведением дают основание полагать, что намерены со-
вершить побег либо причинить вред окружающим или себе; 

7) при попытке насильственного освобождения осужденных и 
лиц, заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании; 

8) для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 
иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они 
могут оказать вооруженное сопротивление; 

9) для задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, 
совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняю-
щего наказания, а также для пресечения побега; 
                                                           
1 Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : 

закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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10) для защиты охраняемых объектов УИС, блокирования дви-
жения групп граждан, совершающих противоправные действия на 
территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных 
изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установ-
лены режимные требования. 

Согласно ведомственному приказу ФСИН России, служебную 
собаку применяют в следующих случаях:  

1) для посадки осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 
транспорт и высадки из него; 

2) для перевозки в специально оборудованном автотранспорте; 
3) для конвоирования в пешем порядке, а также для розыска по 

индивидуальному запаху человека и задержания бежавших из-под 
конвоя, пресечения нападений на сотрудников. 

Таким образом, для недопущения проблем, связанных с прави-
лами подготовки и применением служебных собак, необходимо 
выполнять правильный отбор щенков, чтобы они были физически 
крепкими и здоровыми, заниматься со специалистами-кинологами, 
объяснять им, как правильно дрессировать собаку, разъяснять им 
правильность применения служебной собаки, а также осуществлять 
подготовку собаки в соответствии с ее служебными обязанностями.  
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jective and subjective nature are presented. Particular attention is drawn to cor-
ruption in relation to the activities of the prosecutor’s office. Examples of initia-
tion of criminal cases on facts of corruption against prosecutors working in var-
ious constituent entities of the Russian Federation are given. Directions for solv-
ing this problem are proposed. 
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Проблема коррупции в органах власти и государственного 

управления приобрела мировой характер. Последствия коррупции 
сказываются на большей части сфер жизнедеятельности граждан и 
на обеспечении национальной безопасности страны в целом. В этой 
ситуации на борьбу с коррупцией направлены все государственно-
правовые средства и институты, но в силу множества причин 
должный результат пока не достигнут [1]. 

На сегодня существует четкое законодательно закрепленное 
определение коррупции. Согласно ст. 1 федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
коррупцией считается злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица1.  

К коррупционным деяниям относятся такие преступления, как:  
– злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ)); 
– превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 
– получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
– дача взятки (ст. 291 УК РФ); 
– посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ); 
– коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); 

                                                           
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 

6 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228. 
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– ряд иных деяний, подпадающих под понятие «коррупция», 
указанное выше1. 

Коррупция обусловлена рядом объективных и субъективных 
причин. К объективным причинам следует отнести: 

1) несовершенство законодательства о противодействии кор-
рупции; 

2) низкий уровень правовой культуры (в том числе прививаемой 
в образовательных организациях всех уровней начиная со школы); 

3) неэффективная контрольная деятельность; 
4) низкий уровень заработной платы. 
Что касается последнего, заметим: с одной стороны, коррупцион-

ные действия настолько распространены из-за низкой заработной пла-
ты, с другой стороны, именно коррупция является основным препят-
ствием для повышения минимальной заработной платы и в целом для 
улучшения благосостояния народа в рамках региона, страны. 

Субъективными причинами, вследствие которых это явление 
представляется сегодня столь масштабным, являются: 

1) чувство безнаказанности за свои поступки. Оно связано с 
плохой контрольной (надзорной) деятельностью государственных 
органов. Здесь же следует назвать еще один фактор, значительно 
влияющий на чувство безнаказанности, – статус неприкосновен-
ности прокурора;  

2) жадность и корысть. Эти субъективные факторы также связаны 
с низким уровнем заработной платы. Когда уровень жизни у работни-
ков и так высокий, мотивация брать взятки становится ниже; 

3) дурной пример коллег. Принцип «все берут – и я беру». 
Таким образом, субъективные причины коррупции связаны, в 

первую очередь, с личностью преступника, а не со всей системой, 
но и они негативно влияют на распространение коррупции, а в ко-
нечном итоге на национальную безопасность всей страны.  

Далее более подробно рассмотрим проблему коррупции в пра-
воохранительных органах, а именно в прокуратуре. 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 15 мар-

та 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954 ; Перечень 
№ 23 преступлений коррупционной направленности (введен в действие указанием 
Генпрокуратуры России № 11/11, МВД России № 1 от 17 янв. 2023 г. «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности»). Документ опубликован не был. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии со ст. 1 федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокуратура – это единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих надзор за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина, уголовное преследование в соответствии со своими полномо-
чиями, а также выполняющих иные функции1.  

Обозначим конкретно функции прокуратуры: 
1) надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением за-

конов, действующих на территории РФ; 
2) уголовное преследование; 
3) координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 
4) участие прокуроров в рассмотрении дел судами; 
5) участие в правотворческой деятельности; 
6) учет и регистрация правонарушений. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что прокурор должен 

обладать множеством профессиональных и иных характеристик. 
Все они изложены в ст. 40.1 федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» «Требования, предъявляемые к лицам, на-
значаемым на должности прокуроров», в их числе и необходимые 
моральные качества. Лицо, впервые назначаемое на должность про-
курора, приносит присягу, в которой клянется дорожить профес-
сиональной честью, быть образцом неподкупности и моральной чи-
стоты [2]. К тому же прокуратура является органом, которому при-
надлежит ведущая роль в противодействии коррупции и ее профи-
лактике [3]. Однако все вышесказанное, к сожалению, не исключает 
коррупционного поведения самих работников прокуратуры. 

Один из ярких примеров коррупции в Пермском крае связан с 
именем бывшего прокурора Индустриального района г. Перми 
С. Мурая. Он начал работу в органах прокуратуры в 2000 г. В разное 
время работал следователем, помощником, заместителем прокурора, 
прокурором Ильинского района Пермского края, Мотовилихинского 
района г. Перми. 29 ноября 2013 г. был назначен прокурором Инду-
стриального района г. Перми. В 2020 г. С. Мурай был обвинен в не-
скольких преступлениях коррупционной направленности: 
                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 (ред. 

от 17 февр. 2015 г.) // Рос. газета. 1992. № 39. 
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– в получении в 2016 г. взятки нaличными и имуществом на 
2 млн руб. от бизнесмена А. Варламова (ч. 6 ст. 290 УК РФ); 

– в посредничестве в 2017 г. при получении двух взяток в 
600 тыс. руб. и 550 тыс. руб. начальником краевого управления Фе-
деральной службы судебных приставов И. Кожевниковым и его 
подчиненной А. Мардановой (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). В 2022 г. 
экс-прокурора приговорили к одиннадцати годам лишения свободы 
и крупному штрафу, однако кассационный суд отменил приговор1. 

Рассмотрим еще пример. Уголовное дело было возбуждено и в 
отношении прокурора г. Владимира И. Копытина, он подозревался 
в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК 
РФ) и получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ). И. Копытин начинал работать следователем в Липецкой 
области, был заместителем прокурора г. Липецка, возглавлял над-
зорный орган г. Мурома и затем в 2017 г. был переведен во Влади-
мир. По версии следствия, И. Копытин и в Муроме, и во Владими-
ре «вступал во внеслужебные отношения с лицами, в отношении 
которых обязан был принимать меры, связанные с пресечением 
незаконной коммерческой деятельности и реализацией прокурор-
ского надзора»2. Однако постановление о возбуждении уголовного 
дела было отменено вышестоящей инстанцией3.  

Эти случаи не единственные, их гораздо больше4, только стано-
вятся предметом огласки они далеко не всегда, т. к. информация в 
значительной степени блокируется и не доходит до средств массо-
вой информации и граждан. Приведенные примеры показывают, 
что лица, работающие на благо общества в системе органов, участ-

                                                           
1 См.: Лобанов М. Против экс-прокурора из Перми возбуждено шесть уголовных дел о 

коррупции // РБК Пермь : сайт. URL: https://perm.rbc.ru/perm/freenews/60e2bd5d9a79471 
86e1d33e1 (дата обращения: 14.04.2023) ; Кассационный суд отменил приговор быв-
шему прокурору Индустриального района Перми // Business Class : сайт. URL: 
https://www.business-class.su/news/2023/02/06/kassacionnyi-sud-otmenil-prigovor-byvshemu-
prokuroru-industrialnogo-raiona-permi (дата обращения: 14.04.2023). 

2 Морковкин С. Прокурора города Владимира подозревают в коррупции // Комсомоль-
ская правда : сетевое изд. URL: https://www.vladimir.kp.ru/daily/26892/3936807/ (дата 
обращения 14.04.2023). 

3 Рюмцева А. Илья Копытин больше не прокурор города Владимира // Зебра-тв : сайт. 
URL: https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/ilya-kopytin-bolshe-ne-prokuror-goroda-vladimira/ (да-
та обращения 14.04.2023). 

4 См., напр.: https://tass.ru/obschestvo/16546231 ; https://www.vedomosti.ru/society/news/2023/01/ 
23/960138-eks-prokuror-ramenskogo-15-let ; https://v1.ru/text/criminal/2023/04/13/72217826/ и др. 



 
 

137 

вующих в реализации прав граждан и обеспечивающих безопас-
ность государства, своим коррупционным поведением создают 
опасные условия для жизнедеятельности населения региона, стра-
ны, что, в свою очередь, способствует усилению социальной на-
пряженности, дискредитирует государственную власть [4]. 

Думается, что решением данной проблемы может стать: 
1. Ужесточение законодательства о коррупции (увеличение 

размеров штрафов, сроков лишения свободы). 
2. Повышение уровня заработной платы населения. 
3. Формирование единой системы антикоррупционного конт-

роля со стороны государства и институтов гражданского общества 
(«социальный контроль»). 

4. Разработка и реализация системы мероприятий по формиро-
ванию у граждан антикоррупционных психологических установок, 
«антикоррупционного менталитета» россиян. 

5. Расширение антикоррупционной пропаганды, повышение 
информированности организаций и граждан. 

Подводя итоги, отметим, что коррупция имеет место не только в 
прокуратуре, но и в других правоохранительных органах. Каждое со-
вершенное коррупционное правонарушение подрывает национальную 
безопасность страны, выступает фактором, оказывающим негативное 
влияние на развитие государства, региона, личности. Действующее 
антикоррупционное законодательство пока в полной мере не приносит 
ожидаемых результатов в деле противодействия коррупционным пра-
вонарушениям, а значит, требует дальнейшего совершенствования.  
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В современном обществе одной из важнейших задач является за-
щита прав и законных интересов несовершеннолетнего, она подра-
зумевает в том числе ограждение детей и подростков от преступной 
среды. Эта деятельность в конечном счете входит в круг задач по 
обеспечению безопасности личности, общества и в целом нацио-
нальной безопасности. Хотя за последние годы наблюдается сниже-
ние численности преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и с их участием, стабильной эту тенденцию вряд ли можно назвать. 
Так, по официальным данным МВД РФ за 2020, 2021, 2022 гг. про-
слеживается снижение количества данных преступлений – на 9,1, 
15,6 и 4,4 % за год по сравнению с предыдущим аналогичным пе-
риодом соответственно1. Однако по мнению экспертов, реальные 
цифры подростковой преступности в три-четыре раза выше [4]. 
Вышеприведенные показатели позволяют говорить как минимум o 
проблемах в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Российской Федерации [5]. 

Многие юристы отмечают, что уровень подростковой преступнос-
ти весьма точно показывает, в каком состоянии находится обществен-
ная нравственность, насколько эффективно функционируют социаль-
ные институты, благополучно или неблагополучно все общество [1, 
с. 89]. Сегодня можно заметить, как быстро распространяется в обще-
стве аморальное поведение, как обесцениваются многие важные вещи, 
что впоследствии и приводит к особо жестким, циничным преступле-
ниям. Данная проблема остается актуальной во все времена.  

Существует множество причин, по которым подростки, словно 
выросшие в теплице прекрасные цветы, попадая в поле, начинают 
утрачивать первозданную красоту. Говоря более приземленным язы-
ком, они начинают выражать свою новую сущность, в том числе в 
виде совершения различных противоправных деяний. И главной «ин-
станцией» на этом пути изменения ребенка является, конечно, семья.  

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – 

декабрь 2020 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 12.04.2023) ; Краткая 
характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 
2021 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 12.04.2023) ; Краткая характери-
стика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2022 го-
да // Министерство внутренних дел Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата обращения: 12.04.2023). 
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Семья – базовая ячейка общества, в которой несовершеннолетний 
учится, формирует свои идеалы, вырабатывает отношение к людям, 
окружающему, а самое главное, идет по пути становления личности. 
Именно то, какие моральные ценности передают родители и другие 
члены семьи, как они относятся друг к другу, к ребенку, в конечном 
счете играет главную роль, т. к. это, бесспорно, влияет на несовер-
шеннолетнего в психологическом и физическом плане [3].  

Как показывает практика, в большинстве случаев причиной во-
влечения подростка в совершение преступления является матери-
альный достаток семьи. Это выражается в том, что если родители 
не могут обеспечить ребенка базовыми потребностями, то впослед-
ствии он либо подвергается буллингу со стороны сверстников (по 
данным социологических опросов, 52 % школьников являются жерт-
вами буллинга [8]), либо начинает самостоятельно проявлять ини-
циативу для получения желаемого, но недоступного, т. е. для получе-
ния «заработка», причем различными способами, в том числе кри-
минальными, такими как, к примеру, кража, разбой, торговля алко-
гольной и табачной продукцией, распространение наркотиков и т. д.  

Множество преступлений совершается несовершеннолетними, ко-
торые воспитываются в семьях, где присутствует тотальный конт-
роль, опека над несовершеннолетним или, наоборот, контроль полно-
стью отсутствует. Такие дети в конечном счете пытаются либо выйти 
из-под контроля родителей, тем самым утверждая свое «я» различ-
ными деяниями, либо просто идут «по наклонной» в преступный мир. 
В качестве примера приведем недавний случай: в сети Интернет и в 
реальной жизни организовались небольшие группы подростков, 
имевшие отсылку к японской аниме-культуре, которые называли себя 
ЧВК «Рёдан». Представители субкультуры заявляли, что ничего 
не пропагандируют, однако успели вызвать массу эмоций, по боль-
шей части негативных. Впоследствии начались столкновения так на-
зываемых офников (околофутбольных фанатов, которые устраивают 
беспорядки и драки) и «рёдановцев», взаимное массовое избиение 
представителей двух групп. Благодаря соцсетям конфликт распро-
странился на всю страну [2]. Конечно, многие сослались бы на то, что 
во всем виновата японская анимация и т. д. Однако ясно, в каком об-
ществе, в какой среде изначально рос ребенок, кто и как на него воз-
действовал, это повлекло и дальнейшее восприятие жизни этим ре-
бенком. Поэтому важно начать вовремя предпринимать определен-
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ные действия, нацеленные, в частности, на противодействие распро-
странению деструктивных субкультур, группировок несовершенно-
летних, существование и деятельность которых, как показал опыт 
последних лет, представляют немалую угрозу общественной и, в це-
лом, национальной безопасности российского государства.  

Кроме того, иногда члены семьи чересчур активно навязывают 
ребенку свои ценности, ставя себя примером для подражания (осо-
бенно если в семье есть люди с судимостью). Особенностью пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними из таких семей, 
зачастую является проявление насилия и жестокости. Нередко при 
совершении разбойных нападений несовершеннолетние использу-
ют ножи и огнестрельное оружие (около 20 % всех совершаемых 
преступлений). Во многих случаях такие подростки оказываются 
вовлечены в давно организовавшуюся субкультуру АУЕ, признан-
ную на сегодня экстремистской1. 

На протяжении нескольких десятилетий наблюдается и нега-
тивная тенденция вовлечения подростков родителями или бли-
жайшими родственниками в совершение преступлений террорис-
тического характера. Фанатики воздействуют на неустойчивую 
психику своих несовершеннолетних детей, восхваляя насилие и 
превосходство, вовлекая их в особо тяжкие преступления. Данные 
последних лет об участии несовершеннолетних вместе со взрослы-
ми в преступлениях террористической и экстремисткой направлен-
ности подтверждают вышесказанное [6, с. 251]. 

Кроме того, по мнению ряда исследователей, в большинстве 
случаев законные представители привлекают несовершеннолетних 
детей к преступлениям небольшой и средней тяжести, поэтому на-
казания виновных взрослых не связаны с изоляцией от общества, 
что само по себе не исключает больших негативных последствий 
для ребенка. И лишь в редких случаях, с учетом характера и степе-
ни общественной опасности деяний, совершенных с их участием, 
когда наказание в виде лишения свободы является единственным 
видом наказания, законных родителей приговаривают к отбыванию 
наказания в местах лишения свободы [6, с. 251–252].  

                                                           
1 № 78 в Перечне общественных объединений и религиозных организаций, в отношении кото-

рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/). 
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Проблема преступности среди несовершеннолетних является, 
безусловно, актуальной, однако в полной мере она до конца не ис-
следована и требует дальнейшего изучения. Необходима комплекс-
ная работа правоохранительных, образовательных, социальных уч-
реждений по профилактике преступности несовершеннолетних [7]. 
Чтобы число преступлений, совершаемых гражданами в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, имело стабильную тенден-
цию к сокращению, необходимо принять следующие меры:  

1. Профессионализация воспитательной, профилактической и 
охранительной деятельности, связанной с подростками из «группы 
риска», подготовка социальных работников, социальных педагогов, 
психологов, специализирующихся на практической работе по кор-
рекции девиантного поведения несовершеннолетних, по контролю 
условий их семейного и общественного воспитания.  

2. Частое проведение бесед сотрудниками органов внутренних 
дел с несовершеннолетними в целях повышения их правосознания.  

3. Признание семьи ведущим институтом социализации несо-
вершеннолетних, реализация комплекса мер социально-правовой, 
социально-педагогической и медико-психологической помощи се-
мье, особенно семьям групп социального риска.  

4. Мы согласны с исследователями, которые считают необходи-
мым для родителя, педагога либо иного лица, имеющего непосред-
ственное отношение к воспитанию ребенка, ужесточить уголовную 
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления [6, с. 248]. На данный момент санкция ч. 2 ст. 150 
УК РФ, помимо основного вида наказания – лишения свободы сро-
ком до шести лет, содержит дополнительный – лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью сроком до трех лет или без такового1. Однако, на 
наш взгляд, этого недостаточно для решения проблемы преступно-
сти несовершеннолетних, на что обращалось внимание выше. Еще 
раз подчеркнем, что именно родители подростка, самые близкие 
для него люди, способны оказать влияние на развитие его лично-
сти. Следовательно, существует необходимость рассмотрения во-
проса об установлении более сурового наказания для таких лиц при 
вовлечении ими детей в совершение преступления.  
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18 мар-

та 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Таким образом, противоправное поведение подростков, а также 
в целом их векторизация обусловлены в первую очередь семейны-
ми проблемами, связанными с социальным неблагополучием се-
мьи, наличием в ней эмоциональных и нравственных проблем. 
Данные вопросы требуют незамедлительного вмешательства, дабы 
исключить рост преступности среди несовершеннолетних.  
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Домашнее насилие – это насилие, происходящее в семье, на-
правленное против интересов членов семьи, проявляемое в мораль-
ной, физической, сексуальной и экономической формах. Актуаль-
ность темы заключается в том, что совершение отдельных проти-
воправных действий в рамках домашнего насилия относится к де-
лам частного обвинения (без заявления пострадавшего лица возбу-
дить уголовное дело невозможно), а также в достаточно сложной 
процедуре собирания и предоставления доказательств в уголовно-
процессуальном производстве. Необходимо отметить, что преступ-
ления данной категории сложны в выявлении и расследовании в 
связи с высокой латентностью и неоднократностью действий по 
причине того, что у насилия нет пола и возраста, расы и религии, 
ему может быть подвержен каждый.  

Жертвами домашнего насилия хоть и являются в большинстве 
своем женщины, чаще всего с детьми, которые страдают от руки 
мужа или отца, данная категория жертв не является исключитель-
ной. Ими могут стать мужчины, дети, родители, люди престарелого 
возраста, а также бывшие супруги и сожители. Несмотря на то, что 
граждане больше не состоят в официальном браке и живут отдель-
но или же вовсе не вступали в брак, но при этом живут совместно и 
ведут общее хозяйство, новеллой в отечественном законодательст-
ве стало измененное определение в законе Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»1. 
Теперь данные категории лиц могут быть привлечены к ответст-
венности, предусмотренной законодательством Республики Бела-
русь, а наличие уточнения «проживали совместно» и «вели совме-
стное хозяйство» защищает от насилия все большее количество 
людей. 

Вышеперечисленные уточнения благоприятно сказываются на 
статистике, предоставленной Министерством внутренних дел Рес-
публики Беларусь. По состоянию на 1 ноября 2022 г. можно отме-
тить, что меры профилактики домашнего насилия имеют положи-
тельную динамику. В 2022 г. было зарегистрировано около 70 тыс. 
обращений по факту домашнего насилия, из которых более 

                                                           
1 Об основах деятельности по профилактике правонарушений : закон Республики Бела-

русь от 4 янв. 2014 г. № 122–3 (ред. от 6 янв. 2022 г.) // ЭТАЛОН-ONLINE. Законода-
тельство Республики Беларусь : сайт. URL: https://etalonline.by/document/?regnum= 
h11400122&q_id=8361197 (дата обращения: 15.05.2023).  
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2,5 тыс. – уголовно наказуемые. Однако по сравнению с 2021 г. по-
степенно снижается число зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений против жизни и здоровья человека. Убийств 
в 2021 г. было совершено 76, а в 2022 г. – 69, тяжких телесных по-
вреждений – 156 и 126 соответственно [2]. 

Несмотря на снижение количества совершенных преступлений, 
связанных с домашним насилием, проблема их выявления и рас-
следования остается, а сами преступления продолжают совершать. 
Основной причиной отнесения данных дел к уголовным является 
их противоправность, противозаконность и тяжесть причиненных 
телесных повреждений и страданий жертвы. Вследствие соверше-
ния такого рода преступлений агрессорами, они несут уголовную 
ответственность в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом 
Республики Беларусь1 (далее – УК). Таким образом, квалифициро-
вать данные преступления по соответствующим статьям УК можно 
при наличии состава преступления и заявления гражданина. Одна-
ко отозвать заявление не составляет особого труда: достаточно 
только примирения с обидчиком, и уголовное дело будет прекра-
щено. 

В противовес вышесказанному доказывание факта совершения 
домашнего насилия является довольно сложной процедурой и ле-
жит на плечах жертвы, тем более что данные факты должны быть 
достаточными и иметь неопровержимые доказательства. На этом 
этапе большинство заявлений остается без движения: собрать не-
обходимые доказательства, нередко при наличии угроз, оскорбле-
ний, унижений, и, в связи с вышесказанным, осуществить все дей-
ствия без ведома обидчика зачастую оказывается для жертвы непо-
сильным. Поэтому необходима помощь государственных органов 
для привлечения к ответственности потенциальных агрессоров, а 
также помощь близких родственников, друзей, соседей в собира-
нии доказательств. 

Средства доказывания – это определенные уголовно-процессу-
альным законодательством доказательства, т. е. любые фактиче-
ские данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на 
основе которых орган, ведущий уголовный процесс, устанавливает 
                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (ред. от 9 марта 

2023 г.) // ЭТАЛОН-ONLINE. Законодательство Республики Беларусь : сайт. URL: 
https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275 (дата обращения: 15.05.2023). 
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наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность 
лица, совершившего это деяние, либо его невиновность и иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уго-
ловного дела [1, с. 70].  

Согласно ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь1, доказательствами могут считаться: показания подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, в том числе их 
звуко- и видеозапись; заключение эксперта; вещественные доказа-
тельства; протоколы следственных действий; другие носители ин-
формации, имеющие значение для уголовного дела.  

Показания потерпевшего и свидетелей могут послужить доказа-
тельствами применительно к делам о домашнем насилии, однако 
наиболее оптимальным вариантом здесь будут считаться звукоза-
писи криков, плача, видеозаписи причинения побоев, оскорблений 
или угроз. Если уже было совершено физическое насилие, то необ-
ходимо немедленно поехать и зафиксировать побои, чаще всего 
заключения экспертов являются достаточными основаниями для 
возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления 
против жизни и здоровья человека. Вещественными доказательст-
вами могут послужить любые предметы, которыми наносились 
удары, однако в большинстве случаев побои наносятся руками. В 
этой ситуации необходимо зафиксировать, что имела место именно 
физическая сила агрессора. 

В Республике Беларусь нет нормативного правового акта, регу-
лирующего конкретно данный вид правоотношений, а принимае-
мые на территории страны международные договоры имеют скорее 
декларативный характер. Нормами УК и Кодекса Республики Бела-
русь об административных правонарушениях охватываются не все 
виды противоправных деяний в рамках домашнего насилия, а ос-
новная цель данных нормативных правовых актов – не предотвра-
тить, а наказать агрессоров за уже совершенное преступление [3]. 
Это значит, что в большинстве случаев для того, чтобы применить 
наказание к виновному лицу, необходим сам факт совершения пре-
ступления. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295–3 

(ред. от 20 июня 2022 г.) // ЭТАЛОН-ONLINE. Законодательство Республики Бела-
русь : сайт. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900295 (дата обращения: 
15.05.2023). 
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В связи с вышесказанным предлагаем принять нормативный 
правовой акт, который смог бы урегулировать вопросы, связанные 
с домашним насилием. В виду того, что сфера правоотношений, 
изучаемая нами, довольно узкая, она не требует кодификации. По 
этой причине предлагаем принять закон «О предупреждении и пре-
сечении преступлений, связанных с домашним насилием», в кото-
ром четко должны быть изложены понятие, содержание, субъект-
ный состав, меры ответственности за совершение противоправных 
действий, связанных с домашним насилием.  

Равным образом требуется отнести данные преступления к кате-
гории публичного обвинения, что поможет жертвам, т. к. им будет 
оказана помощь в предоставлении доказательств и привлечении к 
ответственности обидчиков, кроме того, подобные дела нельзя бу-
дет прекратить только по примирению сторон. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Преступления, связанные с домашним насилием, отличаются 

высокой латентностью и неоднократностью действий по причине 
того, что у насилия нет пола и возраста, расы и религии, ему может 
быть подвержен каждый. 

2. Собирание и предоставление доказательств является бреме-
нем жертвы, что негативно сказывается на оперативном выявлении 
и пресечении данного рода преступлений. 

3. Предлагаем принять закон «О предупреждении и пресечении 
преступлений, связанных с домашним насилием», в котором четко 
должны быть изложены понятие, содержание, субъектный состав, 
меры ответственности за совершение противоправных действий, 
связанных с домашним насилием.  
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nal procedure legislation, namely the consolidation of the concept of an elec-
tronic document as evidence, the development of requirements for the form of 
submission of electronic evidence to the court, and the consolidation of legal 
guarantees of the reliability of information. 
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В современном мире наблюдается тенденция цифровизации об-

щества в различных сферах жизнедеятельности, что влияет и на 
правовую систему государства, заставляя ее «подстраиваться» под 
эволюционные процессы технического развития. С развитием нау-
ки и техники совершенствуются способы передачи информации, 
разрабатываются все более совершенные средства взаимодействия 
людей. К сожалению, они не всегда используются в социально по-
лезных целях. В то же время законодатель прилагает значительные 
усилия для того, чтобы нормативная правовая база соответствовала 
достижениям науки, техники, уровню развития общественных от-
ношений. 

Современная научная доктрина и практика дают основание ут-
верждать, что в настоящее время ведется активное обсуждение та-
кой уголовно-процессуальной категории, как «электронное доказа-
тельство». Как верно отмечает С. Б. Россинский, «ни одна проб-
лема уголовно-процессуальной науки и практики, ни один институт 
уголовно-процессуального права не вызывали такого количества 
бурных дискуссий, какие традиционно были и остаются присущи 
вопросам доказывания по уголовному делу» [3, с. 93]. 

В общем виде электронные доказательства – это все средства 
такого рода, существующие в электронной или цифровой форме. 
Электронные записи, электронная почта, файлы обработки инфор-
мации, файлы с изображениями все чаще становятся важными до-
казательствами по уголовным делам. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь1 (да-
лее – УПК) отсутствует четкое определение понятия «электронные 
доказательства», однако, в соответствии с ч. 2 ст. 100 УПК, мате-
риалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи и иные носители 
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (с 

изм. и доп. от 9 марта 2023 г.) // ЭТАЛОН-ONLINE. Законодательство Республики Бе-
ларусь : сайт. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900295&q_id=8353937 
(дата обращения: 20.03.2023). 
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информации, полученные, истребованные или представленные в 
порядке, предусмотренном УПК, относятся к другим носителям 
информации. 

Анализ уголовно-процессуального законодательства Республики 
Беларусь, регламентирующего понятие и механизм использования 
электронного документа, позволяет выделить критерии, которым 
должна соответствовать документированная, в том числе электронная, 
информация. Одним из таких критериев выступает обязательная фик-
сация этой информации на материальном носителе, которым может 
быть любой объект материального мира, включая вещи и физические 
поля, где находят свое отображение определенные сведения. При этом 
следует иметь в виду, что одновременно одни и те же сведения могут 
фиксироваться на различных материальных носителях (бумажном и 
электронном). Наличие реквизитов, позволяющих подтвердить под-
линность и идентифицировать информацию и (или) ее материальный 
носитель, также является критерием признания такой информации 
документированной (в том числе электронной). Так, согласно ст. 16 
закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об элект-
ронном документе и электронной цифровой подписи»1, электронный 
документ должен создаваться, обрабатываться, храниться, передавать-
ся и приниматься с помощью технических, программных и программ-
но-аппаратных средств, а также должен представляться в форме, дос-
тупной и понятной для восприятия человеком.  

Еще одной актуальной проблемой классификации доказательств 
является отсутствие должного внимания к электронным доказательст-
вам. Это проявляется не только в том, что они напрямую не указаны в 
перечне нормы, но и в том, что они с трудом подходят под критерии 
вещественных доказательств или иных документов. Например, 
А. П. Вершинин указывает на то, что использование электронных до-
казательств в отличие от письменных в определенной степени затруд-
нено [1]. Дискуссионным в данном случае является то, что законода-
тель использует это доказательство в качестве разновидности пись-
менных, т. к. воспринимается оно путем прочтения письменных зна-
ков. По мнению С. П. Ворожбит (относительно гражданского процес-

                                                           
1 Об электронном документе и электронной цифровой подписи : закон Республики Бела-

русь от 28 дек. 2009 г. № 113-З (с изм. и доп. от 14 окт. 2022 г.) // ЭТАЛОН-ONLINE. 
Законодательство Республики Беларусь : сайт. URL: https://etalonline.by/document/? 
regnum=h10900113&q_id=8353972 (дата обращения: 20.03.2023). 
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са, однако это применимо и в уголовном процессе), электронные дока-
зательства охватываются понятием всех известных видов доказа-
тельств, при этом отличительной особенностью является то, что они 
требуют отдельной процессуальной регламентации [2]. 

Кроме того, проблемным аспектом является форма представле-
ния электронного доказательства в суд, ведь законодатель прямо 
не закрепляет, в каких именно формах должны быть представлены 
электронные источники. Их перечень является открытым, и суд в 
каждом конкретном случае оценивает соответствующее доказа-
тельство с точки зрения его относимости, допустимости, достаточ-
ности, достоверности и взаимной связи с другими доказательства-
ми, решая таким образом вопрос о приобщении электронного ис-
точника к материалам дела. 

В заключение отметим, что перспектива в развитии института до-
казательств и доказывания видится в первую очередь в усовершенст-
вовании норм, регулирующих применение электронных доказа-
тельств. Судебная практика по данным делам формируется, однако 
процесс протекает достаточно медленно, при этом уже на данном эта-
пе подтверждается необходимость принятия определенных мер.  

С учетом сказанного представляется целесообразным внести не-
которые изменения в УПК Республики Беларусь, а именно: вклю-
чить в него понятие электронного документа как судебного доказа-
тельства, разработать требования к форме представления электрон-
ных доказательств в суд, закрепить правовые гарантии достовернос-
ти информации, а также рассмотреть вопрос об ответственности за 
фальсификацию такого рода информации. Необходимо и специаль-
ное техническое оснащение судебных органов для более точного 
исследования электронных источников. Все это в дальнейшем по-
служит и развитию электронного документооборота в Беларуси, что 
на данном этапе также составляет определенную проблему. 
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Сегодня, в условиях современной демократии, особое внимание 
уделяется развитию института доказывания в уголовном процессе. 
Актуальным аспектом данного института выступают проблемы 
допустимости доказательств. Допустимость доказательств по своей 
природе выступает как некое средство охраны и защиты человека и 
общества [2]. 

Как показывает практика, многим элементам уголовно-процес-
суального закона требуется доработка, следовательно, исходя из 
того, что доказывание в уголовном процессе занимает важное мес-
то, скорейшее выявление и исправление этих проблем особенно 
актуально [5]. 

В соответствии со ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации1 (УПК РФ) доказательствами являются лю-
бые сведения, на основании которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель выявляют обстоятельства, имеющие значение для хода 
дела. При этом в ст. 75 УПК РФ идет речь о недопустимости ис-
пользования доказательств, которые получены в ходе нарушения 
требований, установленных УПК РФ. Пленум Верховного Суда РФ 
разъясняет ст. 75 УПК РФ таким образом, что доказательства 
должны признаваться полученными с нарушением закона, если при 
их собирании и закреплении были нарушены гарантированные 
Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина 
или установленный уголовно-процессуальным законодательством 
порядок их собирания и закрепления.  

Доказательства признаются недопустимыми по ходатайству по-
дозреваемого и обвиняемого, а также по инициативе прокурора, 
следователя и дознавателя. Как правило, факт того, что доказатель-
ства, которые получены по уголовному делу, по какому-либо осно-
ванию будут недопустимыми, не решает данный вопрос в целом. 
На практике реализация положений о недопустимости доказа-
тельств сталкивается с множеством проблем в основном из-за зна-
чительных пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве.  

В ст. 75 УПК РФ представлен перечень недопустимых доказа-
тельств. В него входят: показания подозреваемого, обвиняемого, дан-
ные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутст-
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 18 марта 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). 
Ст. 4921. 
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вие защитника; показания потерпевшего, свидетеля, основанные на 
догадке, предположении, слухе; предметы, документы или сведения, 
входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полу-
ченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных 
действий, за исключением вещественных доказательств. Однако про-
блемным моментом в этом перечне являются иные доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК РФ. Определенного спи-
ска этих «иных требований» законодатель не дает.  

Позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу за-
ключается в том, что выявлять и устранять недопустимые доказа-
тельства необходимо во время предварительного слушания. Зачас-
тую по разным причинам это невозможно, например в случае, ког-
да несоответствие доказательств законным нормам не столь оче-
видно и требуется проверка при помощи других доказательств,  
после чего происходит перенос проверки на следующие этапы су-
дебного разбирательства.  

Пленум Верховного Суда РФ имеет аналогичную позицию: суды 
во время рассмотрения дела должны самостоятельно определять, 
какие доказательства были получены с нарушением, а какие нет [4]. 

При этом в главах УПК РФ, посвященным досудебному произ-
водству, данный вопрос никак не регламентирован. Более того, в 
УПК РФ не закреплен процессуальный порядок признания доказа-
тельств недопустимыми ни в ходе судебного производства, ни в 
самом суде.  

В постановлении от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых воп-
росах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия»1 Пленум Верховного Суда РФ разъяс-
няет, что доказательства должны признаваться полученными с на-
рушением закона, если их собирание и закрепление осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом либо в результате действий, не 
предусмотренных процессуальными нормами. 

Отметим тот факт, что на практике довольно часты случаи, ког-
да доказательства представлены с соблюдением всех установлен-
ных требований уголовно-процессуального законодательства, но 
получены они в ходе грубого нарушения некоторых конституцион-
                                                           
1 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 окт. 
1995 г. № 8 (ред. от 3 марта 2015 г.) // Рос. газета. 1995. № 247. 
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ный прав человека и гражданина, т. е. при собирании таких доказа-
тельств в отношении лиц, которые причастны к данному уголовно-
му делу, осуществлялись различного рода действия, запрещенные 
законодательством, но документально такие действия оформляются 
по всем требованиям уголовно-процессуального законодательства. 
Примером этого является случай применения сотрудниками РУВД 
Советского района г. Казани психологического и физического воз-
действия на задержанных. Должностные лица в течение продолжи-
тельного времени использовали недопустимый метод получения 
доказательств по отношению к задержанным. Важно отметить, что 
сотрудники правоохранительных органов соблюдали требования 
УПК РФ по оформлению действий следствия. Задержанные пре-
терпевали избиения, которые сложно доказать и установить при 
проведении экспертизы. Сотрудники скрыли факт своего противо-
правного деяния, и добытые таким способом доказательства приз-
навались допустимыми до установления того, каким путем они бы-
ли получены [3]. Прецеденты, подобные этому, дают понять, что 
при соблюдении процессуальных требований к форме могут нару-
шаться конституционные права граждан. 

Актуальна также проблема фальсификации доказательств в уго-
ловном процессе. Рассмотрим случай, произошедший в Перми. 
Старший дознаватель отдела дознания отдела полиции, движимая 
мотивом сократить затраты времени на дело и улучшить служеб-
ные показатели, изготовила подложные документы по делу. Не вы-
зывая подозреваемого для проведения следственных и процессу-
альных действий, должностное лицо самостоятельно изготовила 
подложные документы и подписала их от имени подозреваемого. 
Дознаватель также сфальсифицировала протокол допроса подозре-
ваемого, приобщив его к материалам по уголовному делу. В самом 
протоколе содержались неправдивые сведения о факте производст-
ва такого действия следствия, а также показания, якобы данные 
подозреваемым, об участниках, месте и времени его проведения. В 
обвинительном акте дознаватель указала сфальсифицированный 
протокол допроса как доказательство, которое подтверждает со-
вершение преступления [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что институт доказывания явля-
ется проблемным моментом в уголовном процессе, требующим 
доработки. Решить некоторые из этих проблем можно, дополнив 
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ст. 75 УПК РФ списком нарушений конституционных прав граждан 
во избежание должностных преступлений. Хорошим дополнением 
к указанным поправкам может стать широкое применение инфор-
мационных технологий в уголовном процессе, например, введение 
обязательной видеофиксации должностных лиц на этапе предвари-
тельного расследования, а также применение электронного ведения 
уголовных дел, фальсификация которых сложна. Думается, в этом 
случае можно рассчитывать на большую эффективность и успех в 
области доказывания преступлений. 
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В процессе становления советского уголовного права вопрос о 
преступлении оставался одним из важнейших, его решение внесло 
большой вклад в развитие советского законодательства в целом. 
Преступление как разновидность поведения человека на протяже-
нии времени обладает психофизическими и психическими свойст-
вами. Преступное поведение отличается от непреступного не по 
механизму установления, а по содержанию: его цели, мотивы, при-
нятие решения направлены на совершение общественно опасного 
деяния. Они формируют вину – умысел либо неосторожность как 
психическое отношение к общественно опасному деянию.  

Октябрьская революция 1917 г. кардинально изменила полити-
ко-правовую, социальную и экономическую жизнь страны. Это об-
стоятельство ознаменовало новый этап эволюции в уголовном пра-
ве [6, с. 37]. На протяжении всего советского периода понятие пре-
ступления трансформировалось вместе с изменениями, происхо-
дившими в государстве, а следовательно, в законодательстве в це-
лом, и особенно в уголовном законодательстве. 

Правда, в Советском уголовном уложении 1918 г. проступок 
определялся точно так же, как в царском Уголовном уложении. В 
ст. 1 Советского уголовного уложения 1918 г. говорилось, что под 
преступлением понимается деяние, воспрещенное во время его 
учинения законом под страхом наказания [1, с. 1454].  

Однако позднее в законодательных актах советского периода 
понятие «преступление» существенно изменилось. Репрессивная 
политика государства привела к отказу от теоретического наследия 
уголовного права дореволюционного периода в части определения 
и классификации преступлений. Единственным критерием разгра-
ничения преступлений выступала подсудность. 

Первый кодифицированный советский нормативный право-
вой акт в области уголовного права, Руководящие начала по уго-
ловному праву РСФСР1 (далее – Руководящие начала), в своей 
структуре фактически содержал только общую часть. Следует 
отметить, что этот нормативный правовой акт четко формулиро-
вал концепцию в области борьбы с преступностью. Новыми в 
Руководящих началах являлись положения, согласно которым 
                                                           
1 Руководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р. : постановление Наркомюста 

РСФСР от 12 дек. 1919 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. (Документ 
утратил силу.) 
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преступление считалось нарушением порядка общественных от-
ношений, охраняемого уголовным правом, а преступление как 
действие или бездействие, опасное для системы общественных 
отношений, вызывало необходимость борьбы государственной 
власти с совершающими такие действия или бездействие лица-
ми. Стоит отметить, что впервые на законодательном уровне 
указывается такой признак преступления, как общественная 
опасность [7, с. 43].  

Движением вперед в развитии уголовного законодательства в Рос-
сии явилась разработка советских кодексов. В мае 1922 г. ВЦИК при-
нял и ввел в действие Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК 1922 г.). 
Он содержал материальное определение понятия преступления. Со-
гласно ст. 27 УК 1922 г. выделяют две категории преступления: 

1) направленные против установленных рабоче-крестьянской 
властью основ нового правопорядка или признаваемые ею наибо-
лее опасными, по данным преступлениям определенный кодексом 
низший предел наказания не подлежит понижению судом;  

2) все остальные преступления, по которым установлен высший 
предел определяемого судом наказания.  

Преступления против государства признавались особо тяжкими, 
а наказание за них было суровее, чем за остальные преступления [3, 
с. 11–12].  

С оценкой кодекса выступил Д. И. Курский на III сессии ВЦИК 
IХ созыва: «Кодекс определил преступление так, как должен опре-
делить уголовный кодекс, написанный марксистами и продикто-
ванный правосудием, которое творят рабочие и крестьяне. Он оп-
ределяет преступления как явления, опасные для того строя, кото-
рый мы защищаем, и отнюдь не стремится строить борьбу с прес-
тупностью, борьбу с преступлением, на началах мести и устраше-
ния, т. е. на тех началах, на которых строил свою борьбу с преступ-
лением и преступностью старый мир буржуазного уголовного пра-
ва. Это понятие, которое сделает Кодекс сводом правил для того, 
чтобы <…> обезопасить Республику от опасных для нее деяний» 
(цит. по [2, с. 49]). Хотя точной и развернутой до конца формули-
ровки преступления УК 1922 г. также не дает, ст. 6 гласит: «Прес-
туплением признается всякое общественно опасное действие или 
бездействие, угрожающее основам советского строя и правопоряд-
ку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный 



 
 

161 

к коммунистическому строю период времени»1. И в других статьях 
УК 1922 г. подчеркивает классовый характер преступлений, со-
вершаемых в условиях пролетарской диктатуры.  

После 1922 г., образования СССР, советское уголовное право в 
своем развитии значительно продвинулось вперед. На основе норм 
Конституции СССР 1924 г. были разработаны Основные начала 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик2 
1924 г. (далее – Основные начала), которые послужили базой для 
создания Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. [4]. В соответствии со 
ст. 2 Основных начал преступления делились на две категории в 
зависимости от наказания: 

1) направленные против основ советского строя, установленного 
в СССР волею рабочих и крестьян, и потому признаваемые наибо-
лее опасными;  

2) все остальные преступления [7].  
Следует отметить, что категории преступлений выделялись в 

общем виде, а конкретизировались разъяснениями Верховного Су-
да РСФСР, свидетельствующими о его большом влиянии на фор-
мирование уголовной политики страны. 

Следующий этап в развитии уголовного законодательства обо-
значен принятием Уголовного кодекса РСФСР3 1926 г. (далее – УК 
1926 г.), введенного в действие 1 января 1927 г. Следует отметить 
преемственность данного кодекса по отношению к УК РСФСР 
1922 г. УК 1926 г. почти дословно воспроизводил определение пре-
ступления, данное в УК 1922 г., с его резко выраженной классовой 
направленностью; при этом в целом УК 1926 г. представлял собой 
значительно переработанный вариант предшествующего уголовно-
го кодекса.  

УК 1926 г. впервые в истории уголовного законодательства рос-
сийского государства упоминает о малозначительном деянии. Так, 

                                                           
1 О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Уголовным кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.) : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1922. 
№ 15. Ст. 153. (Документ утратил силу.) 

2 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Утв. пос-
тановлением ЦИК СССР от 31 окт. 1924 г. // Сб. документов по истории уголовного законо-
дательства СССР и РСФСР. 1917–1952. М., 1953. С. 199–207. (Документ утратил силу.) 

3 О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с 
Уголовным кодексом Р.С.Ф.С.Р) : постановление ВЦИК от 22 нояб. 1926 г. // Собр. 
узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. (Документ утратил силу.) 
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согласно примечанию к ст. 6 УК 1926 г. преступлением не является 
то действие, которое формально подпадет под признаки, указанные 
в какой-либо статье Особенной части Уголовного кодекса, но в си-
лу явной малозначительности и отсутствия вредных последствий 
лишено характера общественно опасного. Данное положение на-
шло отражение в уголовных кодексах, принятых позднее. 

Анализируя законодательство советской России, обратим вни-
мание на две взаимосвязанные проблемы, с которыми сопряжено 
его становление и развитие: первая – применение уголовного зако-
на по аналогии, вторая, как следствие, – восприятие «опасного сос-
тояния личности» в качестве основания для привлечения к уголов-
ной ответственности.  

Взятый после 1953 г. курс на преобразование государственной и 
общественной жизни оказал огромное влияние и на уголовную по-
литику. В советском уголовном праве стали преобладать тенденция 
к укреплению социалистической законности и стремление к эффек-
тивной борьбе с преступностью, что оказалось реакцией на произ-
вольные и незаконные судебные процессы, имевшие место в ста-
линскую эпоху. 

25 декабря 1958 г. Верховный Совет СССР утвердил Основы 
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик1 
(далее – Основы 1958 г.). Их содержание отражало тенденцию к 
демократизации общественной жизни. Так, если в УК 1926 г. прес-
тупление – это общественно опасное деяние, направленное против 
советской власти, то в Основах 1958 г. преступление определяется 
схоже, но дополняется положениями о посягательстве уже не толь-
ко на государственный строй, но и на личность, имущество, права 
(политические, трудовые, имущественные). Таким образом, поня-
тие преступления раскрывалось через указание на объекты уголов-
но-правовой охраны (иными словами, по сравнению с предыдущим 
законодательством объекты, посягательства на которые признава-
лись преступными, детализировались, что снижало возможность 
изменения объема при их интерпретации), а также через закрепле-
ние признака опасности для существующих общественных отно-
шений. 
                                                           
1 Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик : закон СССР от 25 дек. 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. 
Ст. 6. (Документ утратил силу.) 
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Необходимо отметить, что Основы 1958 г. решали лишь наибо-
лее важные вопросы Общей части советского уголовного законода-
тельства. Многие их положения впоследствии были конкретизиро-
ваны и развиты в уголовных кодексах союзных республик.  

По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. преступлением при-
знавалось общественно опасное, противоправное, виновное и 
наказуемое деяние, посягавшее на объекты, охраняемые уголов-
ным законом, и причинившее им существенный вред или содер-
жавшее в себе угрозу причинения такого вреда, поскольку оно 
обладало реальной способностью нанести указанный вред [5, 
с. 40]. Несомненно, в УК РСФСР 1960 г. нормы, закреплявшие 
понятие преступления и его характеристики, получили деталь-
ную разработку. 

Таким образом, Основы 1958 г. и уголовные кодексы союзных 
республик в 1959–1962 гг. ввели ряд изменений в понятие преступ-
ления и в классификацию преступлений. И это был существенный 
прогресс по сравнению с предшествовавшим дореволюционным и 
советским правом: в самом определении преступления были дета-
лизированы и обозначены его признаки, что благоприятно сказа-
лось на правоприменительной практике. Такой подход позволял 
использовать не расширительное, а буквальное толкование уголов-
но-правовых норм. Однако и тогда законодательному регулирова-
нию преступления и категорий преступлений был присущ неза-
вершенный характер.  

После 1991 г. наряду с политическими изменениями последова-
ли изменения в правовой системе, которые характеризовались гу-
манизацией и модернизацией уголовного законодательства. Ради-
кальные изменения социальных, экономических и политических 
основ жизни общества, наблюдавшиеся в начале 1990-х гг., приве-
ли к переменам и в учении о категоризации преступлений1.  

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) был принят в 1996 г. и вступил в силу с 1 января 1997 г. 
В настоящее время под преступлением, в соответствии со ст. 14 
УК РФ, понимается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказа-
                                                           
1 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик (приняты ВС СССР 

2 июля 1991 г. № 2281-1) // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1991. № 30. Ст. 862. (Документ утратил силу.) 
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ния1. Полагаем, что современное понятие преступления, исходя 
из его содержания и толкования, не лишено недостатков, а 
именно: в понятии преступления лишь перечислены его призна-
ки, а их содержание остается в научной плоскости. Смысл поня-
тий «общественная опасность», «противоправность» фактически 
лежит в сфере теоретических концепций, а следовательно, по-
рождает свободу интерпретации. Это, несомненно, влияет на 
правоприменение. Вместе с тем уголовный закон не должен до-
пускать неоднозначности.  

В этой связи необходимой представляется максимальная за-
конодательная регламентация понятий общественной опасности 
и противоправности. Только такой подход позволит избежать 
неоднозначных трактовок уголовного закона и практики его 
применения. Следует, по нашему мнению, согласиться с иссле-
дователями, которые считают отражение общечеловеческих 
ценностей в понятии преступления необходимым, с тем чтобы 
не только законодателю, но и любому обывателю было понятно, 
что жизнь, свобода, собственность защищаются уголовным за-
коном под страхом уголовного наказания. Вместе с тем уголов-
ное право является той отраслью, в которой туманность и неод-
нозначность норм и их трактовок должны быть сведены к нулю. 
Российский же законодатель, оставив возможности для различ-
ных толкований со стороны ученых и правоприменителей, до-
пустил, таким образом, разнообразие и широту интерпретации 
понятия преступления и его признаков, что само по себе может 
стать причиной разных подходов к применению его в практиче-
ской деятельности, а в тех сферах, которых касается уголовный 
закон, это недопустимо. 
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Abstract. The article discusses some of the problems of the Federal Peniten-
tiary Service, related to its role in the national security system. Attention is 
drawn to the specific characteristics, professional requirements for employees of 
the penal system. A solution to the existing problems of professional training of 
employees of the penitentiary system, improving their skills through the devel-
opment and improvement of additional education programs for this category of 
employees is proposed. 
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Причинами роста преступности и противоправного поведения в 

обществе являются в первую очередь социальные противоречия, 
экономические кризисы, политическая нестабильность в обществе. 
Эти и другие трудности реальной жизни мотивируют людей со-
вершать противоправные действия. Преступность, как известно, 
является отражением негативных черт, недостатков общества. В 
своих проявлениях преступность достаточно многогранна, что при-
водит к определенным трудностям в выборе способов борьбы с 
ней. Одним из органов, обеспечивающих противодействие и про-
филактику преступности, является Федеральная служба исполне-
ния наказаний (ФСИН России). 

ФСИН России – неотъемлемая часть системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. Этот орган исполнительной власти государст-
ва осуществляет правоприменительные функции, функции по со-
держанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении прес-
туплений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 
конвоированию, а также функции по контролю за поведением лиц, 
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, условно 
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозре-
ваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах ис-
полнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюде-
нием ими наложенных судом запретов и (или) ограничений1.  

Главные направления уголовно-исполнительной политики России 
определяются законодательством, а также рядом принятых Прави-
тельством Российской Федерации документов стратегического плани-
                                                           
1 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний. Утв. указом Президента РФ 

от 13 окт. 2004 г. № 1314 (ред. от 11 апр. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2004. № 42. Ст. 4109. 



 
 

168 

рования [1]. К ним в первую очередь следует отнести Концепцию раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года1 и Концепцию федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»2.  

На сегодняшний день в деятельности уголовно-исполнительной 
системы (УИС) существуют определенные проблемы, препятствую-
щие развитию общества и влияющие на внутреннюю безопасность 
страны. Это связано в первую очередь с криминализацией общества. 
Граждане, преступившие закон, впоследствии прошли через уголов-
но-исполнительную систему и получили соответствующий опыт, что 
сформировало их дальнейшее поведение в обществе.  

Немаловажной проблемой, с которой сталкивается ФСИН Рос-
сии в рамках реализации Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации3, является утрата социального статуса лич-
ности заключенного, влекущая за собой рецидивы преступного по-
ведения. Люди, отбывшие наказание в местах лишения свободы, в 
конечном итоге выходят в «нормальную жизнь». Как в дальнейшем 
у них проходит социализация, какие у них появляются цели, зада-
чи, интересы – все это в большой степени зависит от уголовно-ис-
полнительной системы. 

Правоохранительная служба в УИС в силу ее специфичности 
значительно отличается от других видов трудовой деятельности. 
Можно выделить ее особенности: 

– специальный порядок назначения на должности (служба по 
контракту, назначение на конкурсной основе, испытательный срок, 
наставничество); 

– контакт с большим количеством осужденных; 
– риск, связанный с личной безопасностью сотрудника; 
– соблюдение норм профессиональной этики не только в рамках 

служебного времени [4]. 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на 

период до 2030 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 29 апр. 2021 г. № 1138-
р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397. 

2 Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017‒2025 годы)». Утв. распоряжением Правительства РФ от 23 дек. 2016 г. 
№ 2808-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 2 (ч. II). Ст. 413. 

3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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Работник УИС обязан знать правовые основы и содержание 
уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, зада-
чи, принципы и методы пенитенциарной педагогики и психологии. 
Он должен отличаться высоким уровнем культуры поведения, об-
ширным мировоззрением, представлять социальную значимость 
своей деятельности, быть готовым к несению службы в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Однако в наши дни получила широкое распространение практи-
ка назначения на должность, при которой игнорируются уровень 
квалификации служащего, его объективная готовность реализовать 
требования профессии. 

К тому же осужденные, имеющие преступный опыт, нередко 
не согласны с решением суда и различными способами проявляют 
свое нежелание отбывать тюремный срок. Противодействуя адми-
нистрации учреждений УИС, они совершают вооруженные нападе-
ния, побеги, организуют массовые беспорядки, драки, бунты. На-
пример, 24 ноября 2012 г., в исправительной колонии № 6 ГУ 
ФСИН по Челябинской области в г. Копейске вспыхнул крупней-
ший в современной истории России тюремный бунт. Сотни осуж-
денных отказались подчиняться администрации, вышли на плац, 
проникли на крыши строений и стали требовать приезда прокуро-
ров, правозащитников и журналистов [3]. Зачастую беспорядки 
заканчиваются гибелью и травмами сотрудников и осужденных. 
Например, 5 августа 2022 г. двое осужденных напали на сотрудни-
ков ФСИН в колонии № 2 в Калмыкии. Нападавшие были воору-
жены заточенной пластиной и арматурой с топорищем. В результа-
те нападения один сотрудник ФСИН погиб, семеро получили трав-
мы [3]. Учитывая стихийность таких беспорядков, осужденные мо-
гут сбегать из мест лишения свободы, продолжая преступную дея-
тельность на свободе, тем самым подрывая безопасность общества 
и государства.  

Повышая квалификацию сотрудников ФСИН России, можно 
добиться сокращения случаев беспорядков и побегов из мест 
лишения свободы. Проведение учений по предотвращению мас-
совых беспорядков, лекции о психологии толпы и особенностях 
поведения осужденного в конкретных ситуациях – это малая 
часть того, что поможет сотрудникам предотвратить массовые 
беспорядки. 
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Решению проблемы квалификации сотрудников ФСИН России 
может способствовать специальная программа профессиональной 
подготовки лиц рядового и начальствующего состава учреждений 
и органов УИС. В настоящее время такие программы предлагаются 
для реализации. На основе примерной программы образовательное 
учреждение, реализующее ее, может разработать рабочие програм-
мы для конкретных должностных категорий сотрудников уголовно-
исполнительной системы [2]. Хотя, конечно, процесс квалифици-
рованной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы носит длительный и организованный характер. 

В уголовно-исполнительной системе имеется ряд проблем, ко-
торые еще требуют решения. Игнорирование имеющихся в системе 
проблем может повлечь увеличение криминала в обществе, недо-
вольство, общественные волнения на фоне роста преступности, 
рецидивы среди освобожденных, что в целом может стать серьез-
ной угрозой национальной безопасности, включающей безопас-
ность личности, общества и государства.  

 
Список источников 

1. Марченко Д. Э. Проблемы уголовно-исполнительной системы и пу-
ти их решения // Вестник Самарского юридического института. 2017. 
№ 4 (26). С. 67–71.  

2. Молокова Т. М. Проблемы организации и совершенствования про-
фессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5 (8). С. 103–107. 

3. Наймушин И. Крупные ЧП в местах лишения свободы в России // 
РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/20220806/kolonii-
1807758955.html (дата обращения: 10.04.2023).  

4. Шалаев В. А. Актуальные проблемы системы профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки кадров в уголовно-исполни-
тельной системе современной России // Известия российского государст-
венного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 106. 
С. 202–207. 

 



 
 

171 

УДК 343.85 
 

Лучана Дмитриевна Пыхова 
5-й курс, юридический факультет, Владимирский юридический 

институт ФСИН России, Владимир, Россия, k-skv@yandex.ru 
Научный руководитель: К. В. Скворцов, канд. техн. наук, доцент 
кафедры специальной техники и информационных технологий 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ  
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Аннотация. В настоящее время существуют определенные трудности 

при оценке степени исправления осужденных к лишению свободы. В рамках 
настоящей статьи рассматриваются вопросы, связанные с использованием 
такого метода оценки, как психофизиологическое исследование с примене-
нием полиграфа. Предложено использование данного метода для определе-
ния степени исправления и профилактики рецидивной преступности. 

Ключевые слова: исправление осужденного, рецидивная преступность, 
психофизиологическое исследование, СПФИ, полиграф, отбывание нака-
зания 

 
Luchana D. Pykhova 

Student of the Vladimir Law Institute of the FPS of Russia,  
Vladimir, Russia, k-skv@yandex.ru 

Supervisor: K. V. Skvortsov, Candidate of Engineering Sciences,  
Associate Professor at the Department of Special Equipment  

and Information Technologies 
 

THE USE OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL RESEARCH  
IN THE PREVENTION OF RECIDIVISM 

 
Abstract. At present, there are certain difficulties in assessing the degree of 

correction of those sentenced to deprivation of liberty. Within the framework of 
this article, issues related to the use of such an assessment method as a psycho-
physiological study using a polygraph are considered. It is proposed to use this 
method to determine the degree of correction and prevention of recidivism. 

Keywords: correction of the convict, recidivism, psychophysiological study, 
special psychophysiological study (SPFI), polygraph, serving the sentence 



 
 

172 

Управление воспитательной, социальной и психологической ра-
боты Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) 
ежегодно проводит анкетирование лиц, ранее отбывавших уголов-
ное наказание в виде лишения свободы и поступивших в связи с 
совершением повторного преступления в следственные изоляторы 
и помещения, которые функционируют в режиме следственных 
изоляторов территориальных органов ФСИН России. На основе 
анализа анкетных данных тех лиц, что ранее совершали уголовно 
наказуемые деяния, нами построен образ современного рецидиви-
ста. Это мужчина в возрасте от восемнадцати до двадцати лет или 
старше сорока шести лет, ранее судимый два-три раза, отбывший 
наказание в колонии-поселении или привлекавшийся к ответствен-
ности, не связанной с лишением свободы, и подпадавший под ус-
ловно-досрочное освобождение.  

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать предпо-
ложение, что существующие методы для определения степени ис-
правления осужденных недостаточны. В настоящее время к ним 
относят следующие методы: степень раскаяния в совершенном дея-
нии, степень возмещения причиненного ущерба (при его наличии), 
отсутствие мер дисциплинарного воздействия, добросовестное от-
ношение к труду, активное участие в воспитательных мероприяти-
ях, а также в иных мероприятиях исправительного учреждения. 
По результатам анализа существующих методик психолог может 
составить типичный психологический портрет осужденного, кото-
рый: имеет умеренный уровень тревожности, не импульсивен, 
не агрессивен, обладает средним интеллектом, высоким уровнем 
силы, уравновешен. Однако такой психологический портрет может 
не показать, что данный осужденный отлично скрывает свое ис-
тинное отношение к процессу исправления. 

По нашему мнению, необходимо применять новые инструменты 
исследования латентных мотивов к оправданию предосудительнос-
ти совершенных преступных деяний. К такому инструменту иссле-
дований мы можем отнести специальное психофизиологическое 
исследование с применением полиграфа (далее – СПФИ). Вопрос 
применения СПФИ в отношении осужденных является актуаль-
ным, т. к. с помощью такого исследования можно определить мно-
гие аспекты психического состояния осужденного и иные важные 
при отбывании наказания моменты исправления. В качестве техни-
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ческого средства проведения психофизиологического исследования 
используется полиграф. Полиграф представляет собой комплексное 
устройство, предназначенное для получения информации о реакци-
ях организма на задаваемые вопросы во время тестирования чело-
века с целью выяснить, говорит тестируемый правду или лжет. По-
лиграф универсален, применим к любому человеку независимо от 
возраста и психического состояния. Современный полиграф – это 
специализированный медико-биологический прибор, предназна-
ченный для одновременной регистрации ряда физиологических 
параметров организма человека; в комплект полиграфа входят: 

 измерительные датчики, закрепляемые на теле опрашиваемого; 
 персональный компьютер для обработки показаний датчиков 

и формирования на их основе показаний в виде полиграмм. 
СПФИ осуществляется с соблюдением принципов добровольно-

сти, профессиональной компетентности, гласности и объективнос-
ти. В связи с этим его проведение осуществляется только после 
получения письменного согласия опрашиваемого лица, зафиксиро-
ванного в заявлении. При этом для получения согласия на исследо-
вания запрещается оказывать давление на лицо, в отношении кото-
рого предполагается проведение исследования. Отказ такого лица 
от участия в исследовании не должен повлечь за собой ущемления 
его законных прав и интересов. 

Применение СПФИ в правоохранительных органах регулирует-
ся ведомственными нормативными актами1. Его проведение в ор-
ганах уголовно-исполнительной системы (УИС) осуществляется 
специалистами, имеющими высшее психологическое образование, 
а также прошедшими подготовку в области проведения психофи-

                                                           
1 Об утверждении Порядка прохождения гражданином, поступающим на службу в уго-

ловно-исполнительную систему Российской Федерации, психофизиологического иссле-
дования, тестирования, направленных на изучение морально-этических и психологиче-
ских качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или 
психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами : 
приказ Минюста России от 24 июня 2021 г. № 102 // Офиц. интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202106290031 (да-
та обращения: 15.02.2023) ; Об утверждении Инструкции о порядке использования по-
лиграфа при опросе граждан : приказ МВД России от 28 дек. 1994 г. № 437. (Документ 
для служебного пользования) ; О порядке проведения специальных психофизиологи-
ческих исследований с применением полиграфа в уголовно-исполнительной системе : 
метод. рекомендации от 30 сент. 2016 г. № исх-01-575-15. (Документ для служебного 
пользования.) 
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зиологических исследований с применением полиграфа [1]. Во 
многом это объясняется тем, что от квалификации полиграфолога 
зависит итоговый результат оценки степени правдивости получен-
ных ответов. Так, по мнению Н. И. Ткаченко, средний показатель 
успешности использования полиграфа опытными специалистами 
составляет от 80 до 90 %. Г. Борланд, бывший директор исследова-
тельских программ института печати Министерства обороны и 
член Американской ассоциации полиграфологов, считает, что точ-
ность полиграфа составляет 80–95 % для тех, кто подозревается в 
сокрытии совершенных ими преступлений. Такая точность дости-
гается, когда тестирование проводится опытным и хорошо обучен-
ным оператором с использованием общей методологии [2]. 

Вместе с тем отметим, что результат определения степени исп-
равления осужденного зависит не только от квалификации специа-
листа-полиграфолога. В УИС результат применения полиграфа в 
отношении осужденного, по нашему мнению, во многом зависит от 
участия сотрудников, задействованных в процессе подготовки к 
проведению исследования. При подготовке к исследованию ини-
циатору – сотруднику УИС, например начальнику отряда, необхо-
димо предоставить специалисту весь необходимый материал для 
подготовки и проведения СПФИ. Заблаговременно полиграфолог 
совместно с инициатором и сотрудником психологической службы 
учреждения УИС анализируют полученные материалы, составляют 
психологический портрет осужденного, а также совместно разраба-
тывают опросник. При проведении СПФИ осужденному могут за-
даваться следующие вопросы:  

– Относитесь ли Вы положительно к воспитательным мероприя-
тиям в исправительном учреждении?  

– Принимаете ли Вы участие в воспитательных мероприятиях в 
исправительном учреждении?  

– Уважительно ли Вы относитесь к сотрудникам администрации 
исправительного учреждения?  

– Нравится ли Вам нарушать правила внутреннего распорядка 
учреждения?  

Данные вопросы индивидуальны для каждого опрашиваемого и 
могут меняться в зависимости от ситуации при исследовании осу-
жденного.  
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СПФИ представляет собой сложную методику, в основе которой 
лежит тесная взаимосвязь между эмоциональными, душевными 
переживаниями человека и функционированием или жизнедея-
тельностью его физиологических систем. По результатам проведе-
ния СПФИ можно оценить степень исправления осужденного к 
лишению свободы и определить его склонность к рецидиву.  

Подводя итог, отметим, что исправление осужденных – это 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого обще-
жития, это стимулирование правопослушного поведения. В совре-
менных реалиях представляется актуальным вопрос о том, как кор-
ректно оценить исправление осужденного, какие методы и средства 
использовать. Введение обязательного СПФИ осужденных для 
оценки степени их исправления имело бы большую актуальность, 
ведь с помощью данного средства можно было бы своевременно 
успешно профилактировать рецидивную преступность. 
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specified corpus delicti with the corpus delicti provided for by Article 125 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, due to the fact that earlier such a corpus 
delicti as leaving the scene of a traffic accident was excluded from the criminal 
law. Attention is drawn to the need for further understanding of the law enforce-
ment park in accordance with this norm and its refinement. 

Keywords: leaving the scene of an accident, leaving in danger, conjugacy, 
state of intoxication 

 
Безопасность дорожного движения представляет собой одну их 

важных составляющих общественной безопасности и личной безо-
пасности граждан. К сожалению, неизменное увеличение числа 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые случились 
по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, делает 
совершенствование законодательства, регулирующего эту сферу, в 
том числе в уголовно-правовом аспекте, актуальной задачей.  

Уделять большее внимание данному институту крайне необхо-
димо. Российское законодательство признает транспортное средст-
во источником повышенной опасности, а его неправильная,  
неграмотная эксплуатация или несоблюдение правил дорожного 
движения могут привести к трагичным последствиям [1, c. 4]. 

Если взглянуть на те изменения и дополнения, которые были 
внесены в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации1 
(УК РФ) за последние пятнадцать лет, то складывается мнение о 
том, что сфера предотвращения и минимизации ДТП имеет неста-
бильный характер, отсутствует единое системное представление о 
содержании анализируемой нормы. 

Одним из таких изменений стало введение в 2019 г. дополни-
тельного квалифицирующего признака в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ – 
«сопряжено с оставлением места его совершения». Указанный ква-
лифицирующий признак появился в результате сформированной 
позиции Конституционного Суда РФ, который признал нормы, со-
держащиеся в п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, не соответствую-
щими Конституции Российской Федерации2. Введение данного 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 дек. 

2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8446. 
2 По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда : пос-
тановление Конституционного Суда РФ от 25 апр. 2018 г. № 17-П // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2018. № 19. Ст. 2812. 
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квалифицирующего признака в ст. 264 УК РФ позволило воспол-
нить пробел, поскольку лицо, управлявшее транспортным средст-
вом в состоянии опьянения при совершении данного деяния и впо-
следствии скрывшееся с места ДТП, могло избежать ответственно-
сти, если при задержании по результатам медицинского освиде-
тельствования оказалось невозможно установить факт наличия 
опьянения. 

Мотивация водителей покидать место ДТП обусловлена исклю-
чительно избеганием ответственности за совершенное преступле-
ние, а также желанием скрыть факт состояния опьянения. Законо-
датель говорит только об одном исключении, когда водитель может 
покинуть место ДТП, – доставление пострадавших в медицинское 
учреждение, о чем свидетельствует п. 2.6 Правил дорожного дви-
жения РФ1 (ПДД РФ). 

Мотивы большинства водителей, находящихся в состоянии опь-
янения, покинуть место ДТП обусловлены исключительно лишь 
оправданным действием, поскольку есть вероятность, что получит-
ся скрыться совсем либо на определенный период, пока не насту-
пит отрезвление. 

Мнения ученых по данному факту складываются в определен-
ной степени одинаково. Так, О. А. Воронина утверждает, что, по-
скольку предусмотренное за данное деяние наказание не отличает-
ся большой строгостью, это и повышает уровень бегства водителей 
с места происшествия [2]. Ю. Б. Суворов говорит о неравенстве 
положения водителей – тех, что покидают место ДТП, и тех, кто 
остается на месте. Он считает также, что деяние, совершенное во-
дителями, покинувшими место ДТП, не должно квалифицировать-
ся как административная ответственность, поскольку это опять же 
ставит их в неравное положение с водителями, которые не покину-
ли место ДТП [3]. 

Таким образом, для уравновешивания положения водителей, ко-
торые скрылись с места ДТП, и водителей, которые совершили дея-
ние в состоянии опьянения, законодатель посчитал нужным помес-

                                                           
1 О Правилах дорожного движения (вместе с Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения) : постановление Правительства РФ от 23 окт. 
1993 г. № 1090 (ред. от 24 окт. 2022 г.) // Собр. актов Президента и Правительства Рос. 
Федерации. 1993. № 47. Ст. 4531. 
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тить их в ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ [4], что, однако, создает допол-
нительные условия, позволяющие виновному лицу избежать пре-
дусмотренной законом ответственности. 

Но не только вышеуказанный факт повлиял на введение такого 
квалифицирующего признака преступления, как «сопряженное с 
оставлением места его совершения». Декриминализация норм 
ст. 265 УК РФ в 2003 г. также повлияла на введение данного ква-
лифицирующего признака, поскольку ст. 265 УК РФ в своем роде 
не соответствовала достаточной общественной опасности, сораз-
мерной преступлению. Объект преступления требовал более силь-
ной защиты со стороны государства, которую не могла дать ука-
занная норма. Кроме того, норма ст. 265 УК РФ не предполагала 
обязанности оказывать необходимую медицинскую помощь по-
страдавшим в результате ДТП, что обязывало дополнительно ква-
лифицировать данный факт по ст. 125 УК РФ. 

Для того чтобы разрешить проблему квалификации такого рода 
преступлений, Верховный Суд Российской Федерации в 2008 г. 
подготовил разъяснения, которые отразил в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения»1. 

Анализируя судебную практику по уголовным делам с вменени-
ем анализируемого квалифицируемого признака преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ, мы формируем вывод о том, что 
его трактовка осуществляется как в широком, так и в узком смысле.  

В первом случае происходит нарушение сразу двух пунктов ПДД 
РФ – п. 2.5 и п. 2.6, т. е. неисполнение обязанности остаться на месте 
ДТП и оказать помощь пострадавшему, что образует состав оставления 
в опасности – ст. 125 УК РФ. По данному факту Верховный Суд РФ дал 
разъяснения о необходимости характеризовать такое деяние нарушени-
ем п. 2.6 ПДД РФ2, тем самым происходит поглощение преступления, 
предусмотренного ст. 125 УК РФ квалифицирующим признаком. 

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 дек. 
2008 г. № 25 (ред. от 24 мая 2016 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. 

2 Там же. 



 
 

180 

В узком смысле применяется только нарушение п. 2.5 ПДД РФ – 
неисполнение обязанности остаться на месте ДТП. Так, П., управ-
ляя технически исправным автомобилем, проявляя преступную 
небрежность и не убедившись в безопасности своего маневра, со-
вершила наезд на пешехода Т. После ДТП П., в нарушение п. 2.5 
ПДД РФ, самостоятельно доставила Т. в медицинское учреждение 
и к месту происшествия не возвратилась, что является оставлением 
места ДТП. Действия П. были квалифицированы по п. «б» ч. 2 
ст. 264 УК РФ. 

Однако если виновник ДТП скрывается с места совершения 
преступления и у него есть все основания полагать, что потерпев-
шему будет оказана вся необходимая медицинская помощь очевид-
цами либо другими лицами, то вменение состава «оставление в 
опасности» не может быть. 

Отличительной чертой является и отсутствие необходимости 
доказывания по преступлению, предусмотренному ст. 125 УК РФ, в 
каждом отдельном случае, если виновник покинул место ДТП. 

На основании изложенного следует указать, что не в каждом 
случае надлежит квалифицировать признак «оставление места 
ДТП» как самостоятельный состав преступления, предусмотренный 
ст. 125 УК РФ, поскольку оставление в опасности требует наличия 
нарушения п. 2.6 ПДД РФ, а также того факта, что водитель, 
скрывшийся с места совершения деяния, должен осознать наличие 
зависимости между исполнением водителем своих обязанностей по 
оказанию помощи пострадавшим и фактом обращения за медицин-
ской помощью самим пострадавшим либо другими лицами. 

Таким образом, в целях установления правильной квалифика-
ции действий виновника ДТП по совокупности преступлений, пре-
дусмотренных ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ, необходимо устано-
вить все фактические обстоятельства дела, в которые входят место 
совершения деяния, отсутствие иных лиц, которые могли бы ока-
зать помощь пострадавшим, и др. 

Подводя итог анализа проблем квалификации состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, сопряженного с оставле-
нием места его совершения, следует отметить, что данный квали-
фицирующий признак нашел свое место в исследуемом составе 
преступления. Однако смысл, логика действий законодателя в 
уравнении общественной опасности деяния в состоянии опьянения 
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и деяния, сопряженного с оставлением места его совершения, неяс-
ны: в первом случае виновник в полной мере осознает, что он на-
рушает нормы, охраняющие общественный порядок в области здо-
ровья человека, увеличивает риск возникновения ДТП; во втором 
же случае речь идет уже о психоэмоциональном состоянии субъек-
та преступления, поскольку он в момент ДТП оказывается в со-
стоянии шока и поступает именно так в стрессовой ситуации, не 
считая того, что оставление места совершения ДТП может быть 
обусловлено и просто желанием уйти от ответственности. 
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Для того чтобы оценить степень общественной опасности прес-

туплений в сфере государственных и муниципальных закупок, сле-
дует в первую очередь обратить внимание на общественную и госу-
дарственную значимость рассматриваемой сферы. В настоящее 
время именно в рамках государственного и муниципального заказа 
разрешаются вопросы экономического развития, обороноспособно-
сти, обеспечения органов власти и местного самоуправления, госу-
дарственных учреждений товарами, работами и услугами, которые 
требуются для их успешного функционирования. Ключевым фак-
тором экономического развития страны, стабильности социального 
развития является оптимальный и рациональный расход бюджета. 
Государством неоднократно предпринимались попытки организо-
вать свободную конкуренцию, обеспечить открытость, законность 
и беспристрастность проведения закупок.  

Сферу государственных и муниципальных закупок представля-
ется возможным описать как развитую систему рыночных отноше-
ний. Гарантированность получения бюджетных выплат, перечисле-
ние оплаты в короткие сроки, увеличение объемов продаж, получе-
ние положительной репутации на рынке и многое другое привлека-
ет предпринимателей к участию в контрактной системе. При этом 
именно вышеназванные особенности одновременно являются и 
причинами того, что сфере закупок стали присущи коррупционная 
составляющая и злоупотребления.  

Одним из криминогенных факторов в контрактной системе яв-
ляются значительные финансовые потоки. К примеру, в 2020 г. 
объем закупок в рамках федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 
(далее – ФЗ № 44-ФЗ) составил 8,9 трлн руб., в том числе закупки в 

                                                           
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652. 
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рамках неконкурентных процедур у единственного поставщика – 
361 млрд руб. [2] Процент экономии по осуществленным закупкам 
за 2022 г. равняется 26,07 [5]. При надлежащем уровне конкурен-
ции, открытости и прозрачности всей системы процент экономии 
мог бы быть более высоким.  

Преступления в сфере закупок для государственных и муници-
пальных нужд наносят значительный ущерб экономике страны, 
тормозят ее рост, воздвигают барьеры для развития и финансиро-
вания важных государственных проектов, негативно влияя на соци-
ально-общественную сферу жизни. В 2022 г. органами прокурату-
ры выявлено 146 тыс. нарушений в контрактной системе, по мате-
риалам прокурорских проверок возбуждено 613 уголовных дел [1]. 
В 2021 г. на заседании Совета Федерации был представлен отчет о 
работе Счетной палаты РФ, согласно которому по итогам проверок 
выявлено нарушений в области закупок на сумму 1,5 трлн руб., что 
составляет четырехкратный размер суммы нарушений в предыду-
щем году [7].  

Ряд субъектов, в числе которых были должностные лица и ра-
ботники контрактных служб, несмотря на тяжелую экономическую 
ситуацию в стране, продолжают работать «на свой карман», совер-
шая нарушения в различных сферах, по которым проводятся закуп-
ки, начиная с антиковидных мероприятий, мероприятий по антитер-
рористической защищенности государственных объектов, заканчи-
вая строительством детских садов и школ [1]. Стоит отметить, что 
значительный процент преступлений, совершаемых на площадке 
государственных закупок, имеет латентный характер, высока сте-
пень сложности их выявления правоохранительными органами. 

Ввиду динамичности законодательства о контрактной системе воз-
никают коллизии и правовые пробелы. Юристы вели острые дискус-
сии о необходимости введения в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации1 (УК РФ) специальных норм, и в 2018 г. закон был дополнен2 
ст. 200.4 и 200.5 с целью усиления уголовной ответственности за на-
рушения в сфере закупок. Основу аргументации позиции об излишней 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации : федер. закон от 23 апр. 
2018 г. № 99-ФЗ // Рос. газета. 2018. № 88 (7551). 
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криминализации деяний по вышеназванным статьям составлял уже 
имеющийся спектр правовых механизмов, предусмотренный общими 
нормами УК РФ [4]. В частности, Б. В. Волженкин отмечал, что если 
законодателем уже издана действенная общая норма, то создание спе-
циальных норм с целью устранения правового пробела не приведет к 
положительному эффекту [8, с. 82]. 

Действительно, механизм привлечения к уголовной ответственнос-
ти за нарушения в области закупок предусмотрен разными главами 
УК РФ, что свидетельствует о разнородности объектов преступного 
посягательства. Стоит отметить, что до введения ст. 200.4 и 200.5 гла-
вой 22 УК РФ не были учтены преступления в сфере закупок. Ранее и 
за нарушения ФЗ № 44-ФЗ не наступала уголовная ответственность. 
Оставался неразрешенным вопрос о полноте субъектов, которые мо-
гут быть привлечены к ответственности за нарушения законодательст-
ва в сфере государственных закупок. Со стороны заказчика мера уго-
ловной ответственности была предусмотрена исключительно для 
должностных лиц. Основной контингент участников, которые в рам-
ках своих служебных полномочий выполняли функции по осуществ-
лению закупок и могли совершить преступления в данной сфере, ос-
тавался вне уголовно-правового поля. Таковыми являются конт-
рактные служащие. Указанные лица могут нарушать закон при опре-
делении цены контракта, подготовке сметной документации, совер-
шении операций по исполнению контрактов и т. д. [3] 

Степень общественной опасности нарушений в контрактной си-
стеме довольно высока, социальная значимость пресечения данного 
рода правонарушений бесспорна. Учитывая, что преступления в 
области закупок наносят колоссальный ущерб как экономике госу-
дарства, так и общественному развитию, невозможно уповать толь-
ко на общие нормы УК РФ, которые не являются всеобъемлющим 
решением проблемы. Нельзя не согласиться, что нормы ст. 200.4, 
200.5 УК РФ далеки от совершенства и имеют ряд дефектов; прак-
тика правоприменения демонстрирует, что они не являются дейст-
венными. Об этом свидетельствуют и данные официальной статис-
тики: количество осужденных лиц по данным статьям варьируется 
от одного до трех [6]. 

Для решения рассматриваемой проблемы в первую очередь не-
обходимо провести масштабный анализ преступлений, совершае-
мых в сфере закупок, обратив внимание на субъекты и объекты 
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преступного посягательства, оперативно-поисковые признаки, осо-
бенности формирования доказательственной базы правоохрани-
тельными органами. Следует разработать методические рекомен-
дации, где будут рассмотрены типовые схемы совершения прес-
туплений в контрактной системе, в конечном итоге необходимо 
прийти к модели по выявлению и раскрытию преступлений в дан-
ной области. Если уголовно-правовой механизм по преступлениям 
в сфере закупок будет развиваться и приносить положительный 
эффект на практике, то удастся сохранить целостность бюджета 
нашей страны, тем самым обеспечив должное финансирование со-
циально значимых направлений. 
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 В настоящее время одной из главных проблем для нашего госу-
дарства является обеспечение национальной безопасности, защита 
государственных интересов от посягательств других стран. Что же 
такое «национальная безопасность»? 

Согласно указу Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1, 
под национальной безопасностью понимается состояние защищен-
ности национальных интересов России от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, 
гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Россий-
ской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
социально-экономическое развитие страны. 

В связи с проведением специальной военной операции (СВО) 
существует идея о привлечении к участию в ней различных катего-
рий населения нашего государства – от военнообязанных до лиц, 
которые нарушили российское законодательство. Это вызвало по-
вышенный интерес к рассмотрению законодательных перспектив 
привлечения к участию в СВО осужденных. 

Идея о привлечении осужденных к защите интересов государства 
в военных действиях не нова, ведь в 1941 г. осужденные также при-
нимали участие в боевых действиях [3, с. 128]. В начале Великой 
Отечественной войны возникло множество проблем, которые необ-
ходимо было решать в сжатые сроки, и уголовно-исполнительная 
система «не стояла в стороне» [1]. Большое количество осужденных, 
которые отбывали наказание за малозначительные преступления, 
передали на фронт, и они сражались в рядах Красной Армии. Война 
позволила лицам, которые были осуждены за прогулы, бытовые и 
должностные преступления, исправиться, помогая своему государ-
ству в борьбе с фашистской Германией [5, с. 59–63]. 

Одной из основных задач заключенных в это время было строи-
тельство стратегически важных заводов, чем и занималась некоторая 
часть заключенных, однако нельзя не обратить внимания на то, что 
большое число лиц, совершивших небольшие преступления, воева-
ло, миллионы заключенных защищали наше государство [2, с. 77]. 
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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Вот и в наши дни, во время проведения специальной военной опе-
рации, Совет Федерации разработал законопроект, который позволит 
осужденным участвовать в военных действиях [6].  

Согласно данному документу, предусматривается внесение изме-
нений в ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации1, пред-
усматривающих освобождение тех осужденных, которые проявили 
«мужество и героизм» при защите интересов Российской Федерации. 
Суд имеет право предоставить военнослужащему, который был арес-
тован, помещен в штрафную военную часть или приговорен к лише-
нию свободы на срок не более пяти лет, отсрочку от отбывания нака-
зания до момента окончания специальной военной операции; естест-
венно, при его волеизъявлении на участие в боевых действиях [4]. В 
том случае, если осужденный проявит мужество и героизм, добросо-
вестность при исполнении воинского долга, доказав при этом свое 
исправление, суд имеет право, опираясь на представление командова-
ния, снять судимость, или заменить оставшуюся часть наказания бо-
лее мягким видом, или освободить осужденного на оставшийся срок.  

Однако предусматривается, что отсрочка для военнослужащих 
будет применяться в случае, если она будет назначена до их при-
бытия в места отбывания наказания. В остальных случаях военно-
служащие, которые уже были приговорены к лишению свободы за 
преступления небольшой и средней тяжести, и те, которые уже от-
бывают срок в исправительных учреждениях: 

1) будут освобождены от прохождения военной службы; 
2) потеряют свой военный статус; 
3) могут претендовать на отсрочку от отбывания наказания или 

на полное освобождение от наказания на равных условиях с граж-
данским населением [6]. 

Необходимо отметить, что по данному законопроекту граждан-
ские осужденные тоже имеют право на освобождение от отбывания 
наказания или отсрочку, но имеется ряд условий, а именно: 

1) лицо было осуждено первый раз; 
2) совершенное им преступление небольшой или средней тяжести; 
3) наличие желания участвовать в специальной военной операции. 
При назначении отсрочки или освобождения от наказания, не-

сомненно, суд будет брать во внимание: 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 3 апр. 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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1) личностную характеристику каждого лица; 
2) сведения о здоровье; 
3) военную специальность;  
4) степень профессиональной подготовки; 
5) мнение военного командования о рациональности направле-

ния данного военнослужащего [6]. 
Полное освобождение от исполнения наказания осужденного, 

который намерен участвовать в СВО, будет реализовано по реше-
нию суда при наличии ходатайства военного командования и зак-
лючении прокурора.  

В законопроекте предусмотрена и отмена отсрочки отбывания на-
казания в случаях, если осужденный: 1) откажется участвовать в спе-
циальной военной операции; 2) недобросовестно отнесется к возло-
женным на него обязанностям. В этом случае у осужденного будет 
отменена отсрочка исполнения наказания и он будет направлен в ис-
правительное учреждение, которое обозначено в приговоре суда [4]. 

Данным законопроектом будет заполнен пробел регулирования 
в том, что граждане, которые отбывают наказание в виде обяза-
тельных, исправительных или принудительных работ, а также лица, 
которые отбывают наказание в виде ограничения свободы, по фак-
ту получают отсрочку от службы в армии по мобилизации. 
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Полномочия, функции, организация и порядок деятельности 
прокуратуры определяются Конституцией Российской Федерации1, 
федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»2 
(далее – Закон о прокуратуре) и другими федеральными законами.  

В ч. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре закрепляются цели деятельности 
российской прокуратуры, для достижения которых прокуратура осу-
ществляет в том числе надзор за исполнением законов органами доз-
нания. Глава 3 Закона о прокуратуре посвящена надзору за исполне-
нием законодательства органами, осуществляющими оперативно-
разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Если 
говорить о значимости прокурорской деятельности, то необходимо 
определить ее основные задачи: это, во-первых, обеспечение законных 
интересов и прав участников уголовного судопроизводства и, во-вто-
рых, соблюдение режима законности при рассмотрении органами доз-
нания сообщений о преступлениях и расследовании преступлений. 

Законодатель, наделив прокуратуру указанными обязанностями, 
дал понять, что данной системе под силу обеспечить единство и 
укрепление законности на стадиях возбуждения уголовного дела, 
предварительного расследования и на стадии судебного производ-
ства по уголовным делам.  

Если говорить о дознании, то оно является одной из форм пред-
варительного расследования, которая предусмотрена для менее тяж-
ких преступлений. Надзор за органами, осуществляющими дознание, 
занимает важное место в деятельности российской прокуратуры.  

Результаты практической деятельности по осуществлению про-
курорского надзора в указанной сфере свидетельствуют о том, что 
внушительная часть нарушений допускается органами дознания 
именно на стадии возбуждения уголовного дела, т. е. при принятии 
ими сообщений о преступлениях, их регистрации и рассмотрении. 

Говоря о приеме и регистрации сообщений о преступлениях, не-
возможно не обратить внимание на значительный объем наруше-
ний, допускаемых при ведении Книги учета сообщений о преступ-
лениях (далее – КУСП), в которой регистрируются сообщения о 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 27.03.2023). 

2 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 (ред. 
от 29 дек. 2022 г.) // Рос. газета. 1992. № 39. 
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преступлениях, административных правонарушениях, происшест-
виях. Например, довольно часты случаи необоснованного отказа в 
приеме сообщений о преступлениях, отсутствия их регистрации 
либо несвоевременной регистрации сообщений. Кроме того, на 
практике зафиксированы случаи необоснованной регистрации в 
КУСП (например, регистрируются сообщения «не уступили место 
в автобусе» или «громко лает собака на улице»). Данные сообще-
ния не являются ни преступлениями, ни происшествиями, но по 
какой-то причине они были зарегистрированы в КУСП. 

Довольно часто допускаются нарушения закона при передаче 
сообщений по территориальной подведомственности. 

На основании вышесказанного следует сделать вывод о том, что 
при проведении проверки исполнения федерального законодательст-
ва при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях прокурор должен проверять правильность учета и своевремен-
ность регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, соблю-
дение сроков проверок, законность и обоснованность их продления, 
законность приятия решений по поступившим заявлениям и т. д. 

Если поразмышлять о причинах существенного числа наруше-
ний дознавателей на досудебной стадии уголовного процесса, то 
можно предположить, что источниками проблемы являются недос-
таточный профессиональный уровень сотрудников органов дозна-
ния, напряженность работы и ее объем, текучесть кадров.  

Авторы, изучавшие работу органов предварительного следствия и 
дознания, выделили в качестве одной из первопричин ее низкого 
уровня произошедшие за последние три десятилетия изменения зако-
нодательства, которые касались прокуратуры, а конкретно – карди-
нальное снижение роли прокурора в уголовном процессе [3]. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимо вновь обратить внимание на полномочия 
прокурора и проблемные вопросы, касающиеся органов дознания.  

Прокурор – это должностное лицо, которое уполномочено в 
пределах компетенции, предусмотренной Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), осущест-
влять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства. Однако, как было сказано ранее, при 
этом он сегодня не наделен правом возбуждать уголовное дело.  
                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 

от 28 апр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Э. Р. Исламова отмечает, что прокурор потерял полномочия по 
возбуждению уголовного дела, а также распорядительные полно-
мочия, связанные с избранием, изменением или отменой меры пре-
сечения либо иными процессуальными действиями, которые в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законодательством произ-
водятся лишь с согласия суда [1]. Прокурор утратил полномочия по 
возбуждению уголовного дела, в то же время он обладает исключи-
тельным правом на отмену незаконных и необоснованных решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органом 
дознания.  

При этом видится целесообразным при возвращении прокурору 
права возбуждать уголовные дела наделить полномочиями началь-
ника органа дознания, подразделения дознания (ст. 40, 40.1 
УПК РФ), предоставив им право отменять незаконные и необосно-
ванные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенные их подчиненными, т. е. без ходатайств об отмене таких 
решений на имя прокурора. Предложенное позволит соблюсти пра-
ва граждан и организаций на разумные сроки уголовного судопро-
изводства (ст. 6.1 УПК РФ).  

В ходе реформ, проведенных в первое десятилетие XXI в., про-
куратура утратила существенные полномочия. В юридическом со-
обществе нередко можно услышать суждения о том, что такое ре-
шение было ошибочным.  

Так, по мнению Е. Ю. Поторыкиной, возбуждение уголовных 
дел – неотъемлемое условие активного участия органов прокурату-
ры в борьбе с преступностью, что будет подтверждать их коорди-
нирующую роль в названной сфере. Поэтому прокурору нужно 
вернуть право возбуждения уголовных дел. Отсутствие у прокуро-
ра такого права существенно затрудняет выполнение им функции 
уголовного преследования в досудебных стадиях, поскольку суще-
ственно сужает объем его полномочий на стадии возбуждения уго-
ловного дела в сравнении с дознавателем [2, с. 219]. 

А. В. Скабелин считает, что решение вопроса о возбуждении 
уголовного дела по факту совершения преступления, выявленного 
в ходе проверки прокурором, не должно отдаваться на усмотрение 
органов следствия и дознания. Необходимо предоставить прокуро-
ру право на возбуждение уголовного дела, а затем направление 
всех материалов в компетентный орган [4].  
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С вышесказанным трудно не согласиться. На практике встречаются 
случаи, когда при наличии явных и достаточных признаков преступле-
ния уголовные дела возбуждаются дознавателями в 10–30-дневные сро-
ки, сроки проверки необоснованно продлеваются до тридцати суток, 
что приводит к затягиванию уголовного процесса, при этом прокурор 
не всегда в состоянии своевременно повлиять на указанные факты. 

Таким образом, лишение прокурора права самостоятельно воз-
буждать уголовные дела приводит к невозможности оперативно 
реагировать на выявленные нарушения, что неминуемо сказывается 
на качестве расследования и раскрытии преступлений. Все это при-
водит к затягиванию уголовного процесса и нарушает его осново-
полагающий принцип – осуществление уголовного судопроиз-
водства в разумный срок. 

В результате анализа информации по теме можно объединить 
множество позиций различных авторов и сформулировать общее 
видение по вопросу потери полномочий прокурора возбуждать 
уголовное дело: большинство ученых-юристов обеспокоены тем, 
что данное полномочие было утрачено, и видят в этом опасность 
для дальнейшего развития института возбуждения уголовного дела.  

В заключение еще раз подчеркнем, что стадия возбуждения уго-
ловного дела является одной из наиболее значимых стадий уголов-
ного процесса. Возврат сегодня прокурору полномочий, утрачен-
ных в 2007 г., позволит укрепить его статус, а также исключить 
перепроверку дознавателем установленных прокурором фактов, 
указывающих на признаки преступления. 
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Многовековая история становления института добровольного 

отказа от преступлений позволила современному законодателю 
сформировать и закрепить унифицированный подход к освобожде-
нию лица от уголовной ответственности. Однако наличие подобно-
го института в уголовном законодательстве Российской Федерации 
вызывает закономерный ряд вопросов в правовой доктрине [3].  
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Из положения ст. 31 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) «под добровольным отказом от преступления следует по-
нимать прекращение лицом приготовления к преступлению либо 
прекращение действий (бездействия), непосредственно направлен-
ных на совершение преступления, если такое лицо осознавало воз-
можность доведения преступления до конца»1. Приведенное выше 
легальное определение буквально означает, что при совершении 
преступления с материальным составом лицо, добровольно отка-
завшееся от его совершения, освобождается от уголовной ответст-
венности, за исключением случаев, когда фактически совершенное 
им деяние обладает иным составом преступления. 

Проблема практического применения института добровольного 
отказа от преступления заключается в том, что Особенной частью 
УК РФ предусмотрен ряд преступлений, обладающих формальным 
составом, т. е. тех, которые считаются оконченными с момента со-
вершения общественно опасного деяния, закрепленного в соответ-
ствующей статье, независимо от фактического наступления нега-
тивных последствий. 

Признаком формального состава обладает и преступление, пре-
дусмотренное ст. 228.1 УК РФ, по которой установлена уголовная 
ответственность за сбыт наркотических средств. 

Официальные статистические данные демонстрируют высокий 
уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, но и они, как отмечают исследователи, не отражают ре-
ального положения вещей [1], в связи с чем изучение проблем в 
области преступлений данной квалификации не утрачивает своей 
актуальности. 

Проведенный анализ судебной практики позволяет говорить о 
популяризации института ст. 31 УК РФ у подсудимых и о форми-
ровании конкретной модели поведения на основе судебных реше-
ний, свидетельствующей о прямом намерении лица отказаться от 
преступления. 

Заслуживает внимание тот факт, что в 2006 г. Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в своем постановлении «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядо-
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 3 апр. 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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витыми веществами» (далее – ППВС РФ) указал на то, что «сдача 
лицом наркотических средств при его задержании, а также при 
проведении следственных действий не может являться основанием 
для применения примечания 1 к ст. 228 УК РФ. Такой подход ос-
новывается прежде всего на том, что добровольный отказ от прес-
тупления обязан соответствовать не только принципу доброволь-
ности, но и окончательности, то есть отказу при реальной воз-
можности у лица распорядиться наркотическим средством иным 
способом»1. 

Однако, несмотря на то что ППВС РФ издано с целью унифика-
ции судебных актов и соблюдения принципа единства судебной 
системы, это привело еще к большему количеству дифференциро-
ванных подходов при квалификации сбыта наркотических 
средств [2]. 

С одной точки зрения, действия подсудимого по сообщению со-
трудникам правоохранительных органов информации о сделанных 
им закладках в определенной местности, которые впоследствии 
обнаруживаются и изымаются, не могут квалифицироваться как 
добровольный отказ от преступления, поскольку в действиях под-
судимого содержится состав оконченного преступления. Сообще-
ние подобной информации в рамках ст. 228.1 УК РФ учитывается в 
качестве смягчающего обстоятельства, в том числе для применения 
ст. 64 УК РФ. 

С другой точки зрения, отраженной в приговоре Староосколько-
го Городского суда от 21 ноября 2018 г. по делу № 1-266/20182, 
правоохранительным органам при проведении следственных дейст-
вий не удалось обнаружить у подсудимого наркотическое средство, 
которое через определенный промежуток времени было добро-
вольного им выдано. Поскольку у подсудимого существовала ре-
альная возможность в дальнейшем сбыть наркотическое средство и 
избежать уголовного преследования, суд согласился с доводами 
защиты и вынес оправдательный приговор. 
                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средст-

вами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.) // 
Рос. газета. 2006. № 137. 

2 Приговор Староосколького Городского суда (Белгородская область) от 21 нояб. 2018 г. 
по делу № 1-266/2018 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru 
/regular/doc/EmmKFBj3ffmd/ (дата обращения: 09.04.2023). 
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Стоит отметить, что в одном из решений в целях защиты инте-
ресов подсудимого защитник, прямо ссылалась на оправдательные 
приговоры, подчеркнул, что факт задержания подсудимого органа-
ми правопорядка не может являться препятствием для доброволь-
ного отказа от доведения преступления до конца в том случае, если 
лицо сообщает сотрудникам органов правопорядка информацию о 
местах хранения наркотических средств, которую они не могли 
получить никаким другим образом, кроме как от этого лица. Такая 
позиция была расценена судом как несостоятельная и противоре-
чащая нормам действующего законодательства, согласно которым 
только суд, установив фактические обстоятельства совершенного 
преступления, вправе дать им юридическую оценку и определить 
меру ответственности за содеянное1. 

Применение ст. 31 УК РФ также вызывает разногласия и в слу-
чае, когда лицо, осуществляющее сбыт наркотических средств впер-
вые по просьбе своего знакомого, выразило отказ от совершения 
преступления после длительного приготовления к нему и передало 
наркотическое средство обратно путем закладки. Поскольку судом 
указанные лица были признаны соисполнителями, отказ от соверше-
ния преступления таким способом не свидетельствует о его оконча-
тельности, поскольку это не исключает возможности дальнейшего 
сбыта. В конкретном случае суд опирался исключительно на призна-
ки добровольного отказа от преступления, проигнорировав субъек-
тивную сторону преступления и назначив наказание по ч. 3 ст. 30 
УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ с учетом положений ст. 64 УК РФ2. 

Таким образом, произведенный анализ судебной практики по делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет 
сделать вывод о том, что законодатель действительно признает возмож-
ность освобождения лица от уголовной ответственности на основании 
добровольного отказа от преступления. Однако практика применения 
данного института по отношению к преступлениям, обладающим фор-
мальным составом, содержит, на наш взгляд, наряду с положительны-
ми, и отрицательные стороны и требует дальнейшего осмысления. 
                                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 февр. 

2014 г. по делу № 12-Д 13-4 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/vsrf/doc/OTnYtwuzSmNd (дата обращения: 09.04.2023). 

2 Приговор Советского районного суда г. Челябинск (Челябинская область) от 30 янв. 
2020 г. по делу № 1-50/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/zUZ3LFPxdR1Q (дата обращения: 09.04.2023). 
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Санкционное давление на страны имеет в основе конкурентный 

потенциал относительно других стран, занимающих лидирующие 
позиции в мире. Между тем санкции оказывают негативное воздей-
ствие не только на экономическое состояние страны, но и социаль-
ную сферу [3, с. 109].  

Главная задача санкций в социальной сфере – поощрение и на-
казание, основной целью которых является обеспечение соблюде-
ния социальных норм, принятых и утвержденных в обществе [6, 
с.14].  

Санкции остаются серьезным политическим риском для отдель-
ных предприятий и бизнес-структур, т. к. воздействуют на деловые 
связи с зарубежными партнерами и контрагентами, ограничивают 
доступ к зарубежным рынкам и капиталам, отдельным товарам и 
услугам. Более всего страдают предприятия, зависящие от иностран-
ных поставщиков. При этом появляется необходимость поиска но-
вых поставщиков в сложных условиях нарастания кризисных тен-
денций в мировой торговле, трансформации логистических маршру-
тов и производственных цепочек. Сильно чувствуются рестрекции 
(ограничения), накладываемые на распоряжение средствами Цент-
рального банка, что значительно действует на возможности обслу-
живания долга, поддержки курса рубля, инвестиционные планы 
и т. д. Социальные и психологические эффекты влияния санкций 
могут оказать неприятное воздействие на тех, кто их вводит. 

Кроме того, в условиях санкций многие предприятия банкротят-
ся из-за высокой инфляции, роста цен, отсутствия необходимых 
поставщиков и т. д. Увеличивается стоимость продуктов первой 
необходимости (медикаментов, продуктов питания, товаров народ-
ного потребления). Поэтому инфляция и дефицит товаров в сово-
купности приводят к негативному изменению настроения населе-
ния общества.  

К негативным явлениям в социально-экономической сфере 
можно отнести:  

1. Зависимость инфляции от ключевой ставки Центробанка [10, 
с. 355], как следствие, рост цен. Инфляция увеличивается вслед за 
увеличением ключевой ставки (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость инфляции от ключевой ставки 

Источник: составлено автором на основании данных [8] 
 
2. Рост безработицы (в том числе скрытой). 
3. Сокращение доходов населения. Реальные доходы населения 

за 2014–2019 гг. сократились на 10,0 %, в 2020 г. (в период панде-
мии) – еще на 3,5 %, в 2021 г. снижение наблюдается еще на 
1,0 % [4].  

4. Стагнация экономики. На Россию наложено более 8 550 санк-
ций, которые повлияли на экономику России, приведя ее к спаду, 
или рецессии. Курс рубля к доллару сократился с 74,65 руб. на нача-
ло 2022 г. до 121,00 руб. к концу года. Кроме того, как уже отмеча-
лось, наблюдается значительное увеличение ключевой ставки. Рос-
сийский фондовый рынок в 2022 г. показал отрицательную динамику 
в мире среди девяноста двух ведущих фондовых индексов [5]. 

5. Банкротство предприятий. Множество малых и средних пред-
приятий прекратили свое существование, не справившись с послед-
ствиями коронавирусных ограничений. В первом квартале 2022 г. 
количество корпоративных банкротств выросло на 6,4 % к анало-
гичному периоду прошлого года [7]. 

6. Информационно-психологическое воздействие со стороны за-
рубежных стран путем введенных санкций. Увеличивается давле-
ние западных санкций, трансформируются процессы внешней тор-
говли. А как раз внешняя торговля и является тем показателем, ко-
торый отражает влияние глобализации на экономическую безопас-
ность страны. 
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7. Рост стоимости потребительской корзины населения. Если 
посмотреть на состав потребительской корзины в 2022 г., то полу-
чается, что на месяц взрослому трудоспособному человеку по рас-
четам государства полагается: 10,5 кг хлеба, макаронных изделий и 
круп, 4,8 кг мяса, 8,3 кг картофеля, 9,5 кг других овощей, 5,0 кг 
фруктов и 17 яиц. Иными словами, в день россиянину должно хва-
тать 350 г хлеба, 160 г мяса, 280 г картофеля, 320 г овощей, 170 г 
фруктов и половинки яйца. В 2022 г. стоимость потребительской 
корзины не применялась для расчета прожиточного минимума и 
минимального размера оплаты труда, ведь с 2021 г. действует но-
вый порядок расчета – по медианному среднедушевому доходу – 
показателю заработной платы, относительно которого у половины 
населения страны доходы выше медианы, а у половины – ниже ме-
дианы. Прожиточный минимум на данный момент составляет 
44,2 % от медианного дохода [1].  

С начала специальной военной операции на Украине и введения 
санкций зарубежными странами Россию покинуло большое коли-
чество иностранных организаций, значительно сократился импорт, 
большинство организаций начали испытывать трудности в произ-
водственной деятельности. Кроме того, на начало 2022 г. наблюда-
лось увеличение уровня безработицы (рис. 2) на 4,0 %, сокращение 
заработной платы на 6,0 %, а реальные располагаемые доходы на-
селения сократились на 0,8 % [9, с. 198].  
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Рис. 2. Динамика безработицы в течение 2022 г., % 
Источник: составлено автором на основании данных [2] 
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Помимо экспортных и импортных отраслей, значительное сни-
жение предложения рабочей силы наблюдается в некоммерческой 
сфере, а именно в сфере банковской и страховой деятельности, а 
также в маркетинге, рекламе и туризме. Спрос на вакансии в 2022 г. 
относительно 2021 г. сократился на 25,0 %. Данное обстоятельство 
аналогично периоду пандемии 2019 г., тогда спрос упал на 18,0 %.  

Санкционное давление сократило неравенство в доходах насе-
ления на 1 п. п., рассчитанный с помощью индекса Джини, что яв-
ляется положительным фактором (рис. 3). Иными словами, акту-
альное значение этого индекса для России после санкций – в сред-
нем 33,0 % (по данным Организации экономического сотрудниче-
ства и развития), но если бы ограничений не было, оно составило 
бы около 34,0 %. Причины этого в том, что санкции были направ-
лены в основном на российскую элиту, т. е. бизнесменов с очень 
высоким доходом. Однако контрсанкции поддержали сельское хо-
зяйство страны, в связи с чем наблюдается улучшение материаль-
ного положения сельскохозяйственных работников, которые име-
ют, как правило, низкий доход.  
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Рис. 3. Разница в доходах самых бедных и самых богатых россиян 
относительно децильного коэффициента фондов, % 

Источник: составлено автором на основании данных [4] 
 

Риски продолжительного отклонения инфляции вверх от цели 
увеличились (рис. 4). Денежно-кредитная политика направлена на 
возвращение инфляции к уровню 4,0 %. По данным Банка России, с 



 
 

206 

учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 
в 2022 г. снизилась до 5,0–6,0 % и вернется к цели в середине 2023 г. 
В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4,0 % [8]. 
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Рис. 4. Инфляция, в процентах к соответствующему месяцу  
предыдущего года, % 

Источник: составлено автором на основании данных [5] 
 
Социологические исследования путем проведенных опросов 

населения страны, представленные в интернет-источниках, пока-
зали, что, несмотря на все негативные последствия санкций, 
большинство населения поддерживает позицию политического и 
военного руководства. Из общего числа респондентов в количе-
стве 1,5 тыс. человек 54 % хорошо знакомы с ситуацией, при 
этом 32 % опрошенных считают, что санкции оказались жестче, 
чем предполагалось, сильно повлияли на их материальное поло-
жение. Несмотря на отрицательные последствия ограничений, 
44 % населения уверены, что санкции могут положительно ска-
заться на экономике России. 

Таким образом, санкции имеют как положительные, так и отри-
цательные стороны.  

Позитивные стороны: продвижение национальных интересов, 
импортозамещение, развитие собственной промышленности пу-
тем открытия предприятий, как следствие – создание рабочих 
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мест, национализация Центрального банка, развитие торговых 
отношений с азиатскими, латиноамериканскими и африканскими 
странами и т. д. 

Негативные следствия: ограничение эффективности, непредвиден-
ные последствия для людей (увольнение ввиду банкротства предпри-
ятий, рост безработицы, повышение цен на продукты) и т. д. 

 
Список источников 

1. Акулова Е. Потребительская корзина 2022: что в нее входит // Ге-
неральный Директор : сайт. URL: https://www.gd.ru/articles/12248-
potrebitelskaya-korzina-2022 (дата обращения: 23.04.2023). 

2. Безработица в России в феврале вновь обновила исторический ми-
нимум // Интерфакс.ру : сетевое изд. URL: https://www.interfax.ru/business/ 
893526 (дата обращения: 23.04.2023). 

3. Букина И. С. Влияние санкций и перспективы бюджетно-налоговой 
политики в России // Федерализм. 2022. Т. 27. № 3 (107). С. 109–124. 
http://dx.doi.org/10.21686/2073-1051-2022-3-109-124. 

4. Виноградова Е., Цвирова Т. Росстат по-новому измерил неравенст-
во доходов в стране. Как на разные группы населения повлиял кризис // 
РБК : сайт. URL: https://www.rbc.ru/economics/13/10/2022/63453c3d9a79470 
c2cdf05ca (дата обращения: 23.04.2023). 

5. Динамика потребительских цен // Банк России : офиц. сайт. URL: 
https://cbr.ru/analytics/dkp/dinamic/CPD_2022-01/ (дата обращения: 23.04.2023). 

6. Евсин М. Ю. Оценка влияния санкций на финансовый рынок Рос-
сии // ЭФО: Экономика. Финансы. Общество : сетевое изд. 2022. № 2. 
С. 14–21. https://cyberleninka.ru/journal/n/efo-ekonomika-finansy-obschestvo?i 
=1122972 (дата обращения: 20.04.2023). 

7. Осипов П. Особенности банкротства компаний в условиях санк-
ций // Комсомольская правда : сайт. URL: https://www.sevastopol.kp.ru/ 
daily/27397/4592603/ (дата обращения: 23.04.2023). 

8. Основные направления единой государственной денежно-кредит-
ной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов // Банк России : 
офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2023_2025/ (дата 
обращения: 30.04.2023). 

9. Тимофеев И. Н. Политика санкций против России: новый этап // 
Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 198–206. 
http://doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-11. 

10. Филиппова И. А., Кожемяко А. Э. Влияние санкций на экономическую 
безопасность России // Молодой ученый. 2022. № 21 (416). С. 355–356. URL: 
https://moluch.ru/archive/416/91945/ (дата обращения: 30.04.2023). 



 
 

208 

УДК 323.2:353.2 
 

Кристина Сергеевна Беляева1,  
Дарья Андреевна Дулепова2 

1,2 3-курс, напр. «Государственное и муниципальное управление», 
Пермский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации, Пермь, Россия 

1 kristinabelser@yandex.ru, 2 daja333@yandex.ru 
Научный руководитель: А. В. Лангинен, канд. филос. наук,  

доцент кафедры теории и практики управления 
 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  
ПОРТАЛА «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности и достижения ин-

тернет-портала «Управляем вместе», оценивается результат его работы, а 
также выделяются проблемы работы с порталом. 

Ключевые слова: администрация, муниципальное образование, интер-
нет-портал, «Управляем вместе», обращения граждан 

 
Kristina S. Belyaeva1, Daria A. Dulepova2 

1,2 Students of the Perm branch of the Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration, Perm, Russia 

1 kristinabelser@yandex.ru, 2 daja333@yandex.ru 
Supervisor: A. V. Langinen, Candidate of Philosophical Sciences,  

Associate Professor at the Departments of Management Theory and Practice 
 

INTERNET PORTAL WE MANAGE TOGETHER:  
PROBLEMS OF WORKING WITH THE PORTAL 

 
Abstract. The article discusses the legislative basis for the operation of the 

Internet portal We Manage Together, evaluates the result of the activity, and 
also highlights the problems of working with the portal. 

Keywords: administration, municipality, Internet portal, We Manage To-
gether, citizens’ appeals 

 
В 2017 г. по инициативе губернатора Пермского края Максима 

Решетникова был создан проект «Управляем вместе». Портал раз-
работан по аналогии с московскими проектами «Активный гражда-



 
 

209 

нин» и «Москва Наш Город. Портал мэра Москвы Сергея Собяни-
на». Проект «Управляем вместе» дает следующие возможности 
пользователям [5]: 

1. Узнавать о ходе реализации Программы развития Пермского 
края. 

2. Контролировать ход ремонтных работ. 
3. Выбирать приоритетные направления Программы развития 

Пермского края. 
4. Предлагать новые объекты благоустройства. 
Пользователи могут следить за ходом проведения и результата-

ми мероприятий, реализуемых в рамках Программы развития 
Пермского края. Объекты развития поделены на восемнадцать ка-
тегорий: «Город – это мы», «Дороги», «Дворы», «Парки и общест-
венные территории», «Связь», «Здравоохранение», «Инфраструк-
тура», «Многоквартирные дома», «Муниципальные проекты», 
«Образование», «Капитальное строительство», «Объекты культу-
ры», «Социальные объекты», «Инициативное бюджетирование», 
«Общественное самоуправление», «Проекты социальных и граж-
данских инициатив», «Самообложение граждан» и «Спортивные 
объекты». Для каждого объекта есть открытая информация: общая 
информация, источники финансирования, ответственные лица, до-
кументация и фотографии. У пользователей портала есть возмож-
ность сообщить о проблемах на тех объектах, которые уже загру-
жены на сайт. 

Помимо того, что пользователи могут узнавать о ходе работ, 
они имеют возможность контролировать ее. Как было написано 
выше, жители могут сообщить о проблемах на тех объектах, что 
уже есть на сайте, а также о других проблемах. По данным сайта, за 
весь период работы проекта было создано 158 409 сообщений жи-
телей [6] (табл. 1). 

 
Таблица 1. Данные о сообщениях жителей с 2017 до 2023 г. 

Статус Количество  
сообщений, ед. 

Количество  
сообщений, % 

Готовится ответ 12 378 7,81 
С ответом 153 800 97,09 
Решенные 142 781 90,13 
Опровергнутые жителем 72 0,0005 
Всего 158 409 100,00 
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Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сде-
лать вывод об эффективной работе проекта и о стабильном контак-
те между пользователями и специалистами органов муниципальной 
власти. 

Проект «Управляем вместе», при всех своих положительных 
сторонах, сталкивается с определенными проблемами. Одна из 
трудностей – отсутствие доступа к интернету у всех жителей Перм-
ского края. На сегодняшний день широкополосным интернетом 
обеспечено 93 % населения Пермского края [1]. Заметим, что ве-
дется большая работа по проведению интернета в населенные 
пункты с количеством жителей от ста человек. Однако по-прежне-
му остается 7 % жителей, которые не могут воспользоваться функ-
циями сайта, а пунктов для очных обращений не предусмотрено. 
Не стоит забывать и о том, что есть граждане, не использующие 
интернет по личным причинам. Данный факт ставит в неравное 
положение жителей Пермского края, что может привести к нега-
тивной реакции и конфликтам. 

Другой проблемой можно назвать несерьезность отношения чи-
новников к работе с порталом. В средствах массовой информации 
освещаются случаи, когда власти нарушают сроки ответа или игно-
рируют жалобы, что противоречит главному принципу Открытого 
правительства: открытость и достоверность информации для жите-
лей. Встречаются и формальные ответы, в которых не указываются 
причины, принятые меры и др. [2] Более того, были выявлены слу-
чаи, когда уполномоченные органы представляли ложную инфор-
мацию, а фотографии, отправленные в ответ на сообщение, не со-
ответствовали действительности [3]. 

Причинами несерьезного отношения госаппарата можно считать 
[4, с. 109]: 

1. Закрепленная годами бюрократическая привычка работать 
только по официальным письменным обращениям граждан. 

2. Нехватка квалифицированных кадров. 
3. Отсутствие бюджетных средств для оперативного решения 

проблем. 
Таким образом, органы муниципального управления становятся 

заложниками своей же инициативы, т. к. они не в состоянии обес-
печить финансированием и кадрами эффективную деятельность 
данного проекта. 
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Следующая проблема вытекает из предыдущей: работу с порта-
лом вменяют в обязанность как дополнительную нагрузку, вследст-
вие чего специалисты не успевают качественно решить проблемы 
граждан, работа с порталом занимает слишком много времени [2]. 

Анализируя вышесказанное, заключаем, что существует ряд 
проблем с использованием сайта «Управляем вместе» со стороны 
как пользователя, так и уполномоченного органа. Однако данные 
проблемы не являются нерешаемыми и критическими. Портал 
можно считать эффективным, приносящим пользу обществу. С 
точки зрения коммуникативных функций данный проект выполня-
ет большой пласт работы, однако все еще существуют задержки 
или некачественные ответы. 
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Экономическая безопасность страны во многом определяется 

экономической безопасностью регионов. Она имеет много состав-
ляющих. Перечислим только некоторые из них: наличие развитого 
социально-экономического потенциала, наличие конкурентоспо-
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собных предприятий, удовлетворяющих потребности региона в 
товарах и услугах, уровень безработицы, возможность быстро ре-
шать возникающие социально-экономические проблемы, наличие 
природных и энергетических ресурсов, информационная безопас-
ность. Важную роль в обеспечении развития региона, а следова-
тельно и в обеспечении его экономической безопасности, играют 
инвестиции в экономику. Это проявляется в улучшении ключевых 
показателей, характеризующих развитие территории, улучшении 
благосостояния и повышении качества жизни его жителей. 

Целью работы является сравнительный анализ динамики объема 
инвестиций в период с 2010 г. по 2021 г. в двух граничащих регио-
нах – Пермском крае и Свердловской области. Более подробно ис-
следовались данные за 2019–2021 гг. За 2022 г. официальные ста-
тистические данные отсутствуют. Для достижения данной цели 
были поставлены задачи: дать общую характеристику рассматри-
ваемых регионов, привести и проанализировать динамику объема 
инвестиций в рассматриваемых субъектах.  

Площадь территории Пермского края 160 237 кв. км, числен-
ность населения 2 556 852 человек (на 1 января 2022 г.). Пермский 
край занял двадцатое место в рейтинге социально-экономического 
положения регионов России по итогам 2021 г. [2] Объем экспорта 
с февраля 2021 г. по январь 2022 г. составил 8,45 млрд долл. 
США [3]. 

Свердловская область занимает площадь 195 тыс. кв. км, чис-
ленность населения 4 264 340 человек (на 1 января 2022 г.). Об-
ласть заняла седьмое место в рейтинге социально-экономическо-
го положения регионов России по итогам 2021 г. [2] Объем экс-
порта с февраля 2021 г. по январь 2022 г. достиг 8,98 млрд долл. 
США [3]. 

На рисунке 1 показана динамика объема инвестиций в основной 
капитал регионов на душу населения в тысячах рублей на человека 
в фактически действующих ценах. Как видим, в течение всего рас-
сматриваемого периода (кроме 2010 г.) объем инвестиций в Перм-
ском крае больше, чем в Свердловской области. За пять последних 
лет (2017–2021 гг.), за которые имеются данные, в Пермском крае 
инвестиции на душу населения составили 532,13 тыс. руб., а в 
Свердловской области этот же показатель равен 448,31 тыс. руб. 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал регионов  

на душу населения, тыс. руб. 
Источник: составлено автором на основании данных [1, с. 479] 
 
Важнейшее направление инвестиционной деятельности – это 

привлечение иностранных инвесторов. На рисунке 2 приведены 
данные об объеме прямых иностранных инвестиций на душу насе-
ления в долларах. Видно, что за исключением 2018 г. в Пермский 
край направлено существенно меньше инвестиций, чем в Сверд-
ловскую область. При этом за последние три рассматриваемых года 
в Пермском крае произошло существенно снижение объема инвес-
тиций, тогда как в Свердловской области объем инвестиции два 
года увеличивался и только в 2021 г. значительно снизился. 

 
Рис. 2. Иностранные инвестиции в регион на душу населения, долл. 

Источник: составлено автором на основании данных [1, с. 494] 
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При анализе иностранных инвестиций нужно учитывать не только 
вложение средств, но и их изъятие. На рисунке 3 показано сальдо 
прямых иностранных инвестиций за пять лет. Как видим, у Пермского 
края сальдо отрицательное, а для Свердловской области есть годы как 
с положительным, так и с отрицательным сальдо. Официальных дан-
ных об иностранных инвестициях за 2022 г. нет. Можно предполо-
жить, что в связи с введенными против России санкциями ситуация с 
иностранными инвестициями будет значительно хуже, чем в 2021 г. 

 
Рис. 3. Сальдо иностранных инвестиции в регионах, млн долл.  
Источник: составлено автором на основании данных [1, с. 479] 

 
Таблица 1. Структура инвестиций в 2021 г., млн руб. 

Вид экономической деятельности Пермский  
край 

Свердлов-
ская  

область 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 

4 697,90 6 701,90 

Добыча полезных ископаемых 39 938,10 14 259,00 
Обрабатывающие производства 108 766,50 68 002,20 
Обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 

20 603,80 23 986,30 

Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

2 129,40 7 009,30 

Строительство 2 100,00 3 195,50 
Деятельность в области информатизации и связи 6 837,90 17 328,50 
Всего инвестиций в основной капитал 242 183,00 308 775,70 

Источник: составлено автором на основании данных [1, с. 491]. 
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Инвестиции в основной капитал являются более стабильными, 
чем иностранные инвестиции. С этой позиции Пермский край вы-
глядит более привлекательно, чем Свердловская область, т. к. объ-
ем отечественных инвестиций в основной капитал у Пермского 
края больше, чем у Свердловской области.  

Проанализируем структуру инвестиций. В таблице 1 приведен 
объем инвестиций в наиболее важные виды экономической дея-
тельности в 2021 г. В Пермском крае объем инвестиций в рассмат-
риваемые виды экономической деятельности составил 76,4 %, в 
Свердловской области – 45,5 % от общего объема инвестиций. Из 
данных показателей следует, что структура инвестиций в Перм-
ском крае больше ориентирована на производственные отрасли. 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие 
положительные для Пермского края моменты: 

1. Инвестиции в основной капитал на душу населения в Перм-
ском крае больше, чем в Свердловской области. 

2. Объем иностранных инвестиций в Свердловской области 
больше, чем в Пермском крае. Однако не следует преувеличивать 
их влияние на экономику регионов.  

3. Доля инвестиций из основного капитала в Пермском крае 
ориентирована на производственную сферу больше, чем в Сверд-
ловской области. 
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Стратегической целью развития российского государства явля-
ется такая форма организации политической власти, как правовое 
государство. В свою очередь, такое государство считает приори-
тетным права и свободы человека и гражданина, а также верховен-
ство закона. Уместно будет привести слова известных российских 
ученых, которые определяли гражданское общество и государство 
как «две стороны одной медали» [1, с. 194]. И действительно, гра-
жданское общество подразумевает общественные отношения, на-
правленные на удовлетворение потребностей и интересов общест-
ва, что тождественно выражению гражданских, политических и 
социально-культурных прав и свобод человека и гражданина. Од-
ной из важнейших форм проявления и осуществления власти наро-
да является территориальное общественное самоуправление (ТОС), 
поскольку данный орган самоуправления помогает реализовывать 
права и свободы, интересы и потребности общества.  

Главенствующей правовой основой деятельности ТОС в РФ яв-
ляется федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»1. Согласно п. 8 ст. 27 данного закона, органы 
ТОС осуществляют хозяйственную деятельность по благоустройст-
ву территории и иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, а 
именно: решение проблем жилищно-коммунального хозяйства и 
экологических задач, обеспечение водоснабжением, сохранение 
культурного наследия и пр. Немаловажной функцией ТОС является 
также повышение безопасности проживания граждан. 

В сфере безопасности ТОСами проводятся работы в сфере анти-
террористической и противопожарной деятельности. Так, осущест-
вляются меры по профилактике пожаров и чрезвычайных ситуа-
ций: готовятся списки особо пожароопасных мест с целью повы-
шения бдительности граждан по месту жительства и списки особо 
проблемных адресов на подведомственных территориях для прове-
дения профилактических работ с гражданами, проживающими по 
этим адресам. В период пандемии COVID-19 активисты ТОС помо-
гали поликлиникам в борьбе с вирусом, распространяя информа-
                                                           
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 

федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2003. № 40. Ст. 3822. 
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цию в мессенджерах, на стендах в подъездах многоквартирных до-
мов. Активисты ТОС оказывали содействие в формировании спи-
сков лиц старше шестидесяти лет, желающих вакцинироваться, но 
по уважительным причинам не выходящих из дома (пенсионеры, 
инвалиды, ветераны войны), составляли адреса жителей для вакци-
нации на дому, информировали жителей о возможных пунктах вак-
цинации. В период ухудшения эпидемиологической обстановки 
ТОСы подключились к оказанию волонтерской помощи и привле-
чению волонтеров в поликлиники. 

Органы ТОС активно сотрудничают с участковым уполномо-
ченным полиции. Регулярно проводятся сходы граждан с участием 
представителей органов внутренних дел, посещаются на дому се-
мьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации.  

Итак, отметив важность территориального общественного само-
управления в безопасности и иных сферах жизнедеятельности гра-
ждан, государство поставило приоритетную цель – развитие данно-
го института. Решением общего собрания Общенациональной ас-
социации территориального общественного самоуправления 13 мая 
2021 г. был принят документ по развитию территориального обще-
ственного самоуправления на ближайшие десять лет – Стратегия 
развития территориального общественного самоуправления в Рос-
сийской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия) [3]. Она 
включает в себя приоритеты, цели, задачи и этапы развития терри-
ториального общественного самоуправления в Российской Федера-
ции. Среди целей Стратегии заявлены создание на всей территории 
России эффективной системы ТОС, формирование всеобщего 
партнерства органов власти всех уровней, депутатов, бюджетных 
учреждений с жителями, бизнесом, некоммерческими организация-
ми для обеспечения роста качества жизни в стране [2]. 

Стратегия определила основные направления совершенствова-
ния системы ТОС в Российской Федерации на 2021–2030 гг. Для 
эффективного функционирования системы ТОС предусмотрено три 
этапа мероприятий. В настоящее время реализуется уже второй 
этап Стратегии, который рассчитан на 2023–2025 гг., и в этот пери-
од планируется массовое привлечение жителей-активистов к дея-
тельности ТОС. Для более результативной и рациональной дея-
тельности приоритетными являются обучение «самоуправленцев» 
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необходимым навыкам, а также обеспечение эффективного взаи-
модействия органов ТОС с малыми и средними предприятиями и с 
некоммерческими организациями, что привлечет дополнительные 
ресурсы для реализации новых социально значимых проектов. 

Главным результатом успешной реализации Стратегии должно 
стать устойчивое функционирование и развитие системы ТОС в 
Российской Федерации и значительное повышение качества жизни 
людей на территориях, на которых работают ТОСы [3]. 

Стоит отметить, что в Прикамье были разработаны критерии, 
позволяющие оценить эффективность деятельности ТОС и создать 
дополнительные меры ее стимулирования. У активистов возникает 
стимул активно вносить свой вклад в социально-экономическое 
развитие города, а это одна из целей реализации Стратегии. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что раз-
витие форм самоорганизации населения необходимо для становле-
ния гражданского общества и, соответственно, для правового госу-
дарства, что является приоритетной задачей для России. Государст-
вом выработана Стратегия развития территориального обществен-
ного самоуправления в Российской Федерации до 2030 года, в ко-
торой определены приоритеты, задачи и этапы развития ТОС. Важ-
но отметить, что территориальное общественное самоуправление 
определяют главным помощником органов власти в решении задач, 
ориентированных на безопасность и повышение качества жизни 
граждан, для этого государством оказывается активная поддержка 
данному институту.  
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На сегодняшний день вопрос развития межрегионального со-

трудничества является одним из самых животрепещущих. Более 
чем за тридцать лет в России произошли изменения, коснувшиеся 
абсолютно всех сфер жизни государства и общества. Начала фор-
мироваться необходимость взаимодействия между субъектами Фе-
дерации. При межрегиональном сотрудничестве появляются со-
вместные методы решения сложных социально-экономических, 
научно-технических проблем и т. д. [2, с. 298]. В связи с этим проб-
лематика межрегионального сотрудничества не перестает оставать-
ся актуальной.  

Целью данного исследования является разработка мероприятий 
по развитию межрегионального сотрудничества в социальной сфе-
ре на примере Костромской области.  

На основании поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: 1) определить сущностную характеристику, 
проблематику и перспективы межрегионального сотрудничества; 
2) проанализировать состояние современного развития межрегио-
нальных связей; 3) определить мероприятия по совершенствованию 
и развитию межрегионального сотрудничества в социальной сфере 
в Костромской области. 

Важно отметить, что в настоящее время идет активное развитие 
и внедрение методов совершенствования межрегиональной дея-
тельности посредством различных государственных программ.  

Основы теории межрегионального сотрудничества были зало-
жены еще в XVIII в. в теории абсолютных и сравнительных пре-
имуществ, суть которой заключается в идее о том, что некоторые 
страны (регионы) могут производить товары более эффективно и 
по более низкой цене, чем другие, и на этой основе они имеют аб-
солютное преимущество, реализуемое через торговлю.  

Классические теории размещения, такие как теория местополо-
жения Й. Х. фон Тюнена, теория центрального размещения У. Кри-
сталлера и теория промышленного размещения В. Лонхардта и 
А. Вебера, внесли значительный вклад в развитие теории межре-
гионального сотрудничества. В рамках этих теорий ключевое вни-
мание уделялось географическим (расстояние) и экономическим 
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(объем и структура затрат) факторам, определяющим эффектив-
ность расположения и функционирования экономического субъек-
та (предприятия, города, района) [3, с. 62].  

При анализе межрегионального сотрудничества Костромской 
области нами был определен ряд направлений совершенствования 
сотрудничества в социальной сфере.  

Рассмотрим медицинскую сферу региона. Для улучшения каче-
ства и инновационного развития территории важно привлекать спе-
циалистов из других регионов (это выгодно в любой сфере, т. к. в 
таком случае происходит активный обмен опытом и знаниями), а 
также направлять свои кадры на стажировки, для обмена опытом в 
другие регионы (такое общение также может способствовать нала-
живанию связей и привлечению в регион высококвалифицирован-
ных кадров). Например, в прошедшем году жители Костромской 
области были направлены для оказания помощи в медицинские ор-
ганизации других регионов. Важно поддерживать и межвузовское 
сотрудничество с разными регионами. В рамках целевого приема 
сто семьдесят абитуриентов из Костромской области поступили в 
2022 г. на обучение в медицинские вузы Москвы, Иванова, Кирова, 
Нижнего Новгорода, Ярославля. Всего по целевым договорам обу-
чаются шестьсот двадцать семь студентов и сто один ординатор [1]. 

Для привлечения молодежи важно организовывать различные 
межрегиональные (или всероссийские) мероприятия. И сам регион 
должен участвовать в мероприятиях своих регионов-партнеров. К 
примеру, представители костромской молодежи участвовали в ме-
роприятиях, отмеченных как на региональном, так и на всероссий-
ском уровне: «Вахта Памяти», Международный форум доброволь-
цев, Молодежный форум «Территория Смыслов» и многие другие. 
В декабре 2022 г. на территории Костромской области проходил 
Межрегиональный слет патриотических объединений.  

Развитие индустрии гостеприимства, туризма и спорта также 
возможно при сотрудничестве Костромской области с другими ре-
гионами. Так, в 2022 г. проводилось огромное множество спортив-
ных мероприятий в разных регионах России, в них принимали уча-
стие молодые люди из Костромской области  

Особую роль играют культурно-ярмарочные мероприятия, ко-
торые позволяют не только расширить круг деловых партнеров, 
обеспечить новые рынки сбыта продукции, но и обогатиться куль-



 
 

224 

турно и социально. Осуществлялось сотрудничество в сфере куль-
туры с Луганской Народной Республикой. Выступления артистов 
театра кукол прошли в рамках реализации проекта Минкультуры 
«Большие гастроли» [1]. 

В социальном аспекте выгодно, чтобы каждый регион мог раз-
вивать сотрудничество и пространственные связи, тем самым по-
лучать дополнительный доход для своего развития. Но здесь есть 
ряд проблем. 

Нестабильная экономическая и политическая ситуации и нарас-
тающие кризисные явления в экономике делают невозможным 
удовлетворение потребностей граждан. Целевые программы, раз-
рабатываемые в регионах, обычно ориентированы на отдельные 
направления или секторы и часто носят формальный характер; 
кроме того, они не получают достаточного финансирования, а реа-
лизация их мероприятий контролируется недостаточно. Ограни-
ченность имеющегося потенциала в социальной сфере появляется 
вследствие ряда факторов, как то: недостаток конкурентоспособно-
сти в регионе, низкая капиталоемкость, очень долгое освоение но-
вых месторождений различных сырьевых ресурсов. Происходит 
интенсивный отток регионального бюджета за рубеж. 

В числе прочих причин межрегионального сотрудничества на-
зовем также привлечение в регион молодых людей, развитие  
инфраструктуры, наращивание производства, строительство и ор-
ганизацию новых предприятий, появление новых рабочих мест, 
т. е. решение проблем трудовой занятости.  

Для принятия решения о сотрудничестве с другими регионами 
страны важно определить эффективность и выгоду от него. Благая 
цель такого сотрудничества – улучшение благосостояния и уровня 
жизни населения. Необходимо активизировать внутренние усилия 
каждого региона для достижения своих целей в области развития. В 
этом случае может быть полезно применить модель эндогенного 
развития регионов, которая приобрела популярность в 1980-е гг. на 
Западе. Она основана на максимальном использовании местных 
ресурсов – рабочей силы, накоплении капитала на местном уровне, 
предпринимательском потенциале, специфических знаниях произ-
водственного процесса и возможности для реализации конкретных 
профессиональных задач.  
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В вопросах интеграции социально-экономического сотрудниче-
ства важно подчеркнуть, что планируется расширение гуманитар-
ного присутствия регионов Российской Федерации, развитие дело-
вых контактов и молодежных связей. Предполагается осуществле-
ние мероприятий по типу форумов, конференций и т. д. по теме 
межрегионального взаимодействия и дальнейшего социального 
сотрудничества регионов. 

Межрегиональной деятельности способствуют проведение раз-
личных выставочных и ярмарочных мероприятий. В каждом регио-
не есть своя культурная особенность, и это важно продвигать.  

Единый информационный портал также будет способствовать 
развитию сотрудничества между регионами: при наличии инфор-
мации о возможностях сотрудничества в открытом интернет-досту-
пе минимизируются различные проблемы, связанные с распростра-
нением информации. Так, например, решаются вопросы больших 
расстояний между регионами, разницы временных поясов. 

Сотрудничество Костромской области с другими регионами 
Российской Федерации позволяет решить как торгово-экономиче-
ские, так и социальные, культурно-туристические вопросы, а также 
способствует совершенствованию сфер трудоустройства, здраво-
охранения населения, создает условия для развития молодежной 
среды в регионе.  
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Еще в начале двухтысячных в крупных городах каждый чело-

век пользовался CD-плеером и ходил в музыкальные магазины 
за новыми дисками любимого артиста или группы. Однако в го-
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родах, отдаленных от столицы, ассортимент был невелик, по-
этому человеку приходилось выбирать из ограниченного списка 
артистов, в том числе и зарубежных групп. Всего за двадцать лет 
музыкальная индустрия развилась настолько, что теперь каждый 
может купить альбом любимой группы не выходя из дома. Все 
это стало возможно благодаря появлению Глобальной сети. Пос-
тепенно оборот музыкальных пластинок и дисков перешел в ин-
тернет, «вытесняя» неудобные и неактуальные киоски. Все 
больше и больше людей стало интересоваться и увлекаться раз-
личными жанрами музыки, потому что прослушивание и приоб-
ретение музыки стало намного выгоднее и удобнее. Из-за этого 
и доходы правообладателей и артистов заметно возросли. Если 
раньше в оборот шли только популярные музыкальные группы, 
то в современном мире стало возможно продвижение малоизве-
стных музыкантов (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Легальные рынки продаж музыки на физических  

носителях и цифровых продаж в России в 2005–2022 гг. [1] 
 
Так, в 2007 г. на территории Российской Федерации было про-

дано дисков и кассет на 402 млн долл., а в 2019 г. – всего на 
7 млн долл., что в 57 раз меньше. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что современные онлайн-площадки и стриминговые сер-
висы полностью вытеснили продажу музыки на физических носи-
телях. 
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В качестве дистрибьютера в музыкальной индустрии стали выс-
тупать различные стриминговые сервисы, наиболее известные из 
них – Яндекс Музыка, BOOM и Apple Music. В одном из значений 
стриминг – это вещание и распространение авторской музыки в 
онлайн-сервисах. Размер выплат за одно прослушивание зависит от 
различных факторов, таких как страна, наличие подписки или пра-
вила самой стриминговой площадки (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Сравнение популярных стриминговых сервисов  

(данные за 2019 г.) [3] 
 
Подписки на стриминговых сервисах платные с региональными 

ценами. Имеется также бесплатный пробный период (первый ме-
сяц), чтобы слушатель мог ознакомиться с функционалом и ре-
шить, устраивает ли его именно этот сервис. Платная подписка по-
зволяет прослушивать музыку без ограничений и перерывов на 
рекламу; сервис составляет различные плейлисты или подбирает 
песни, основываясь на вкусах слушателя, тем самым продвигая но-
вых артистов. Сервис собирает прибыль со всех подписок и забира-
ет оттуда свою часть, оставшуюся прибыль делит между правооб-
ладателями. Правообладатель получает небольшую часть прибыли 
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с платных подписок. В целом стоимость выплаты за одно прослу-
шивание зависит от количества прослушиваний, а также от актив-
ности аудитории. 

Зачастую музыкант сотрудничает с лейблом – музыкальной или 
звукозаписывающей компанией, работающей на мировом музы-
кальном рынке. Главной целью лейбла является заключение конт-
рактов с сольными исполнителями или группами и их дальнейшее 
продвижение, производство, запись и распространение новых пе-
сен и альбомов. За это лейбл берет определенный процент с про-
слушиваний артиста на стриминговых платформах (в среднем око-
ло 50 %, может быть и больше) [2].  

Но если артист не сотрудничает с лейблом, то ему необходимо 
воспользоваться посредником для загрузки и продвижения своих 
песен. Наиболее популярными из этих посредников являются 
ONErpm, UnitedMasters и Soundrop. Они также берут процент от 
прослушиваний, но не такой большой, как крупные лейблы (при-
мерно 10–15 %). Существуют и бесплатные сервисы для загрузки 
своих произведений на стриминговые платформы, например 
Freshtunes и Amuse. 

Один из музыкантов поделился информацией о своих доходах с 
прослушиваний на наиболее популярных стриминговых сервисах 
(см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Доходы музыканта Артема Лобынцева по итогам 2019 г. [3] 

 
Исходя из предоставленных примеров заработка российского 

артиста от стриминговых сервисов, можно сделать вывод, что ог-
раничиться заработком только от стриминговых платформ 
не получится. Для того чтобы артисту заработать, например, 
10 тыс. руб. от стриминговых сервисов, ему необходимо не менее 
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93 тыс. прослушиваний на Apple Music или Spotify, а в сервисах 
Deezer и BOOM – не менее 150 тыс. прослушиваний. Данные сум-
мы не фиксированные, т. к. могут меняться в зависимости от стра-
ны прослушивания, периода и наличия подписки у слушателя. До-
ход от стриминговых сервисов у российских артистов является не 
основным, но пассивным. 
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Современный мир уже привык к постоянному обороту ценных 

бумаг на рынке. Но как происходит этот процесс? Для него есть 
четкое понятие рынка ценных бумаг. Мало кто задумывается, когда 
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были созданы фондовые биржи, для каких целей. А ведь все, что 
создано человечеством, формируется для чего-то. 

Очевидно, что созданные почти тысячу лет назад рынки отли-
чаются от нынешних. Они походят по своей структуре и функциям 
на современные, но выполняют немного другую задачу. К примеру, 
в XII в. во Франции существовала система, при которой судебные 
приставы управляли долгами сельскохозяйственных угодий по всей 
стране от имени банков [6]. Это можно рассматривать как первый 
пример брокерства и эффективной системы торговли долгами.  

Другим свидетельством существования системы, подобной со-
временной, служит Италия XIV в., именно там были зафиксирова-
ны первые торги генуэзских и венецианских купцов. Венецианские 
ростовщики продавали долги другим кредиторам и частным инвес-
торам. Кредиторы, которые хотели отказаться от своих высокорис-
кованных и высокопроцентных кредитов, обменивали их на ссуды 
других кредиторов. Они также выкупали выпуски государственно-
го долга. По мере естественного роста бизнеса кредиторы начали 
продавать долги первым частным инвесторам. Венецианцы, лиди-
рующие в этой области, первыми начали торговать ценными бума-
гами других государств [7]. 

Первая общепризнанная система фондового рынка появилась в 
бельгийском городе Брюгге в 1409 г. Это был коммерческий центр 
страны, где проживала влиятельная в то время семья ван дер Бурсе. 
Именно от их фамилии первый фондовый рынок получил название 
Beurzen. Семья ван дер Бурсе играла важную роль в национальной 
и международной торговле: сдавала в аренду склады, занималась 
посредническими сделками и владела самым известным постоялым 
двором в городе. Площадь перед домом была местом встреч мест-
ных и иностранных купцов, точкой покупки и продажи товаров, 
заключения и расторжения сделок [3].  

Главное отличие первых фондовых рынков от современных за-
ключается в отсутствии одного элемента – акций. Несомненно, на 
таких рынках продавались и покупались разные объекты, но ак-
циями компаний на тот момент никто не торговал, хотя система и 
организация рынков были похожи на нынешние. 

Первые фондовые биржи появились в XVI в. Их формирование 
можно связать с эпохой Великих географических открытий, т. к. 
для того, чтобы исследовать и изучать новые земли, требуется 
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немалое вложение капитала. Путешествие свободно финансиро-
валось любым человеком, который в него вкладывался, а компа-
ния, организовавшая путешествие, выплачивала проценты своим 
акционерам. Эти проценты зарабатывались на добыче и после-
дующей продаже ценных материалов (золота, тканей, растений 
и т. д.), вывезенных из других земель. Такое получение средств 
смело можно назвать акционерным обществом, т. к. деньги на 
строительство кораблей, провизию, наём команды получались 
извне – от вкладчиков, которые, можно сказать, финансировали 
все путешествия.  

Первая биржа появилась в Антверпене (Бельгия) в 1531 г. Там 
проходили встречи ростовщиков и брокеров, где обсуждались про-
блемы бизнеса и отдельные долги [3]. Тогда не существовало ре-
альных акций, но биржа имела дело с облигациями и с самыми ста-
рыми ценными бумагами – векселями, которые появились в Италии 
еще в XII в.  

Первыми акционерными компаниями считаются Московская, 
Левантийская, Балтийская, Ост-Индская, которые были созданы в 
XVI и XVII вв. в Англии. Первоначально члены компании вносили 
так называемые паи, которые возвращались по окончании торговой 
экспедиции. Чтобы поддерживать жизнь компании, капитал должен 
был постоянно пополняться. Впоследствии акции были заменены 
ценными бумагами, подтверждающими право собственности вла-
дельца, который затем регулярно получал дивиденды (иногда в ви-
де товаров). Выплата дивидендов заменила распределение валовой 
прибыли. Впоследствии принцип обновления капитала был отме-
нен, и владельцы акций могли продавать их другим лицам. В тече-
ние следующих ста пятидесяти – двухсот лет начали формировать-
ся рынки и фондовые биржи, где каждый мог купить акции. Част-
ные компании начали стимулировать экономический рост в своих 
империях (Испания, Голландия, Англия и Франция). 

В 1600 г. была создана никем до тех пор не использовавшаяся 
корпорация Британская Ост-Индская компания [8, с. 113]. Именно 
она стала первой компанией, принявшей форму с ограниченной 
ответственностью. В 1602 г. Голландская Ост-Индская компания 
выпустила свои первые бумажные акции. Это средство обмена по-
зволяло акционерам покупать, продавать и обменивать акции с дру-
гими акционерами и инвесторами. 
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Первая классическая фондовая биржа – Амстердамская, она на-
чала свою работу в 1611 г., функционирует и сейчас. Она не просто 
покупала и продавала ценные бумаги [4]. Именно здесь появились 
инструменты и формы торговли ценными бумагами, которые акту-
альны и по сей день. К ним можно отнести: срочные сделки, оп-
ционы (покупка или продажа актива в указанную дату и по опреде-
ленной цене), операции РЕПО (соглашение о выкупе) и маржи-
нальные сделки (покупка при отсутствии денег, продажа при от-
сутствии бумаг). 

Первая официальная фондовая биржа была создана в 1773 г. в 
Лондоне, она занималась в основном продажей государственных 
облигаций. Так произошло, потому что в Англии с 1720 г. действо-
вал закон, ограничивающий создание акционерных обществ (из-
вестный как Акт о мыльных пузырях (BubbleAct)). 

Во Франции дела обстояли немного по-другому. В 1724 г. поя-
вился лишь прообраз современной Парижской биржи, т. к. она 
не отвечала всем тем принципам, которые были обязательными для 
работы биржи. К примеру, отсутствовало публичное объявление 
цены. Только в 1777 г. были созданы специальные площадки и вве-
дены правила открытого объявления цен. После революции биржа 
была закрыта и вновь открылась в 1801 г. Первоначально биржа 
торговала в основном векселями, и только в середине XIX в. стала 
продавать также долговые и долевые ценные бумаги. 

В Америке первая фондовая биржа появилась в 1791 г. в Фила-
дельфии, но она не пользовалась такой популярностью, которую 
имела Нью-Йоркская биржа (NYSE) [9], открывшаяся годом позже. 
Фондовая биржа была эффективным инвестиционным инструмен-
том. С ее помощью компании, которые выпускали акции, получали 
необходимые для развития средства.  

В Германии на Франкфуртской бирже торговали только моне-
тами и векселями вплоть до конца XVIII в. Тогда же началась и 
регулярная торговля государственными облигациями. Первая про-
дажа акций была зафиксирована в 1820 г. В 1871 г. после объеди-
нения государства Франкфуртская биржа отдала свои лидирующие 
позиции Берлинской [1].  

Формирование бирж играет важную роль в обеспечении безо-
пасности фондового рынка. Биржи обеспечивают прозрачность и 
надежность торговли акциями, облигациями и другими ценными 
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бумагами. Они устанавливают правила торговли, контролируют 
исполнение сделок, т. е. их прозрачность и безопасность. Биржи 
имеют различные механизмы для защиты инвесторов и обеспече-
ния безопасности рынка. Одним из таких механизмов является сис-
тема гарантийного фонда, который предоставляет компенсацию 
участникам рынка в случае банкротства брокерской компании или 
других непредвиденных ситуаций. На биржах также действуют 
специальные комиссии и организации, которые контролируют со-
блюдение правил торговли и принимают меры в случае их наруше-
ний. Биржи могут иметь также свои собственные рейтинги, кото-
рые помогают инвесторам определить надежность и финансовую 
устойчивость компаний, чьи акции торгуются на рынке. 

Что же касается России, то история создания фондовых бирж 
здесь начинается в XVIII в. В 1703 г. создана первая биржа в 
Санкт-Петербурге, но регулярной организованной торговли на 
фондовых биржах в России не было до середины XIX в. В 1839 г. 
появилась Московская фондовая биржа. В начале XX в. в связи с 
резким ухудшением экономической ситуации в России и разруше-
нием финансовой системы страны деятельность бирж была приос-
тановлена. После революции 1917 г. все биржи были закрыты [2]. 

Первые шаги по восстановлению фондового рынка в России 
были предприняты в начале 90-х гг. В 1992 г. была создана Мос-
ковская межбанковская валютная биржа, а в 1994 г. – Межрегио-
нальная фондовая биржа. Уже в 1995 г. объединением этих бирж 
была создана Московская фондовая биржа. Ее создание было важ-
ным шагом на пути к развитию фондового рынка в России. Биржа 
стала местом, где компании могут привлекать инвестиции, а инвес-
торы могут покупать и продавать ценные бумаги [5]. 

Однако создание биржи не означало автоматического улучше-
ния безопасности фондового рынка. Наоборот, в первые годы ее 
существования биржа столкнулась с большим количеством мошен-
нических схем и нарушений закона со стороны некоторых участни-
ков рынка. В ответ на эти проблемы регуляторы начали ужесточать 
правила и наказывать нарушителей, а сама биржа активно работала 
над повышением безопасности торгов. Были введены новые прави-
ла и механизмы контроля, а также улучшена технологическая база 
биржи. Создание Московской биржи улучшило безопасность фон-
дового рынка России, т. к. она предоставляет ликвидность и про-
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зрачность торговли акциями и другими инструментами, а также 
обеспечивает надежное хранение ценных бумаг. Более эффектив-
ная система торговли помогает уменьшить манипуляции с ценны-
ми бумагами и повышает доверие к рынку со стороны инвесторов. 

Сегодня Московская биржа является одной из крупнейших 
бирж в мире и продолжает работать над улучшением безопасности 
фондового рынка в России. Биржа сотрудничает с регуляторами и 
другими организациями, чтобы обеспечить честность и прозрач-
ность торгов, а также защитить интересы инвесторов. 

Развитие фондовых бирж в мире до XX в. было связано с созда-
нием безопасности для фондового рынка. Фондовые биржи возник-
ли в разных странах в разное время, но их цель была одна – обеспе-
чить защиту инвесторов от мошенничества и необоснованных рис-
ков. С момента появления первых фондовых бирж они прошли 
долгий путь развития и усовершенствования, стали более органи-
зованными, прозрачными и эффективными благодаря внедрению 
новых технологий и правил. 

Создание безопасности для фондового рынка было важным 
фактором в развитии фондовых бирж. Безопасность была обеспе-
чена благодаря внедрению правил и регуляций, которые предот-
вращали мошенничество и необоснованные риски. Были созданы 
организации, которые контролировали деятельность фондовых 
бирж и защищали права инвесторов. В целом развитие фондовых 
бирж в мире до XX в. было связано с созданием безопасности для 
фондового рынка. Благодаря этому была обеспечена защита инте-
ресов инвесторов и созданы условия для развития финансовых 
рынков. 
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Одним из ключевых объектов организации является персонал, 
т. к. именно он занимается управлением производственных процес-
сов. Сотрудники – это ценный ресурс, от них зависит результатив-
ность и процветание компании. Достаточно вспомнить знаменитую 
фразу И. В. Сталина «Кадры решают всё», которая была взята на 
вооружение японскими управленцами. Поскольку кадры оказывают 
существенное влияние на работу организации, то особую роль при-
обретает кадровая безопасность.  

Кадровая безопасность определяется как процесс недопущения 
отрицательных воздействий на экономическую безопасность пред-
приятия за счет снижения и ликвидации рисков и угроз, связанных 
с работниками, их интеллектуальным потенциалом и трудовыми 
отношениями в целом [1, с. 36; 4]. 

В основном отдел кадров занимается обеспечением кадровой 
безопасности в компании. Сотрудники данного отдела осуществ-
ляют прием и увольнение работников; безусловно, в связи с этими 
и другими процессами возникают угрозы и риски различного ха-
рактера [3]. Принято выделять внешние и внутренние факторы, 
влекущие нанесение ущерба предприятию. 

Внешние факторы возникновения угроз – факторы внешней 
стороны (влияют извне). Рассмотрим примеры: более эффектив-
ная система мотивации у конкурентов и переманивание конку-
рентами квалифицированных специалистов; внешнее давление 
на работников (меняющиеся семейные обстоятельства); зависи-
мость персонала от внешних обстоятельств (попадание в раз-
личного рода зависимости: финансовые, религиозные, политиче-
ские, наркотические). 

Внутренние факторы складываются из таких действий сот-
рудников, которые приносят компании ущерб. В их числе: пло-
хая система управления (руководитель не выполняет договорен-
ностей по заработной плате и не дает развиваться, авторитаризм 
руководителя); невысокое качество системы обучения работни-
ков (устаревшие методики, отсутствие грамотной оценки эффек-
тивности обучения); отсутствие корпоративной культуры (ухуд-
шение делового имиджа и репутации компании, отсутствие ко-
мандного духа); неэффективная система мотивации (не прини-
маются во внимание реальные потребности сотрудников, недос-
тижимые бонусы), несоответствие квалификации сотрудников 
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предъявляемым к ним требованиям; уход квалифицированных 
работников (отсутствие сложных заданий, недостаточный уро-
вень полномочий). 

Безусловно, вышеуказанные факторы оказывают негативное 
воздействие на кадровую безопасность. Следует отметить, что 
внешние факторы кадровой безопасности не могут быть предот-
вращены полностью, т. к. не поддаются регулированию со стороны 
компании, вместе с этим внутренние факторы можно корректиро-
вать, потому что они зависят от работы отдела кадров, проводимой 
с сотрудниками [2].  

Без сомнений, полностью предотвратить неблагоприятное воз-
действие невозможно, но можно снизить количество угроз, исполь-
зуя целенаправленные мероприятия по обеспечению кадровой без-
опасности в организации, которые разрабатываются специалистами 
отдела кадров.  

Отметим некоторые мероприятия по совершенствованию кадро-
вой безопасности ПАО «Сбербанк». 

Модернизация системы мотивации сотрудников. Для эф-
фективного мотивирования персонала предполагается создать в 
ПАО «Сбербанк» бонусную систему премирования с целью под-
держания на высоком уровне вовлечения сотрудников в рабочий 
процесс, понижения уровня текучести кадров. Предлагаются 
единовременные выплаты в виде премий по результатам проде-
ланной работы, по качеству, значимости задания для развития 
организации, по срокам, а также премий по результатам за год, 
текущих премий. Большое значение имеет и нематериальное 
стимулирование работников, к примеру, оплата обедов, доставка 
до места работы служебным транспортом, льготные путевки в 
санатории, медицинский стоматологический профилактический 
осмотр и т. д. 

Повышение лояльности персонала. Это комплекс мер, позво-
ляющих сформировать позитивное отношение сотрудников к рабо-
тодателю. В качестве рекомендации можно предложить следующие 
программы повышения лояльности лучших работников. Например, 
оплата абонемента в фитнес-клуб, т. к. в данной организации нет 
собственного спортивного зала; предоставление годового абоне-
мента трем лучшим специалистам (в сочетании с другими мероп-
риятиями) будет хорошо работать для удержания сотрудников. 
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Другой вариант: в конце года, проанализировав проделанную рабо-
ту, пятерым лучшим работникам организации вручить подарочные 
сертификаты на сумму 25 тыс. руб. 

Увеличение финансирования на обучение персонала. Плани-
руется обучение, профессиональное развитие, повышение квали-
фикации персонала, что впоследствии повлияет на рост производи-
тельности труда в ПАО «Сбербанк». Внедрение данных видов обу-
чения будет осуществляться онлайн с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий и в самом ПАО «Сбербанк» со-
вместно с лучшими преподавателями пермских вузов. По заверше-
нии обучения предполагается сдача зачетов на новом оборудова-
нии, что реализует функцию строгого контроля над системой обу-
чения сотрудников и регулярной оценки ее эффективности.  

Совершенствование процесса адаптации. В компании ПАО 
«Сбербанк» неплохо выстроена система адаптации новичков, но 
есть смысл ввести корректировки. В данной организации, как и во 
многих других, за процесс вливания нового сотрудника в коллектив 
отвечает его наставник, который назначается вышестоящим руко-
водством, зачастую это представляет собой дополнительную на-
грузку, которой большинство сотрудников не очень рады. Как 
следствие – недобросовестное отношение к поставленной задаче. И 
для решения этой проблемы можно порекомендовать опыт США, в 
частности компании Apple, которая в свою команду принимает 
только сильных и целеустремленных людей, поэтому то, сколько 
сотрудник готов приложить усилий для собственной адаптации, 
говорит о его намерениях. 

Подводя итог, отметим, что кадровая безопасность является не-
отъемлемым элементом ПАО «Сбербанк», и ее отсутствие повлечет 
за собой довольно серьезные последствия, например высокие из-
держки, т. к. кадровые риски всегда способны обернуться финансо-
выми и репутационными убытками и потерями для организации. 
Мероприятия по обеспечению кадровой безопасности позволят по-
высить мотивацию и производительность труда, конкурентоспо-
собность, снизить текучесть кадров. Следовательно, необходимо 
своевременно воплощать целенаправленные мероприятия по сни-
жению и предотвращению кадровых угроз и рисков в управлении 
персоналом, что, несомненно, обеспечит кадровую безопасность 
организации.  
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Особенность деятельности государственных гражданских слу-
жащих заключается в постоянном взаимодействии не только с дру-
гими госслужащими как нижестоящего, так и вышестоящего уров-
ня, но и с гражданами. Такое взаимодействие происходит в устном 
и письменном формате, а также в формате электронного докумен-
та. Однако по окончании рабочего время статус госслужащего про-
должает действовать, ввиду чего возникает необходимость в регу-
лировании такого взаимодействия. Так в 2011 г. в Российской Фе-
дерации принят Кодекс этики служебного поведения1. По аналогии 
с федеральным законодательством в регионах в различное время 
были приняты кодексы этики субъектов Российской Федерации. 
Рассмотрим структуру региональных документов на примере ко-
дексов субъектов, входящих в состав Приволжского федерального 
округа (ПФО) (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура кодексов этики субъектов ПФО 

Субъект 
Коли-
чество 
статей 

Коли-
чество 
разде-

лов 

Коли-
чество 
редак-

ций 

Дата 
послед 

ней 
редак-

ции 

Дата 
приня-

тия 

Число 
прин-
ципов 

Нали-
чие 
доп. 

согла-
шения 

Тип 
доку-
мента 

Республика 
Башкортостан 

23 4 1 2020 2011 19 + Указ 

Республика 
Татарстан  

33 6 2 2016 2011 19 – Указ 

Пензенская 
область 

30 4 22 2022 2011 19 – Поста-
новле-

ние 
Удмуртская 
Республика 

29 4 2 2016 2011 19 – Указ 

Пермский край 29 5 1 2021 2020 16 – Указ 
Кировская об-
ласть 

32 4 0 2017 2011 19 – Указ 

Нижегородская 
область 

12 – 2 2013 2009 19 – Указ 

Саратовская 
область 

7 – 3 2013 2011 18 – Закон 

                                                           
1 Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих. Одобрен решением президиума Совета при 
Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол 
№ 21) // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/3 (дата обращения: 
10.04.2023). 
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Таблица 1 составлена на основании региональных кодексов этики 
и служебного поведения государственных гражданских служащих1. 

Отметим несколько тенденций. Во-первых, в большинстве ана-
лизируемых субъектов РФ Кодекс этики принят указом главы ре-
гиона (шесть регионов) или постановлением (Пензенская область), 
т. е. имеет статус подзаконного нормативного акта. Исключение 
составляет Кодекс этики из Саратовской области, который утверж-
ден региональным законом, принятым представительным органом 
власти. На региональном уровне кодексы этики субъектов ПФО 
утверждены различно, ввиду чего у региональных гражданских 
служащих формируется неодинаковое отношение к их использова-
нию в профессиональной деятельности.  

                                                           
1 О Кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Республики Башкортостан : указ Президента Республики Башкортостан от 8 авг. 
2011 г. № УП-428 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/935123265 (дата обращения: 10.04.2023) ; 
Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских 
служащих Республики Татарстан : указ Президента Республики Татарстан от 23 марта 
2011 г. № УП-142 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/917043161 (дата обращения: 10.04.2023) ; 
О Кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской области в 
Правительстве Пензенской области, и отдельных категорий лиц : постановление гу-
бернатора Пензенской области от 5 марта 2011 г. № 22 // Электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/424033658 
(дата обращения: 10.04.2023) ; О кодексе этики и служебного поведения государствен-
ных гражданских служащих Удмуртской Республики : указ главы Удмуртской Респуб-
лики от 15 февр. 2011 г. № 22 // Электронный фонд правовых и нормативно-техниче-
ских документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/960020568 (дата обращения: 
10.04.2023) ; Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Пермского края, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Администрации губернатора Пермского края, исполнительных 
органах государственной власти Пермского края, и признании утратившими силу от-
дельных указов губернатора Пермского края : указ губернатора Пермского края от 
10 марта 2021 г. № 31 // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=155090060&backlink=1&&nd=1552347
41 (дата обращения: 10.04.2023) ; О Кодексе этики и служебного поведения государст-
венных гражданских служащих органов исполнительной власти Кировской области : 
указ губернатора Кировской области от 19 янв. 2017 г. № 8 // Электронный фонд пра-
вовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
973061531 (дата обращения: 10.04.2023) ; Кодекс этики и служебного поведения госу-
дарственных гражданских служащих Саратовской области : закон Саратовской облас-
ти от 24 мая 2011 г. № 55-ЗСО // Электронный фонд правовых и нормативно-техниче-
ских документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/933016648 (дата обращения: 
10.04.2023). 
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Во-вторых, рассмотрим даты принятия документа. В субъектах 
ПФО кодексы этики принимались после утверждения типового ко-
декса на федеральном уровне, т. е. после 2011 г. Самая ранняя дата 
принятия отмечена у Нижегородской области – 2009 г., т. е. за два 
года до утверждения российского Кодекса этики, а самая поздняя 
дата принятия – в Пермском крае (2020 г.). Сопутствующими кри-
териями выступают дата и количество редакций документа, по-
скольку нормативные акты необходимо актуализировать с учетом 
новых направлений деятельности. В частности, в 2020–2022 гг. 
внесены поправки в три Кодекса этики. В целом за период действия 
кодексов этики поправки в документы вносили. В частности, в 
Пензенской области произведено двадцать два уточнения норма-
тивного правового акта, последнее из которых относится к 2022 г. 
В Кировской области региональный Кодекс этики действует в из-
начальной редакции от 2011 г. Обратим внимание и на интервалы 
принятий редакций Кодексов этики. В большинстве анализируемых 
регионов редакции принимаются раз в три-четыре года, однако в 
Саратовской области интервал между редакциями составляет два 
года, а в Республике Башкортостан – девять лет. 

В-третьих, если изучить структуру разделов документа, то вид-
но, что большинство анализируемых кодексов этики разделены на 
четыре логических блока, включающие общие положения, основ-
ные принципы и правила, на основании которых утверждены реко-
мендации поведения и ответственность за нарушения положений. 
Например, в Пермском крае Кодекс этики содержит пять блоков, а 
в Республике Татарстан – шесть разделов. В Прикамье в отдельную 
главу выделяют «стандарт антикоррупционного поведения госу-
дарственных служащих», а в Татарстане в отдельный раздел выде-
лено уточнение о порядке разрешения «конфликтных ситуаций». 
Подчеркнем, что текст данных разделов содержится и в других ре-
гиональных кодексах этики, однако выделен в самостоятельные 
разделы только в двух регионах. Данное структурирование доку-
мента обусловлено тем, что при использовании в повседневной де-
ятельности это позволит быстро находить нужный раздел в поис-
ковых системах по содержанию. Важно отметить, что к Кодексу 
этики Республики Башкортостан утверждены приложения, содер-
жащие примерную форму дополнительного соглашения к служеб-
ному контракту, причем формы разные для государственных граж-
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данских служащих и глав местной администрации. Заключение 
дополнительных соглашений позволяет повысить статус документа 
и наиболее ответственно подходить к исполнению в профессио-
нальной деятельности, придавая документу обязательный для ис-
полнения характер.  

Одним из методов регулирования поведения госслужащих в це-
лях исполнения установленных норм выступают наличие и воз-
можность применения как отрицательных, так и положительных 
санкций. Данному вопросу посвящен заключительный раздел ко-
дексов этики. В частности, обозначено, что нарушение граждан-
ским служащим положений Кодекса этики подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей комиссии. На регио-
нальном уровне произведены уточнения в части порядка формиро-
вания данной комиссии, например, в Республике Татарстан, Киров-
ской и Пензенской областях приведены указания на региональные 
акты.  

Для добросовестных государственных служащих соблюдение 
Кодекса этики будет учитываться, в частности, при формирова-
нии кадрового резерва на вышестоящие должности. Например, в 
Республике Татарстан и Кировской области учитывается при 
формировании резерва любой должности государственной граж-
данской службы, что способствует применению норм Кодекса 
этики в профессиональной деятельности не только госслужащих 
среднего, но высшего звена управления. Данное положение по-
зволит стимулировать гражданских служащих, имеющих доста-
точный уровень образования для занятия следующей по служеб-
ной лестнице должности, соблюдать нормы Кодекса этики. В 
Пермском крае соблюдение норм Кодекса учитывается при оп-
ределении размера премии («при решении вопросов поощре-
ния»), а также при применении дисциплинарных взысканий. 
Только в Пермском крае учитывается соблюдение Кодекса этики 
и при взысканиях за коррупционные правонарушения. Соответ-
ственно, несоблюдение норм Кодекса этики влечет меры юриди-
ческой ответственности; в частности, в башкирском Кодексе пе-
речислены меры уголовной, административной, гражданско-пра-
вовой и дисциплинарной ответственности. 

На основании анализа региональных Кодексов этики нами 
сформулированы обобщающие выводы: 
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– в каждом субъекте ПФО утвержден свой региональный Ко-
декс этики и служебного поведения, регламентирующий нравст-
венную составляющую поведения гражданских служащих; 

– основная цель кодексов этики регионального уровня – уточне-
ние рамочных формулировок в части порядка формирования ко-
миссий и значения для дальнейшей профессиональной карьеры при 
несоблюдении основных положений кодексов этики; 

– чаще всего документы утверждены как подзаконные правовые 
акты и представлены указами или постановлениями главы региона, 
логически структурированы на четыре блока, утверждались после 
принятия соответствующего документа на федеральном уровне; 

– тексты региональных кодексов этики размещаются в разделах 
«Деятельность», во вкладке «Противодействие коррупции», в руб-
рике «Нормативные правовые акты в сфере противодействия кор-
рупции» (см., например [1]); 

– мотивирующая часть соблюдения положений Кодекса этики 
предполагает, что это учитывается при назначении не только на 
вышестоящую, но и на любую должность государственной службы. 
Однако персональное ответственное отношение, личное осознание 
норм Кодекса этики и применение их в профессиональной деятель-
ности может быть документально закреплено, например, дополни-
тельным соглашением к служебному контракту (представлено 
только в Республике Башкирия). Данный факт позволит под рос-
пись госслужащего удостовериться в действительном ознакомле-
нии с документом и способствует осознанному отношению к нор-
мам документа.  

Важно отметить, что основным направлением действия доку-
мента выступает формирование высокой нравственной культуры 
госслужащих, прививание иммунитета против коррупционных на-
рушений и повышение доверия к органам публичной власти [2, 
с. 8]. 

Таким образом, изучение основных положений и структуры ко-
дексов этики региональных государственных гражданских служа-
щих показало, что принятый на федеральном уровне документ, со-
держащий нормы этического поведения служащих, уточняется в 
региональных кодексах этики для регулирования сферы взаимо-
действия гражданских служащих как между собой, так и с населе-
нием. Однако для ответственного поведения госслужащих и посто-
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янного следования нормам кодекса этики необходимо в последую-
щие редакции региональных кодексов внести примерные формы 
дополнительных соглашений к служебному контракту. Данное но-
вовведение позволит повысить уровень персональной ответствен-
ности служащего, что поспособствует постоянному применению 
норм Кодекса этики в профессиональной деятельности государст-
венных гражданских служащих. 
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Abstract. The article is devoted to the main aspects of the sustainability of 

the national economy of the country through the high level of competitiveness 
of the region. The article reflects the external and internal factors of the eco-
nomic stability of the state, gives the rating of the regions of the Russian Fed-
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eration in terms of socio-economic stability, and also gives a list of the main 
aspects that are important for increasing the level of competitiveness and sus-
tainability of the region. 
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В настоящее время наблюдается ожесточенная экономико-поли-

тическая борьба крупнейших держав за укрепление лидирующих 
позиций на мировом рынке. Одним из главных показателей значи-
мости государства является устойчивость национальной экономи-
ки. Устойчивость экономики страны говорит о ее способности со-
хранять стабильность и продолжать развиваться в долгосрочной 
перспективе. Это означает, что экономика должна быть стабильной 
под воздействием внешних и внутренних факторов, ключевые из 
них представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Факторы экономической устойчивости государства 
Внешние Внутренние 

Изменения на мировых рынках. 
Глобальные экономические  
кризисы. 
Изменения в торговых  
и инвестиционных отношениях  
с другими странами. 
Изменения климата. 
Природные катастрофы 

Политическая нестабильность. 
Коррупция. 
Низкий уровень инвестиций. 
Низкий уровень образования  
и квалификации рабочей силы. 
Высокий уровень безработицы  
и инфляции, дефицит бюджета. 
Банковские кризисы 

 

Устойчивость экономики подразумевает также баланс между 
экономическим ростом, социальной справедливостью и защитой 
окружающей среды. Это означает, что экономический рост не дол-
жен приводить к неравенству и разрушению природных ресурсов. 
Именно поэтому термин «устойчивое развитие» принято считать 
моделью цивилизованного развития государства [2].  

На процессы социально-экономической трансформации в стране 
оказывает влияние в том числе региональный фактор. Тесная связь 
конкурентоспособности региона и национальной экономики объяс-
няется тем, что регионы являются основными источниками эконо-
мического роста и развития. Если регионы неустойчивы и неконку-
рентоспособны, это может привести к снижению производитель-
ности и экономическому спаду всей национальной экономики. 
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Конкурентоспособность региона – это способность отдельного 
региона страны создавать условия для производства конкуренто-
способных товаров и услуг в условиях рационального использова-
ния ресурсов, а также условия для высокого уровня и качества 
жизни населения. Конкурентоспособность региона выше у того 
субъекта, который занимает более высокое место в рейтинге, т. е. 
имеет приоритетное положение по отношению к другим регионам 
страны по уровню социально-экономического развития. 

Рассмотрим топ-35 регионов – лидеров социально-экономиче-
ской устойчивости, рейтинг составлен на основе данных Росстата 
по итогам III квартала 2022 г. (рис. 1).  
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Показатель социально-экономической устойчивости

Рис. 1. Регионы РФ – лидеры социально-экономической  
устойчивости 

Источник: составлено авторами на основании данных [1] 
 
Из рисунка 1 видно, что лидирующие позиции по показателю 

социально-экономической устойчивости занимают следующие ре-
гионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий АО, Чукот-
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ский АО, Сахалинская область, Москва, Ханты-Мансийский АО, 
Магаданская область. Исследование было подготовлено Фондом 
развития гражданского общества по данным Росстата на основе 
трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального 
благополучия (отношение средней заработной платы к минималь-
ной стоимости жизни одного работающего) и региональный про-
дукт на душу населения. 

Закономерно, что лидирующие позиции занимают те субъекты 
РФ, которые располагают собственными природными ресурсами. 
Несмотря на внушающие показатели устойчивости, рассматривае-
мые регионы не являются гарантом экономической стабильности 
национальной экономики, особенно в условиях жестких санкций со 
стороны Евросоюза. Сильная зависимость России от вывоза газа и 
нефти создает некое условие уязвимости государства на мировом 
рынке. Активное вытеснение России с мирового рынка нефти и 
газа должно стать предпосылкой для реформирования националь-
ной экономики, а также к пересмотру вариантов и перспектив раз-
вития государства.  

Для обеспечения устойчивого развития регионов России необ-
ходимо уделить внимание следующим аспектам: 

1. Развитие инфраструктуры: 
– улучшение дорожной сети: строительство новых дорог, ре-

монт и реконструкция существующих, установка современного 
оборудования для контроля скорости и безопасности; 

– развитие транспортной и энергетической инфраструктуры: со-
здание новых транспортных маршрутов, строительство новых энер-
гетических объектов (в том числе возобновляемых источников 
энергии), улучшение системы теплоснабжения и водоснабжения; 

– создание новых объектов социальной инфраструктуры: строи-
тельство новых школ, больниц, культурных центров, спортивных 
объектов. 

2. Поддержка малого и среднего бизнеса: 
– упрощение процедур регистрации и получения лицензий: со-

кращение времени и упрощение процессов регистрации бизнеса, 
получения лицензий и разрешений на строительство; 

– предоставление кредитов и субсидий: создание программ финан-
совой поддержки для малого и среднего бизнеса, предоставление кре-
дитов на выгодных условиях, субсидирование процентных ставок; 
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– поддержка инновационных проектов: создание инновацион-
ных центров, проведение конкурсов на лучший инновационный 
проект, предоставление грантов для исследований и разработок. 

3. Развитие туризма: 
– строительство новых гостиниц: создание новых гостиничных 

комплексов, реконструкция и модернизация существующих гос-
тиниц; 

– развитие инфраструктуры для активного отдыха: создание но-
вых парков, спортивных объектов, развитие туристических мар-
шрутов для пеших и велосипедных прогулок; 

– проведение мероприятий для привлечения туристов: прове-
дение фестивалей, выставок, концертов, организация экскурсий и 
туров. 

4. Борьба с безработицей: 
– создание новых рабочих мест: поддержка инвестиционных 

проектов, создание новых предприятий, развитие сферы услуг; 
– поддержка образования и профессиональной подготовки насе-

ления: создание программ подготовки кадров, повышения квали-
фикации работников, развитие системы дополнительного образо-
вания; 

– развитие программ трудоустройства: создание программ под-
держки безработных, организация ярмарок вакансий, поддержка 
программ самозанятости. 

5. Экологическая безопасность: 
– охрана природы: создание заповедников, национальных пар-

ков, охраняемых природных территорий, проведение мероприятий 
по сохранению редких видов животных и растений; 

– уменьшение загрязнения окружающей среды: создание прог-
рамм по утилизации отходов, сокращение выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу и водные источники, развитие системы перера-
ботки отходов; 

– экологическое образование: проведение мероприятий по эко-
логическому просвещению населения, организация экологических 
кружков и клубов. 

Таким образом, конкурентоспособность региона необходимо 
повышать посредством ряда изменений в регионе – для интенсифи-
кации сильных сторон и преодоления слабых, для достижения це-
левых показателей и с учетом текущей обстановки в регионе. В 
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свою очередь, повышение уровня конкурентоспособности отдельно 
взятого региона способно повысить устойчивость национальной 
экономики страны в целом.  
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Abstract. This article substantiates the relevance of ensuring the economic secu-

rity of enterprises, systematizes the components of economic security and the inter-
ests of railway industry enterprises in the field of economic security and proposes an 
algorithm for improving the economic security of railway industry enterprises based 
on the principles of risk management and economic security assessment. 
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Устойчивый рост деятельности предприятия, стабильность его 

показателей, достижение целей, отвечающих интересам собствен-
ников и общества в целом, обеспечиваются путем формирования 
стратегии предприятия, которая в условиях глобальной экономики 
определяется наличием надежной системы его экономической без-
опасности. 

В области экономической безопасности предприятия возникают 
проблемы, связанные не только с неэффективностью экономиче-
ской деятельности предприятия, невозможностью осуществления 
платежей, появлением просроченной задолженности, что снижает 
уровень экономической безопасности предприятия, но и с система-
тическим анализом динамики финансового состояния компании, 
влекущим как административную, так и уголовную ответствен-
ность. Такого рода проблемы требуют исследования с использова-
нием системного подхода и динамического анализа системы [3]. 

Уровень экономического обеспечения предприятий позволит 
государству выполнять свои функции и обеспечивать экономиче-
ское развитие, повышать социальные стандарты. Таким образом, 
экономическая безопасность предприятий является одной из важ-
нейших составляющих национальной безопасности любой страны, 
поскольку предприятия являются налогоплательщиками. В свою 
очередь, оценка экономической безопасности позволит компании 
минимизировать угрозы финансовой нестабильности и повысить 
безопасность своего существования. 

Безопасность означает состояние защищенности предприятия от 
всех угроз в настоящем и будущем, когда компания может выжить 
и ускорить свой рост, несмотря на угрозы, которые затрагивают ее. 
Экономическая безопасность – это экономическое положение 
предприятия, которое характеризуется: балансом финансовых ин-
тересов и способностью обеспечивать их реализацию; устойчивос-
тью к негативному воздействию внутренних и внешних угроз 
внешней среды предприятия; способностью обеспечивать финан-
совое равновесие и устойчивую финансовую стабильность пред-
приятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе [1]. 
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В таблице 1 систематизированы составляющие экономической 
безопасности и интересы предприятий железнодорожной отрасли в 
области обеспечения экономической безопасности. 

 

Таблица 1. Составляющие экономической безопасности и интересы 
предприятий железнодорожной отрасли в области обеспечения 

экономической безопасности [2] 

Составляющие экономической 
безопасности 

Интересы предприятий  
железнодорожной отрасли  

в области обеспечения  
экономической безопасности 

Относительное выражение  
экономической безопасности 

Максимизация материального бла-
госостояния собственников 

Определение рисков для обеспечения 
собственных экономических интере-
сов и автономности предприятия 

Увеличение доходности собствен-
ных финансовых средств 

Мониторинг внутренних и внеш-
них факторов риска, роста и устой-
чивости предприятия 

Достаточность денежных ресурсов 
на всех стадиях предприниматель-
ского развития 

Сочетание количественных и ка-
чественных индикаторов, которые 
должны иметь нормативные значе-
ния для выявления уровня эконо-
мической безопасности 

Экономическая стабильность пред-
приятия в условиях роста железно-
дорожных перевозок 

Оценка мероприятий, обеспечи-
вающих результативность системы 
экономической безопасности 

Высокий уровень инвестиционной 
активности 

 Высокий уровень инновационной 
деятельности 

 

В таблице 2 представлена классификация рисков экономической 
безопасности предприятий железнодорожной отрасли. 

Управление экономическими рисками (автономный риск, риск 
конкретного проекта, автономный риск, измеряемый путем оценки 
волатильности денежных потоков и прибыльности предприятия, 
рыночный риск) является частью системы экономической безо-
пасности предприятия железнодорожной отрасли. Она включает в 
себя: 

– качественный анализ рисков, угрожающих экономической 
безопасности компании (выявление факторов риска, идентифика-
ция диверсифицированных и недиверсифицированных рисков); 
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– количественная оценка риска (например, стандартное откло-
нение ожидаемых значений резервного фонда), который включает в 
себя определение вероятности наступления и размера потенциаль-
ных убытков с целью минимизации рисков финансовой нестабиль-
ности компании. 

 

Таблица 2. Классификация рисков экономической безопасности 
предприятий железнодорожной отрасли [2] 

Критерий  
классификации Интерпретация критерия 

Источник экономиче-
ской безопасности 

Недобросовестная конкуренция, ценовые ожи-
дания потребителей, забастовки, совершение 
преступных сделок, регуляторные действия 
органов государственной власти, влияющие на 
развитие железнодорожной отрасли 

Ресурсы Информационные, финансовые, трудовые ре-
сурсы 

Размер ожидаемых 
потерь 

Катастрофический (банкротство либо финансо-
вая несостоятельность), критический (длитель-
ная неустойчивость), средний (краткосрочная 
неустойчивость), незначительный (внезапно 
возникшая неустойчивость) 

Форма Количественные (нехватка средств в резервном 
фонде предприятия), качественные (междуна-
родный, национальный экономический кризис, 
внутрикорпоративные конфликты, банкротст-
во) 

 
Экономический риск зависит от наличия заемных источников в 

структуре капитала предприятия и характеризуется показателем 
финансового рычага. Источниками экономического риска являются 
нестабильность покупательского спроса и изменчивость финансо-
вых условий кредитования. Чем больше проценты по займам, тем 
больше экономические риски, которые могут привести к снижению 
экономической безопасности. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия железнодо-
рожной отрасли необходимо определить нормативные значения 
показателей на основе эмпирических или имитационных данных 
для железнодорожной отрасли. Их можно рассматривать как пока-
затели, характеризующие деятельность лучшего предприятия, или 
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средние данные по исследуемым предприятиям с учетом стандарт-
ного отклонения, где количество показателей может варьироваться 
в зависимости от задачи анализа [5].  

Эффективность управления денежными потоками определяется 
синхронизацией кассовых поступлений и наличных расчетов пред-
приятия. 

Использование ключевых показателей для оценки экономиче-
ской безопасности предприятия железнодорожной отрасли выявля-
ет слабые стороны его деятельности. За II квартал 2022 г. индекс 
экономической безопасности отечественных предприятий железно-
дорожной отрасли составил 58 баллов, при этом он сократился в 
отличие от 2021 г. на 4 балла (табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамическое изменение индекса экономической  

безопасности предприятий железнодорожной отрасли, балл [4] 
Период Значение индекса 
2016 г. 63 
2017 г. 62 
2018 г. 61 
2019 г. 64 
2020 г. 68 
2021 г. 62 

II кв. 2022 г. 58 
 
Для повышения экономической безопасности предприятия же-

лезнодорожной отрасли необходимо разработать алгоритм оценки 
экономической безопасности, учитывающий: 

1) имитирующую функцию вероятности, которая включает 
ожидаемое значение и стандартное отклонение резервного фонда и 
выявление угроз экономической безопасности предприятия; 

2) расчет показателей, объясняющих экономическую безопас-
ность предприятия; 

3) суммирование всех количественных показателей (средние 
значения) и качественных показателей (оптимистичный, пессимис-
тичный и наиболее вероятный сценарии); 

4) диагностику экономической безопасности и принятие реше-
ний относительно ее поддержания и улучшения; 

5) мониторинг уровня экономической безопасности и обеспече-
ние оптимального уровня экономической безопасности компании. 
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Извлекая значимую и важную информацию, продвинутый ста-
тистический анализ может привнести новое понимание во многие 
области, такие как рынки, отрасли и микроэкономические системы, 
он является полезным инструментом для предприятий железнодо-
рожной отрасли. Необходимо также на исследовательскую перс-
пективу продумать синтез методов статистического анализа с прак-
тико-ориентированными приложениями системы экономической 
безопасности предприятий железнодорожной отрасли. 
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Республика Крым – уникальный и стратегически важный регион 

Российской Федерации, обладающий выгодным экономико-геогра-
фическим положением. Традиционно роль Крыма в территориаль-
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ном разделении труда определяли машиностроение, пищевая про-
мышленность, промышленность строительных материалов, произ-
водство зерна, подсолнечника, винограда, овощей, фруктов. Так 
сложилось благодаря плодородным почвам и очень теплому клима-
ту. Исследователь Э. А. Хаирова отмечает, что Республика Крым – 
значимый район Российской Федерации в Азово-Черноморском 
регионе. Уникальный общеисторический путь формирования тер-
ритории, многонациональный и поликонфессиональный состав жи-
телей, культурное разнообразие установили особое место Респуб-
лики Крым в культурном пространстве Российской Федерации [3]. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Рес-
публики Крым до 2030 года1 (далее – Стратегия), к приоритетным 
отраслям экономики Республики относят: туризм, сельское хо-
зяйство, промышленность и т. д. Туризм – это ключевая отрасль 
экономики Крыма, которая включает множество курортов, гости-
ниц, ресторанов, развлекательных заведений и т. п. Особой гор-
достью Республики Крым с давних времен являются местные 
здравницы, которые оказывают услуги санаторного лечения, меди-
цинской реабилитации и профилактики заболеваний. Большинство 
туристов приезжают на полуостров из регионов России. Следую-
щей приоритетной отраслью является сельское хозяйство. Климат 
и почвы региона благоприятны для сельскохозяйственных культур, 
таких как виноград, фрукты, овощи и зерновые. Кроме того, раз-
вито животноводство и рыболовство. Значимой сферой крымской 
экономики является промышленность, она включает такие секторы, 
как машиностроение, энергетика, производство продуктов питания 
и легкая промышленность. Большинство предприятий работает на 
внутренний рынок, но есть и экспортно ориентированные ком-
пании. 

Специфика географического положения определяет роль полу-
острова как крупного транспортного и транзитного узла в Черно-
морском регионе. Дорожно-транспортный комплекс Республики – 
это развитая система коммуникаций, состоящая из 6 266,8 км авто-
мобильных дорог общего пользования, четырех морских торговых 

                                                           
1 О Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года : 

закон Республики Крым от 9 янв. 2017 г. № 352-ЗРК/2017 (ред. от 26 дек. 2022 г.) // 
Офиц. интернет-портал правовой информации : сайт. URL: http://publication.pravo.gov. 
ru/document/9100201701160002 (дата обращения: 16.03.2023).  
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портов, двух паромных переправ, трех аэропортов, железной доро-
ги, эксплуатационная длина которой составляет около 650 км, 
предприятий автомобильного транспорта. 

Рассмотрим ключевые характеристики экономического развития 
Крыма. 

В 2021 г. Крым посетили 9,5 млн туристов. Ежегодное увеличе-
ние потока туристов (кроме 2022 г.) ведет к росту доходов турис-
тических компаний, гостиниц, ресторанов и других объектов в этой 
отрасли. 

Государственная поддержка развития Республики может выра-
жаться в финансовых пособиях, налоговых льготах, кредитных 
программах, субсидиях, грантах и др. Такие меры направлены на 
создание благоприятной экономической и социальной ситуации в 
регионе, на поддержание конкурентоспособности отраслей эконо-
мики, повышение уровня жизни граждан и решение социальных 
проблем. Для развития экономики Крыма Правительство России 
выделило значительные бюджетные средства на строительство но-
вых объектов инфраструктуры, а также на предоставление финан-
совой и налоговой поддержки малому и среднему бизнесу.  

Весомое значение в социально-экономическом развитии регио-
на имеют ключевые инвестиционные проекты – проекты, которые 
являются приоритетными для инвестирования в определенном сек-
торе экономики или регионе. Они могут быть связаны с различны-
ми отраслями, такими как энергетика, транспорт, инфраструктура, 
туризм и др., и могут включать в себя строительство новых объек-
тов, модернизацию существующих, развитие новых технологий, 
улучшение условий жизни и др. Ключевые инвестиционные проек-
ты имеют большое значение для экономического роста и повыше-
ния конкурентоспособности страны или региона. В Крыму реали-
зованы и продолжаются такие крупные инвестиционные проекты, 
как строительство моста через Керченский пролив, разработка мес-
торождений полезных ископаемых, реконструкция водохранилищ 
и др. Исследователи отмечают, что, хотя Республика Крым имеет 
умеренную инвестиционную привлекательность второго уровня, 
региональный индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал очень высок, это подчеркивает необходимость дальнейшей 
разработки и реализации эффективных инвестиционных программ 
в Крыму [1].  
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Для повышения темпов социально-экономического развития и 
уровня финансовой безопасности Республики Крым необходимо 
разрабатывать эффективные инвестиционные программы, которые 
позволят привлечь дополнительный капитал на удовлетворение 
потребностей региона в социальном и экономическом развитии. 

Помимо этого, большую роль в развитии экономики играют го-
сударственные программы. Цели госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»1:  
преодоление социально-экономического отставания Крыма и дове-
дение качества жизни населения до среднероссийского уровня пос-
редством устранения диспропорций в региональном развитии Рес-
публики Крым и г. Севастополя (в том числе обеспечение социаль-
ной, инженерной, транспортной и иной инфраструктурой), форми-
рование доступной и комфортной инфраструктуры туризма, созда-
ние благоприятного инвестиционного климата на территории 
Крымского полуострова. 

С каждым годом уровень экономического развития региона 
повышается. Согласно Стратегии, Республика Крым в 2030 г. – 
это территория инноваций с опережающими темпами социально-
экономического развития, сформировавшая качественно новые 
стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия 
для ведения бизнеса, реализующая геостратегические интересы 
страны в мире и в Азово-Черноморско-Средиземноморском мак-
рорегионе. 

Рассмотрим основные социально-экономические показатели 
Республики Крым и Российской Федерации в целом за 2019 и 
2021 гг. (табл. 1 и 2). 

Как видим, практически все показатели Республики Крым за 
2019 г. выше, чем аналогичные показатели РФ (кроме добычи по-
лезных ископаемых). Показатели за 2021 г. изменились, некоторые 
пошли на спад, некоторые возросли; это видно не только при срав-
нении Республики Крым с Российской Федерацией в целом, но и 
при соотнесении показателей самого Крыма за 2019 г. и 2021 г.  

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое разви-

тие Республики Крым и г. Севастополя». Утв. постановлением Правительства РФ от 
30 янв. 2019 г. № 63 (ред. от 17 марта 2023 г.) // Офиц. интернет-портал правовой ин-
формации : сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201902050011 (дата 
обращения: 16.03.2023). 
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели  
Республики Крым и Российской Федерации за 2019 г. [2] 

Значение показателя 

Наименование показателя по Респуб-
лике Крым 

по Россий-
ской Феде-

рации 
Экономический рост 

Индексы физического объема ВВП Россий-
ской Федерации и ВРП Республики Крым 
(оценка), в процентах к 2018 г. 

105,3 101,3 

Индекс промышленного производства, в про-
центах к 2018 г. 

117,4 102,4 

в том числе:   
– добыча полезных ископаемых 92,2 103,1 
– обрабатывающие производства 102,7 102,3 
– обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 

147,1 100,4 

– водоснабжение, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

120,7 99,7 

 
Таблица 2. Основные социально-экономические показатели 

Республики Крым и Российской Федерации за 2021 г. [2] 
Значение показателя 

Наименование показателя по Респуб-
лике Крым 

по Россий-
ской Феде-

рации 
Экономический рост 

Индексы физического объема ВВП Россий-
ской Федерации и ВРП Республики Крым 
(оценка), в процентах к 2020 г. 

106,4 104,7 

Индекс промышленного производства, в про-
центах к 2020 г. 

108,4 105,3 

в том числе:   
– добыча полезных ископаемых 98,4 104,8 
– обрабатывающие производства 106,5 105,0 
– обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха 

115,6 106,8 

– водоснабжение, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

104,6 115,8 
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Как было сказано ранее, государственные программы нацелены 
на повышение уровня социально-экономического развития Крыма. 
В государственном стратегическом планировании этого процесса 
ведущее место занимает уже упомянутая Стратегия социально-эко-
номического развития Республики Крым до 2030 года. Это комп-
лексный документ, основанием для разработки которого стали: фе-
деральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»1; Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года2, утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; Концепция демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года3, ут-
вержденная указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351.  

Анализ социально-экономического развития Крыма за послед-
ние годы позволяет говорить о том, что благодаря реализации 
Стратегии уже к 2025 г. жители полуострова и экономические объ-
екты (кроме сельского хозяйства) Республики Крым будут гаранти-
рованно обеспечены водой в результате строительства в северном 
промышленном узле опреснительной станции, открытия новых 
подземных водозаборов, массового внедрения водосберегающих 
технологий, повторного использования для хозяйственно-бытовых 
и производственных нужд дождевой воды и сточных вод. Излишек 
получаемой воды будет направляться на орошение. В то же время 
сократятся объемы воды, используемые для нужд орошения, в ре-
зультате широкого применения водосберегающих технологий (ка-
пельной системы орошения, конденсатосборников для улучшения 
водоснабжения фруктовых садов и пр.) и распространения в сево-
оборотах засухоустойчивых культур. Модернизация инженерно-
коммунальной и транспортной инфраструктуры снизит издержки 
экономики Республики Крым и улучшит качество жизни граждан. 
                                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 17 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378. 

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. 
№ 1662-р (ред. от 28 сент. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. 
№ 47. Ст. 5489. 

3 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 
Утв. указом Президента РФ от 9 окт. 2007 г. № 1351 (ред. от 1 июля 2014 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2007. № 42. Ст. 5009. 
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В связи со всем вышесказанным отметим, что для Крыма харак-
терна неравномерность природно-ресурсного, производственного и 
социального развития из-за его уникального геополитического по-
ложения. За последние годы Республика претерпела много измене-
ний в экономической сфере, которые привели к активному разви-
тию туризма, формированию продуктивного сельскохозяйственно-
го сектора и развитию малого и среднего бизнеса благодаря под-
держке со стороны правительства и улучшению инфраструктуры. 
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Монетизация – это процесс получения прибыли с производимо-

го контента, который создается на некоммерческой основе. Как 
правило, доход с такого рода деятельности – приход от видеохос-
тинговых сервисов, которые самостоятельно находят рекламодате-
ля и проигрывают рекламную интеграцию в начале видеоролика. 
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Ролик может производиться с коммерческой целью, в данном 
случае нежелательно включать монетизацию своего контента, т. к. 
реклама продукта или услуги, которую предложит сама видеохос-
тинговая платформа, может быть конкурирующей или дискредити-
рующей автора самого рекламного продукта. Реклама в данном 
случае может быть как нативной, так и не нативной. Если же ви-
деоролик не имеет коммерческой основы, то его автор может подк-
лючить монетизацию своего контента через видеохостинг, если 
соблюдены все условия и не были нарушены правила площадки. 

Наиболее популярным видеохостинговым сервисом в России 
долгое время оставался Youtube, но с распространением различных 
слухов о возможной блокировке данной платформы все больше 
пользователей и блогеров стало интересоваться другими, анало-
гичными сервисами, такими как «VK Видео», Rutube, «Дзен» и 
«Видео@Mail.ru». 

 

 
Рис. 1. Посещаемость сайта Rutube за 2022 г. [3] 

 
Rutube – это российский видеохостинговый сервис с аудиторий 

больше 18 млн пользователей за месяц. Данная платформа позволя-
ет пользователям смотреть не только ролики видеоблогеров, но и 
сериалы, фильмы, мультфильмы и телешоу. Rutube является пря-
мым конкурентом сервиса YouTube; в связи с недавними блоки-
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ровками и прекращением поддержки монетизации российского 
контента на YouTube возросла популярность Rutube (рис. 1). Дан-
ный видеохостинговый сервис занимает четвертое место в рейтинге 
лучших сайтов в категории «Фильмы и стриминг» в России, где на 
первом месте продолжается находиться YouTube [1].  

На Rutube действует партнерская программа, дающая возмож-
ность монетизировать свой контент (рис. 2). Сначала необходимо 
набрать более 5 тыс. просмотров на своем канале со всех видеоро-
ликов. После этого появляется возможность стать партнером, для 
чего необходимо указать личные данные и зарегистрироваться как 
физическое лицо, самозанятый, индивидуальный предприниматель 
или как юридическое лицо. Далее, спустя некоторое время, с вами 
должен связаться один из менеджеров сервиса, чтобы подтвердить 
все данные при оформлении.  

 

 
Рис. 2. Партнерская программа Rutube [2] 

 
После того как заявка будет одобрена, вы официально станови-

тесь партнером Rutube и вам доступна дополнительная вкладка 
«Монетизация». В данной вкладке содержится большое количество 
полезной информации о монетизации контента, балансе, количест-
ве рекламных показов за определенный период. Дополнительно 
можно отследить количество просмотров, среднее время просмотра 
видеоролика. В 2022 г. средняя цена за тысячу показов составляла 
134 руб. Причем в первые сорок дней после оформления партнерст-
ва Rutube давал автору контента возможность получить стопро-
центный доход. Далее платформа забирает ровно половину дохода 
от всей монетизации. Это было сделано для того, чтобы поддер-
жать и мотивировать российских авторов в связи с отменой моне-
тизации на российском рынке в YouTube [2]. 
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«VK Видео» предлагает множество различных способов моне-
тизации своего контента, начиная от создания своего паблика или 
сообщества, продажи товара через свое сообщество или же под-
ключения VK Donut. Данная функция является уникальной для 
платформы. Ее суть заключается в том, что пользователь может 
сделать безвозмездное пожертвование автору, как правило, за это 
автор предлагает дополнительный и эксклюзивный контент для 
таких подписчиков, а также для них открываются дополнительный 
возможности в группе.  

Для доступа к партнерской программе необходимо подать за-
явку, далее модерация самостоятельно проверит и проанализи-
рует сообщество и видеоролики автора и отправит уведомление 
с результатом. Но перед тем как отправить заявку, необходимо 
убедиться, что авторский контент и сообщество не нарушают 
правила площадки и законодательство РФ, видеоролики являют-
ся уникальными, а в сообщество входят не менее 5 тыс. пользо-
вателей. 

В отличие от Rutube «VK Видео» не определяет фиксированную 
цену за просмотры, она индивидуальна и зависит от различных па-
раметров, таких как количество и качество видеороликов, охват и 
заинтересованность аудитории, количество просмотров и др. [4] 

«Дзен» является издательской платформой для просмотра 
блогов, статей и персональных рекомендация для читателей. 
Данная платформа платит часть прибыли от рекламодателей 
авторам за просмотры их контента читателями. Так же как и в 
«VK Видео» на данной платформе отсутствует фиксированная 
цена за просмотры. Она формируется исходя из того, сколько 
было просмотров, какое количество объявлений было показано, 
сколько рекламодатель заплатил за размещение рекламы. Оп-
лата осуществляется каждую неделю по удобному графику 
(рис. 3).  

«Дзен» запустил также дополнительные программы поддержки, 
чтобы поощрять авторов за их работу. К данной программе отно-
сятся: 

1) видео. За небольшой ролик длительностью до двух минут, 
которому удалось набрать более 10 тыс. просмотров, максимальная 
сумма, которую готова заплатить площадка автору, составляет 
15 тыс. руб. В месяц можно получать не более 300 тыс. руб.; 
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2) посты, или текстовые высказывания мыслей автора, рецен-
зии, советы, которыми автор готов поделиться с читателями. Моне-
тизация данного контента также возможна после 10 тыс. просмот-
ров публикации. Максимальная сумма за одну такую публикацию – 
6 тыс. руб. В сумме в месяц эта цена не может превышать 400 тыс. 
руб. Для того чтобы оставаться участником данной партнерской 
программы, автору необходимо регулярно выпускать посты; 

3) прямые эфиры. Данная программа является новой для плат-
формы. Цена зависит от качества видео и звука трансляции, от во-
влеченности аудитории. Так, за четыреста пятьдесят семь зрителей 
за эфир платформа заплатит 914 руб. [5] 

 

 
Рис. 3. Статистика ежедневного заработка в «Дзен»  

за статьи и посты в 2022 г. [5] 
 

Данная платформа предоставляет несколько способов моне-
тизировать свой контент, заключение партнерства с данной 
площадкой не составляет никаких трудностей. «VK Видео», 
помимо показа рекламы перед видеороликом, предлагает соз-
дать и развивать свое сообщество, которое в дальнейшем мож-
но рассматривать как дополнительную площадку для размеще-
ния рекламы. Rutube является наиболее прибыльной платфор-
мой с точки зрения монетизации контента, но для того, чтобы 
оставаться партнером долгий срок, следует выпускать новые 
качественные видеоролики как можно регулярнее. Для присое-
динения к партнерской программе необходимо указать свои 
личные данные.  
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В большинстве случаев монетизацию контента рассматривают 
как второстепенный вид заработка, т. к. доход, как правило, неста-
билен и зависит от множества факторов. Монетизация является 
хорошим и не требующим усилий способом дополнительного зара-
ботка за свою видеодеятельность. Видеохостинговая платформа 
сама найдет рекламодателя и будет автоматически показывать не-
обходимое количество рекламы. 
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Экономика России имеет выраженную внешнеэкономическую 

направленность, значительная часть бюджета страны формируется 
из поступлений от экспорта. Стратегия национальной безопасности 
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Российской Федерации1 связывает публичный интерес в сфере 
внешнеэкономической деятельности с развитием экспорта и отхо-
дом от экспортно-сырьевой модели. Участники внешнеэкономиче-
ской деятельности заинтересованы в получении максимальной 
прибыли и снижении «административных барьеров», под которыми 
понимается в основном либерализация контроля и правоохрани-
тельной деятельности в отношении предпринимателей [1, с. 7–8].  

В 2022 г. Россия столкнулась с огромным количеством ограни-
чительных мер со стороны Европы, США и некоторых других госу-
дарств, это отрицательно повлияло на торговые и партнерские свя-
зи, которые были отработаны организациями-экспортерами до 
полноценной рабочей цепочки и налаживались десятки лет. Рос-
сийский бизнес пережил ряд потрясений и испытаний, таких как 
резкие колебания курсов валют, волатильность мировой экономи-
ки, отключение банков от международной системы оплаты SWIFT, 
ограничение доступа к международным расчетам и товарообмена с 
западными партнерами, изменения в логистике, что значительно 
повлияло на внешнеэкономическую деятельность. Наступил пери-
од, когда российскому бизнесу пришлось оценить происходящие 
изменения и найти новые возможности, которые всегда появляются 
в кризис, тем более некоторые из потенциальных партнеров заин-
тересованы в российском рынке не меньше, чем наша страна – в 
международных. Сейчас связи с партнерами из стран Таможенного 
союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для российских 
организаций становятся проще, интереснее и перспективнее. 

Рассмотрим процесс создания и развития Евразийского экономи-
ческого союза. 28 ноября 2009 г. в Минске прошла встреча глав госу-
дарств России, Беларуси и Казахстана, с 1 января 2010 г. эти страны 
образовали единое таможенное пространство. В январе 2010 г. всту-
пил в силу Единый таможенный тариф трех стран. С июля 2010 г. на 
территории государств – членов Таможенного союза вступил в силу 
единый Таможенный кодекс; на текущий момент действует Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.2 
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 

2 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (Подписан в 
г. Москве 11 апр. 2017 г.) // ГАРАНТ.РУ : сайт. URL: https://base.garant.ru/71652990/ 
(дата обращения: 13.04.2023). 
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ЕАЭС создан в 2015 г. на базе Евразийского экономического 
сообщества трех стран – России, Беларуси и Казахстана, созданно-
го в июле 2010 г. Все страны – участники ЕАЭС применяют единые 
таможенные тарифы и меры регулирования при торговле со стра-
нами, не входящими в союз. В 2015 г. в ЕАЭС вступили Армения 
(со 2 января) и Киргизия (с 12 августа). 

На официальном сайте Федеральной таможенной службы опуб-
ликована статистика по внешнеэкономической деятельности со 
странами ЕАЭС. В таблице 1 представим статистику по экспорту в 
2010–2021 гг., к сожалению, данные за 2022 г. на текущий момент 
еще не размещены.  

 

Таблица 1. Экспорт Российской Федерации в станы ЕАЭС,  
млн долл. США 

Год Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Армения 700 785 916 990 1 088 1 048 
Беларусь 18 081 24 923 24 422 20 028 19 718 15 206 
Казахстан 10 690 12 907 14 558 17 460 13 892 10 686 
Киргизия 991 1 160 1 634 2 030 1 743 1 299 

Год Страна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Армения 957 1 247 1 341 1 693 1 658 1 893 
Беларусь 14 051 18 614 21 820 20 781 15 956 22 802 
Казахстан 9 427 12 465 12 923 14 327 14 031 18 478 
Киргизия 1 026 1 399 1 635 1 562 1 457 2 154 

Источник: составлено автором на основании данных [2]. 
 
Достаточно сложно анализировать экспорт товара в долларах 

США в связи с сильным изменением курса валют, поэтому переве-
дем данные в российские рубли по среднему годовому курсу [3] 
(табл. 2).  

 
Таблица 2. Экспорт Российской Федерации в станы ЕАЭС, млн руб. 

Год Страна 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Армения 21 267 23 075 28 445 31 516 41 852 64 244 
Беларусь 548 927 732 475 758 779 637 882 758 540 931 957 
Казахстан 324 558 379 325 452 314 556 104 534 410 654 957 
Киргизия 30 080 34 101 50 771 64 640 67 069 79 622 
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Год Страна 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Армения 64 321 72 713 84 092 109 437 119 570 139 476 
Беларусь 944 067 1 085 371 1 367 883 1 343 680 1 150 921 1 680 051 
Казахстан 633 393 726 857 810 162 926 384 1 012 056 1 361 437 
Киргизия 68 917 81 599 102 523 100 999 105 079 158 685 

Источник: составлено автором на основании данных [2]. 
 
В 2010 г. после образования Евразийского экономического со-

общества России с Беларусью и Казахстаном изменился объем экс-
порта в эти страны. На рисунках 1, 2 можно проследить постоян-
ный прирост экспорта с момента создания данного сообщества. 

 

 
Рис. 1. Экспорт России в Беларусь в 2010–2021 гг., млрд руб. 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
 

 
Рис. 2. Экспорт России в Казахстан в 2010–2021 гг., млрд руб. 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
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Теперь рассмотрим динамику экспорта России в Армению и 
Киргизию после их вступления в ЕАЭС в 2015 г. (рис. 3, 4). После 
2015 г. объем экспорта в данные страны увеличивается. 

 

 
Рис. 3. Экспорт России в Армению в 2010–2021 гг., млрд руб. 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 

 
Рис. 4. Экспорт России в Киргизию в 2010–2021 гг., млрд руб. 

Источник: составлено автором на основании данных [2] 
 
Кроме того, Стратегические направления развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года1 включают в себя меры и 
механизмы для дальнейшего развития интеграции государств – 

                                                           
1Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 

Утв. решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 дек. 2020 г. № 12 // Ев-
разийский экономический союз : офиц. сайт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01428320/err1201202112. (дата обращения: 13.04.2023). 
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членов ЕАЭС, расширения областей экономического сотрудничест-
ва, увеличения инвестиционной и инновационной активности, по-
вышения конкурентоспособности и научно-производственного по-
тенциала, укрепления международной правосубъектности ЕАЭС и 
его авторитета в мире. 

Таким образом, можно заключить: несмотря на санкции и по-
пытки снизить внешнеэкономическую деятельность России, име-
ющиеся налаженные взаимоотношения со странами – членами 
ЕАЭС позволят экспортерам продолжать наращивать поставки 
своих товаров. На уровне государственной власти в РФ проводится 
колоссальное стимулирование организаций-экспортеров для рас-
ширения рынков сбыта и географии поставок. Создаются различ-
ные электронные сервисы для участия в онлайн-мероприятиях, вы-
ставки в новых регионах, субсидирование отсталых отраслей, ком-
пенсация затрат при экспорте.  
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Социально-экономическое развитие региона является необхо-

димым в реализации государственной политики, т. к. от него на-
прямую зависит национальная безопасность как отдельного субъ-
екта, так и всей страны в целом. В соответствии с указом Прези-
дента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»1 национальная безопас-
ность – состояние защищенности национальных интересов Рос-
сийской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граж-
дан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 
согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности, социально-эконо-
мическое развитие страны. На данном этапе развития к внутрен-
ним угрозам национальной безопасности можно отнести демогра-
фическое положение страны. Необходимость реализации Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации связана с 
решением множества проблем в данной сфере. Это и низкая рож-
даемость ввиду сложного экономического и географического по-
ложения, высокая смертность среди трудоспособного населения 
из-за болезней различного характера. Данные проблемы актуальны 
для многих регионов России, в частности для Пермского края. 
Вскоре демографическое положение в регионе может стать крити-
ческим.  

Современное социально-экономическое развитие Пермского 
края характеризуется определенными достижениями в развитии 
рыночных отношений, результатами и темпами реализации соци-
альной стратегии [7]. В рамках реализации социально-экономи-
ческой стратегии Пермского края2 была принята Программа разви-

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 

2 О Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года : поста-
новление Законодательного Собрания Пермского края от 1 дек. 2011 г. № 3046 (ред. от 
6 дек. 2012 г.) // Собр. законодательства Пермского края. 2011. № 12. 
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тия здравоохранения1, направленная на повышение качества и дос-
тупности медицинской помощи, а также укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений. Кроме того, прово-
дятся мероприятия с целью стимулирования развития малого и 
среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата и прив-
лечения инвестиций в регион. Таким образом, Пермский край ак-
тивно развивается и стремится решать свои социально-экономиче-
ские проблемы с учетом общей стратегии развития Российской Фе-
дерации. 

Динамика социально-экономического и демографического по-
ложения Пермского края отображается многими показателями. 
Пермский край входит в пятнадцать российских регионов – лиде-
ров по объему валового регионального продукта (ВРП) и промыш-
ленного производства (2,6 % от объема промышленного производ-
ства РФ) [5]. ВРП края с 2005 г., т. е. с образования его вследствие 
объединения Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской 
области, рос на 20,0–25,0 % по отношению к предыдущему году до 
кризиса 2008 г., что говорит о его высокой производительности [3]. 

Рассмотрим показатели уровня жизни по данным Росстата. Уро-
вень жизни населения как социально-экономическая категория 
представляет собой степень удовлетворенности людей материаль-
ными благами, бытовыми и культурными услугами. Покупательная 
способность населения в 2021 г. снизилась на 2,7 % по сравнению с 
предыдущим годом [4]. Снижался и уровень безработицы: с 2017 
по 2021 г. снижение составило 1,4 % (с 6,0 % до 4,6 %), на конец 
2021 г. она сократилась в 3,3 раза по сравнению с предыдущим го-
дом [4]. Стабильно сохраняется проблема бедности: на протяжении 
последних десяти лет численность бедных составляла около 300–
400 тыс. человек, т. е. 12,0–15,0 % от общего числа жителей края [6]. 
Среднедушевой денежный доход в Пермском крае на 2021 г. со-
ставлял 32 746 руб. (в России – 35 239 руб.). Уровень среднедуше-
вого дохода в целом по России значительно выше. Это доказывает, 
что в Пермском крае уровень заработной платы и прочего дохода 
населения ниже, чем в целом по стране. Этот факт указывает на 

                                                           
1 Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здраво-

охранение» : постановление Правительства Пермского края от 3 окт. 2013 г. № 1319-п 
(ред. от 27 дек. 2022 г.) // Министерство здравоохранения Пермского края : офиц. сайт. 
URL: https://minzdrav.permkrai.ru/dokumenty/281790/ (дата обращения: 01.03.2023). 
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необходимость социально-экономических мер для привлечения в 
регион новых жителей и сохранения трудоспособного населения. В 
крае работают над ростом уровня жизни населения. Приняты прог-
раммы для обеспечения жильем молодых семей, программа «Семья 
для инвалида», программы, нацеленные на детей-сирот, выделение 
различных субсидий и др.  

Численность населения Пермского края имеет отрицательный 
рост: с 1991 по 2022 г. оно сократилось с 3,022 млн человек до 
2,599 млн [1]. В среднем каждый год население уменьшается на 
14,5 тыс. человек. Данный процесс имеет множество причин: ес-
тественная убыль населения ввиду сокращения рождаемости и уве-
личения смертности, внутренняя миграция в более развитые субъ-
екты, особенно в Москву и Санкт-Петербург (сальдо между уехав-
шими из Пермского края и приехавшими сюда в течение последних 
пяти лет – отрицательное). 

Подробнее рассмотрим демографические показатели Пермского 
края. Преобладает городское население: с 1991 по 2020 г. оно сос-
тавляло около 77,0–75,0 % от общей численности жителей региона. 
Женское население превышает мужское примерно на 300 тыс. [2] 
Наиболее многочисленной возрастной группой являются люди от 
тридцати до пятидесяти девяти лет – их насчитывается более 
1,1 млн, что составляет примерно 43,0 % от всего населения края. 
21,8 % населения – люди старше шестидесяти лет (567 тыс. чел.), 
столько же – дети до семнадцати лет. Национальный состав Перм-
ского края разнообразен, включает множество национальностей. 
Преобладающие национальности – русские (87,0 %), что соответст-
вует общегосударственной статистике, татары (4,6 %), коми-пермя-
ки (3,2 %), башкиры (1,3 %) и удмурты (0,8 %), другие националь-
ности – менее 0,5 %. 

В настоящее время Пермский край, как и Россия в целом, пере-
живает острый демографический кризис, который характеризуется 
преждевременной смертностью и сокращением численности насе-
ления одновременно с его старением [5]. С 1992 г. смертность в 
крае превышает рождаемость в 1,4–1,8 раза. Однако в 2012 г. в 
Пермском крае замечен обратный «русский крест» – рождаемость 
впервые превысила смертность, естественный прирост составил 
почти 1,5 тыс. человек [1]. Данная тенденция сохранялась на про-
тяжении пяти лет, ежегодный естественный прирост составлял 
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около 1–2 тыс. человек, что кажется незначительным показателем, 
но он выше общероссийских значений (средний естественный при-
рост того же периода по России составил около 16 тыс. человек). 
С 2017 г. обострился демографический кризис. По данным Росста-
та, в 2020–2021 гг. смертность в Пермском крае почти вдвое пре-
высила рождаемость [1]. 

В Пермском крае перспективы социально-экономического и де-
мографического развития неблагоприятны. Несмотря на принимае-
мые меры, достичь роста населения региона в ближайшее время не 
удастся ввиду большого миграционного потока и роста смертности. 
Приоритетными направлениями в области социально-экономиче-
ского и демографического развития должны стать: снижение преж-
девременной, особенно предотвратимой смертности населения, 
уменьшение числа бедных семей, повышение уровня благополучия 
населения, разрешение социальных проблем и конфликтов. Кроме 
того, необходимо активно развивать здравоохранение в крае, укре-
пляя систему медицинского обслуживания населения, повышая 
квалификацию медицинских работников, обеспечивая доступность 
и качество медицинских услуг для всех групп населения, включая 
детей, пенсионеров и граждан из малообеспеченных слоев населе-
ния. В целом создание благоприятных условий для здоровой и дол-
гой жизни является одной из важнейших задач в развитии общест-
ва, поэтому она должна быть приоритетной для властей и общест-
венности. 
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В реалиях сегодняшнего дня особенно остро с правовых и эти-
ческих позиций обсуждаются вопросы клонирования и крионики, 
появляется новый пласт социально-психологических проблем и 
вопросов биоэтики. 

Клонирование. С биологической позиции клонирование – это 
процесс получения отдельных организмов с идентичной или прак-
тически идентичной ДНК естественным или искусственным путем. 
В природе некоторые организмы производят клоны путем бесполо-
го размножения. В области биотехнологии клонирование – это 
процесс создания генетически тождественных организмов, клеток, 
молекул ДНК [7; 10]. Для создания клона используют соматические 
клетки – это клетки, которые не участвуют в половом размноже-
нии. У донора берут такую живую клетку и извлекают из нее ядро, 
в котором содержится ДНК. Затем берут яйцеклетку другого орга-
низма и удаляют оттуда весь генетический материал. В «чистую» 
яйцеклетку подсаживают новое ядро от донора [4]. 

Различают полное (репродуктивное) и частичное клонирование 
организмов. При полном клонировании воссоздается весь организм 
целиком, при частичном – организм воссоздается не полностью 
(например, лишь те или иные его ткани или органы).  

Репродуктивное клонирование предполагает, что его результа-
том является целый организм. Кроме научных целей данный вид 
клонирования может применяться для восстановления исчезнув-
ших видов или сохранения редких видов живых организмов. 

Существует также терапевтическое клонирование – вариант ре-
продуктивного клонирования, но с ограниченным (до четырнадца-
ти дней) сроком роста эмбриона. После обозначенного временного 
промежутка процесс размножения клеток приостанавливается, и 
далее результат предыдущего этапа используется как продукт для 
получения стволовых клеток. Данный метод востребован в меди-
цине для терапии многих заболеваний [2]. 

М. Э. Гурылева и Г. М. Хамитова подчеркивают, что в настоящее 
время во многих странах мира за клонирование человека предусмот-
рена уголовная ответственность. В России действует временный зап-
рет на клонирование человека [2]. При этом в США и Великобритании 
разрешено терапевтическое клонирование. В Австралии в 2006 г. был 
снят запрет на клонирование человеческого эмбриона, хотя создание и 
использование эмбрионов в исследованиях запрещено. 
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По мнению О. В. Саввиной, клонирование человека, как прави-
ло, осуждается из-за социальных, психологических, физиологиче-
ских и других рисков [10]. Так как клонированный эмбрион подса-
живается в матку, то перед переносом требуется тщательное моле-
кулярное исследование эмбриона, чтобы убедиться в его здоровье. 
При этом клонировать человека как личность нельзя. Можно соз-
дать копию с таким же генотипом, но не фенотипом. 

Минусом существующих технологий считается отсутствие ме-
ханизма создания личности, которая бы сохранила сознание доно-
ра. Пережитый опыт, черты характера и другие личностные качест-
ва будут отличаться у клона и донора. Копия проживет жизнь по 
личным установкам и получит иной опыт [2; 8]. 

Обсуждая этические и социально-психологические проблемы, 
многие авторы говорят о противоестественности идеи иметь 
двойника, поскольку она противоречит уникальности человека. 
К каждому родившемуся ребенку необходимо относиться как к 
личности, а не копии другого человека. Кроме этого, будет про-
исходить потеря человеческой индивидуальности. Поскольку в 
результате процедуры появляются генетически идентичные ор-
ганизмы, клонирование может привести к потере генетического 
разнообразия, а многократно повторяющиеся одни и те же ком-
бинации генов способны привести к уменьшению резистентно-
сти человека [2]. 

Минусом считается также низкая точность. Например, при по-
пытке вырастить овечку Долли ученым потребовалось двести 
семьдесят семь яйцеклеток, двадцать девять из них развились в эм-
брионы, из которых выжил только один. 

Опасения ученых вызывает процент неудач при клонировании, 
вероятность появления неполноценных людей, в том числе мутантов. 

Еще одним минусом клонирования считаются возможные гене-
тические изменения в будущем. Исследователи не могут спрогно-
зировать, какие последствия в долгосрочной перспективе для чело-
вечества принесут эксперименты с геномом. 

Несмотря на строгие юридические рамки, клонирование не 
стоит на месте. Генная инженерия использует клонирование для 
получения вакцин. Клеточное клонирование может стать решени-
ем для людей, у которых не получается завести детей естествен-
ным путем [2].  
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Среди плюсов клонирования называют наличие готового донора 
органа, который придет на помощь, когда у человека, например, 
откажут почки или ему потребуется пересадка кожи. Аргументом 
продолжения исследований выступает теория, что работа с генами 
позволит ученым лучше понять их влияние на характер человека. 

Полагаем, важно учесть мнение О. В. Саввиной, которая счита-
ет, что терапевтическое клонирование человека не несет в себе но-
вых этических проблем, но может обострить уже существующие: 
моральный статус эмбрионов человека, опасность побочных эф-
фектов для пациентов при внедрении новой медицинской техноло-
гии, усугубление социального расслоения, доступ к здравоохране-
нию небогатых слоев населения и др. [10]. 

В отношении репродуктивного клонирования автор подчеркивает, 
что такое клонирование животных способно усугубить имеющиеся 
проблемы окружающей среды и экологии планеты и сформировать 
новые влияющие на эту сферу факторы, воздействие которых мы не 
всегда способны предвидеть. Легализация же репродуктивного клони-
рования человека, если бы эта технология была доступна, в значи-
тельной степени деформировала или трансформировала бы многие 
сферы нашей жизни, создала бы массу этических, психологических, 
медицинских, социальных проблем, однако с окончательным запретом 
на репродуктивное клонирование человека стоит повременить [10]. 

И. А. Миненко, Д. Г. Сердюков, подробно рассматривая исто-
рию возникновения клонирования и описывая степень разработан-
ности этой проблематики, обращают внимание на то, что «для Рос-
сии все еще остается открытым вопрос – будет ли она интенсивно 
развивать это одно из наиболее перспективных направлений со-
временной науки о живых организмах – биотехнологию, в том чис-
ле и клонирование, что в итоге приведет к решению задачи само-
стоятельного продовольственного обеспечения страны и одновре-
менно позволит существенно улучшить здоровье нации, или же 
останется на обочине научного прогресса и будет догонять или по-
купать результаты научных достижений у наиболее дальновидных 
государств мира?» [7]. Вопрос остается открытым. 

Крионика. Основной предпосылкой существования крионики яв-
ляется тот факт, что при температурах, близких к абсолютному нулю, 
химические процессы резко замедляются, а значит, для живой ткани 
время как бы останавливается, что позволяет зафиксировать состояние 
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системы до того момента, когда будет решен вопрос, что с ней нужно 
делать. Под крионикой понимают технологию глубокого заморажива-
ния живого организма с целью его последующего размораживания и 
оживления, при необходимости – для излечения болезней [9].  

Благодаря крионике сегодня состоятельные пациенты со смер-
тельными заболеваниями надеются дожить до светлого будущего, 
когда их можно будет разморозить и исцелить. В наши дни замо-
раживание человека необратимо – обратное возвращение к жизни 
пока не отработано, и непонятно, удастся ли это осуществить. 

Официально зарегистрированных компаний, которые занимаются 
крионикой, немного: есть четыре компании, которые способны замо-
раживать тела с перспективой оживления в будущем; три из них рабо-
тают в Соединенных Штатах Америки, четвертая – в России [1; 3; 6].  

В идеальном мире крионическая компания должна получить до-
ступ к телу клиента сразу после остановки сердца, пока его голов-
ной мозг еще жив. Технология глубокого замораживания без по-
вреждения тканей относительно безопасна и отрабатывалась на 
живых организмах десятками лет. Однако это лишь половина пути: 
оттаивание и оживление человека и крупных животных все еще 
проблематично. В процессе оттаивания возникают многочисленные 
вопросы, на которые современная наука не в состоянии отве-
тить [5]. Например, в каждом крупном органе человека есть мно-
жество зон, которые требуют разных условий для сохранения их 
структуры; другая проблема в том, что замороженные человеческие 
ткани становятся хрупкими и могут просто ломаться; и др. 

Е. Л. Коноплева считает, что с этической точки зрения прежде 
всего необходимо ответить на вопрос, не противоречит ли практика 
криоконсервации основополагающему принципу науки – принципу 
непричинения вреда. Возможно ли нанести вред тому, кто уже 
умер и в настоящее время находится по ту сторону добра и зла? [5] 

Автор говорит о том, что, если гипотетически предположить 
возможность оживления в далеком будущем, трудности адаптации 
данной личности в принципиально новом для нее мире неизбежно 
заставят ее страдать. Каково будет ее социальное и имущественное 
положение, иные права и качество жизни? Не совсем понятна мо-
тивация людей будущего: признают ли они целесообразной массо-
вую реанимацию и реабилитацию криоконсервированных людей, 
учитывая проблему перенаселения земли? [5]  
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Как бы то ни было, сама концепция имеет право на существова-
ние. Пройдут многие годы, прежде чем ученые смогут разморажи-
вать человека без последствий для его тела и мозга. 

Таким образом, можно предположить, что вопросы клонирова-
ния и крионики в обозримом будущем не только не потеряют своей 
актуальности, но и станут еще более острыми, и психологическая 
составляющая, наряду с этическими и социальными проблемами, в 
разработке этих технологий будет занимать ведущее место. 
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Современная геополитическая ситуация все чаще заставляет за-
думываться о том, какие именно составляющие оказывают фунда-
ментальное влияние на состояние национальной безопасности. 

Конечно, национальная безопасность должна иметь несколько 
стержневых, фундаментальных составляющих. Изучив работы та-
ких авторов, как В. В. Денисенко [3], Т. В. Кикоть-Глуходедова [8], 
А. К. Зайцев [6], В. П. Римский [13], Т. Ю. Феофилова [16], 
З. С. Куршаков [9], М. В. Гагарина [2], О. С. Тимошенкова [15] 
и др., мы приходим к выводу: традиционно к фундаментальным 
составляющим относят технологически передовую армию и флот, 
экономический суверенитет, технологический суверенитет и про-
довольственный суверенитет. 

Однако сегодня как никогда становится очевидным, что все это 
гораздо менее продуктивно в отсутствие таких неосязаемых стол-
пов, как духовное единство, национальное самосознание, которые 
выражаются в общей исторической памяти, устойчивом институте 
семьи и системе образования. 

Ретроспективный анализ изменений системы российского обра-
зования, произошедших за последние десятилетия, проведен нами 
по трудам таких исследователей, как А. С. Зотова [7], Е. М. Ефимо-
ва [4], Г. А. Бордовский [1], Л. С. Жданович [5], В. М. Савви-
нов [14], В. Д. Орехов [11]; выявлен ряд особенно интересных мо-
ментов. 

До недавнего времени наблюдалось устойчивое обращение 
инициаторов образовательных реформ к глобализационным про-
цессам. Однако современная глобализация протекает однобоко, 
имея выраженный тренд европеизации и даже американизации без 
учета какой-либо национальной специфики [17]. 

Имеет место принижение роли социогуманитарного образова-
ния в формировании гражданского самосознания общества и на-
циональной безопасности государства. К сожалению, практически 
все постсоветские страны значительно сократили финансирование 
исследовательских программ социогуманитарной направленности. 
Этот тренд наблюдался и в системе высшего образования, выра-
жался он в значительном сокращении в структуре учебной нагруз-
ки социогуманитарного блока. В результате мы наблюдаем попыт-
ки решать вопросы управления социальными процессами, которые 
характеризуются повышенным уровнем сложности, без учета того 
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багажа, который накоплен социогуманитарными науками. Такие 
решения опираются только на политическую целесообразность и 
не учитывают механизмы изменений в социуме.  

Увы, эта история не нова, Г. Лебон, знаменитый французский 
психолог, социолог и историк, писал: «Великие перевороты, пред-
шествующие изменению цивилизации, падение Римской империи и 
основание арабской, на первый взгляд определяются главным обра-
зом политическими переменами, нашествием иноплеменников, па-
дением династий. Однако более внимательное изучение этих собы-
тий указывает, что за этими кажущимися причинами чаще всего 
скрывается глубокое изменение идей народов. Именно историче-
ские перевороты – не те, которые поражают нас своим величием и 
силой, как действия правителей и полководцев, а те, что инспири-
рованы толпой. Единственные важные перемены, из которых выте-
кает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и 
верованиях. Крупные исторические события являются лишь види-
мыми следствиями невидимых перемен в мыслях людей» [10]. 

Современная система российского образования по-прежнему 
обладает значительным потенциалом развития, однако приходится 
признать и наличие проблемных зон.  

К первой мы склонны отнести снижение общего уровня грамот-
ности населения, в том числе функциональной грамотности. На 
рисунке 1 нами приведены данные о динамике количества выпуск-
ников школ Республики Татарстан (РТ), сдающих ЕГЭ.  

 
Рис. 1. Динамика количества выпускников школ РТ,  

сдающих ЕГЭ по определенным предметам 
Источник: составлено автором на основании данных [12] 

 



 
 

296 

Как видим, сокращается количество школьников, которые для 
сдачи ЕГЭ выбирают профильную математику, физику, химию, 
биологию, географию, литературу, обществознание и историю. При 
этом приходится констатировать и снижение качества сдачи этих 
экзаменов. На рисунке 2 приведены данные о динамике качества 
сдачи ЕГЭ в тот же период: снижаются результаты по русскому 
языку, физике, химии, биологии, географии, литературе. 

 
Рис. 2. Динамика качества сдачи ЕГЭ выпускниками школ РТ 

Источник: составлено автором на основании данных [12] 
 
Второе. За последние десятилетия произошла негативная транс-

формация общего ценностного пространства, а также имеет место 
частичная утрата исторической памяти. Геополитические события 
последних двух лет показали, что резервы для наращивания граж-
данского самосознания и патриотизма, несмотря на все негативные 
проявления, очень существенны, но этот момент нельзя упустить. 

Третье. Снижается качество инженерно-технической подготов-
ки кадров в отраслях, определяющих современное научно-техниче-
ское и военно-техническое развитие, это непосредственно сказыва-
ется на уровне технологического суверенитета. Сокращение коли-
чества школьников, выбирающих профильную математику, физи-
ку, химию, и снижение результатов ЕГЭ по этим направлениям 
подтверждают данный тезис. 

Четвертое. Предложение образовательных организаций не отве-
чает реальным потребностям экономики, что приводит к нехватке 
квалифицированных кадров по ряду специальностей при одновре-
менном переизбытке других специалистов. 

Пятое. Наблюдается недостаточный уровень гражданского са-
мосознания, готовности к служению стране и обществу.  
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Шестое. Снизилось влияние России в ряде зарубежных регио-
нов. Всем известно понятие «мягкой силы». Этой стратегией очень 
активно и грамотно пользовались в советский период: расширение 
территорий, на которых преподавался русский язык, увеличение 
количества стран, граждане которых получали образование в Рос-
сии. Длительная и грамотная политика СССР в этом вопросе до сих 
пор позволяет нам пожинать плоды дружественного отношения к 
России стран Африки, Азии и Южной Америки. 

Конечно, только усилиями образовательной системы нельзя 
обеспечить устойчивую национальную безопасность, но именно 
качественное образование создает основу для построения, защиты 
и продвижения государственных интересов. Система образования 
формирует ценностно-знаниевую среду, которая может повышать, 
а может и понижать уровень национальной безопасности любой 
страны. Рассмотрим, как проявляется это влияние, на рисунке 3 мы 
попытались схематично представить данный процесс. 
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Рис. 3. Сферы влияния системы образования (по уровням)  
на составляющие  национальной безопасности 

 
Как видно из приведенной схемы, практически все уровни обра-

зования оказывают непосредственное влияние на составляющие 
национальной безопасности, формируя свод необходимых ценнос-
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тей, а также знания и компетенции, призванные обеспечить техно-
логический, экономический, продовольственный суверенитет стра-
ны, передовое состояние армии и флота. 

Какие первоочередные задачи необходимо решить, чтобы сис-
тема российского образования стала работать на национальную 
безопасность? 

Необходимо разработать новую идеологию, которая должна за-
хватывать все составляющие национальной безопасности, приве-
денные выше. Отметим, что данная ситуация в настоящее время 
находится под пристальным вниманием Правительства РФ. Так, по 
поручению Президента РФ В. В. Путина с 1 сентября 2023 г. уве-
личивается объем изучения дисциплины «История России», вво-
дятся дисциплины «Обучение служением» и «Российская граждан-
ственность». 

В целом можно говорить, что образовательная политика в стра-
не пока медленно, но уверенно перестраивается в интересах госу-
дарства и национальной безопасности, однако необходимо на госу-
дарственном уровне четко определить роль и место образования в 
системе обеспечения национальной безопасности. 

Следует разработать комплекс мер по поддержанию единого 
языкового пространства, созданию системы общей грамотности 
населения, в том числе в области возможных угроз национальной 
безопасности (это начальная военная подготовка, безопасность 
жизнедеятельности, широкая просветительская работа и пр.). 

Активная работа по разработке мер и конкретных шагов в части 
развития патриотического воспитания, формирования гражданской 
позиции у молодежи в рамках образовательной деятельности уже 
началась. Примером могут служить многочисленные волонтерские 
проекты, проект «Движение первых» и т. п. Но важно выстраивать 
эту работу системно, на постоянной основе. 

Необходимо развивать систему научных исследований, связан-
ных с формированием гражданского самосознания, обеспечиваю-
щего основу национальной безопасности. 

Крайне важны последовательная и комплексная поддержка дан-
ных мер со стороны государства и такая же реализация этих мер 
системой российского образования. Современная российская сис-
тема образования стоит у порога масштабной трансформации, свя-
занной не просто с уходом от Болонской концепции, но с карди-
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нальным переосмыслением роли образования в системе обеспече-
ния национальной безопасности, с глубокой перезагрузкой ее цен-
ностно-знаниевой составляющей. 
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Стресс сопровождает человека на протяжении всей его жизни: 
стресс новорожденного при рождении, стресс годовалого ребенка 
при освоении ходьбы, стресс изменения социального окружения в 
детском саду, школе, институте, стресс построения межличностных 
взаимоотношений в социуме, стресс профессионального выбора и 
становления и т. д. 

Некоторые профессии отличаются значимой долей стрессовых 
ситуаций в трудовой деятельности. К ним, безусловно, относятся 
медицинские профессии, особенно касающиеся реанимации, реа-
билитации пациентов после критических состояний. 

Одной из основных задач профессиональной деятельности ме-
дицинского работника является сохранение жизни и здоровья па-
циента, что обусловливает высокие требования к физическому и 
психическому здоровью сотрудников здравоохранения. Высокая 
стабильность психики, стрессоустойчивость медицинского работ-
ника из личностной характеристики трансформируется в профес-
сиональное качество, становясь необходимым условием эффектив-
ного труда [2].  

Исследователями стресса различной этиологии установлены та-
кие последствия стресса, как широкое распространение «недомога-
ния, нарушения сна, усталости, депрессии или тревожности», «по-
ражения сердечно-сосудистой системы, смертность от сердечно-со-
судистой патологии – более 50 %», самоубийства [4, с. 47]. 

Учеными в различные годы представлены результаты исследо-
ваний феномена стрессоустойчивости: 

– Б. Х. Варданян отмечает, что в формировании стрессоустой-
чивости имеет значение «взаимодействие всех компонентов психи-
ческой деятельности, в том числе эмоциональных»; 

– согласно мнению П. Б. Зильберман, стрессоустойчивость пред-
ставляет собой «интегративное свойство личности, характеризую-
щееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллекту-
альных и мотивационных компонентов психической деятельности 
индивидуума, которое обеспечивает оптимально успешное достиже-
ние цели деятельности в сложной эмотивной обстановке»; 

– С. В. Субботин в структуре стрессоустойчивости выделяет та-
кие составляющие, как «эмоциональная устойчивость, психологи-
ческая устойчивость к стрессу, стресс-резистентность, фрустраци-
онная толерантность»; 
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– его же определение стрессоустойчивости – это «индивидуаль-
ная психологическая особенность, заключающаяся в специфиче-
ской взаимосвязи разноуровневых свойств интегральной индиви-
дуальности, что обеспечивает биологический, физиологический и 
психологический гомеостаз системы и ведет к оптимальному взаи-
модействию субъекта с окружающей средой в различных условиях 
жизнедеятельности и деятельности»; 

– особенность стрессоустойчивости специалиста рассматривает-
ся через единство ее аспектов: предметно-действенного, физиоло-
гического и психологического (цит. по [5, с. 7]). 

В работе А. Ф. Чернавского и соавторов [7] исследователями 
стрессоустойчивости у медицинских работников представлены 
результаты эмпирического исследования, раскрывающего зависи-
мость профессионализма от психологических качеств личности. 
С помощью методики определения стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации Т. Холмса и Р. Райха, методики «Исследование 
уровня эмпатийных тенденций» И. М. Юсупова, опросника 
«Стиль саморегуляции поведения» В. И. Морсанова было выявле-
но следующее. «Врачи с высокой сопротивляемостью стрессу ис-
пытывают сложности в установлении контакта и неуверенно чув-
ствуют себя в присутствии большого количества людей» (каждый 
пятый врач); выраженные эмоции других людей воспринимаются 
медицинскими работниками как неуместные. Они «склонны к уе-
диненности и занятию конкретным делом, а не к работе с людь-
ми»; обладают «осознанным планированием деятельности, фор-
мируемые ими планы реалистичны, цели достижимы, результат 
деятельности – прогнозируем». У них «развита адекватная само-
оценка, устойчиво сформированы субъективные критерии оценки 
результатов»; они «гибко адаптируются к изменениям условий». 
Медицинские работники, показавшие «невысокие значения гиб-
кости в изменяющейся обстановке ощущают неуверенность при 
внешнесредовых трансформациях»; не способны «адекватно реа-
гировать на изменения и корректировать поведение, разрабаты-
вать программу действий». Демонстрация медицинскими работ-
никами высокого уровня саморегуляции является основой их са-
мостоятельности, гибкости, адекватной реакции на изменения, 
осознанности целей и путей профессиональных достижений [7]. 
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С целью изучения значимости индивидуально-личностных ка-
честв в формировании устойчивости к стрессовой профессиональ-
ной среде медицинских работников, особенно в реанимационных 
отделениях, нами проведено собственное исследование. 

Выборку составили шестьдесят сотрудников (врачи, средний 
медицинский персонал) городской клинической больницы № 4 
г. Перми, обоих полов, возраст – от двадцати пяти до шестидесяти 
лет, стаж работы в сфере медицины от одного года до сорока лет.  

Для исследования влияния индивидуально-личностных качеств 
на стрессоустойчивость нами использовались следующие психоди-
агностические методики: 

1) опросник «Исследование психологической структуры темпе-
рамента» (Б. Н. Смирнов) [3]; 

2) тест на стрессоустойчивость (Ю. В. Щербатых) [6]; 
3) тест «Самочувствие в экстремальных условиях» (Н. Е. Водо-

пьянова) [1]. 
В результате проведенного факторного анализа было выделено 

несколько факторов, наиболее значимым из которых являет фактор, 
объединяющий экстраверсию (0,78), ригидность (–0,74), базовый 
показатель стрессоустойчивости (–0,90), итоговый показатель 
стрессоустойчивости (–0,89), предрасположенность к психосома-
тическим заболеваниям (–0,80), психофизическое истощение  
(–0,86), эмоциональную неустойчивость (–0,80), вегетативную  
неустойчивость (–0,78), нарушение сна (–0,75), тревогу и страхи  
(–0,76). Общая дисперсия данного фактора 9,97.  

Данный фактор можно назвать «открытость и адаптация», он 
показывает, что у медицинских работников, у которых преоблада-
ют общительность, дружелюбие, ориентация на окружение, будут в 
меньшей степени проявляться беспокойство и страхи; у таких ра-
ботников большая способность управлять своими эмоциями, им 
будет легче сохранять уравновешенное, благополучное психиче-
ское и физическое состояние. Следовательно, медицинские работ-
ники с выявленным фактором «открытость и адаптация» обладают 
сформированной стрессоустойчивостью, им можно без излишнего 
дискомфорта работать в отделении реанимации. 

Таким образом, обзор научной литературы, анализ эмпириче-
ских исследований других авторов, собственное исследование под-
твердили значение индивидуально-личностных качеств в формиро-
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вании устойчивости к стрессовым ситуациям в профессиональной 
деятельности медицинских работников. Данный факт необходимо 
использовать при отборе медицинских работников, особенно в от-
деления реанимации, при организации психокоррекционной рабо-
ты с сотрудниками медицинских учреждений.  
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Фамилия Строгановых имеет особое значение на пермской земле. 
Строгановы – представители известного рода русских промышленни-
ков, крупных землевладельцев и государственных деятелей XVI–
XX вв. Это была крупнейшая соляная династия, кроме того, Строга-
новы развивали в своих владениях сельское хозяйство, рыбные, охот-
ничьи и рудные промыслы, строили города, крепости, осваивали и 
присоединяли к России новые территории. Строгановы организовали 
и снарядили поход Ермака в Сибирь. С XVIII в. они развивали на 
Урале горнозаводскую промышленность, были владельцами метал-
лургических заводов. Будучи богатейшими людьми в России (была 
поговорка «Богаче Строганова не будешь»), Строгановы заботились и 
о благе страны. «Богатство – Отечеству, себе оставлю имя» – эти сло-
ва написаны на гербе Строгановых. Помимо заслуг в вышеупомяну-
тых сферах деятельности, Строгановы остались в истории и как ме-
ценаты, покровители наук и искусств, коллекционеры [1]. 

С 1817 г. Александром I был утвержден майоратный акт на 
пермские владения Строгановых, о чем незадолго до смерти начал 
ходатайствовать еще граф Павел Александрович. Этим актом был 
положен конец дальнейшему дроблению родовых имуществ. Тер-
ритории, вошедшие в майорат, находились в пяти уездах Пермской 
губернии: Пермском, Оханском, Соликамском, Кунгурском и Ека-
теринбургском, и включали 45 875 крестьян мужского пола. 

Владельцем Пермского нераздельного имения в начале XIX в. 
был Павел Александрович Строганов – политический деятель, сто-
ронник либеральных реформ. Он был одним из приближенных 
Александра I, вошедших в состав Негласного комитета. После его 
смерти в 1817 г. его вдова графиня Софья Владимировна Строгано-
ва в сорок два года стала единственной владелицей огромной тер-
ритории, по масштабам равной 2/3 Франции. 

В течение двадцати семи лет графиня единолично управляла 
своим имением и улучшала его. Софья Владимировна успешно 
практиковала и применяла в майорате выборные суды, взаимное 
страхование от огня, страхование скота; открывала школы, библио-
теки и госпитали. На тот момент в России никто не задумывался 
осуществлять нечто подобное. Сама графиня ни разу не была в 
Пермском майорате. Она постоянно жила в Санкт-Петербурге, тем 
не менее это не мешало ей следить за хозяйством и заботиться о 
благосостоянии своих крепостных людей [4]. 
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Известный общественный деятель, исследователь истории При-
камья Д. Д. Смышляев высказывался о графине так: «Женщина  
необыкновенного ума, соединенного с широким образованием и 
мягким сердцем» [3, с. 91]. После долгих лет упорного труда Софья 
Владимировна смогла привести имение в блестящее состояние во 
всех отношениях. 

Графиня старалась вникнуть во все, что происходит в майорате. 
Для этого ей были необходимы грамотные управляющие, которые 
руководили бы жизнедеятельностью такого сложного хозяйственно-
го организма, каковым являлось Пермское нераздельное имение 
Строгановых, докладывали бы о происходящем, поэтому графиня 
решила создать в Петербурге школу земледелия, горных и лесных 
наук. Проект учебного заведения она представила в 1824 г. в Воль-
ное экономическое общество, членом которого состояла. Школа, 
куда кроме способных крестьянских детей из ее имений принима-
лись сыновья других крепостных и вольных людей, вскоре была от-
крыта и просуществовала до 1844 г. [6, с. 28, 47]. Из стен школы 
вышли десятки образованных специалистов, которые впоследствии 
стали управляющими, администраторами, смотрителями промыслов, 
приказчиками, бухгалтерами, горными мастерами, преподавателями. 

Кроме того, Софья Владимировна в 1825 г. основала земледель-
ческую школу для мальчиков-сирот. Окончивший школу крестья-
нин после женитьбы получал участок земли до 30 десятин под хле-
бопашество, сенокос и лес. 

В 1827 г. было утверждено первое составленное С. В. Строгановой 
«Положение об управлении Пермским нераздельным имением» (да-
лее – Положение) [3, с. 95]. Позже она неоднократно вносила в него 
изменения и дополнения. Так, в 1830-е гг. в Положении была закреп-
лена реорганизация майората – его разделение на пять администра-
тивных округов (в каждом из них были открыты новые школы, биб-
лиотеки, лазареты); постановление о том, что служащие-крепостные 
по истечении определенного служебного срока приобретают право на 
получение свободы без всякого выкупа. Cрок выслуги в зависимости 
от рода деятельности служащего был определен в двадцать-тридцать 
лет; увольнение давалось с женами и малолетними детьми.  

Кроме того, Положение в редакции 1837 г. содержало особые 
главы «О сохранении здоровья», «Об опеке», «О призрении сирот и 
нищих». Положение предписывало доктору предоставлять бесплат-
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но врачебную помощь и советы всем людям строгановского име-
ния. Малолетним сиротам гарантировалась опека и сбережение 
имущества вплоть до совершеннолетия. Правила этой опеки строго 
регламентировались. Заводские и промысловые сироты, не имев-
шие средств к существованию, помещались в особые сиротские 
дома [8].  

В силу огромной территории вотчина требовала особых уста-
новлений для поддержания порядка. Еще в 1819 г. графиня соста-
вила «Положение для учреждения Третейского Суда» в ее поместь-
ях [7]. Был упразднен суд над крепостными со стороны вотчинной 
администрации, и взамен его вводилось в действие постоянное су-
дебное учреждение, в которое входили трое судей из крестьян, из-
бираемых каждые три года всем населением Пермского заповедно-
го имения; неудовлетворенные жители имения могли апеллировать 
в главную петербургскую контору, на имя графини.  

В 1820 г. графиня послала письменное распоряжение о введении 
в сельских обществах выборного начала. От каждых десяти дворов 
должен был избираться один уполномоченный; последние состави-
ли для отдельного поселения сельский сход, решавший большинст-
вом голосов все мирские дела. Исполнительным органом стали 
«совестные суды» и «заводские расправы»; каждый из них должен 
был предоставлять отчеты о решенных делах [5, с. 31–32]. 

В 1841 г. графиня утвердила специальные Правила о пенсиях 
служащим, мастеровым и лоцманам соляных караванов [9]. Назна-
чение пенсии наступало как минимум после двадцати лет службы 
(или более – в зависимости от оценки «успешности» службы и по-
ведения и отнесения по этим показателям к соответствующему раз-
ряду). Размер пенсии колебался от одной четверти годового оклада 
жалованья служащего до полного оклада также в зависимости от 
разряда служащего. Сельские должностные лица, принадлежавшие 
к классу крестьян, не имели права на выплату пенсии. Сельские 
служащие из крестьян, которые уже не имели земельных наделов и 
не обрабатывали их, могли также получать пенсии.  

Отдельно стоит выделить служащих, которые при исполнении 
производственных работ приобрели болезни. Они могли выйти на 
пенсию раньше положенного возраста, отслужив от десяти до пят-
надцати лет. При серьезных и неизлечимых болезнях пенсия назна-
чалась при выслуге до двадцати лет от четверти до половины окла-
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да получаемого жалования. В случае если неизлечимая болезнь на-
ступила у работника после двадцати лет службы, пенсия назнача-
лась в размере от трех четвертей до полного оклада. Кроме всего 
прочего, пенсионерам выдавалась дополнительная помощь в виде 
свечей, сена, дров. 

Стоит отметить, что без внимания не оставалась и семья служа-
щего в случае его гибели во время службы. При этом жена, 
не имеющая детей, получала половину пенсии, которая бы выдава-
лась мужу. На каждого ребенка к половине пенсии прибавлялось по 
одной трети. Кроме пенсии семье оказывалась социальная помощь: 
мука, свечи, дрова и т. д. При желании жена служащего могла по-
лучать пенсию отдельно от детей. 

Графиня скончалась 5 марта 1845 г. До нас дошли яркие харак-
теристики Софьи Владимировны на страницах воспоминаний ее 
современников. Так, Н. И. Греч в своих записках говорит о ней 
«как о женщине необыкновенных качеств ума и сердца» [2], а гра-
финя Эделинг отзывается о ней так: «Будучи очаровательно умна, 
она никогда не давала чувствовать свое превосходство. Потребно 
много искусства, дабы скрыть такое обилие прелестей и добродете-
лей. Что до меня, то я восхищалась охотно, и потому я любила гра-
финю Строганову и полагаю, что невозможно встретить столько 
совершенств в одном лице» [5, с. 220–221]. Особенно интересно то, 
что Софья Владимировна в своих начинаниях опередила многих 
государственных деятелей: она делала то, о чем многие не только 
боялись думать, но и не догадывались. Чаще всего говорят о ре-
форматорах в лице мужского пола, но многие забывают о женщи-
нах, которые провели гораздо больше преобразований. Софья Вла-
димировна являлась такой женщиной, благодаря деятельности ко-
торой была заложена основа для последующего развития строга-
новских территорий Прикамья на долгие годы вперед.  
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Необходимым элементом социальной политики в российском 

государстве является молодежная политика. В настоящее время 
наиболее восприимчивой и мобильной частью социума является 
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молодежь, которая поддерживает прогрессивные реформы, претво-
ряя их в жизнь [3]. Так как на молодое поколение возложена функ-
ция развития и сохранения страны, оно нуждается в помощи и ко-
ординации. Для поддержки в самореализации и социализации мо-
лодых, помощи им в разрешении проблем необходима стабильная 
и устойчивая система государственного регулирования – молодеж-
ная политика [2]. 

В Российской Федерации вопросами молодежной политики за-
нимаются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов, органы местного самоуправле-
ния, молодежные объединения, объединения юридических лиц, 
институты гражданского общества, а также сама молодежь1. Пра-
вительство РФ устанавливает компетенции деятельности феде-
ральных органов государственной власти, которые, в свою очередь, 
осуществляют поддержку органов власти субъектов, органов мест-
ного самоуправления, молодежных объединений и собственно мо-
лодежи2. 

К федеральным органам государственной власти, чья деятель-
ность направлена на решение вопросов молодежной политики, от-
носятся: Федеральное агентство по делам молодежи; Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики РФ; комиссия Совета Фе-
дерации по делам молодежи и спорту; комитет Государственной 
Думы по делам молодежи. Молодежь, так же как и органы власти и 
объединения, имеет право на участие в молодежной политике, к 
тому же с развитием технологий у молодых людей появилась воз-
можность дистанционного участия в реализации молодежной по-
литики.  

Молодежная политика регулируется Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, международными договорами РФ, федеральным 
законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», а также другими федеральными закона-
ми, законами субъектов РФ. Правовая регламентация в сфере мо-
лодежной политики в Пермском крае осуществляется законом 

                                                           
1 О молодежной политике в Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2020 г. 

№ 489 // Рос. газета. 2021. № 1 (8352). Ст. 7. 
2 О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений : 

федер. закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ // Рос. газета. 2021. № 2 (8353). Ст. 12. 
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Пермского края «О молодежной политике в Пермском крае»1, фе-
деральными и региональными законами, Уставом Пермского края2. 
Нормативные правовые акты разработаны с целью законодательно-
го регулирования молодежной политики, для развития творческого, 
интеллектуального, научного потенциала молодежи, воспитания 
чувства патриотизма и гражданственности у молодых людей.  

Сегодня существует много учреждений для организации оздо-
ровительно-образовательного досуга молодежи в Пермском крае. 
Согласно Реестру организаций отдыха детей и их оздоровления3, в 
Пермском крае это и загородные лагеря, и санаторно-оздоровитель-
ные учреждения, лагеря досуга и отдыха, лагеря труда и отдыха, 
лагеря палаточного типа, профильные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей.  

У Пермского края имеется значительный опыт в реализации мо-
лодежной политики в сфере культуры. Традиционно проводятся 
фестивали, конкурсы, праздники: например, краевой конкурс пат-
риотической песни «Я люблю тебя, Россия!», фестиваль-конкурс 
детского и юношеского кино «Мир кино», блиц-конкурс учащихся 
детских художественных школ «Я рисую», краевая выставка-кон-
курс фотографий «Мир в объективе», краевой конкурс литератур-
ного творчества «Мир, нарисованный словом», краевой конкурс 
моды «Мир детской моды», краевой фестиваль-конкурс театраль-
ных коллективов «Театральный портал» и т. д. Проводится множе-
ство фестивалей, среди которых: Фестиваль искусств детей и юно-
шества имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», фес-
тиваль детских цирковых коллективов, краевой творческий кон-
курс-фестиваль «Дарования Прикамья», телевизионный конкурс 
детского творчества «Формула успеха» и т. п. 

Кроме того, в крае реализуется государственная программа 
«Пушкинская карта», направленная на приобщение молодого поко-
ления к культуре (картой могут воспользоваться лица в возрасте от 
четырнадцати до двадцати двух лет). У молодежи есть возмож-
ность посетить театры, концерты, мюзиклы, экскурсии. Так, с по-
мощью карты можно посетить ряд культурных учреждений Перм-

                                                           
1 О молодежной политике в Пермском крае : закон Пермского края от 5 июля 2021 г. 

№ 669-ПК // Собр. законодательства Пермского края. 2021. № 6 (168).  
2 Устав Пермского края от 27 апр. 2007 г. № 32-ПК // Рос. газета. 2007. № 94. 
3 URL: https://minsoc.permkrai.ru/dokumenty/97496/ 
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ского края: театр «У моста», Коми-Пермяцкий драматический те-
атр имени Максима Горького, планетарий, Пермский театр юного 
зрителя, Пермский академический Театр-Театр, Пермский театр 
кукол, Академический хор «Млада», Балет Евгения Панфилова, 
Чусовской музей и др. В 2022 г. Пушкинскую карту получили 
137 527 человек [4].  

По решению губернатора для поощрения талантливой молоде-
жи в регионе с 2010 г. существует губернаторская стипендия 
(5 000 руб.). Кроме того, для молодых победителей олимпиад и 
конкурсов предусмотрены денежные поощрения и знак отличия 
«Гордость Пермского края». Реализовывается городской проект 
«Золотой резерв», который позволяет талантливой молодежи взаи-
модействовать с пермскими предпринимателями, будущими рабо-
тодателями в целях профессионального самоопределения. В Перми 
открыта «Академия первых» для поддержки талантливых, одарен-
ных детей; обучение ведется ведущими педагогами, финансируется 
образовательное пространство из бюджета Пермского края [5]. 
Существует также «Кванториум Фотоника» – среда для развития 
интеллектуального потенциала одаренных детей по новейшим на-
учно-техническим и исследовательским направлениям, оператором 
технопарка является ФГАУ «Фонд новых форм развития образова-
ния» Министерства просвещения РФ1. Ежегодно в Пермском крае 
реализуется конкурс «Вижу. Могу. Делаю», он позволяет реализо-
вать шестнадцать инициатив талантливых молодых людей, которые 
выступают в качестве представителей киберспорта, журналистики, 
добровольческой деятельности, интеллектуального сообщества 
и т. д.  

Для большинства современных государств вопросы молодежной 
политики стоят в приоритете. Стремление со стороны государства 
обеспечить молодежи социализацию и интеграцию в общество 
обусловлено тем, что ресурсы, вложенные в молодежь, обеспечи-
вают будущее страны. На молодых лежит большая ответственность 
решения национальных и общественных проблем, поэтому задача 
государства заключается в воспитании образованных, заинтересо-
ванных, патриотичных граждан [1]. Именно для этого государство 
                                                           
1 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. 
№ 504) // Вестник образования. 2020. № 6. 
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строит школы, спортивные и оздоровительные площадки, образо-
вательные и культурные учреждения, организовывает досуг детей, 
стремится к их физическому и умственному развитию. На террито-
рии Пермского края реализуется молодежная политика, органы ме-
стной власти заинтересованы в развитии молодежи, т. к. это глав-
ная движущая сила и мощь страны.  
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На протяжении жизни человек сталкивается с трудными ситуа-

циями, для совладания с которыми может прибегать к различным 
копинг-стратегиям. Одной из таких стратегий поведения является 
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чувство юмора. Оно помогает справиться с трудными жизненными 
ситуациями, является источником душевной стойкости. Чувство 
юмора – сложная душевная способность подметить смешное там, 
где на первый взгляд нет ничего смешного [4]. Чувство юмора тес-
но связано с самоощущением человека, способствует его сохране-
нию. Это уникальная человеческая способность, «здоровый способ 
ощущения “дистанции” между собственным Я и проблемой, воз-
можность отойти в сторону и посмотреть на проблему со стороны» 
[6, с. 52]. Юмор является показателем самопознания, эта связь вы-
ражается в восприятии несоответствия между собственными каче-
ствами и ценностями [7]. 

Проявлений юмора множество. Так, ирония является составляю-
щей комического и подразумевает изменение знака переживания с 
минуса на плюс. Например, то, что для человека страшно, неприятно, 
ужасно, трансформируется в противоположное. То, что смешно, 
не может нести в себе опасность. Ирония отстраняет, ставит человека 
как бы рядом с ситуацией и дает новое видение проблемы [3]. Юмор 
оказывает воздействие на оценки и поведение человека, формирует 
эмоциональное отношение к проблемной ситуации [5]. Использова-
ние юмора имеет двойственные последствия: мягкий юмор помогает 
справляться с тревогой социально приемлемыми способами, в то 
время как агрессивный юмор ведет к формированию циничных уста-
новок [8]. Не все формы одинаково полезны для совладания.  

Юмор влияет на продуктивность деятельности и «оказывает 
“совладающий” эффект в ситуации действия умеренно сильных 
стрессоров» [1, с. 11]. Использование чувства юмора в качестве 
копинг-стратегии снижает негативное оценивание своих дейст-
вий [2]. Таким образом, чувство юмора призвано обезопасить лич-
ность человека, сгладить «шероховатости» при взаимодействии с 
окружающей действительностью, сладить с проблемной ситуацией.  

Научная новизна исследования. Исследование чувства юмора 
как стратегии совладания на рубеже XX–XXI вв. привлекло внима-
ние зарубежных психологов (Л. Леви, Р. Мартин, Г. Лефкорт и др.), 
а позднее и отечественных (М. В. Муйсичук, С. Н. Ениколопов, 
Е. М. Иванова и др.). Значение личностных характеристик человека 
в использовании чувства юмора как стратегии совладания на сего-
дняшний день является малоизученным и далеко от теоретического 
и эмпирического обоснования.  
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Цель данного исследования – выявить значимые корреляци-
онные связи между юмором как стратегией совладания и личност-
ными характеристиками человека, такими как экстраверсия, нейро-
тизм, открытость опыту, общительность, доверие, творческое вооб-
ражение, тревожность, депрессивность, а также со шкалой диспо-
зиционного оптимизма и др. 

Материалы и методы: «Big five inventory-2» К. Дж. Сото, 
О. П. Джон в адаптации А. Ю. Калугинa, С. А. Щебетенко, 
А. М. Мишкевич; «Опросник совладания со стрессом COPE» 
К. Карвер, М. Шейер и Дж. Вейнтрауб в адаптации Е. И. Рассказо-
вой, Т. О. Гордеевой и Е. Н. Осина; «Тест диспозиционного опти-
мизма» М. Шейера, Ч. Карвера, разработанный в 1985 г., адаптиро-
ван Т. О. Гордеевой, О. А. Сычевым, Е. Н. Осиным.  

В качестве методов статистической обработки эмпирических 
данных использовался корреляционный анализ Спирмена. Резуль-
таты исследования обрабатывались на персональном компьютере с 
помощью программы IBM SPSS STATISTICS 23. 

В исследовании приняли участие сто тринадцать человек в воз-
расте от восемнадцати до шестидесяти лет, из них восемьдесят две 
женщины и тридцать один мужчина.  

Результаты и их обсуждение. Установлены слабые и умерен-
ные положительные взаимосвязи использования юмора как стра-
тегии совладания с шкалой диспозиционного оптимизма (r = 0,34 
при p < 0,01), экстраверсией (r = 0,25 при p < 0,01), открытостью 
опыту (r = 0,27 при p < 0,01), общительностью (r = 0,29 при 
p < 0,01), энергичностью (r = 0,24 при p < 0,05), доверием (r = 0,25 
при p < 0,01), любознательностью (r = 0,20 при p < 0,05), эстетич-
ностью (r = 0,19 при p < 0,05), творческим воображением (r = 0,21 
при p < 0,05) и слабые отрицательные взаимосвязи со шкалами ор-
ганизованности (r = –0,22 при p < 0,05), тревожности (r = –0,20 
при p < 0,05), депрессивности (r = –0,23 при p < 0,05), нейротизма 
(r = –0,21 при p < 0,05).  

Вероятно, люди, использующие юмор как стратегию совлада-
ния, придерживаются оптимистичного взгляда на будущее, прини-
мают и активно разрешают трудную ситуацию, для них характерны 
такие черты, как активность, легкое отношение к жизни, эмоцио-
нальная устойчивость, стремление к познанию, жажда прекрасного. 
У таких людей выражена потребность в общении, беззаботность, 
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возможны склонность к рискованным поступкам, но в то же время 
постоянство в своих планах и привязанностях, устойчивость к слу-
чайным колебаниям настроения. Создание и передачу шуток мож-
но назвать творческим процессом. Вероятно, юмор оказывает рас-
слабляющее действие, которое снижает уровень тревожности,  
депрессивности, что сказывается на уровне организованности че-
ловека. 

Люди, не использующие юмор в качестве стратегии совладания, 
вероятно, более застенчивы, склонны к самоанализу, обращены 
внутрь себя, могут иметь трудности в контролировании своих эмо-
ций, имеют более реалистичный взгляд на жизнь, организованы, 
имеют узкий круг близких людей. У таких людей менее выражены 
позитивные ожидания относительно будущего и более выражен 
уровень тревожности и депрессивности.  

Выводы. Люди, использующие юмор в качестве копинг-страте-
гии, имеют специфические личностные особенности. Таким людям 
присущи следующие черты личности: открытость опыту, общи-
тельность, экстраверсия, эмоциональная устойчивость, энергич-
ность, доверие, любознательность, эстетичность, творческое вооб-
ражение, оптимизм. Для них характерны низкие показатели тре-
вожности, депрессивности и организованности.  

Данные нашего исследования могут способствовать дальней-
шему изучению чувства юмора и его взаимосвязей с личностными 
особенностями. 
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National Security Strategy of the Russian Federation recognizes the primary 
role of culture for the revival and preservation of cultural and moral values, 
strengthening the spiritual unity of the multinational people of Russia. In the 
course of the study, general recommendations were given on the possible solu-
tion of a significant part of the identified problems. 

Keywords: culture, national security, state security, legislation of the Rus-
sian Federation, values, state policy, cultural heritage 

 
Российская Федерация – это государство, создавшее великую 

культуру. На протяжении всей российской истории именно культу-
ра сосредотачивала и передавала новым поколениям духовный 
опыт нации, обеспечивала единство многонационального народа 
России и во многом определяла влияние России в мире1.  

Что касается взаимосвязи культуры и национальной безопаснос-
ти, то обеспечение национальной безопасности страны не может 
сводиться только лишь к укреплению обороноспособности и обес-
печению эффективности специальных структур, которые охраняют 
ее государственные и общественные интересы [5, с. 87, 92]. Фун-
даментом такой безопасности являются сохранение страной и ее 
народом самобытной культуры, сознание самоценности последней 
и основанное на этом чувство собственного достоинства. Страна 
может многое потерять в материальном плане, но она способна 
возродиться, пока сохраняет свой духовный, культурно-интеллек-
туальный потенциал [1].  

В числе основных целей обеспечения национальной безопаснос-
ти в сфере культуры Российской Федерации назовем: 

– укрепление гражданского единства, общероссийской граждан-
ской идентичности, межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение самобытности многонационального народа 
Российской Федерации;  

– защиту исторической правды, сохранение исторической памя-
ти, преемственности в развитии Российского государства и его ис-
торически сложившегося единства, противодействие фальсифика-
ции истории;  

– укрепление института семьи, сохранение традиционных се-
мейных ценностей, преемственности поколений россиян;  
                                                           
1 Основы государственной культурной политики. Утв. указом Президента РФ от 24 дек. 

2014 г. № 808 (ред. от 25 янв. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. 
№ 52 (ч. I). Ст. 7753. 
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– повышение роли Российской Федерации в мировом гумани-
тарном, культурном, научном и образовательном пространстве1.  

Безусловно, российский менталитет, сложившийся в особых 
природно-географических условиях, обусловленный своеобразием 
истории, языка, религии, национальности, делает русский характер 
неповторимым. 

В Великой Отечественной войне русский народ одержал победу 
над немецкими солдатами и остался в истории непобедимой наци-
ей. Русский народ не могли сломить ни самое современное оружие, 
ни угроза физического уничтожения, ни голод, ни холод, ни другие 
физические лишения и испытания. Поэтому у иностранных госу-
дарств родилась новая стратегия: если нельзя убить народ физиче-
ски, нужно уничтожить его духовно, т. е. разрушить фундамент, 
основу национальной безопасности России. В данном случае была 
выработана стратегия под названием «культурная экспансия» [1].  

Опыт перестройки и периода либеральных реформ, а точнее, 
поражения в холодной войне, распада могущественной империи и 
разграбления богатейшей страны наглядно показал, что уничтоже-
ние культуры убивает народ духовно, приводит к его вырождению. 

На сегодняшний день существует немало проблем националь-
ной безопасности в сфере культуры, и они еще больше обострились 
в связи с политическими событиями последнего времени [2]. В хо-
де проведенного исследования нами выявлен ряд проблем в облас-
ти культурной безопасности современной Российской Федерации. 
Остановимся на некоторых из них более подробно. 

1. Проблема, связанная с уничтожением памятников культуры, 
нанесением ущерба мировому и национальному культурному на-
следию. Так, 24 февраля 2022 г. Президент В. В. Путин объявил о 
начале специальной военной операции на территории Украины. 
После этого находящиеся за рубежом российские культурные цен-
ности оказались под угрозой, например, в европейских странах 
крушат и оскверняют памятники советским солдатам-освободите-
лям; массово сносят мемориалы, посвященные не только вождю 
мирового пролетариата, но и знаменитым русским полководцам, 
князю Владимиру – Крестителю Руси и др. [3]. Отсюда следует, что 
                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ 

от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 
Ст. 5351. 
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многие жители Западной Европы стали разделять культуру на 
«правильную» и «неправильную», что, в свою очередь, ведет к 
уничтожению российской культуры за рубежом. 

2. Проблема, связанная со снижением роли русского языка в 
мире, качеством его преподавания в России и за рубежом: 

– в действующей Конституции Республики Казахстан русский 
язык признан официальным и уравнен в правах с казахским. Вместе 
с тем в последние годы в стране отмечается сокращение количества 
обучения на русском языке и снижение качества преподавания; 

– в Армении русский язык имеет статус иностранного, однако 
Армения ратифицировала Европейскую хартию региональных язы-
ков или языков меньшинств, согласно которой русский язык в Ар-
мении признается языком национального меньшинства. После 
крушения СССР подавляющее большинство русских жителей Ар-
мении переехали в Россию, ввиду чего республика фактически ста-
ла полностью моноэтнической, а следовательно, и русский язык 
постепенно утратил значение языка межнационального общения; 

– в Литве русский язык имеет статус иностранного, но посколь-
ку страна сохранила в советский период высокую этническую од-
нородность, и сейчас число русскоязычных граждан в ней состав-
ляет менее 6 %. Вопрос, связанный с русским языком и его значе-
нием, в данной стране фактически не актуален. 

Таким образом, в большинстве постсоветских стран (кроме выше-
названных) русский язык переведен в статус одного из языков нацио-
нальных меньшинств, или его статус официально не определен [4]; 

– наблюдаются старение преподавательских кадров, недоста-
точный уровень подготовки преподавателей русского языка, а так-
же нехватка современных учебников по русскому языку и т. п. 

3. Проблемы, связанные с информационной экспансией (включая 
распространение низкокачественной продукции массовой культуры). 

4. Несовершенство законодательства в сфере культуры РФ: 
– отсутствие целостного и единого правового механизма в сфере 

культуры; 
– пробелы в действующем законодательстве, которые становят-

ся причиной стагнации позитивных факторов в развитии россий-
ской культуры; 

– несоответствие действующего закона о культуре современным 
социокультурным, правовым и экономико-политическим условиям. 
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Для устранения выявленных проблем национальной безопаснос-
ти в сфере культуры предлагаются следующие рекомендации: 

1. Меры государственной поддержки русского языка: 
– создание в постсоветских государствах русскоязычных школ. 

Для этого необходимо наличие реально работающих договоров о 
сотрудничестве в области образования с данными государствами, 
предусматривающих систему эффективных мер; 

– реализация программы обучения и переподготовки русских 
преподавателей, которые находятся за рубежом. На данный момент 
за рубежом работают около 100 тыс. преподавателей русского язы-
ка, которые нуждаются в этой переподготовке; 

– увеличение квоты для подготовки в вузах России преподава-
телей русского языка из школ и университетов стран Содружества 
Независимых Государств; 

– создание русскоязычного образовательного интернет-проекта, 
который будет объединять учеников и студентов разных стран. 
Данный проект можно реализовать совместно со школами и вузами 
республик СНГ с опорой на руководителей и педагогов-энтузиас-
тов этих учебных заведений. Устанавливать контакты с руководи-
телями и преподавателями зарубежных школ, колледжей и вузов 
можно, приглашая их в Российскую Федерацию на различные кур-
сы повышения квалификации, научно-практические конференции и 
форумы. В свою очередь, участвуя в данном интернет-проекте, 
иностранные школьники и студенты будут активно изучать рус-
ский язык и вливаться в российское информационное и культурное 
пространство. 

2. Создание учебника русского языка для формирования меж-
культурной компетенции иностранных учащихся. В данном случае 
необходимо учитывать все факторы, которые влияют на создание 
данного учебника (цель, содержание и структура учебника, особен-
ности его адресата и т. д.). 

3. Заимствование зарубежного опыта сохранения историко-
культурного наследия. В данном случае необходимо подробно изу-
чить нормативные правовые акты, деятельность общественных ор-
ганизаций и негосударственных финансовых фондов по сохране-
нию историко-культурного наследия в странах Европы, Азии и Се-
верной Америки.  

4. Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации.  
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5. Разработка единого Кодекса о культуре Российской Федера-
ции, состоящего из двух частей – общей и особенной. В нем будут 
закреплены основы правового регулирования, государственная по-
литика и государственное управление, контроль, финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение в сфере культуры.  

Таким образом, в Стратегии национальной безопасности при-
знается первостепенная роль культуры для возрождения и сохране-
ния культурно-нравственных ценностей, укрепления духовного 
единства многонационального народа России. В ходе проведенного 
исследования были выявлены основные проблемы культуры как 
важнейшего фактора национальной безопасности, а также разрабо-
таны рекомендации по их устранению. 
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Достижение качественного образования ставится основной це-

лью всех образовательных учреждений. Активность в этом вопросе 
может сыграть важную роль. При этом активность вносит значи-
мый вклад не только в достижение образовательных целей и задач, 
но и в развитие личности студента, в раскрытие его потенциала, 
что является значимым для общества. Следовательно, изучение 
факторов, повышающих ее уровень, представляется значимым для 
достижения образовательных целей [1]. 
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Объект исследования: осознанность и учебная активность сту-
дентов. 

Предмет исследования: эффект осознанности на учебную ак-
тивность студентов. 

Целью нашего исследования является теоретическая проверка 
гипотезы о влиянии осознанности на уровень учебной активности у 
студентов. 

Первостепенная задача состоит в том, чтобы раскрыть каждый 
из двух феноменов, а затем указать отсутствие или присутствие 
вклада первого феномена во второй. 

Осознанность предполагает концентрацию внимания на момен-
те «здесь и сейчас»: на событиях, собственных действиях, пережи-
ваниях, которые происходят именно в настоящий момент. При этом 
осознанный человек умеет не только удерживать собственное вни-
мание, но и произвольно переключать его с одного объекта на дру-
гой [5]. Вместе с этим такой человек будет относиться к прошлому 
как к ценному опыту, благодаря которому можно находить реше-
ния тех задач, которые возникают в настоящий момент, и к буду-
щему – с точки зрения его планирования, но не «проживания» в 
нем [6]. 

Осознанность можно рассмотреть также как «полноту созна-
ния». Здесь осознанность выступает продуктом работы созна-
ния [2]. В связи с этим возникает вопрос о том, как должно рабо-
тать сознание, чтобы достичь осознанности. 

Во-первых, наблюдение как способность обращать внимание 
и замечать собственные переживания и мысли [9]. Во-вторых, 
открытость новому опыту: нужно быть готовым встретиться с 
новыми обстоятельствами, событиями, людьми, понимая, что 
взаимодействие с ними приведет к приобретению нового опы-
та [2]. В-третьих, рефлексия, предполагающая перевод собст-
венных переживаний в словесную форму; причем это может 
быть как внутренняя речь, так и внешняя [7]. В-четвертых, соз-
нательный выбор реакции, когда человек не «впадает» в пер-
вую возникшую у него реакцию, а делает выбор в пользу наи-
более эффективного, как ему кажется в данный момент, пове-
дения [9]. 

Таким образом, осознанность предполагает интеграцию опреде-
ленных функций сознания. 
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Активность же будет рассматриваться нами с точки зрения 
А. А. Волочкова, который определял ее как «меру того шага, кото-
рый делает сам субъект» в какой-либо деятельности, в нашем слу-
чае в учебной деятельности. А ее компонентами выступают: 

– потенциал активности: соотношение желания и возможностей; 
– регулятивный: соотношение непроизвольной саморегуляции и 

произвольного самоконтроля поведения; 
– динамический: особенности реально наблюдаемой динамики 

конкретной сферы жизнедеятельности; 
– результативный: воплощает в себе итог движения и залог пос-

тоянного возобновления и циклического перехода в новый потен-
циал активности [4, с. 17–18]. 

Для выявления вклада осознанности в учебную активность рас-
смотрим исследование Ю. А. Халутиной [8]. В теоретической части 
исследования отмечается, что, развивая осознанность, человек 
учится брать под контроль собственную активность (как внешнюю, 
так и внутреннюю). При этом его ощущение себя сливается с про-
цессом собственной активности непосредственно. Поэтому более 
высокий уровень осознанности дает человеку возможность в пол-
ной мере управлять взаимодействием с окружающей действитель-
ностью. 

Эмпирическая часть исследования предполагала прохождение 
медитативных практик в течение шести недель с прохождением в 
начале и конце исследования психологических методик, выявляю-
щих различные психологические особенности, среди которых при-
сутствовали шкалы про активность [8]. 

Как показали результаты, осознанность вносит положительный 
вклад в развитие способности управлять уровнем собственной ак-
тивности с учетом поставленных целей, а также в ориентацию на 
действие при неудаче, что означает отсутствие снижения внешней 
активности [8]. 

В целом осмысленное и осознанное отношение к учебной дея-
тельности ведет к качественному получению образования. Данную 
причинно-следственную связь можно объяснить тем, что осознан-
ность учебной деятельности проявляется в способности к самопо-
знанию, результат которой может выражаться в знаниях о собст-
венных способностях, учебных целях и задачах, понимании требо-
ваний к получаемой профессии, сильных сторон конкурентов и т. д. 
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Все эти осмысленные знания влияют на проявление обучающимся 
активности в учебной деятельности, иначе говоря, студент начина-
ет с помощью активности конструировать процесс собственного 
обучения с учетом предшествующего осмысления учебы, что, в 
свою очередь, ведет к качественному образованию [3]. 

Таким образом, гипотеза о существовании эффекта осознаннос-
ти является подтвержденной на теоретическом уровне. Перспекти-
ва заключается в проведении эмпирического исследования для 
проверки данной гипотезы. 
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STRESS. QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

 
Abstract. The article discusses the concept of stress, the circumstances of its 

occurrence. The main stages of stress, factors that influence the occurrence of 
stress, and triggers that cause stressful situations are indicated. Attention is 
drawn to psychological practices that help to urgently relieve stress, calm the 
sympathetic nervous system, as well as methods for optimizing mental state and 
stress prevention. 
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В современной отечественной психологии под термином 

«стресс» принято в общем смысле понимать неспецифические фи-
зиологические и психологические проявления адаптационной ак-
тивности при сильных, экстремальных для организма воздействиях, 
имеющих определенную значимость для человека [5; 8, с. 8].  
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Сейчас, когда горизонт планирования у некоторых людей не 
превышает нескольких недель, очень важно обращать внимание на 
количество стресса в жизни. Нестабильная ситуация в мире, в стра-
не, отсутствие определенности пугают людей. Не знать, что будет 
завтра, страшно и тревожно. Исследователи отмечают неуклонный 
рост нервно-психических заболеваний, многие из которых вызы-
ваются устойчивым стрессом [11]. 

Стресс может вызывать и работа. Людям важно достигать высот 
быстро, всегда быть продуктивными, повышать скорость своей рабо-
ты. Пропущенный дедлайн, неприятный телефонный разговор, высо-
кая нагрузка и большое количество задач негативно влияют на чело-
века, вызывая стресс и тревогу за будущее. Увольнение с работы, фи-
нансовые потери также могут вызвать у человека сильный стресс. 

Проблемы в семье – частая причина плохого самочувствия людей. 
Неудачный брак, послеродовая депрессия, плохие отношения с роди-
телями и пр. негативно сказываются на моральном здоровье людей. 

Смерть близких, друзей, коллег или родственников выбивает из 
колеи, заставляя думать, что после этого жизнь перестанет быть 
«нормальной» или счастливой. 

Принято считать, что первым понятие «стресс» ввел канадский 
патофизиолог Г. Селье [3, с. 6], но это не так. Впервые этот термин 
начал использовать физиолог и психолог У. Кэннон в своих рабо-
тах по реакции «бороться или бежать» (сейчас она более известна 
как «бей или беги»). У. Кэннон работал редактором журнала «Аме-
риканское обозрение советской медицины», благодаря чему об-
щался с известным русским ученым, физиологом И. П. Павловым, 
с которым и обсуждал стрессовые реакции человека. Под стрессом 
он понимал состояние, при котором организм мобилизуется для 
устранения угрозы [8, с. 7]. 

Г. Селье начал изучать стресс в 1936 г., но долго избегал частого 
употребления термина, поскольку он использовался для обозначе-
ния нервно-психического напряжения, т. е. для синдрома «бороться 
или бежать». И только в 1946 г. Г. Селье начал систематически 
применять термин «стресс» для обозначения общего адаптационно-
го напряжения [8, с. 7]. Важно отметить, что большое впечатление 
на Г. Селье произвели встречи и беседы в 1935 г. в Ленинграде 
с И. П. Павловым. Позже Г. Селье рассказывал, что беседы с уче-
ным вдохновляли его всю жизнь, а портрет И. П. Павлова висел в 
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холле его института рядом с портретом А. Эйнштейна [5]. Можно 
сказать, что открытие И. П. Павловым условных рефлексов помог-
ло предопределить направленность концепции стресса на понима-
ние способности организма выходить на уровень готовности к экс-
тремальным стрессогенным воздействиям, опережая их. 

Рассмотрим стадии стресса. Первая стадия стресса – это фаза 
тревоги. Человек начинает осознавать, что возможностей управлять 
ситуацией нет, и это вызывает беспокойство и тревогу.  

Вторая стадия – это фаза сопротивления. Человек начинает бо-
роться с проблемой и искать способы ее решения. 

Третья стадия – фаза истощения. Возможности организма небез-
граничны, и когда-то может наступить их предел [4]. 

Что же может вызвать у человека сильную эмоциональную ре-
акцию? Психологический триггер – это стимул, который вызывает 
определенную реакцию у человека в виде эмоций, мыслей или по-
ведения. Он может быть связан с прошлым опытом, ассоциациями 
или эмоциями. Психологические триггеры могут иметь как поло-
жительный, так и отрицательный эффект, вызывать как кратко-
срочную, так и длительную реакцию [2]. Триггером для человека 
может стать что угодно: запах, звук, интонация, слово, песня, дви-
жение.  

Например, для сотрудников, склонных к профессиональному 
выгоранию, при удаленной форме работы триггером может быть 
звук уведомления из рабочего чата. В этот момент человек может 
расстроиться, разозлиться или даже заплакать, испытывая нежела-
ние отвечать и бессилие. Высокочувствительных людей до стресса 
может довести громкий звук или большое количество незнакомых 
людей. Салют за окном или крики могут спровоцировать человека, 
страдающего посттравматическим стрессовым расстройством. Лю-
дей, переживших насилие, – запах или неосторожное вмешательст-
во в личное пространство. Крики и ссоры вызовут стресс у людей, 
которые в детстве могли переживать физическое или эмоциональ-
ное насилие [6, с. 4–31]. 

В качестве причин возникновения эмоционального (психологи-
ческого) стресса могут выступать стрессоры (стресс-факторы) – 
внешние и внутренние факторы, в результате воздействия которых 
человек оказывается в стрессовом состоянии. Существует множе-
ство классификаций стрессоров по разным характеристикам [4]. 
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Например, по продолжительности стрессоры как психосоциальные 
воздействия могут быть кратковременно или продолжительно дей-
ствующими. К кратковременно действующим относят стрессоры, 
связанные с неудачами, обусловленные перегрузками, чрезмерной 
скоростью и отвлечением, вызывающие страх. Продолжительно 
действующие стрессоры возникают вследствие борьбы, опасных 
ситуаций, заключения и изоляции, утомления от длительной актив-
ности [8, с. 11–12]. 

Стресс наносит человеку большой вред, мобилизуя организм 
для устранения напряжения. Если человек испытывает стресс пер-
манентно, это может привести к тревожности, депрессии и плохому 
физическому самочувствию. Психологами и медиками разработан 
ряд методов преодоления и профилактики стресса [11]. Остано-
вимся на некоторых из них.  

Для минимизации вреда нужно научиться справляться с ним. 
Вначале важно дать себе пережить стрессовое событие, чтобы 
не тянуть тревогу за собой. Очень важно пережить стресс сразу, 
не накапливая его в себе. Например, выждать время для того, что-
бы психика попыталась справиться с этим собственными силами: 
проплакаться, покричать, разбить что-нибудь. Это поможет сбро-
сить напряжение.  

Помогут и регулярные физические упражнения. Чтобы развить 
дыхательную систему, можно заниматься ходьбой, бегом, плавани-
ем, йогой, танцами. Йога, например, помогает привести мысли в 
порядок. Это происходит благодаря физическим упражнениям, 
правильному дыханию и одному из главных концептов этой прак-
тики – концентрации на себе, своих ощущениях и эмоциях. Иссле-
дования показывают, что йога является эффективным способом 
борьбы со стрессом [7; 9]. 

Ходьба также помогает успокоиться и расслабиться. Особенно 
она полезна для тех, кто работает в офисе или ведет малоподвижный 
образ жизни. Восемь тысяч шагов в день помогут почувствовать себя 
лучше, «очистить разум» и провести время наедине с собой. 

Интересный факт: некоторые люди начинают курить из-за стрес-
совых ситуаций, думая, что никотин помогает успокоиться. Но на 
самом деле причина, по которой людям может стать лучше, – это 
дыхание: глубокий вдох и последующий выдох. А сам по себе нико-
тин повышает тревожность, усугубляя стрессовую реакцию [1; 4]. 
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Техника медитации может помочь снизить уровень стресса, 
улучшить настроение и уменьшить его физические симптомы. Ре-
комендуется проводить медитацию или глубокое дыхание каждый 
день по несколько минут. Этим можно заниматься в любом тихом 
месте. Необязательно принимать особые позы или зажигать арома-
тические свечи, важно настроить дыхание и сконцентрироваться на 
ощущениях [10]. 

Социальная поддержка, т. е. общение с друзьями и близкими, 
может помочь уменьшить уровень стресса и улучшить настроение. 
Встречи с друзьями полезны, потому что на них можно расслабить-
ся, обсудить новости, поговорить на личные темы, а также побыть 
собой. 

Не следует забывать о планировании и организации. Планиро-
вание своего времени и задач может помочь уменьшить уровень 
стресса и улучшить производительность. Рекомендуется составлять 
расписание для своих задач и следить за своими достижениями. 

Если стресс становится хроническим и неуправляемым, поиск 
помощи у профессионального психолога или психотерапевта мо-
жет помочь развить эффективные стратегии управления стрессом. 

Помимо этого, важно уметь вовремя останавливать самокрити-
ку. В современном мире, когда от человека требуется «лучше и бы-
стрее», развит культ продуктивности, очень просто забыть о собст-
венных заслугах и умениях. В момент, когда работа кажется непра-
вильной, нужно выдохнуть и посмотреть на себя со стороны: уви-
деть, чего человек добился, обратить внимание на свои умения и 
достижения. Важно поощрять свои заслуги и усилия. 

В заключение подчеркнем, что для профилактики роста нега-
тивных последствий стресса в обществе и для повышения уровня 
психологической безопасности личности необходимо широкое рас-
пространение знаний о стрессе, методах его профилактики и пре-
одоления, а также доступной информации о профессиональной 
психологической помощи в случае стрессовых ситуаций (напри-
мер, с использованием интернет-ресурсов). 
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Многообразная культура и традиции народов России выража-
ются в их языках. Языковое многообразие, представленное в Рос-
сийской Федерации, не противоречит формированию единого со-
циокультурного пространства [1]. При помощи обучения родным 
языкам происходит определение национальной идентичности у 
граждан.  

Национальные языки используются не только в семейном кругу, 
но и в образовательном процессе, в государственных и муници-
пальных органах власти. Использование национальных языков от-
ражено в Конституции Российской Федерации1. Для того чтобы 
использование конкретного языка в системе государственной и му-
ниципальной власти не было формальностью, естественно, требу-
ются носители языка. Именно они станут разработчиками офици-
альных документов, пользователями сайтов. Распространение род-
ных языков может происходить по образовательным каналам.  

Однако в современных условиях в России неизбежно проявля-
ются разные подходы в реализации языковой политики. В некото-
рых регионах (Республика Татарстан, Республика Башкортостан) 
полностью используются возможности, предоставляемые законом 
РФ от 25 ноября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»2, а в других регионах РФ (Республика Удмуртия, Рес-
публика Коми, например) они реализуются не в полном объеме [3]. 

В вопросах использования языков на территории России нахо-
дит продолжение подход, заложенный еще в законодательной базе 
РСФСР. Актуальным остается вышеупомянутый закон «О языках 
народов Российской Федерации». Он дает субъектам Российской 
Федерации право принимать законы и иные нормативные правовые 
акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения, творчества (п. 3 ст. 3). В данном норматив-
ном акте декларируется право на использование языков народов 
России в деятельности государственных и муниципальных органов, 
организаций, предприятий и учреждений, а также в официальном 
делопроизводстве. 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 

с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обра-
щения: 02.02.2023). 

2 О языках народов Российской Федерации : закон РФ от 25 окт. 1991 г. № 1807-1 (ред. 
от 11 июня 2021 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740.  
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В ст. 9 названного закона до 2013 г. закреплялось право свобод-
ного выбора языка воспитания и обучения, получения основного 
общего образования на родном языке, а также на выбор языка обу-
чения образовательным учреждением. Однако в дальнейшем норма 
была изменена, теперь она в вопросе свободного выбора языка об-
разования отсылает к законодательству об образовании.  

В свою очередь, федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в ст. 14 закрепляет положения о том, что: 

во-первых, все граждане РФ получают образование на государ-
ственном языке РФ;  

во-вторых, хотя преподавание государственных языков респуб-
лик, входящих в РФ, может вводиться законодательством рес-
публик, по аккредитованным образовательным программам этот 
процесс должен быть полностью скоординирован с федеральными 
государственными образовательными стандартами;  

в-третьих, образовательная организация вправе своими локаль-
ными нормативными актами определять языки образования, однако 
свободный выбор этого языка осуществляется по заявлению роди-
телей несовершеннолетних обучающихся1.  

Таким образом, можно говорить о том, что подход к содержа-
нию процесса принятия решения о выборе языка воспитания и обу-
чения для детей дошкольного, школьного возраста изменился. 

В конституциях и законах о языках практически всех нацио-
нальных республик РФ (специального правового акта нет только в 
Республике Дагестан) в качестве государственных языков закреп-
ляются русский язык и языки коренных народов. Исключение – 
Республика Карелия, в которой государственный языком является 
только русский [1; 3].  

В семи республиканских законах о языке из девятнадцати при-
нятых первым языком, указанным в законе, является русский. Все 
эти законодательные акты были приняты после 2000 г. 

На рисунке 1 показано, как распределились приоритеты при пе-
речислении государственных языков в законодательстве республик 
РФ. Темным цветом на карте показаны республики, в которых при-
оритетными в этом смысле языками являются языки коренных на-
                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 17 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. I). 
Ст. 7598.  
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родов (республики Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Коми, Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Башкортостан, 
Алтай, Тыва, Бурятия, Саха (Якутия)).  

 

 
Рис. 1. Приоритетность государственных языков  

в национальных республиках РФ [3, с. 121] 
 
С точки зрения закрепления национального языка как государ-

ственного наиболее четкую позицию заняли республики Саха 
(Якутия), Тыва, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Кабардино-
Балкарская Республика (в ее законе о языках как государственные 
определяются только языки народов республики – кабардинский и 
балкарский)1. 

В Республике Карелия, наоборот, сфера применения карельско-
го языка ограничена. Однако в 2004 г. был издан закон Республики 
Карелия «О государственной поддержке карельского, вепсского и 
финского языков в Республике Карелия»2, который закрепил спе-

                                                           
1 О языках народов Кабардино-Балкарской Республики : закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 янв. 1996 г. № 1-РЗ (ред. от 24 апр. 2014 г.) // ГАРАНТ.РУ : сайт. 
URL: https://base.garant.ru/30500301/ (дата обращения: 02.02.2023). 

2 О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике 
Карелия : закон Республики Карелия от 19 марта 2004 г. № 759-ЗРК (ред. от 8 нояб. 
2022 г.). ГАРАНТ.РУ : сайт. URL: https://base.garant.ru/23101215/ (дата обращения: 
02.02.2023). 
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циальный комплекс мер для сохранения языков коренных народов, 
включающий в себя организацию обучения карельскому, вепсско-
му и финскому языкам, издание словарей, детской литературы на 
указанных языках, подготовку специалистов в лингвистической 
сфере. 

Анализ федерального законодательства, регламентирующего 
использование национальных языков, показывает следующее.  

В 1990-х – середине 2000-х гг. нормативные правовые акты спо-
собствовали расширению сферы использования национальных 
языков [1; 3].  

С конца 2000-х гг. происходит сужение пространства, отводи-
мого этим языкам законодательством, т. е. наблюдается процесс 
ограничения сфер применения национальных языков. Законода-
тельство национальных республик как инструмент проведения 
языковой политики выстраивается на основе законов РФ. В связи с 
этим возможности правотворческой деятельности национальных 
республик сужаются [3]. Согласимся с авторами, которые считают, 
что данная ситуация была связана с необходимостью объединения 
и консолидации общества; один из способов достижения этой це-
ли – увеличение роли и значимости русского языка в процессе 
формирования общероссийской идентичности, придание ему зна-
чения государствообразующего [4]. 

Вообще, в современном мире владение многими языками стано-
вится обыденным. Количество билингвов и даже трилингвов еже-
годно возрастает. Каждый из языков – это исключительное явле-
ние, культурное богатство человечества. С точки зрения социаль-
ной коммуникации многоязычие развивает толерантность в обще-
стве, а для конкретного индивида создает дополнительные пози-
тивные факторы развития.  

Тенденция, которая существовала с момента создания Россий-
ской Федерации и заключалась в объединении граждан через еди-
ный русский язык, русские традиции и культуру, в настоящий мо-
мент подвергается изменениям. С течением времени стало понят-
ным, что наша сила – в нашем разнообразии. Именно через особен-
ности менталитетов, культурных ценностей, и в том числе языко-
вые отличия, диалекты, через богатство культур, сохранение всех 
традиций жители России объединяются в сильное многонацио-
нальное государство [2].  
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По нашему мнению, важность использования национальных 
языков как в повседневной жизни граждан, так и в органах госу-
дарственной власти неоспорима, а для этого необходимо увеличи-
вать круг людей, владеющих родным языком. В этом не в послед-
нюю очередь может помочь правильно выстроенная система обра-
зования. При ее формировании необходимо учитывать следующие 
моменты: 

1. Обучение должно происходить одновременно по четырем 
направлениям – слушание и говорение, чтение и письмо. 

2. Обучение национальным языкам должно затрагивать и до-
школьное, и школьное, и среднее профессиональное, и высшее об-
разование. 
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Профессиональная деятельность медицинского персонала под-
разумевает высокую напряженность труда, моральную ответствен-
ность выполнения служебного долга, повышенную значимость 
принятых решений. Данные особенности медицинской деятельнос-
ти предъявляют некоторые требования к таким внешним условиям 
среды, как техническое оснащение медицинской организации, кон-
кретного рабочего места, укомплектованность кадрами, соответст-
вующая заработная плата, позитивный психологический настрой 
сотрудников на выполнение работы, бесконфликтное взаимодейст-
вие с коллегами, руководством. Наряду с другими важными пока-
зателями среды медицинской организации, психологический кли-
мат в коллективе как основа эффективного межличностного взаи-
модействия медицинских работников находится не на последнем 
месте.  

По мнению А. В. Барсуковой и В. В. Задворной, именно в соци-
ально-психологическом климате коллектива скрыты «главные ре-
зервы эффективности деятельности трудового коллектива», со-
стоящие из «совокупности ценностей, стереотипов, правил, норм 
поведения, способов коллективных отношений, совместной 
деятельности и распределения ролей между членами трудового 
коллектива» [2, с. 310]. Исследователями выделены последствия 
благоприятной и неблагоприятной психологической среды в 
коллективе. Среди тенденций благоприятного психологического 
климата отмечены доброжелательные межличностные отношения 
между коллегами, сотрудничество, оптимизм, одобрение и 
поддержка, общепринятые корпоративные нормы и ценности, 
«здоровая» конкуренция, нацеленность на качественное 
выполнение должностных обязанностей, повышение 
квалификации. Неблагоприятный психологический климат 
характеризуется такими симптомами, как недоброжелательные, 
конфликтные отношения между коллегами, пессимистичное 
настроение, разрушающая отношения конкуренция, формальные 
нормы и ценности, безынициативное исполнение должностных 
обязанностей, избегание выполнения трудовых функций, 
безразличие к успехам и неудачам коллег [2, с. 319]. Обязательным условием функционирования любого коллектива 
является его руководство, от управленческой компетентности  
которого зависят как достижение поставленных экономических 
целей, так и морально-психологическая характеристика среды кол-
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лектива, доброжелательные отношения между коллегами, взаимо-
выручка, нацеленность на добросовестное выполнение должност-
ных обязанностей, стремление к профессиональным достижениям. 

Общепризнана разработанная в начале XX в. классификация 
стилей руководства К. Левина, выделяющая авторитарный, демок-
ратический и либеральный стили. Каждый из стилей руководства 
имеет как преимущества, так и недостатки. Авторитарный стиль 
руководства позволяет достичь быстрых экономических результа-
тов при безынициативности исполнителей, недовольстве условия-
ми труда, текучести кадров. Демократический стиль руководства 
позволяет решать современные и неординарные производственные 
задачи, стимулирует мотивацию и карьерный рост сотрудников, но 
неэффективен в экстремальных условиях, при ограничении време-
ни для принятия управленческого решения. Либеральный стиль 
руководства при создании условий для решения проблем подчи-
ненными «самоустраняет» руководителя от основной функции – 
принятия управленческих решений, тем самым снижая организаци-
онную эффективность [6]. 

Данные стили руководства рассматриваются исследователями и 
в настоящее время. Так, А. Х. Атабиева и М. М. Сабанова указы-
вают, что управленцы используют «смешанный стиль лидерства, 
сочетающий в себе различные методы управления» [1, с. 35]. 

Существуют и другие классификации стилей руководства. Так, 
«управленческая решетка» Р. Блейка и Д. Моутона выделяет пять 
основных стилей: 

1) управление в духе загородного клуба (социальное руково-
дство); 

2) обедненное управление (примитивное руководство); 
3) власть – подчинение (эффективное производство с исключе-

нием социальной деятельности); 
4) групповое управление (командное управление); 
5) организационное управление (производственно-социальное 

управление) [3]. 
С целью изучения влияния стиля руководства на психологиче-

ский климат коллектива медицинской организации нами проведено 
собственное исследование. Выборка включает шестьдесят сотруд-
ников (врачи, средний медицинский персонал) городской клиниче-
ской больницы № 4 г. Перми, из них шесть человек – мужчины, 
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пятьдесят четыре – женщины. Возраст – от двадцати трех до шес-
тидесяти шести лет, стаж работы в сфере медицины – от одного 
года до сорока пяти лет.  

Для исследования влияния стиля руководства на психологиче-
ский климат использовались следующие методики: 

– методика определения стиля руководства коллективом 
В. П. Захарова и А. Л. Журавлева;  

– изучение психологического климата в группе – карта-схема 
А. Н. Лутошкина; 

– методика диагностики оперативной оценки самочувствия, ак-
тивности и настроения [4; 5]. 

Вследствие нормальности распределения генеральной совокуп-
ности выборки использованы: 

– коэффициент корреляции Пирсона, позволяющий определить 
наличие или отсутствие линейной связи между двумя качествен-
ными показателями, а также оценить ее тесноту и статистическую 
значимость; 

– однофакторный дисперсионный анализ (рассматривает только 
одну независимую переменную). 

Корреляционный анализ Пирсона использовался для выявления 
взаимосвязей между показателями стилей руководства, параметров 
настроения и психологического климата в коллективе. Факторный 
анализ методом главных компонент использовался для выявления 
факторной структуры взаимосвязей стилей руководства, парамет-
ров настроения и психологического климата в коллективе.  

Выявленные взаимосвязи показателя «Директивный компонент» 
с показателями «Активность» (r = –0,43), «Настроение» (r = –0,51), 
«Психологический климат» (r = –0,65); показателя «Попуститель-
ский компонент» с показателями «Активность» (r = –0,47), «На-
строение» (r = –0,58); показателя «Коллегиальный компонент» с 
показателями «Самочувствие» (r = 0,41), «Психологический кли-
мат» (r = 0,45) дают основание сделать следующие выводы: 

– чем более руководитель ориентирован на собственное мнение 
и оценки, стремится к власти, склонен к жесткой формальной дис-
циплине, чем более его стиль руководства авторитарен и единоли-
чен, тем менее сотрудники проявляют активность и инициатив-
ность, а их настроение и эмоциональная окраска психологических 
связей членов коллектива имеет негативную направленность; 
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– чем больше стиль руководства характеризуется отсутствием 
требовательности и строгой дисциплины, контроля и склонностью 
перекладывать ответственность в принятии решений, тем менее 
сотрудники проявляют активность и инициативность, а их настрое-
ние в основном подавленное; 

– при сочетании требовательности и контроля, с одной стороны, 
и инициативного, творческого подхода к выполняемой работе, с 
другой стороны, сотрудники оценивают свое самочувствие как хо-
рошее, а эмоциональная окраска психологических связей членов 
коллектива имеет позитивную направленность. 

Можно сделать вывод, что либеральный и авторитарный стиль 
руководства снижают активность и настроение сотрудников. Веро-
ятно, отсутствие возможности реализовывать свои идеи при авто-
ритарном стиле руководства или недостаточный уровень поддерж-
ки и контроля, а также перекладывание ответственности за приня-
тие управленческих решений на сотрудников снижают общую удо-
влетворенность сотрудников рабочими условиями.  

Проведенный факторный анализ (выделено три фактора с общей 
долей дисперсии 62 %) свидетельствует о следующем: 

– при высоком стремлении руководителя как можно больше  
вопросов решать коллегиально, систематически информировать 
подчиненных о положении дел в коллективе, адекватно реагиро-
вать на критику будет наблюдаться высокая активность сотрудни-
ков, позитивный эмоциональный настрой, благоприятный психоло-
гический климат в коллективе; 

– в случае отсутствия требовательности и строгой дисциплины, 
контроля, при панибратстве руководителя с подчиненными сот-
рудники отмечают сниженное состояние общего самочувствия. 
Возможно, при либеральном стиле руководства часть управленче-
ских задач вынуждены решать сотрудники, что является дополни-
тельной нагрузкой помимо их основных обязанностей. На фоне 
дополнительной нагрузки повышается общая утомляемость сот-
рудников; 

– в случае высокого стремления руководителя к власти, нежела-
ния признавать свои ошибки, единоличного принятия решений и 
контроля за действиями подчиненных наблюдается снижение об-
щего психологического климата в коллективе. Авторитарность, 
деспотизм и нежелание руководителя прислушиваться к подчинен-
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ным вызывают негативные эмоциональные реакции в коллективе, 
конфликты и внутреннюю неудовлетворенность рабочим процес-
сом у сотрудников.  

Таким образом, на благополучие психологического климата в 
коллективе влияет стиль управления, выбранный руководителем; 
он должен быть адекватен целям, особенностям коллектива. Сфор-
мируется благоприятный психологический климат, если руководи-
тель будет придерживаться демократического стиля управления. 
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Термином «когнитивный» означается все, что связано с позна-

вательными процессами: восприятие, мышление, память, внимание, 
способность строить планы и оценивать последствия своих дейст-
вий. 
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Когнитивные искажения – это неточные модели мышления, 
убеждения или представления, которые способствуют негативному 
мышлению [9]. Когнитивные искажения или бесполезные стили 
мышления – это то, как наши мысли могут стать предвзятыми. Бу-
дучи сознательными существами, мы всегда интерпретируем окру-
жающий мир, пытаясь понять, что происходит. Иногда наш мозг 
выбирает «короткие пути» и выдает не совсем точные результаты. 
Различные когнитивные короткие пути приводят к разным преду-
беждениям или искажениям в нашем мышлении. Иногда мы можем 
сделать наихудший из возможных выводов, иногда можем винить 
себя за то, в чем не виноваты.  

В конце 1960-х – в 1970-е гг. американский ученый А. Бек опуб-
ликовал ряд исследований о когнитивной депрессии и когнитивной 
терапии. Он был недоволен традиционной фрейдистской трактов-
кой депрессии, потому что не было эмпирических доказательств 
успеха фрейдистского психоанализа. В книгах А. Бека была пред-
ставлена всеобъемлющая и эмпирически подтвержденная теорети-
ческая модель депрессии – ее возможные причины, симптомы и 
методы лечения [4; 5; 6]. 

Ученик А. Бека Д. Бернс продолжил исследования по этой теме. 
В своих книгах он описал в доступной, с некоторой долей юмора, 
форме события, связанные с когнитивными искажениями и их уст-
ранением. Когда Д. Бернс опубликовал свои работы, он сделал под-
ход Бека к искаженному мышлению широко известным [1; 2]. 

В настоящее время когнитивная терапия используется в психо-
логической практике, но исследования в этой сфере еще далеко 
не закончены [3; 7]. 

Д. Бернс исследовал наиболее распространенные виды когни-
тивных искажений. Перечень выявляемых когнитивных искажений 
постоянно пополняется, что является результатом дальнейших ис-
следований. Рассмотрим основные виды когнитивных искажений 
[1; 2; 8; 9] на конкретных примерах. 

Мышление эмоциями и игнорирование фактов (эмоцио-
нальное обоснование). У людей с данным искажением чувства 
обнажают истинную природу вещей, такие люди воспринимают 
реальность в качестве отражения эмоционально связанных мыслей. 
При искажении что-то считается истинным только на основании 
чувств. Приведем ряд примеров. 
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Первый пример – полеты на самолетах. Человек может бояться 
самолетов, испытывать страх перед полетами, а позже делать вы-
вод, что самолеты – это опасный способ передвижения.  

Второй пример: чувство подавленности от перспективы убрать-
ся в доме, в результате которого делается вывод, что безнадежно 
даже начинать уборку. 

Или же: «мой партнер изменяет мне, даже если этому нет дока-
зательств». 

Чрезмерное обобщение. Люди, которые слишком склонны к 
обобщениям, делают на их основе ошибочные выводы при недос-
таточном количестве доказательств.  

Примером такого обобщения может служить воспоминание о пло-
хой оценке или замечании, даже если эти негативные события были 
единожды, по их следам человек, как правило, делает далекоидущие 
выводы: он ожидает, что подобная ситуация произойдет вновь. 

Еще пример: мужчина – одинокий домосед, иногда друзья приг-
лашают его прогуляться в компании людей, с которыми он ранее 
никогда не общался, но он отказывается, т. к. считает, что делать 
это бесполезно, что он никому не нужен, и вообще, вряд ли он мо-
жет кому-то понравиться. 

Аналогию можно провести с девушкой, которая единожды схо-
дила на свидание, однако во второй раз ее не пригласили; исходя из 
данной информации она делает вывод о том, что такое с ней проис-
ходит и будет происходить всегда, и она никогда не найдет любовь. 

Исключение положительного. Это отказ от положительного 
опыта, оправданный тем, что в данной ситуации этот опыт по ка-
кой-либо из причин «не считается», т. е. не может быть принят во 
внимание. Негативное убеждение сохраняется даже несмотря на то, 
что противоречит всему повседневному опыту.  

Примеры тому следующие. Девушка, которая беспокоится о 
своей внешности, говорит: «Я никогда не буду такой же красивой, 
как Маша». Или мужчина, который совершил подвиг, сменяет ак-
цент от своего действия, убеждая себя: «Они просто благодарят 
меня за то, что я хороший» или «Так мог поступить каждый». 

Ментальная фильтрация. Искажения фильтрации (или отбора) 
возникают, когда человек останавливается лишь на негативных 
деталях ситуации, отфильтровывая позитивные. По сути, фильтра-
ция подобна капле дегтя в бочке с медом.  
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Приведем пример: мужчина часто получает комплименты по 
поводу своей внешности, ведь он следит за собой и знает, что хо-
рошо и что плохо в этом смысле, но находятся люди, которые кри-
тикуют его внешность. Через несколько дней он вспоминает об 
этой отрицательной реакции, забывая о положительных, которые 
он в том числе получил.  

Черно-белое (поляризованное) мышление («всё или ничего»). 
Люди с таким искажением воспринимают информацию в черно-
белом виде. Для них нет ничего среднего, промежуточного, они счи-
тают себя либо неудачниками, либо успешными, их результаты либо 
плохи, либо хороши, зачастую это искажение встречается у перфек-
ционистов. Люди с поляризованным (черно-белым) мышлением не 
понимают, что такое «частичный успех» или «достаточно хорошо».  

Данный пример прекрасно иллюстрирует характер искажения: 
человек считает, что он совершенно неадекватен, если не может 
достичь поставленной цели или совершенства. 

Другой пример. Женщина съедает одну ложечку мороженого. 
Нарушив свою диету, в этот момент она считает себя неудачницей. 
После совершенного нарушения женщина впадает в депрессию, что 
приводит к поеданию целого килограмма мороженного. 

Персонализация и обвинение.  
Персонализация – интерпретация событий применительно толь-

ко к себе, как правило, в негативном виде. 
К примеру: ребенок из детского дома может считать, что его 

не усыновляют из-за его непривлекательности.  
Другой пример: учащийся школы получает плохие оценки, мать 

этого ребенка считает себя недостаточно хорошим родителем. 
Еще пример: люди с повышенной тревожностью считают, что 

события, совершенно не связанные с ними, касаются их лично или 
направлены против них. 

Обвинение – противоположность персонализации. При данном 
искажении человек возлагает вину на других людей, а не на себя. 
Таким образом, человек избегает личной ответственности, уступая 
место «менталитету жертвы».  

Например, женщина возлагает вину на своего супруга в какой-
либо сложной, конфликтной ситуации в семье (и наоборот). 

Всегда считать себя правым. Это когнитивное искажение ха-
рактеризуется активными попытками отстоять свои личные инте-
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ресы, доказать правоту своих действий, невзирая на личные чувст-
ва и интересы другого человека. При этом когнитивном искажении 
верно воспринимается только мнение и точка зрения людей, кото-
рые мыслят «правильно и согласно» с человеком, а несогласные 
люди не воспринимаются. 

Поспешные выводы. Выводы делаются быстро (как правило, 
отрицательные) с опорой на скудное количество аргументов (если 
таковые вообще имеются). Они подразделяются на несколько типов: 

– чтение мыслей. Человек делает выводы о возможных мыслях 
другого человека (обычно негативных) на основании его поведения 
и невербального общения, принимает меры предосторожности от 
возможного негативного случая на основании собственных сужде-
ний, не спрашивая другого человека. 

Например, Павел считает: если он сидит за партой на уроке 
один, то все остальные думают, что он неудачник. Это может спо-
собствовать «самоисполняющемуся» пророчеству: Павел может 
не создать социальные контакты и не социализироваться из-за 
страха, что окружающие уже воспринимают его негативно; 

– гадание – это прогнозирование исходов или событий (как пра-
вило, негативных). 

В качестве примера можно привести человека, находящегося в 
депрессии, который убеждает себя в том, что он никогда не изле-
чится, он останется в депрессии на всю жизнь.  

Навешивание ярлыков. Это процесс, при котором человек 
слишком обобщает черты других людей. 

К примеру, использование не вполне корректного или приятно-
го термина для описания человека или события. 

Селективное (выборочное) восприятие. Это склонность лю-
дей видеть и слышать то, что согласуется с их ожиданиями и жела-
ниями, игнорируя все остальное. 

В качестве примера рассмотрим случаи, когда люди, читая или 
смотря новости, выделяли только удобные для себя тезисы, игно-
рируя другие, положительные или отрицательные. Человеческое 
суждение и принятие решений деформируются под воздействием 
ряда когнитивных, перцептивных и мотивационных искажений, 
причем люди, как правило, не видят своих собственных ошибок, 
хотя с легкостью замечают (и даже переоценивают) силу влияния 
искажений на суждение других. Причиной данного поведения мо-
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жет быть перегрузка информацией, которая ежедневно поглощает-
ся человеком, что не позволяет уделять всему равное внимание. 
Вместо взвешенного подхода человек выбирает быстрый ответ, 
который соответствует его собственным привычкам, нуждам или 
ожиданиям. 

Таким образом, существует множество видов когнитивных ис-
кажений (мы рассмотрели основные, но на сегодняшний день их 
перечень гораздо больше). Зная их основные признаки, человек 
способен в определенной степени помочь себе преодолевать их. 

В заключение отметим, что примеры когнитивных искажений 
встречаются в повседневной жизни, и это нормально, но лишь в 
том случае, если это носит несистематический характер, не причи-
няет дискомфорта и не наносит вред окружающим и самому чело-
веку, который испытывает данное отклонение. Искажение – это 
не только реакция «на выходе», но и то, как мы мыслим в ситуа-
ции, обдумываем то, что нам нужно сделать, и после этого мы уже 
решаем, как поведем себя. Достаточно вспомнить, что происходило 
в вашей жизни или в жизни ваших друзей и знакомых, и понять: 
когнитивные искажения являются серьезной психологической про-
блемой, которая требует решения – как в целом, так и в каждой 
конкретной ситуации. Чтобы бороться с когнитивными искажения-
ми, человек должен сам учиться их замечать, понимать окружаю-
щий мир и людей; во многом может помочь и специальная литера-
тура, посвященная этой проблеме, но самым действенным спосо-
бом будет обратиться к специалисту, т. к. самолечение и самонаб-
людение не всегда работает должным образом. 
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Мир ценностных отношений многогранен, он не только напол-

нен разнообразными смыслами, но и в значительной мере опреде-
ляет социальную действительность, придавая ей тот или иной мо-
дус существования. В этот мир включены и правовые ценности: 
справедливость, равенство, свобода, безопасность. Каждой из этих 
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ценностей придают конкретное содержание та эпоха и та среда, 
которой они заданы, и те ценности, которые доминируют в данной 
исторической ситуации [3; 4]. В этом контексте мы хотели бы от-
метить такую важную характеристику бытия правовых ценностей, 
как их тесную связь с моральными ценностями. Как отмечал 
Г. Д. Гурвич, общим между религией, моралью и правом является 
то, что все они в одинаковой степени связаны с действующими в 
социальной действительности символами, идеями, ценностями. Их 
роль как фактора изменений правопорядков и правовых систем 
дифференцируется в каждом конкретном типе общества, а степень 
их влияния на формирование права никогда не остается одинако-
вой [1, с. 408]. В феодальных обществах установки религиозной 
морали безусловно доминировали над нормами права, с XVII в. в 
буржуазных обществах идет процесс секуляризации, правовые 
нормы отделяются от предписаний религиозной морали, и, как ре-
зультат, оформляется позитивное право.  

В системе позитивного права ценности выстраиваются в опре-
деленную иерархию, в которой статус безопасности определен цен-
тральным положением ценностей справедливости, равенства и сво-
боды, т. е. если в архаических и феодальных обществах безопас-
ность выступала на первый план и понималась буквально как фи-
зическое выживание, которое обеспечивалось военной силой госу-
дарства, то в современных обществах ценность безопасности ак-
туализируется только в определенные кризисные периоды. В 
периоды мира ведущей правовой ценностью выступает, как мы 
отмечали, справедливость, а безопасность является ее 
необходимым условием. В XXI в. изменились сами правовые 
отношения, в большей степени они переходят в плоскость 
коммуникативного дискурса. «Норма становится правовой только в 
процессе общения, порождается в коммуникативном действии и в 
этом смысле может рассматриваться как референтная посылка для 
дальнейшего поведения участников общения, ориентированных на 
идею справедливости» [1, с. 155]. В данном контексте особое 
значение приобретает фигура Другого, конкретно – уровень 
доверия к Другому.  Доверие изначально относилось к разряду моральных ценностей и 
рассматривалось в качестве общественного блага, т. е. доверие между 
людьми – это хорошо, а недоверие – это плохо. При этом существо-
вало четкое понимание того, кому можно доверять, а кому нельзя, 
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разграничение доверия / недоверия проходило по линии «свои – чу-
жие». Наиболее полно такой тип отношений был представлен в крес-
тьянской общине. Коллективистские установки, личностный характер 
взаимодействий, основанный на доминировании коротких социаль-
ных связей, делали доверие необходимым и само собой разумею-
щимся элементом социальной жизни. Ситуация начала меняться в 
ходе индустриализации: рост городов, формирование многочислен-
ных городских сообществ привели к трансформации социальных вза-
имодействий. Они становятся во многом безличностными, опосредо-
ванными абстрактными социальными институтами и связанными с 
ними институциональными ролями. «Чужих» становится гораздо 
больше, чем «своих», строго говоря, в социальном пространстве го-
рода чужими оказываются все. Конечно, бывшие жители деревень 
привносят свои стереотипы в городскую жизнь, они по-прежнему 
ценят личное доверие к конкретному человеку и пытаются выстраи-
вать персональные отношения с другими [2, с. 59]. Однако индивиды, 
выросшие и прошедшие начальную социализацию в городе, уже 
не стремятся к личностному доверию: как показали сравнительные 
исследования уровня доверия в разных странах (1990–2000-е гг.), 
россияне считают, что в отношениях с людьми надо быть осторож-
ными (так ответили 73,9 % опрошенных против 22,8 %, высказав-
шихся за большее личностное доверие) [2, с. 58].  

Риск обмана, агрессии, многократно возрастающий в городах, 
заставил по-иному определять основания человеческих отношений 
и иначе выстраивать коммуникацию. Безусловно, есть законы, есть 
правоохранительные органы, призванные защищать интересы гра-
ждан, но повседневные взаимодействия предполагают и другие 
регулятивные механизмы. Таким механизмом в современном со-
циуме становится институционализированное доверие. Это не лич-
ностное доверие, которое существовало в крестьянской общине, в 
отношениях между людьми возникли новые, принимаемые всеми 
правила доверия, основанные на разделении социальных ролей: 
одни выступают в роли тех, кто оказывает доверие, другие – в роли 
принимающих доверие. Данные роли институционально определе-
ны, например, пациент доверяет лечащему его врачу, работода-
тель – наемному работнику, а ученик – учителю. Необходимость и 
возможность такого доверия, с одной стороны, закреплена в право-
вых актах, а с другой – неформализованно присутствует в содержа-



 
 

360 

нии самих социальных ролей. На макроуровне, на уровне функцио-
нирования общества как социальной системы доверие приобретает 
системный характер. Глобальные риски современного мира, невоз-
можность их разрешения в индивидуальном порядке требуют 
иных, надличностных форм социального взаимодействия, при ко-
торых доверие становится важнейшим фактором разрешения мно-
гих проблем. В данном контексте доверие основывается уже не на 
воплощении ролевых ожиданий, а на уверенности в правильном 
функционировании всех социальных систем.  

В XXI в. появляется новый специфический вид безопасности и свя-
занный с ним тип доверия – цифровая безопасность и цифровое дове-
рие. Данные исследований последних лет свидетельствуют о том, что 
цифровое доверие в социальных сетях совпадает с распределением 
обычного межличностного. Такие особенности связаны с тем, что лю-
ди старшего поколения пользуются социальными сетями меньше, чем 
молодежь, уровень их доверия – 34,3 %, у молодых людей – 78,8 %, 
самый высокий уровень сетевого доверия у студентов – 83,0 %. Оп-
рошенные отмечают, что социальные сети расширяют круг общения, 
обеспечивают эффективную коммуникацию, но мало помогают в ре-
альной жизни. Высок и уровень доверия цифровым экономическим 
институтам (33,4 % опрошенных полностью доверяют мобильным 
приложениям банков, а 33,9 % – частично) и средствам массовой ин-
формации (уровень доверия YouTube – 40,2 %) При этом большинство 
интернет-пользователей указывают на то, что уровень риска в цифро-
вой среде очень велик (52,6 %), при этом многие (35,0 %) отмечают 
высокий уровень агрессии в интернет-сообществе [2, с. 62–65]. Эти 
проблемы требуют правового регулирования.  

В целом можно сделать вывод о том, что цифровая среда не раз-
рушает существующее доверие, но и не создает нового, однако в 
долгосрочной перспективе цифровое доверие может повлиять на 
уровень генерализированного его аналога в обществе. 

Таким образом, доверие, оставаясь моральным благом, транс-
формируется в важнейший социальный элемент в структуре безо-
пасности, меняя при этом само содержание безопасности как пра-
вовой ценности. Безопасность в современном обществе базируется 
не только на легитимизированном насилии, но и в значительной 
степени на коммуникативных практиках, в основе которых лежит 
конвенциальное доверие.  
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В зарубежной и отечественной психологии активно изучается 
природа происхождения такого психологического феномена, как 
тревожность, определяются его содержание и функции. Многие 
исследователи подчеркивают, что тревожность – это наиболее зна-
чимый риск-фактор, который ведет к нервно-психическим заболе-
ваниям. 

Многозначность и семантическая неопределенность термина 
«тревожность» в психологии является следствием его применения в 
разных значениях: гипотетическая «промежуточная переменная», 
временное психическое состояние, которое возникает под воздейст-
вием стрессовых факторов, фрустрация социальных потребностей, 
свойство личности, которое формируется под действием внутрен-
них и внешних факторов, мотивационный конфликт личности [10]. 

Наиболее полное описание тревожности можно найти в Боль-
шом психологическом словаре под редакцией Б. Г. Мещерякова и 
В. П. Зинченко. Тревожность определяется в нем как индивидуаль-
ная особенность человеческой психики, которая проявляется в тен-
денции чаще и интенсивнее остальных реагировать на различные 
жизненные ситуации переживаниями сильной тревоги [4]. При 
этом в том же упомянутом словаре есть и определение термина 
«тревога» – это переживание эмоционального дискомфорта, свя-
занное с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей 
опасности [4].  

Таким образом, тревога и тревожность – два тесно взаимосвя-
занных понятия, но если тревожность понимается как черта психи-
ки человека, то тревога – как эмоция, эмоциональное состояние.  

В рамках психодинамического подхода З. Фрейда тревожность 
объясняется следующим образом: страх является состоянием аф-
фекта, т. е. соединением конкретных ощущений, таких как «удо-
вольствие – неудовольствие», с надлежащим процессом передачи 
разряда напряжения и их восприятия, а также, возможно, и отобра-
жение конкретного важного действия. Страх возникает из либидо 
как реакция самосохранения, он является сигналом новой, чаще 
всего внешней, угрозы.  

З. Фрейд выделял три типа тревоги: реалистическую, невроти-
ческую, моральную. Тревога является сигналом, предупреждаю-
щим «эго» о надвигающейся угрозе, которая создается импульсами. 
«Эго» в таких случаях применяет характерные механизмы защиты: 
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вытеснение, проекцию, замещение, рационализацию и др. Они дей-
ствуют неосознанно и искажают восприятие действительности ин-
дивидом [6].  

З. Фрейд подчеркивал, что человек имеет несколько врожден-
ных влечений-инстинктов, являющихся движущей силой развития 
личности и определяющих ее поведение и настроение. Он полагал, 
что столкновение биологических влечений с социальными запре-
тами приводит к тревоге и неврозам. Выходом из данного положе-
ния З. Фрейд определял сублимацию «энергии либидо», направ-
ляющую энергию на другие жизненные цели – производственные и 
творческие. Правильная сублимация освобождает человека от нев-
ротической тревоги [10].  

А. Адлер в индивидуальной теории личности определяет трево-
гу как симптом невроза, а невроз рассматривает достаточно широ-
ко – как неоднозначный термин, который охватывает многочислен-
ные поведенческие нарушения. Люди, которые страдают неврозом, 
выбирают неправильный образ жизни в большинстве случаев по 
причине того, что в раннем детстве они перенесли физические 
страдания, были чрезмерно защищены и избалованы или, наоборот, 
отвергнуты. Этим людям свойственна заниженная самооценка, 
ощущение неуверенности и повышенная чувствительность [6]. 

В современной отечественной психологии также существуют 
различные подходы к объяснению тревоги. Например, тревога рас-
сматривается как ситуативное состояние, она соотносится с опре-
деленной внешней ситуацией. Цель тревоги – безопасность личнос-
ти от потенциальных угроз из внешнего мира. Источниками высту-
пают внешние и внутренние раздражители; внутренние – это люди, 
опасные ситуации, а внешние – негативный жизненный опыт. Этот 
опыт может воплощаться в состоянии ощущения, переживания 
тревоги – состоянии тревожности [8].  

В работах отечественных исследователей тревожность рассмат-
ривается как разновидность «аффективного переживания». Под аф-
фективным переживанием Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Л. И. Божович понимают не просто интенсивную эмоцию, которая 
сопровождается затуманенностью сознания, ослаблением воли, по-
терей контроля над своими действиями; аффективное переживание 
можно рассматривать как длительное, глубокое, эмоциональное пе-
реживание, которое связано с активно действующими потребностя-
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ми и стремлениями, имеющими для субъекта жизненно важное зна-
чение. Чем более существенны для субъекта потребности, тем более 
сильными и глубокими будут его аффективные переживания [10].  

Проблема тревожности находит свое отражение в трудах 
А. М. Прихожан. Она рассматривала тревожность в качестве харак-
терной черты депривационного синдрома, спектр нарушений кото-
рого очень широк: от легких странностей, не выходящих за рамки 
нормальной эмоциональной картины, до очень грубых поражений 
интеллекта и личности. В зависимости от того, какие потребности 
субъекта не удовлетворяются, чего именно он лишен, выделяют 
различные виды депривации: сенсорную, двигательную, информа-
ционную, социальную, материнскую и др. [9] 

А. М. Прихожан выдвинула гипотезу о том, что не стоит рас-
сматривать роль тревожности в формировании личности исключи-
тельно как сугубо негативную, препятствующую творческому раз-
витию личности. В определенных случаях, как устойчивое лично-
стное образование, тревожность может играть и позитивную роль, 
что будет зависеть от особенностей личности, ее способностей и 
интеллекта. 

На сегодня вопрос об этиологии тревожности не имеет одно-
значного ответа, однако большое количество исследователей скло-
няется к точке зрения, что тревожность в качестве устойчивого 
личностного образования в большей степени формируется прижиз-
ненно, но обладает такой врожденной физиологической основой, 
как слабость нервных процессов [3].  

Все вышеизложенное позволяет говорить о тесной связи тре-
вожности с иррациональными установками. Основоположник ра-
ционально-эмоциональной поведенческой терапии, американский 
психолог и когнитивный терапевт А. Эллис подчеркивал, что ирра-
циональные идеи «ведут к негативным эмоциям, которые серьезно 
препятствуют осуществлению целей (например, к депрессии, тре-
воге, вине, гневу)» [11]. Характеризуя иррациональные установки, 
А. Эллис отмечал, что они отличаются абсолютизацией (догматич-
ностью) и неразрывно связаны с такими постулатами, как «дол-
жен», «обязан», «надо»: если человек постоянно следует филосо-
фии «долженствования», то он неизбежно приходит к ряду ирра-
циональных заключений, центральных идей, которые препятствуют 
достижению цели. 
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А. Элисс разделял иррациональные установки на несколько ос-
новных групп:  

1. Катастрофизация. К этой группе относятся установки, кото-
рые связаны с тем, как человек воспринимает неблагоприятные 
ситуации, свойственно ли ему преувеличивать негативный харак-
тер того или иного явления, события или ситуации. Например: «Я 
не сдал экзамен, а это ужасно».  

2. Долженствование в отношении себя. Данная группа устано-
вок отличается наличием завышенных требований к себе. Человек с 
данной установкой следует согласно позиции «надо», а не «хоте-
лось бы». К примеру: «Чтобы меня одобрили, мне нужно быть от-
личницей».  

3. Долженствование в отношении других. Эта группа характери-
зуется установками, которые связаны с высокими требованиями, 
предъявляемыми к другим. К примеру: «Она должна быть добро-
желательной по отношению ко мне».  

4. Оценочная установка. Данная группа отражает склонность 
оценивать свою личность и личности других людей в целом, а 
не отдельные черты, качества, поступки и т. д. При такой установке 
оценивание носит иррациональный характер, когда отдельный ас-
пект человека отождествляется со всей личностью. Например: «Он 
накричал на своих детей, соответственно, он плохой родитель» [2].  

Из этих центральных идей выходит множество конкретных 
когнитивных искажений, среди которых А. Эллис выделял мыш-
ление по типу «все или ничего», перескакивание к выводам и 
негативные нелогичные заключения, предсказывание будущего, 
зацикливание на негативе, непонимание позитива, эмоциональ-
ное рассуждение, навешивание ярлыков и сверхобобщение, пер-
фекционизм и др.  

Психолог полагал, что каждая личность рождается с определен-
ным потенциалом, имеющим две стороны: рациональную и ирра-
циональную. Он высказал гипотезу о биологических корнях ирра-
ционального мышления, но при этом отмечал, что формирование 
иррациональных установок протекает в процессе социального вза-
имодействия. Уровень развития той или иной иррациональной ус-
тановки зависит как от пола, так и от возраста. А. Эллис подчерки-
вал также значительную роль семьи в формировании иррациональ-
ных установок [11]. 



 
 

367 

От характера установок, которые являются ведущими у челове-
ка, во многом зависит успешность его адаптации к проблемам ок-
ружающего мира, функционирования, а также вероятность появле-
ния эмоциональных и поведенческих расстройств. Срабатывают 
они в момент осмысления ситуации и проявляют себя в виде авто-
матических мыслей [2]. 

Говоря об иррациональных установках, нельзя не сказать о 
вкладе грузинского психолога и философа Д. Н. Узнадзе в разра-
ботку теории установки вообще. Он определял понятие установки 
как внутреннее состояние, подготавливающее восприятие к раз-
личным экспозициям, подразумевая под экспозицией интуитивно 
воспринимаемую взаимосвязь элементов, которая зависит от про-
шлого опыта человека. По данной причине формируются разнооб-
разные иллюзии и ложные ожидания, т. к. прошлый опыт человека 
формирует у него определенные ожидания к тем или иным событи-
ям. Д. Н. Узнадзе также рассматривал процесс объективации, когда 
установка становится пластичной под давлением несоответствия 
реальной действительности, в результате чего происходит созна-
тельное изменение установки [5].  

Одним из ведущих направлений в современной психологии в 
работе с иррациональными установками является когнитивно-пове-
денческая терапия, основоположником которой является американ-
ский психотерапевт А. Бек [1].  

Согласно краткому словарю когнитивных терминов под редак-
цией Е. С. Кубряковой, когниции – это совокупность психических 
(ментальных, мыслительных) процессов – восприятия, категориза-
ции, мышления, речи и прочих процессов, служащих обработке и 
переработке информации. Когниция включает осознание и оценку 
самого себя в окружающем мире и построение особой картины ми-
ра (модели мира), т. е. все то, что составляет основу для его реаги-
рования – эмоционального, чувственного, физиологического и по-
веденческого [7]. 

Когнитивно-поведенческая терапия основывается на убеждении, 
что иррациональные установки повышают уровень готовности 
к аддиктивным поведенческим реакциям, снижают эффективность 
деятельности, нарушают ощущение удовлетворенности жизнью. 
Когнитивные искажения приводят к непродуктивным формам по-
ведения, тесно связаны с возникновением психологического  
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дистресса; при различных расстройствах личности они могут акти-
вироваться постоянно. Негативные иррациональные установки 
впоследствии могут вызывать ощущение беспомощности и непри-
нятие жизни. 

Когнитивно-поведенческая терапия исходит из следующих ба-
зовых положений: 

1. Эмоции и поведение человека подвержены влиянию когни-
ций. 

2. Человек может работать над отслеживанием и изменением 
собственных мыслей. 

3. Изменяя собственное мышление, человек достигает измене-
ния в эмоциях и поведении [1].  

Таким образом, негативные эмоции, состояния, в том числе тре-
вожность, не являются следствием окружающих событий, это ре-
зультат негативной интерпретации человеком происходящей ситуа-
ции в зависимости от преобладания у него тех или иных иррацио-
нальных установок. Иррациональные установки могут быть источ-
никами стресса, фрустрации, переживаний, тревожности, а также 
неблагоприятно влиять на психологическое здоровье человека в 
целом. В связи с вышесказанным для достижения психологической 
безопасности человека необходимо преодоление негативных ирра-
циональных установок, чему в первую очередь способствует пси-
хотерапевтическая работа в различных направлениях, которые про-
должают развиваться, пополняясь результатами новейших иссле-
дований.  
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данных войн в цифровом пространстве.  

Ключевые слова: информационная война, методы информационной 
войны, информационное противоборство, признаки информационной войны 

 
Elizaveta D. Polyantseva 

Student of the Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, 
liza.polyantseva25@gmail.com 

Supervisor: A. A. Grebenyuk, Doctor of Economic Sciences, Professor, 
Deputy Director of the Higher School of Modern Social Sciences 

 
FEATURES OF MODERN INFORMATION WARFARE  

IN THE DIGITAL SPACE 
 
Abstract. The article discusses the main definitions of information warfare, 

as well as its capabilities within the digital space. The nature of the modern in-
formation warfare and its main features in the digital space are described, the 
methods of conducting these wars in the digital space are listed. 
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В эпоху цифрового развития, напрямую влияющего на научно-

технический прогресс, глобализацию, общественную и политическую 
жизнь, новые технологии, а также скорость и степень их адаптации в 
социальные процессы порождают цифровое пространство.  
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Цифровизация напрямую повлияла на переход от традиционных 
средств массовой информации к интернет-ресурсам. Х. А. Гаджиев 
считает, что в понятие цифрового пространства входят явления, 
связанные с цифровыми технологиями, например киберпространст-
во, интернет-пространство, онлайн-пространство и виртуальное 
пространство [1, с. 152].  

Развитие цифровых технологий является важной частью миро-
вых социальных процессов. Это отражается также и на ведении 
информационной войны [3].  

Учитывая специфику развития информационного пространства, 
рассмотрим ряд особенностей информационной войны [4]:  

1. Направление агрессии из реального пространства в виртуаль-
ное. В информационные ресурсы оппонента с помощью скрытой 
информационной атаки внедряется заведомо ложная информация.  

2. Увеличение количества ложных информационных поводов в 
средствах массовой информации. Дезинформация, постановочные 
репортажи и другие приемы позволяют манипулировать общест-
венным мнением в выгодном оппоненту направлении и при необ-
ходимости оправдать военное вмешательство.  

3. Пропаганда влияния иностранной идеологии на общество. 
Идеология, обещающая разрешить большинство актуальных проб-
лем, которые не может решить действующее правительство, стано-
вится привлекательной настолько, что ради нее жители страны го-
товы разрушить или предать существующие ценности, рискуя ста-
бильностью и безопасностью.  

4. Отсутствие явных признаков агрессии, характерных для 
обычной войны. Во время информационной войны в цифровом 
пространстве большая часть жителей подверженной атаке страны 
не осознает масштаба информационного воздействия. В отельных 
случаях подверженный влиянию оппонент, наоборот, добровольно 
неосознанно помогает агрессору, передавая контроль над стратеги-
ческими информационными ресурсами.  

5. Последствия информационной войны в цифровом пространст-
ве. Подмена информационных ценностей, выгодных оппоненту. 
Результаты такого воздействия наносят обществу непоправимый 
урон, делая невозможным возврат к прежнему состоянию. 

Анализируя киберпространство, мы можем выделить три основ-
ных его аспекта:  



 
 

372 

1) физический – представляет собой совокупность всей техники 
для выхода в виртуальную реальность; 

2) информационный – представляет собой информационные по-
токи; 

3) социальный – заключается в социальных взаимодействиях в 
цифровом пространстве.  

Важно отметить, что на данный момент цифровое пространство 
повлияло и на поведение современного человека, и на его воспри-
ятие реальности. Современная цифровая эпоха – это симбиоз 
виртуальности и реальности, способный повлиять на основные 
социальные процессы, такие как социализация, адаптация в 
обществе, принятие общепринятых норм и ценностей. В цифровом 
пространстве есть возможность выбора контента, это подчеркивает, 
что само киберпространство существует в неразрывной связи с 
социальными правилами.  

Объектами информационного пространства с точки зрения точ-
ных наук являются информационные ресурсы, средства информа-
ционного взаимодействия и информационная инфраструктура. 
Объекты изучения в этом случае будут иметь материально-
техническую природу. 

Возможности цифрового пространства позволяют в кратчайшие 
сроки добиваться основных целей ведения информационной вой-
ны. Так как киберпространство работает на основе глобальной сети 
Интернет, рассмотрим его уникальные особенности в рамках веде-
ния информационного противоборства:  

 анонимность. Позволяет индивиду или организации создать 
вымышленный или полностью анонимный безымянный образ, на-
деленный определенными характеристиками, иногда внешними 
данными для достижения заданных целей; 

 многовекторное воздействие. Осуществляется путем транс-
ляции через интернет одного инфоповода с помощью нескольких 
площадок / каналов / ресурсов одновременно; 

 отсутствие верификации. В интернете полезное знание и па-
ранойя «идут рука об руку», мирно сосуществуя. Это означает, что 
человек, пользуясь ресурсами интернета, должен сам определить, 
какая информация является верной, а какая дезинформацией. 
Именно этим и пользуются противники в информационной войне, 
внедряя свою стратегию; 
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 приоритет живого общения. Проявляется в необходимости 
обмена мнениями между людьми как в личных сообщениях, так и в 
комментариях, доступных для чтения и ответа в общем доступе. 
Данная информация интересна также оппонентам в информацион-
ной войне, т. к. мнение аудитории, находящейся под влиянием, по-
могает корректировать стратегический план атак; 

 мультимедийность. Помогает презентовать красивую картин-
ку, тем самым заслужить доверие и вызвать интерес [2]. 

Таким образом, информационная война в цифровом пространст-
ве призвана поразить все цели оппонента с учетом доступных ме-
ханизмов, оказывая влияние в течение длительного времени.  

Информационное оружие и информационные технологии явля-
ются основными инструментами ведения информационной войны, 
содержащими в себе элементы информационно-психологического 
влияния, созданными с целью тайного управления сферой инфор-
мации противника, системами и процессами, работающими на ос-
нове информации, а также для нанесения им ущерба. На данный 
момент информационная война является самостоятельным видом 
ведения внешней политики. Развитие цифровизации напрямую 
влияет на развитие средств и методов информационной войны в 
киберпространстве. 
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Человек... Человек – удивительное существо. Природа наделила 

его особыми способностями, с помощью которых это существо пы-
тается не только подчинить своей воле законы природы, но и за-
глянуть за ту черту, за которой скрывается суть возникновения все-
го живого и неживого на этой планете и за ее пределами. 
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В процессе своей эволюции человек прошел трудный, но очень 
интересный путь от создания примитивного орудия труда до вы-
садки на Луну. Этот долгий путь явился неким поиском ответов на 
вопросы: «Кто я?», «Какое место я занимаю в окружающем мире?» 
и «В чем смысл моего существования?». В результате этого поиска 
человек стал доминирующим видом на земле, покорил космос, 
расшифровал геном и теперь пытается заглянуть за «горизонт со-
бытий». Человек знает, что благодаря своему разуму он способен 
продлить себе жизнь с помощью искусственного сердца. И человек 
не был бы человеком, если бы не старался понять природу своего 
ума, проводя исследования в области искусственного интеллекта – 
одной из новейших областей науки. 

Искусственный интеллект – это область исследований и техно-
логий, позволяющая создавать такие технические системы, которые 
способны обучаться, а также выполнять действия и решать задачи, 
свойственные человеческому разуму [3].  

В нашем исследовании представлено соотнесение физиологиче-
ских, психологических и IT-феноменов применительно к понятию 
и функционированию искусственного интеллекта. 

Основой современных алгоритмических подходов к построе-
нию систем искусственного интеллекта являются нейросети. 
Термин «нейронная сеть» появился в 1943 г. благодаря двум 
ученым – известному на тот момент нейрофизиологу У. Мак-
Каллоку и молодому, но уже подающему большие надежды в 
науке, математику У. Питтсу. Они предложили модель, состоя-
щую из искусственных нейронов, в которой каждый нейрон на-
ходился во «включенном» или «выключенном» состоянии, а пе-
реход во «включенное» состояние происходил в ответ на стиму-
ляцию достаточного количества соседних нейронов. Ученые вы-
двинули предположение о том, что подобная структурированная 
система цифровых нейронов способна к обучению [6]. Благодаря 
их совместной работе появились два различных подхода в ис-
следовании нейронных сетей. Первый подход был ориентирован 
на изучение биологических процессов в головном мозге, второй 
– на применение искусственного интеллекта для решения раз-
личных прикладных задач. Дальнейшее развитие направления 
искусственных нейронных сетей (в своем классическом пред-
ставлении) систематизировано в таблице 1. 
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Таблица 1. Направления научных исследований  
в области нейронных сетей 

Исследователи Наименование 
модели Краткая справка 

У. Мак-Калок, 
У. Питтс  

Модель искусст-
венного нейрона 

Общая схема кибернетических 
нейронов и нейросети, подход к 
обучению 

Д. Хебб  Синаптические 
связи кибернети-
ческих нейронов 

Описана связь обучения с фор-
мированием весов синаптиче-
ских связей 

М. Минский, 
Д. Эдмонс  

Сетевой компью-
тер 

Разработка компьютера на ос-
нове нейросетей 

Ф. Розенблатт  Персептрон Адаптация модели к корректи-
ровкам количества связей си-
напсов, универсализация под-
хода к решению задач с любой 
точностью 

К. Фукусима  Когнитрон Адаптация персептрона к обу-
чению методом обратного рас-
пространения ошибки 

А. Элиашвили Многоядерные 
персептроны 

Адаптация модели к распозна-
ванию речи 

А. Кронрод  Каисса Реализация алгоритмов реше-
ния задачи игры в шахматы 

А. Ивахненко  Машина «Альфа» Разработка метода группового 
учета аргументов, переход к 
самоорганизующимся системам 

А. Галушкин  Синтез много-
слойных систем 
распознавания 
образов 

Систематизация метода созда-
ния и обучения многослойных 
систем 

Источник: составлено автором на основании [4; 6; 7]. 
 
История искусственного интеллекта наполнена трудом многих 

креативно мыслящих и талантливых людей. Сегодня человечество 
настолько сроднилось с компьютером, что не представляет даль-
нейшего существования без него. Человек оказался в бурном ин-
формационном потоке, с легкостью извлекая любую интересую-
щую его информацию с помощью карманного компьютера. Теперь 
человек способен выполнять многие операции за короткий проме-
жуток времени с исключительной точностью. Это стало возмож-
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ным благодаря ученым, объединившим в себе, на наш взгляд, две 
основные вещи – желание созидать и непоколебимое чувство веры 
в светлое будущее человечества.  

Эволюционно нейросетевые архитектуры, получившие макси-
мальное распространение на текущий момент, можно представить 
в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эволюция искусственных нейронных сетей 

 
Кибернетический нейрон является моделью биологического 

нейрона [1; 5]. Входной сигнал принимается нейроном через сис-
тему дендритов, взвешивается через веса синапсов-связей сигналов 
(они могут принимать нулевое значение, т. е. сигнал от какого-либо 
входа может не восприниматься системой как значимый). В ядре 
нейрона происходит два основных преобразования над сигналом: 
это взвешенное суммирование поступивших элементов сигнала и 
его преобразование с помощью математической функции. Далее 
сигнал через аксон выходит из кибернетического нейрона. При 
этом полученный выход может трактоваться либо как результат 
преобразования сигнала, либо как сигнал для следующего нейрона. 

Существенной особенностью первых двух архитектур является 
их адаптированность к обработке одномерных наборов данных. И 
до тех пор, пока нейросети обрабатывали данные временных рядов, 
таких архитектур было достаточно.  

Сверточные сети – это архитектура, позволившая решать с по-
мощью нейросетей задачи, в которых входной сигнал является 
многомерным и содержит локальные паттерны [6].  

LSTM-сети позволяют расширить возможности сверточных се-
тей и решать задачи поиска динамических паттернов. 

В последние пять лет активно развивается новый подход – соз-
дание генеративно-состязательных архитектур сетей [4; 6; 7]. 
Смысл в том, что фактически строятся две нейросети: первая «фан-
тазирует» на тему «а как еще могут выглядеть образы объектов, 
которые я исследую» (на самом деле она генерирует из случайного 
шума что-то, что напоминает объекты в исходной выборке), вторая 
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пытается «понять», что «нафантазировала» первая нейросеть (по 
сути вторая сеть – это обычная сверточная сеть, классифицирую-
щая полученные объекты по принципу брак / не брак). На сегодня 
архитектура хорошо показывает себя в задачах обработки фото 
(например, сделать из фото рисунок / аниме / создать фото несуще-
ствующего человека / создавать картины или другие произведения 
искусства). Однако поскольку подход относительно новый, грани-
цы его применения до конца не изучены, равно как и ограничения с 
недостатками. 

Современное состояние разработок позволяет использовать ис-
кусственный интеллект в следующих приложениях [2; 3; 6]: 

1. Составление расписаний и автономное планирование и управ-
ление (например, использование NASA программы Remode Agent, с 
помощью которой осуществлялся автономный полет космического 
аппарата на расстояние в миллионы километров от Земли). 

2. Функция автопилота. Система компьютерного зрения Aivinn 
была обучена вождению автомобиля. Человек вмешивался в управ-
ление лишь в 2 % всего пути. Система была вооружена видеокаме-
рами, она способна к вычислению наилучшей траектории движения 
и скоростного режима. 

3. Диагностика заболеваний. Современные диагностические 
программы, основанные на вероятностном анализе, сумели достичь 
высоких показателей. Описаны случаи, когда опытные врачи сог-
лашались с диагнозом компьютера в достаточно сложных клиниче-
ских случаях. Однако не во всех сферах медицины возможно при-
менение подобных программ.  

4. Индустрия компьютерных игр (например, Deep Blue от IBM, 
которой удалось победить чемпиона мира по шахматам Г. Каспарова). 

5. Робототехника (например, программа HipNav использует ме-
тоды компьютерного зрения для создания трехмерной модели ана-
томии внутренних органов пациента; робототехническое управле-
ние применяется и в процессе создания протезов и имплантов). 

6. Снабжение и логистика (например, система DART, с помощью 
которой составляются графики и планируются поставки грузов). 

7. Генерация текстов (например, чат-боты на основе нейросетей 
типа ChatGPT). 

8. Распознавание речи (например, голосовые ассистенты «Али-
са», Siri, «Google Ассистент» и др.). 
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9. Прогнозирование (от курсов валют до построения прогнозов 
возникновения точек бифуркации в динамических системах). 

Если сравнить искусственный интеллект с интеллектом челове-
ка, то можно сделать вывод, что современные технические средства 
обладают всеми необходимыми для получения и обработки инфор-
мации компонентами, а также способны к обучению и самообуче-
нию (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика вычислительных  

ресурсов компьютера и головного мозга человека [6] 
 Компьютер Головой мозг 

Вычислительные мо-
дули 

Один центральный 
процессор, 108 логи-
ческих элементов 

1011 нейронов 

Модули памяти Операционная память 
на 1010 бит + диск 
емкостью 1011 бит 

1011 нейронов + 1014 
синапсов 

Время обработки ин-
формации 

10–9 с 10–3 с 

Пропускная способ-
ность 

1010 бит/с 1014 бит/с 

Количество обновле-
ний памяти в секунду 

109 1014 

 
Разумеется, головной мозг и цифровой компьютер решают со-

вершенно разные задачи и имеют различные свойства, но схожи 
по количеству элементов, а также имеют тенденции к эволюцион-
ному росту. Например, в соответствии с законом Мура плотность 
транзисторов в расчете на единицу площади удваивается примерно 
через каждые год-полтора, а количество нейронов в мозге челове-
ка, по другим расчетам, должно удваиваться примерно через каж-
дые 2–4 млн лет. В типичном мозге человека имеется в тысячу раз 
больше нейронов, чем логических элементов в процессоре типич-
ного компьютера высокого класса. Однако это различие в отноше-
нии количества элементов незначительно по сравнению с различи-
ем в скорости передачи информации. Микросхемы компьютера 
способны выполнить отдельную команду меньше чем за наносе-
кунду, тогда как нейроны человека действуют в миллионы раз 
медленнее. Тем не менее головной мозг восполняет этот свой  
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недостаток тем, что все его нейроны действуют одновременно, 
тогда как большинство современных компьютеров имеет только 
один процессор. При этом если предположить, что нейросеть пи-
сали компетентные разработчики, процесс могли распараллелить, 
но не более чем на имеющееся количество ядер процессора, что 
точно сильно ограничено и обычно не превышает тридцати двух. 
Таким образом, несмотря на то, что компьютер обладает преиму-
ществом более чем в миллион раз в физической скорости передачи 
информации, оказывается, что головной мозг человека по сравне-
нию с ним выполняет все свои действия примерно в 100 тыс. раз 
быстрее [6].  

Тем не менее для повторения структуры, схожей с человеческим 
мозгом, инженерам придется долго пытаться объединить имею-
щиеся серверы в вычислительные кластеры либо изобретать новые 
типы процессоров или подходы к программированию. 

Для процесса обучения у компьютера есть все необходимое: 
вычислительные мощности для накопления опыта, ресурсы для 
его изменения и главное – алгоритмическая база. В ее основе ле-
жит представление о том, что результаты восприятия должны ис-
пользоваться не только для осуществления действий, но и для по-
вышения способности компьютера самостоятельно обучаться и 
самостоятельно действовать в будущем. Обучение происходит по 
мере того, как искусственный интеллект адаптирует свои реакции 
(выходные сигналы) в соответствии со своими наблюдениями при 
взаимодействии с окружающим миром и собственными процес-
сами принятия решений. Обучение может охватывать широкий 
спектр действий, начиная от простейшего накопления в памяти 
результатов полученного опыта и заканчивая созданием целых 
научных теорий. 

Методы обучения искусственного интеллекта можно условно 
разделить на две группы – традиционные методы машинного обу-
чения и методы глубокого обучения [3]. Задача машинного обуче-
ния – создать алгоритм для структурированного опыта узкой от-
расли, задача глубокого обучения – на основе изначально неструк-
турированного опыта сформировать набор представлений и умо-
заключений. Проще говоря, сутью обучения является систематиза-
ция и нахождение закономерностей в накопленном опыте. 
Методологически выделяются три базовых типа обучения [3; 6; 7]: 
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1. Обучение «с учителем». Нам заранее указывают, каким долж-
но быть выходное значение сигнала. Например, мы учим алфавиту: 
показываем графическое изображение буквы и называем ее до тех 
пор, пока нейронная сеть-«ребенок» не сформирует нужные синап-
сы и не научится распознавать букву верно. 

2. Обучение «без учителя». Нам заранее не указывают на вы-
ходное значение сигнала, выход формируется на основе анализа 
паттернов поведения. Например, ребенок систематизирует опыт, 
полученный из сказок, прослушивания музыки, созерцания произ-
ведений живописцев и т. д., порой, кстати, приходя к совсем не-
ожиданным выводам, что характерно и для искусственных ней-
ронных сетей, обученных таким образом. Данная система крайне 
интересна для изучения креативного мышления человеческого соз-
нания. 

3. Обучение «с подкреплением». Заранее не указываем на вы-
ходное значение сигнала, но в случае ошибок указываем нейронной 
сети на ошибочно распознанные паттерны. Данную методологию 
можно связать с оперантным научением Б. Ф. Скиннера, одного из 
самых известных психологов и основоположников бихевиоризма. 
Оперантное научение в теории подкрепления Скиннера основыва-
ется на том, что некие действия, осуществляемые субъектом в оп-
ределенной среде, становятся полезными для него, если действия 
подкрепляются позитивным результатом, и наоборот. Например, 
молодой особе не нравится то, что ее возлюбленный не дарит букет 
цветов при каждом долгожданном свидании. Особа проявляет не-
довольство до тех пор, пока ее возлюбленный не подарит ей пер-
вый букет, она подкрепит это действие страстным поцелуем и иг-
ривым настроением на протяжении всего свидания. Впоследствии 
ее возлюбленный придет к выводу, что хорошее настроение и рас-
положение возлюбленной к нему зависит от наличия букета цветов 
на каждом свидании. 

После рассмотрения основ методологии обучения у всякого 
специалиста в области психологии возникнет вполне справедливый 
вопрос: как можно убедиться, что в результате применения обу-
чающего алгоритма будет получен искусственный интеллект, вы-
рабатывающий в процессе своего мышления правильные суждения 
или гипотезы? Принцип проверки адекватности обучения состоит в 
том, что любая гипотеза или суждение, которые содержат серьез-
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ные ошибки, наверняка будут выявлены после обработки большого 
количества примеров. Это означает, что любая гипотеза или выво-
ды, которые согласованы с достаточно большим числом обучаю-
щих примеров, очевидно, с меньшей вероятностью будут содер-
жать серьезные ошибки. 

Что касается таких систем, которые обучаются самостоятельно 
или с подкреплением, то таких гарантий никто дать не сможет. Все 
обучение будет основано на субъективном опыте самой системы 
или учителя, что весьма любопытно с точки зрения психологии. 

Таким образом, современное технологическое состояние пред-
метной области искусственного интеллекта позволяет подойти к 
формированию систем нового класса – систем сильного искусст-
венного интеллекта, способных не просто к обучению и самообу-
чению, но к восприятию многомерной информации, в том числе к 
образному восприятию, и к систематизации накопленного цифро-
вого опыта. 
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Ни для кого не секрет, что в нашей стране и по всему миру в на-
стоящее время наблюдается спад рождаемости. Причем такой спад 
возникает в основном в развитых странах и является последствием 
экономической независимости женщин, нестабильной работы и 
финансовых затруднений. Оказывается, он наблюдается даже в 
странах Ближнего Востока [8]. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что нравственность и традиционные ценности не всегда влия-
ют на уровень рождаемости. Так, в Иране с приходом к власти ди-
настии Пехлеви (1925–1979) был установлен возраст вступления в 
брак: для девочек – с пятнадцати лет, а для мальчиков – с восемна-
дцати лет. Реза-шах был впечатлен прогрессивным обществом 
Турции при Ататюрке, поэтому во время его правления была при-
нята политика снятия хиджаба. Теперь женщины могли участво-
вать в жизни общества, получать образование, посещать общест-
венные места, а в случае дискриминации владельцы общественных 
заведений должны были заплатить штраф [4, c. 63]. Однако после 
Исламской революции и прихода к власти религиозных деятелей – 
аятолл – общество снова трансформировалось, а брачный возраст 
был понижен до девяти лет (на данный момент – тринадцать лет). 
Эти преобразования не повысили уровень рождаемости в конечном 
итоге, в начале 80-х гг. в Иране он стал резко снижаться. 

Процесс сокращения населения уже больше не проблема только 
лишь развитых стран. Это явление называется «демографический 
переход» – демографические перемены, которые характеризуются 
переходом от высокого уровня рождаемости и смертности населе-
ния к низкому и приводят к смене типов воспроизводства населе-
ния [3, с. 56]. Основные характеристики такого демографического 
перехода следующие: 

1) изменение ценностей, кризис института семьи – задача по-
строения семьи уже стоит не на первом месте; 

2) появление альтернативных форм семьи, официально 
не оформленных форм совместной жизни; 

3) сознательный переход к малодетным семьям и семьям без де-
тей [1, с. 274]. 

Вывод один: над миром висит пока не совсем очевидная угроза 
депопуляции. Невозможно повысить уровень рождаемости тради-
ционными методами в условиях экономически и технологически 
развитого общества. 
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Однако в России существуют благополучные регионы, где на-
блюдается высокий уровень рождаемости, например Тюменская 
область. Здесь коэффициент рождаемости составляет 1.78, что вы-
ше среднестатистического показателя по России. В демографиче-
ском рейтинге регионов за 2022 г. [2] Тюменская область заняла 
одиннадцатое место по проценту прироста населения. Это обуслов-
лено тем, что Тюмень является благоустроенным регионом, кроме 
того, эта область одной из первых стала реализовывать программу 
по бесплатному экстракорпоральному оплодотворению в рамках 
национального проекта «Демография»1.  

Назревает вопрос: есть ли будущее у института семьи? «Вос-
прянет» ли демография? Наблюдается ситуация, при которой пери-
од детства становится длительнее, а молодые люди в более позднем 
возрасте вступают в брак и заводят детей. Это можно назвать сдви-
гом возрастной структуры. Современные дети позднее проходят 
через те «этапы» взросления, которые уже преодолевались детьми 
тридцать лет назад. Молодые люди не торопятся устроиться на ра-
боту, а наоборот уделяют больше времени самоопределению и по-
лучению образования в высших учебных заведениях. Значит, сей-
час они оканчивают вузы и устраиваются на работу позднее, чем, 
допустим, наши родители. Из этого следует, что стабильный зара-
боток, а соответственно, и стремление создать семью появляются 
уже ближе к тридцати – тридцати пяти годам. Вместе с тем, в соот-
ветствии с федеральным законом «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»2, с 2020 г. к 
категории молодежи относятся граждане от четырнадцати до три-
дцати пяти лет. Это, несомненно, связано с улучшением качества 
социокультурной политики, здравоохранения и охраны окружаю-
щей среды, с повышением доступности образования и повышением 
благополучия населения [7, с. 489].  

Но все эти общественные метаморфозы не означают, что инсти-
тут брака окончательно устареет и люди перестанут заводить детей, 
т. к., по справедливому замечанию Л. Ю. Михеевой, стремление к 

                                                           
1 Паспорт национального проекта «Демография» // Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/ 
programms/demography (дата обращения: 24.03.2023).  

2 О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений : 
федер. закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ // Рос. газета. 1995. № 127.  
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браку и семье заложено в самой природе человека [5, с. 10]. На инс-
титут семьи оказывают большое влияние новые экономические ре-
алии. Это означает, что современный человек (любого гендера) 
может комфортно жить один. Он волен жить «для себя», проводить 
время с друзьями, путешествовать, строить карьеру, пока не воз-
никнет потребности в продолжении своего рода.  

Возникновение такой потребности в более позднем возрасте 
имеет свои плюсы. Во-первых, человек к тридцати – тридцати пя-
ти годам может преуспеть в карьере и достичь стабильного зара-
ботка, приобрести собственное жилье. Из этого следует, что и по-
тенциальная семья будет более благополучной. Во-вторых, к 
взрослому возрасту такая потребность будет более осознанной, 
чем, можно сказать, у еще юных двадцатилетних людей. Это зна-
чит, что такая семья будет счастливой, и риск расторжения брака 
будет ниже. 

В условиях угрозы для демографической ситуации Российская 
Федерация осуществляет поддержку традиционных семейных цен-
ностей, защиту института брака. Данный факт подтвержден в докт-
рине права [6], а также на уровне законодательства. 9 ноября 
2022 г. Президент России В. В. Путин подписал указ «Об утвер-
ждении Основ государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей»1. Основы, принятые в документе, представляют собой страте-
гическое планирование в сфере обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации и определяют систему целей, за-
дач и инструментов реализации национального приоритета – защи-
ту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти. 

Итак, говоря о семье сейчас, можно сделать вывод: несмотря на 
всемирный спад рождаемости и сдвиг возрастной структуры, инс-
титут семьи продолжает существовать, и мы по-прежнему строим 
союзы, но только делаем это позднее и более осознанно. В общест-
ве появились разнообразие и свобода в формах совместной жизни, 
в рождении ребенка, в карьере. Это замечательно, когда у человека 
есть различные варианты того, как прожить свою жизнь. 
                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента РФ от 
9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 
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Жизнедеятельность человека, участие в трудовых процессах 

требуют от индивида как профессиональной компетентности, так и 
эмоционально-волевого включения. Развитие эмоционально-воле-
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вого комплекса психических процессов является важной состав-
ляющей профессионального становления, начиная с овладения про-
фессией, формирования стиля профессиональной деятельности, 
достижения мастерства и профессионального долголетия, заканчи-
вая передачей опыта молодым специалистам.  

Проблема эмоциональной включенности в профессиональную 
деятельность особенно актуальна для среднего медицинского 
персонала. Неотъемлемой частью сестринского ухода является 
безоценочное эмпатийное отношение к пациенту, напрямую свя-
занное с напряжением эмоциональной сферы медицинского ра-
ботника. 

Изучение эмоционального состояния, его причин, проявлений, 
диагностики, способов коррекции является предметом научных 
изысканий многих отечественных и зарубежных ученых на протя-
жении столетий. Еще Ч. Дарвин отмечал наличие эмоций у живот-
ных как эволюционное приобретение – важное условие для удов-
летворения потребностей. Эмоции для человека также являются 
системой сигналов, оповещающей о «потребностной значимости 
происходящего» [6, с. 36]. 

Проявление эмоций сопровождает человека на протяжении всей 
жизни, в том числе и во время профессиональной деятельности: 
радость познания, удивление от открытий, интерес неизведанного, 
страх ошибки, вина за неверное действие / бездействие и многие 
другие эмоции постижения профессионального мастерства. С дру-
гой стороны, профессиональную деятельность в разной степени 
сопровождает стресс: начало новой деятельности, изменение усло-
вий труда, взаимодействие с различными индивидами (коллегами, 
руководством, пациентами, родственниками пациентов), социаль-
ными группами. Как вариант исхода воздействия на специалиста 
профессионального стресса средней интенсивности на протяжении 
нескольких лет возможно формирование синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ). 

Как указывают Е. Г. Королева и Э. Г. Шустер, наибольшая рас-
пространенность синдрома эмоционального выгорания (от 30 до 
90 % работающих) наблюдается среди представителей помогаю-
щих профессий: врачей, учителей, психологов, социальных работ-
ников, спасателей, работников правоохранительных органов. На-
пример, исследователи отмечают, что более чем у 60 % медицин-
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ских сестер психиатрических отделений в возрасте пятидесяти – 
шестидесяти лет и со стажем работы более десяти лет отмечаются 
симптомы синдрома эмоционального выгорания. Данный факт 
объясним «характером профессиональной деятельности, сопря-
женной с ответственностью за здоровье, жизнь людей» [4, с. 108]. 
Е. Г. Королева и Э. Г. Шустер среди причин СЭВ выделяют: во-
первых, несоответствие между личностью и предъявляемыми к ней 
требованиями – профессиональные стрессоры (обязательность ра-
боты в строго установленном режиме дня, высокая рабочая нагруз-
ка, отсутствие или недостаток социальной поддержки со стороны 
коллег и руководства, недостаточное вознаграждение за работу, 
воспринимаемое как непризнание труда и несправедливое отноше-
ние к работнику); во-вторых – личностные особенности (высокий 
уровень эмоциональной лабильности, высокий самоконтроль, ра-
ционализация мотивов своего поведения, склонность к повышен-
ной тревоге и депрессивным реакциям, ригидная личностная струк-
тура) [4, с. 108–109]. 

С целью изучения выраженности эмоционального выгорания у 
среднего медицинского персонала нами проведено собственное 
исследование. Выборку составили собой шестьдесят сотрудников 
(медицинские сестры, медицинские братья) городской клинической 
больницы № 4 г. Перми обоих полов, возраст – от двадцати пяти до 
шестидесяти шести лет, стаж работы – от полутора до тридцати 
пяти лет.  

Для проведения исследования по выявлению эмоционального 
выгорания использовались следующие методики: 

– методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
В. В. Бойко (в модификации Е. П. Ильина) [1];  

– тест САН (самочувствие, активность, настроение) В. А. Дос-
кина, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарая, М. П. Мирошникова [5];  

– опросник «Исследование психологической структуры темпе-
рамента» Б. Н. Смирнова [3]. 

Вследствие ненормальности распределения генеральной сово-
купности выборки использованы: 

– коэффициент корреляции Спирмена, позволяющий опреде-
лить фактическую степень параллелизма между двумя количест-
венными рядами изучаемых признаков и оценить тесноту установ-
ленной связи; 
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– U-критерий Манна – Уитни, позволяющий выявлять различия 
в значении параметра между двумя независимыми выборками [2]. 

Для обработки данных и расчетов использовалась программа 
Statistica 10.0. 

По результатам корреляционного анализа было выявлено сле-
дующее: 

– стаж работы имеет обратную связь с самочувствием (r = –0,50; 
p < 0,05); 

– стаж работы имеет обратную связь с активностью (r = –0,59; 
p < 0,05); 

– стаж работы имеет обратную связь с настроением (r =–0,57; 
p < 0,05); 

– стаж работы имеет прямую связь с неудовлетворенностью со-
бой (r = 0,63; p < 0,05); 

– стаж работы имеет прямую связь с «загнанностью в клетку» 
(r = 0,58; p < 0,05); 

– стаж работы имеет прямую связь с редукцией профессиональ-
ных обязанностей (r = 0,42; p < 0,05); 

– стаж работы имеет прямую связь с эмоциональной отстранен-
ностью (r = 0,44; p < 0,05). 

Выявленные зависимости показали, что чем выше стаж работы 
специалиста, тем больше он будет испытывать недовольство своей 
профессией, станет ощущать тревогу, чаще находиться в состоянии 
безысходности. Для медицинского работника будет более харак-
терна эмоциональная отстраненность от пациента, он начнет со-
кращать свои профессиональные обязанности. 

По U-критерию Манна – Уитни были выявлены следующие зна-
чимые различия показателей: по самочувствию (z = –4,46; р = 0,08); 
по активности (z = –5,35; р = 0,00); по настроению (z = –4,59; 
р = 0,04); по неудовлетворенностью собой (z = 4,14; р = 0,03); по 
«загнанности в клетку» (z = 4,50; р = 0,07); по редукции профессио-
нальных обязанностей (z = 3,21; р = 0,13); по эмоциональной отст-
раненности (z = 3,81; р = 0,13); по личностной отстраненности 
(z = 2,96; р = 0,30). 

Выявленные различия указывают на то, что в данной выборке 
более опытные специалисты (стаж работы десять лет и более) в 
профессиональной деятельности эмоционально устойчивы, имеют 
представление о способах преодоления конфликтных и неординар-
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ных ситуаций, что позволяет им ощущать себя психологически 
стабильно. Но в то же время у специалистов с большим трудовым 
стажем наблюдаются симптомы эмоционального выгорания. 

Таким образом, результаты проведенной психодиагностики 
эмоционального выгорания медицинских работников среднего зве-
на подтверждают данные исследований различных авторов вне за-
висимости от профиля отделения и лечебной организации. Следо-
вательно, меры по профилактике и коррекции синдрома эмоцио-
нального выгорания сохраняют свою актуальность во всех подраз-
делениях лечебно-профилактических учреждений. 
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Злободневность и острый характер конфликтов с этнонацио-
нальной окраской постоянно дают о себе знать и в нашей стране. 
Проблемы этнонационального характера напрямую взаимоувязаны 
с проблемами социальными. 

В настоящее время национальные отношения и межнациональ-
ные конфликты продолжают оставаться одним из наиболее акту-
альных вопросов в сфере социологии. Один из факторов, влияю-
щих на такие явления, – социальная дистанция между представите-
лями разных наций. В данной работе мы посмотрим на социальную 
дистанцию как на фактор, влияющий на национальные отношения 
и межнациональные конфликты, а также рассмотрим методы изме-
рения и снижения этой дистанции. 

В современном обществе существует множество проблем, свя-
занных с национальными отношениями и межнациональными кон-
фликтами. Одной из таких проблем является социальная дистан-
ция – понятие, описывающее степень близости или отдаленности, 
уровень взаимодействия между представителями разных нацио-
нальностей в обществе; это понятие, которое широко используется 
в социологии и психологии. 

Одним из первых, кто начал активно внедрять и использовать 
данное понятие в целях анализа общественных процессов, был со-
циолог Г. Зиммель [1]. Он рассматривал социальную дистанцию 
как пространственное, культурное и психологическое расстояние 
между индивидами и группами [4], затрагивал в своих работах и 
проблему социальной дистанции в национальных отношениях и 
межнациональных конфликтах.  

Г. Зиммель считал, что социальная дистанция может иметь как 
положительные, так и отрицательные последствия. С одной сторо-
ны, она может способствовать развитию культурного многообра-
зия, с другой стороны, она может приводить к конфликтам между 
группами, особенно в условиях национальной и этнической диск-
риминации. Социальная дистанция может проявляться также в виде 
стереотипов и предрассудков по отношению к представителям дру-
гих культур и национальностей. Это может приводить к укрепле-
нию национальных границ, уменьшению потока информации и 
возможностей для общения между различными культурами. В це-
лом Г. Зиммель считал, что увеличение социальной дистанции в 
национальных отношениях и межнациональных конфликтах может 
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привести к насилию и деструкции, поэтому необходимо сокращать 
эту дистанцию и поощрять контакты и диалог между различными 
культурами и народами [5].  

Социальная дистанция является важным фактором в межлично-
стных отношениях и взаимодействиях между различными социаль-
ными группами.  

Социальная дистанция в национальных отношениях отражает 
степень развития взаимоотношений одного народа с другим. Она 
также может быть положительной или отрицательной. Положи-
тельная социальная дистанция обычно проявляется в форме уваже-
ния, доверия, понимания, толерантности к другой культуре. Отри-
цательная социальная дистанция выражается в форме стереотипов, 
предубеждений и дискриминации на основе национальности. 

Исследования показывают, что социальная дистанция влияет на 
межнациональные отношения и может приводить к негативным 
последствиям, таким как ксенофобия, национализм и конфлик-
ты [3]. Социальная дистанция, проявляющаяся в межнациональных 
конфликтах, может быть вызвана различными факторами: истори-
ческими разногласиями, территориальными претензиями, нацио-
нальными интересами и т. д. Социальная дистанция может оказы-
вать влияние на возникновение как межгосударственных конфлик-
тов, так и межэтнических. Однако снижение социальной дистанции 
может привести к улучшению межнациональных отношений, к 
разрешению межнациональных конфликтов, укреплению мира и 
стабильности. 

Методы измерения и снижения социальной дистанции могут ва-
рьироваться в зависимости от конкретной ситуации и контекста. 
Ниже приведены некоторые общие методы. 

Методы измерения социальной дистанции: 
– опросы и анкетирование, включающие вопросы о предпочте-

ниях, взглядах и отношениях к другим группам людей; 
– наблюдение за поведением и коммуникацией в конкретных 

ситуациях, где проявляется социальная дистанция; 
– социометрические методы, например анализ сетей контактов и 

связей между людьми. 
Методы снижения социальной дистанции: 
– повышение уровня образования и культуры людей, осведом-

ление об истории и культуре других народов; 
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– увеличение числа контактов и общения между представителями 
разных национальностей, например в рамках образовательных про-
грамм, спортивных мероприятий, культурных фестивалей и т. д.; 

– развитие межкультурных навыков и компетенций, таких как 
умение эффективно общаться с людьми из других культур, уважи-
тельное отношение к их традициям и обычаям; 

– использование медиатехнологий для распространения инфор-
мации и создания платформ для общения и обмена мнениями меж-
ду представителями разных национальностей; 

– проведение кампаний против дискриминации и насилия на на-
циональной почве, освещение проблем межнациональных отноше-
ний в средствах массовой информации и общественном дискурсе. 

В межгрупповых отношениях у подрастающего поколения, в 
частности у студентов, наблюдаются различные негативные явле-
ния: предрассудки, влияющие на поведение индивида в межэтниче-
ском пространстве; тенденция социального доминирования; конф-
ликты в вербальных и невербальных формах. 

Преподаватели и кураторы студенческих групп часто сталкива-
ются с ситуацией, когда формируются мини-группы, состоящие из 
людей одного этноса, которые пнри этом конфликтуют между со-
бой по разным причинам: непринятие лидером всей группы (как 
формальным, так и неформальным), несовместимость студентов по 
социально-психологическим параметрам, несовпадение ценностей, 
интересов, позиций, непринятие групповой роли, которая была 
«отведена» им группой, социальное доминирование из-за завышен-
ной самооценки и неадекватного уровня притязаний некоторых 
студентов и т. д. Все это затрудняет процесс формирования студен-
ческого коллектива, который должен характеризоваться ценностно-
ориентационным единством, наличием общей цели, стремлением к 
сохранению целостности группы, организованностью. 

Для измерения социальной дистанции, которая существует между 
социальными и этническими группами, нами была сформирована вы-
борка: студенты первого и третьего курсов Пермского политехническо-
го колледжа им. Н. Г. Славянова. Общее число респондентов – шесть-
десят восемь человек, это представители различных национальностей. 

В качестве методики исследования была использована «Шкала 
социальной дистанции» Э. Богардуса [6]. Она позволяет оценить 
степень социально-психологического принятия людьми друг друга, 
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определить степень социальной приемлемости, дистанции между 
представителями различных этносов, связанной с возрастом, по-
лом, профессией, религией. Результаты, полученные по этой мето-
дике, позволяют говорить об уровне социально-психологической 
дистанцированности людей, уровне толерантности (принятия пред-
ставителей других групп), уровне эффективности их взаимодейст-
вия, конфликтности и агрессивности. 

Уровень социальной дистанции представителей различных 
этносов в сообществе указанных респондентов, выявленный в 
результате исследования, наглядно отображен на рисунке 1. В 
опроснике были представлены некоторые коренные нации и на-
родности Урала (марийцы, удмурты, коми-пермяки, татары), не-
которые нации и народности, во взаимодействии с которыми 
проявляется высокий уровень ксенофобии, и ряд наций, пред-
ставители которых большинством россиян воспринимаются как 
иностранные.  

 

Рис. 1. Уровень социальной дистанции студентов  
Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова 

 
Студентам в опроснике было предложено указать свою нацио-

нальность, но это сделали только 30,0 % опрошенных. Как показал 
устный опрос после анкетирования, большинство студентов счита-
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ет, что национальность «русский» подразумевается сама собой. Как 
правило, национальности указывают татары, узбеки, коми-пермяки, 
азербайджанцы, армяне. В выборке таковых оказалось 8 %.  

Исследование показало средний уровень принятия студентами 
представителей почти всех национальностей, кроме русских. Такие 
данные можно объяснить слабой информированностью студентов о 
культуре других национальностей, даже коренных народностей 
Урала, распространенностью определенных негативных стереоти-
пов в отношении представителей некоторых национальностей. С 
другой стороны, такие показатели не свидетельствуют о высоком 
уровне межнациональных противоречий, поскольку большинство 
опрошенных не против трудиться и жить в одном городе с предста-
вителями других национальностей. Уровень социальной дистанции 
распределился следующим образом: русские – 1,50; татары – 3,10; 
коми-пермяки – 3,10; немцы – 3,20; армяне – 3,45; китайцы – 3,55; 
евреи – 3,95; марийцы – 4,20; азербайджанцы – 4,10; украинцы – 
4,00; узбеки – 4,50; цыгане – 6,10. 

Результаты опроса показали и достаточно низкий общий уро-
вень ксенофобии. Полную нетерпимость к представителям других 
национальностей продемонстрировало 20,0 % опрошенных: они 
указали высокий уровень социальной дистанции для более полови-
ны национальностей, представленных в опросе. Высокий уровень 
ксенофобии («не возражаю, чтобы уехали из страны») проявили 
респонденты в отношении цыган (38,0 %), украинцев (20,0 %), ев-
реев, армян, азербайджанцев (6,6 %). Результаты опроса студентов 
политехнического колледжа показывают, что наименьшая социаль-
ная дистанция существует в этой социальной группе г. Перми у 
русских с татарами, коми-пермяками, удмуртами, а наибольшая 
дистанцированность – с цыганами, украинцами, американцами. 

На макроуровне, в данном случае в целом по России, можно от-
метить наличие межнациональных противоречий, которые связаны 
с традиционными различиями в культуре, языке, религии, истории 
и т. д. Кроме того, на современном этапе наблюдаются проблемы 
взаимодействия между различными регионами России, что может 
приводить к напряжению в национальных отношениях. 

На микроуровне, на территории Урала, межнациональные про-
тиворечия могут проявляться в различных сферах жизни, например 
в экономике, политике, культуре, образовании и т. д. Возможны 
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конфликты между представителями разных национальностей, свя-
занные с распределением ресурсов, доступом к работе и образова-
нию, использованием языка и т. д. 

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе В. Якушев в своем докладе на совещании по во-
просам национальной безопасности акцентировал внимание на сис-
темной работе по обеспечению стабильности межнациональных и 
межконфессиональных отношений на Урале: «В регионах на сего-
дняшний день создана вся необходимая нормативная база. В целях 
выполнения поручения Президента России создана система мони-
торинга ситуации в этноконфессиональной сфере» [2]. 

Таким образом, сложность и многогранность поставленной про-
блемы требуют комплексного подхода с использованием накоп-
ленных знаний в таких науках, как социальная и педагогическая 
психология, философия, социология, лингвистика, демография, 
этнопсихология, этноистория. Современные исследователи отме-
чают, что представления о специфике социальной дистанции в 
межнациональных конфликтах позволяют глубже понимать сущ-
ность поведения в конфликтных ситуациях, возникающих на почве 
национальных разногласий, и корректировать формирование эф-
фективного этнического поведения.  
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в госу-
дарственной политике является повышение уровня правовой куль-
туры и правосознания граждан. Важно отметить, что взаимодейст-
вие права и политики обеспечивает высокий уровень развития стра-
ны и общества. Для полноценной реализации поставленных госу-
дарством задач необходимо обеспечить высокий уровень правовой 
культуры молодого поколения. Молодежь – это будущее страны, 
гарантия существования демократической и свободной России. 

В условиях современного общества мы наблюдаем такое явление, 
как деструктивное поведение молодых людей. Проанализировав по-
нятие «деструктивное поведение» в работах отечественных и зару-
бежных ученых О. В. Кербикова, В. А. Семке, Р. Мертона, П. Уорс-
ли, мы сформулировали собственное определение. Деструктивное 
поведение – это внутреннее состояние индивида, которое направлено 
на разрушение материальных и духовных ценностей социума.  

Ю. А. Клейберг проанализировал ряд работ психологов и фило-
софов, выделил следующие типы проявления разрушительного по-
ведения личности. Антисоциальное поведение – нанесение наме-
ренного вреда социуму, который окружает личность. Аддиктивное 
поведение – асоциальное поведение, которое возникает при нали-
чии зависимости у индивида. Суицидное поведение – это умыш-
ленное причинение вреда собственной личности, разрушение соб-
ственного «я». Нарциссическое поведение – действия индивида, 
обусловленные чрезмерной любовью к собственной персоне. Фана-
тичное поведение – бессознательное следование чужим убеждени-
ям и идеям, основанное на симпатии к личностям или социальным 
явлениям. Конформистское поведение – это изменения в деятель-
ности индивида, происходящие под влиянием отдельного человека 
или группы людей [1]. 

Кроме представленных типов ученые выделяют два вида дест-
руктивного поведения. Делинквентное поведение представляет со-
бой асоциальную деятельность индивида в обществе, направлен-
ную на преднамеренное причинение вреда социуму, угрозу жизни и 
здоровью его граждан, разрушение общественного порядка. Данное 
явление всегда представляет собой противоправное деяние челове-
ка, которое выражается в совершении преступления, поэтому вле-
чет за собой уголовную ответственность. Девиантное поведение – 
это поведение, не соответствующее современным эталонам пове-
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дения и тенденциям развития социума, такое поведение направлено 
на нарушение социальных норм, принятых в государстве. По мне-
нию М. Шеллера, А. Камю, А. Адлера, Э. Фромма, Ч. Ломброзо, 
причинами данного поведения могут служить следующие факторы: 
проявление психологического и физического насилия над личнос-
тью, детская травма, недостаточный или чрезмерный контроль со 
стороны взрослого поколения, отсутствие социального и психоло-
гического благополучия в детско-родительских отношениях [1]. 

Все перечисленные причины могут быть устранены, если у лич-
ности будет сформирован достаточный уровень правовой культу-
ры. Так, согласно исследованию Т. А. Топехи, которая приводит 
международную статистику, где отражена зависимость уровня пра-
вовой культуры и деструктивного поведения, чем выше уровень 
правовой грамотности граждан, тем меньше уровень преступности 
в стране [3]. 

В. Н. Карташов понимает правовую культуру, как часть духов-
но-материальной культуры, которая выражается в наличии у инди-
вида собственных юридических ценностей, идей и убеждений (цит. 
по [2]). Г. И. Балюк представляет данное явление как систему зна-
ний о праве, понимание ценности законов, уважительное отноше-
ние к правовой системе (цит. по [2]). Исходя из вышеприведенных 
определений, мы можем установить, что правовая культура – это 
национальный продукт, который представляет собой совокупность 
ценностей, норм, идей и убеждений, активно используемых граж-
данами и развиваемых современным поколением.  

Данное явление выполняет ряд важнейших функций, среди ко-
торых необходимо отметить: регулятивную функцию (это система 
требований и правил, с помощью которых осуществляется конт-
роль и разрешаются конфликтные ситуации в обществе), гуманис-
тическую функцию (представляет собой уважение чести, досто-
инства и прав индивида), гносеологическую функцию (изучение 
права в современной государственной системе, стремление полно-
стью понять и раскрыть содержание собственной деятельности в 
условиях соблюдения норм), прогностическую функцию (возмож-
ность человека предвидеть результаты собственной деятельности). 
Овладение перечисленными умениями способствует предотвра-
щению противоправного и аморального поведения индивида в об-
ществе.  
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Для того чтобы сохранить положительную тенденцию развития 
современного общества и исключить случаи проявления деструк-
тивного поведения, необходимо обеспечить правовое образование 
в условиях общеобразовательных организаций. Главные вопросы 
при осуществлении образовательной деятельности в правовой сфе-
ре, которые необходимо заранее проработать, это возраст целевой 
аудитории, содержание правового воспитания и эффективные ме-
тоды, формы и средства, которые мы используем в педагогической 
деятельности.  

Возраст – необходимый критерий, который всегда важно учи-
тывать при работе с детьми. При анализе психолого-педагогиче-
ской литературы нами были выделены возрастные группы. На ос-
нове их особенностей мы подобрали содержание, эффективные 
формы, методы и средства, которые необходимо учитывать в обра-
зовательной деятельности. 

Начинать правовое воспитание необходимо с дошкольного воз-
раста. Согласно мнению С. Г. Якобсона, именно в этот возрастной 
период происходит формирование первых нравственных и этиче-
ских представлений о таких категориях, как «добро», «милосер-
дие», «зло», «дружба» и «справедливость» [4]. Дошкольникам не-
обходимо предоставить возможность узнать особенности предло-
женных понятий, их специфику, продемонстрировать их проявле-
ние в жизненных ситуациях.  

Для осуществления правового образования можно использо-
вать игры, т. к. ведущим видом деятельности в период дошколь-
ного возраста остается игра. Педагог может подобрать дидакти-
ческие игры или организовать сюжетно-ролевые для демонстра-
ции предложенных категорий. Важно использовать видеоролики, 
мультфильмы и чтение художественной литературы для по-
строения этической беседы, в которой нужно приводить 
противоречивые факты, указывать на последствия выбора 
каждой личности, предоставлять детям дошкольного возраста 
возможность самостоятельно анализировать ситуации и 
развивать умение прогнозировать последствия действий героев и 
собственной деятельности. Педагог для реализации 
поставленных целей может использовать предложенные 
средства и методы в режимных моментах или организовать 
собственный кружок по правовому воспитанию. 
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Следующим важным этапом формирования правовой культуры 
является младший школьный возраст. Предпосылки осуществления 
образовательной деятельности в правовой сфере представлены на 
психологическом уровне в виде подражательности и высокого 
уровня авторитета учителя, а также на социальном уровне (адапта-
ция в школе, сложность семейных отношений, воздействие средств 
массовой информации). Правовое образование в начальной школе 
обеспечивает формирование основы жизнедеятельности личности, 
которые необходимы младшему школьнику для гармоничного су-
ществования и развития в обществе. 

Педагогу важно предоставить ученикам базовые знания о праве, 
продемонстрировать правила работы с нормативными документа-
ми, познакомить с правами, которыми обладают дети в начальной 
школе, установить причинно-следственные связи между поступка-
ми и юридической ответственностью.  

В педагогической деятельности актуальными методами при 
осуществлении взаимодействия с детьми остаются: метод убежде-
ния, личного примера, наглядной демонстрации и практико-ориен-
тированные методы. В последнюю группу методов можно отнести 
упражнения письменного или устного характера, а также техноло-
гию кейсов и проблемного обучения. Для младшего школьного 
возраста важно сформировать умение самостоятельно использовать 
информационные ресурсы в условиях жизненных ситуаций. На ос-
нове вышесказанного мы можем предложить еще один эффектив-
ный метод – деловая игра. В процессе игровой деятельности млад-
шие школьники создают образ реальной деятельности, где участ-
ники распределяют роли, от действия каждого ученика будет зави-
сеть результат игры. В этом случае дети активно анализируют 
предложенную проблему, ведут поиск решения, определяют и 
осуществляют собственные функции. Все это позволяет им в бу-
дущем ответственно подходить к разрешению ситуации.  

Учитель может интегрировать правовое образование со школь-
ными предметами либо организовать кружковую деятельность для 
получения более высоких показателей правовой грамотности. 

Таким образом, деструктивное поведение – это последствие 
низкого уровня правовой культуры личности, для предотвращения 
разрушительных действий индивида необходимо осуществлять 
правовое образование в общеобразовательных организациях.  
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Аннотация. На основе социологического опроса в индустриальном 

промышленном центре Западного Урала выясняются причины нежелания 
представителей молодежи жить в родном городе. Подавляющая часть 
(около 80 %) молодых людей Березников, крупнейшего города Верхнека-
мья, желает покинуть родной город, а рост миграционной подвижности 
влияет на деформацию возрастной структуры и старение населения горо-
да, что приводит к трудновосполнимой потере человеческого капитала и, 
как следствие, к снижению уровня социально-экономического развития 
территории. Полученные данные, а также данные подобных опросов в 
других субъектах Федерации можно использовать для составления прог-
рамм социально-экономического, социокультурного развития в регионах и 
муниципалитетах РФ. 

Ключевые слова: молодежь, агломерация, техногенная катастрофа, 
утечка мозгов, объекты соцкультбыта, человеческий капитал 

 
Varvara A. Shishkanova-Kamenskih1,  

Alena А. Bezhovskaya2 
1,2 Students of Berezniki branch of the Perm National Research  

Polytechnic University, Berezniki, Russia 
1 varvarakamenskih81@gmail.com, 2 bezhal00@gmail.ru 



 
 

407 

Supervisors: V. V. Shilov, Candidate of Historical Sciences, Docent, 
Head of the Department «General subjects», member of the Board  

of the Russian society of sociologists (Perm branch); A. N. Brezgina, 
engineer of the Department «General subjects», member of the Russian 

society of sociologists (Perm branch) 
 

NEGATIVE BALANCE OF MIGRATIONS  
ON THE TERRITORY OF THE BEREZNIKOVSKY  
URBAN DISTRICT OF THE PERM TERRITORY:  

TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM 
 
Abstract. On the basis of a sociological survey in the industrial center of the 

Western Urals, the reasons for the unwillingness of young people to live in their 
hometown are being clarified. The overwhelming majority of young people in the 
largest city of Verkhnekamye – Berezniki (about 80%) want to leave their home-
town, and the growth of migration mobility affects the deformation of the age struc-
ture and aging of the city’s population, which leads to an intractable loss of human 
capital and, as a result, to a decrease in socio-economic development territory. The 
data obtained, with the decision of similar surveys in other subjects of the federation, 
can be used to draw up programs for socio-economic, socio-cultural development in 
the regions and municipalities of the Russian Federation. 

Keywords: youth, agglomeration, man-made disaster, brain drain, social and 
cultural facilities, human capital 

 
Миграции населения являются исторически обусловленным 

процессом. По мнению английского социолога Э. Гидденса, мигра-
ция преобразовывает «пространственные социальные отноше-
ния» [1], меняет жизнь людей, их мировоззрение, представления о 
собственном социальном окружении и о самих себе. Л. Л. Рыбаков-
ский трактует данное понятие как любое территориальное переме-
щение, которое совершается социальными группами между раз-
личными населенными пунктами, «пространственное перемещение 
населения»; и здесь же он подчеркивает, что миграцию нельзя от-
носить к первичным потребностям человека, т. к. она является не-
обходимостью для удовлетворения наиболее важных потребностей, 
т. е. причинно-следственным явлением [5, с. 78, 81]. 

Объективный миграционный процесс одни территории может 
«обогащать» трудовыми ресурсами, другие же территории, на кото-
рых наблюдается отрицательное сальдо миграций, «обеднять», иными 
словами, в ближайшей перспективе они могут стать депрессивными. 
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В Березниковском городском округе (территории нашего исследо-
вания) «молодежная политика» нуждается в существенной корректи-
ровке, т. к. почти 80,0 % представителей молодежи при первой воз-
можности готовы уехать из Березников. Вообще, доля «патриотов ма-
лой родины» в молодежной среде на территории Березниковской аг-
ломерации не слишком велика. Проведенный нами ранее опрос сту-
денческой и рабочей молодежи г. Березники показал, что только 
«53,6 % респондентов считают себя патриотами (из них юноши – 
57,1 %, девушки – 48,4 %) и 20,3 % себя патриотами не считают 
(22,3 % – юноши и 17,4 % – девушки). 26,1 % – не задумывались над 
этим вопросом (20,4 % – юноши и 34,2 % – девушки)» [6, с. 146].  

Город Березники – второй по численности и социально-эконо-
мическому потенциалу город Пермского края (после краевого цент-
ра), это крупнейшая агломерация региона. Однако после техноген-
ной аварии в 2006 г. на руднике БКПРУ-1 (Березниковское калий-
ное производственное рудоуправление) ПАО «Уралкалий» (затоп-
ление рудника) в черте города образовалось несколько провалов. 
Это спровоцировало отток населения (отрицательное сальдо мигра-
ции – 1–1,5 тыс. человек в год), даже несмотря на то, что несколько 
тысяч жителей улучшили свои жилищные условия, т. к. были пере-
селены в правобережную часть города на безопасную территорию.  

Как правило, из Березников уезжает наиболее трудоспособная, 
креативная часть горожан, немало среди них и представителей мо-
лодежи, а эта часть населения – будущее любой территории. Дан-
ная негативная тенденция несет прямую угрозу динамичному раз-
витию территории. 

Кроме этого, смертность в Березниках значительно превышает 
рождаемость. Так, по данным отдела ЗАГС администрации г. Бе-
резники в феврале 2023 г. родилось восемьдесят пять березников-
цев, а умерло двести девять человек. В этом же месяце заключили 
брак сорок пять пар, расторгли – сорок девять пар [4] (это тоже от-
дельная тема серьезного исследования). 

Нами были опрошены представители молодежи в возрасте от ше-
стнадцати до тридцати лет. Респондентами выступили студенты выс-
ших и средних профессиональных образовательных организаций (Бе-
резниковского филиала Пермского национального исследовательского 
политехнического университета, Березниковского строительного тех-
никума, Березниковского политехнического техникума, Березников-
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ского техникума профессиональных технологий, Березниковского 
медицинского колледжа), представители рабочей молодежи ПАО 
«Уралкалий», Филиала «Азот» ОАО «ОХК “УРАЛХИМ”», АО «Бе-
резниковский содовый завод», АО «МХК «ЕвроХим-Усольский ка-
лийный комбинат» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 

Всего было проанкетировано 325 человек, из них мужского по-
ла – 53,54 % (174 чел.), женского пола – 46,46 % (151 чел.). Образо-
вание респондентов: среднее полное – 51,38 % (168 чел.), среднее 
неполное – 25,99 % (85 чел.), среднее профессиональное – 14,98 % 
(49 чел.), начальное профессиональное – 7,03 % (23 чел.), высшее – 
0,61 % (2 чел.) Средний возраст – 19,4 года. 

Первый наш вопрос звучал так: Если бы у Вас появилась воз-
можность уехать из Березников в другой город, то Вы бы ей вос-
пользовались? Были получены ответы: 1) да – 79,82 % (261 чел.), 
2) не знаю – 13,15 % (43 чел.), 3) нет – 7,03 % (23 чел.). Иначе гово-
ря, только чуть более 7,00 % представителей молодежи не желают 
уезжать из города, а почти 80,00 % при первой возможности готовы 
покинуть Березники. Факт более чем тревожный. 

Ответы респондентов на вопрос Достаточно ли в нашем городе 
учреждений и мест культуры, спорта и досуга? (обведите вы-
бранный ответ) отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Обеспеченность объектами культуры,  

спорта, досуга в г. Березники 
Достаточно ли в нашем городе… ДА НЕТ 
1) кинотеатров, театров, музеев 52,91 % (173 чел.) 47,09 % (154 чел.) 
2) развлекательных заведений 42,51 % (139 чел.) 57,49 % (188 чел.) 
3) объектов для занятия спортом 61,16 % (200 чел.) 38,84 % (127 чел.) 
4) парков, скверов 62,39 % (204 чел.) 37,61 % (123 чел.) 
5) музыкальных школ 48,93 % (160 чел.) 51,07 % (167 чел.) 
6) спортивных школ 53,82 % (176 чел.) 46,18 % (151 чел.) 
7) игровых площадок 58,10 % (190 чел.) 41,90 % (137 чел.) 
8) торгово-развлекательных 
центров 50,15 % (164 чел.) 49,85 % (163 чел.) 

9) библиотек 64,53 % (211 чел.) 35,47 % (116 чел.) 
 
Как видим, почти половина респондентов считает, что учрежде-

ний культуры, развлекательных заведений и мест для занятий физ-
культурой и спортом им не хватает. 
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Молодежь, как и другие социальные страты, видит и анализиру-
ет работу социальной, культурной, правовой сфер. В таблице 2 по-
мещены результаты ответов на вопрос Как Вы считаете, хватает 
ли квалифицированных кадров в следующих структурах (обведите 
выбранный ответ).  
 

Таблица 2. Обеспеченность кадрами в социальной сфере  
в г. Березники 

Хватает ли квалифицированных 
кадров… ДА НЕТ 

1) в органах образования 43,43 % (142 чел.) 56,57 % (185 чел.) 
2) в здравоохранении 28,13 % (92 чел.) 71,87 % (235 чел.) 
3) в правоохранительных органах 40,06 % (131 чел.) 59,94 % (196 чел.) 
4) в сфере культуры 52,91 % (173 чел.) 47,09 % (154 чел.) 
5) в сфере спорта 60,86 % (199 чел.) 39,14 % (128 чел.) 
6) в ЖКХ 29,05 % (95 чел.) 70,95 % (232 чел.) 

 
Ответы тоже настораживают: больше половины молодых людей 

считают, что в городе не хватает квалифицированных кадров. 
На вопрос Какие задачи в первую очередь необходимо ре-

шить городским властям в сфере культуры? (выберите не более 
двух вариантов ответа или запишите собственное мнение) по-
лучены ответы: 1) повысить зарплату сотрудникам – 68,81 % 
(225 чел.); 2) создать более сильную материально-техническую 
базу учреждений культуры – 40,06 % (131 чел.); 3) увеличить 
количество мест для проведения досуга горожан (кафе, дискоте-
ки, кинотеатры и т. п.) – 24,46 % (80 чел.); 4) привлекать специа-
листов для работы в сфере культуры из других городов – 
17,43 % (57 чел.); 5) значительно увеличить количество массо-
вых мероприятий в городе – 14,98 % (49 чел.); 6) вести пропа-
ганду историко-культурного наследия и активного отдыха – 
4,89 % (16 чел.); 7) другое (укажите) – 7,03 % (23 чел.), в том 
числе: «Больше церквей» (1 чел.), «Поменять власть» (1 чел.), 
«Эстетическое состояние города» (1 чел.) и др. 

Можно предположить, что отток населения из Березников идет 
не только из-за «техногенных проблем», люди уезжают из неухо-
женного, некомфортного города, в котором не видят перспектив 
(представители малого и среднего бизнеса, в свою очередь, уезжа-
ют вслед за потребителями своих товаров и услуг). 
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В Березниках работают гиганты отечественной химии, и найти 
хорошо оплачиваемую работу в городе не так трудно по сравнению 
с другими территориями Пермского края. Тем не менее молодые 
люди в силу своего возрастного ценза нацелены на получение ка-
чественного образования, что поможет им воплотить свои «жиз-
ненные идеалы». Кроме этого, молодежь желает иметь возмож-
ность в свое свободное время развиваться интеллектуально, физи-
чески, психически, духовно-нравственно. 

«Утечка мозгов», «качество жизни» [3, с. 68] и «человеческий 
капитал» [2] – довольно сложные, многоаспектные и, очевидно, 
взаимосвязанные явления, которые нужно исследовать комплексно 
с привлечением социологов, политологов, демографов, экономис-
тов, историков, психологов, педагогов, представителей обществен-
ности, политических партий, общественных организаций и объеди-
нений. 

Представленные нами результаты социологического опроса 
можно использовать для обсуждения, принятия (корректировке) 
молодежных программ, планов социально-экономического разви-
тия в регионах и муниципалитетах РФ. 
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PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY OF YOUTH 
 
Abstract. This article has become a problem for the Russian society, identi-

fied with the help of open modern security, the detection of which has increased 
and increased every year, these statistics say that the number of users of the 
social network in the world increased by 10% over the past year and reflected 
4.62 billion Human. This is almost 60% of the total population of the planet. 
The ways of solving problems with data that strongly influence the development 
of the youth of the Russian Federation are determined. We also use the defini-
tion of safety nets, social networks. 
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В связи с социально-экономическими и политическими измене-

ниями, стремительным развитием информационных технологий в 
России множатся проблемы различных групп общества. Одной из 
таких незащищенных групп является молодежь, на которую огром-
ное влияние оказывают информационные технологии: они стано-
вятся новым агентом социализации этой категории населения.  

Ключевые понятия нашей работы – «информационная безопас-
ность молодежи» и «социальные сети». 

Информационная безопасность молодежи – это состояние безо-
пасности данной категории общества, которое не сопровождается 
риском, связанным с информацией, которая будет отрицательно 
влиять на нравственное, физическое и психологическое развитие 
молодого поколения страны [6, с. 10]. 

Под социальной сетью мы понимаем интернет-пространство, 
которое используется для общения и коммуникации, создания со-
циальных связей людей, имеющих одинаковые интересы, работу и 
развлечения [8, с. 12]. 

 

 
Рис. 1. Количество пользователей социальных сетей  

с 2012 г. по 2022 г. [1] 
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Центральное место в данной теме уделяется социальным сетям, 
это связано с тем, что большое количество времени люди проводят 
именно в них. Согласно данным исследования, проведенного ком-
паниями We Are Social и Hootsuite, с 2012 г. по 2022 г. количество 
людей, которые пользуются социальными сетями, выросло в три 
раза (рис. 1). Только за 2021 г. юзеров соцсетей увеличилось на 
424 млн человек, это примерно 1 млн в день, или тринадцать новых 
участников интернет-сообществ ежесекундно [1].  

Отметим, что прирост числа пользователей социальных сетей 
спровоцирован ковидной ситуацией в мире: изолированность лю-
дей друг от друга вызвала потребность в общении, которую и удов-
летворили социальные сети. 

В связи с увеличением значимости социальных сетей в жизни 
человека возникает необходимость в обеспечении информационной 
безопасности, в особенности это относится к молодым людям, ко-
торые наиболее уязвимы в этом плане. Отсюда ряд проблем, ка-
сающихся информационной безопасности молодежи:  

1) плохо работающий механизм охраны прав и свобод молодежи; 
2) отсутствие должного информирования населения о безопас-

ном использовании социальных сетей; 
3) увеличение количества информационных рисков, связанных с 

потребляемым контентом, который может негативно повлиять на 
развитие личности, появление интернет-зависимости; 

4) отсутствие обучения цифровой грамотности у населения Рос-
сийской Федерации; 

5) невозможность идентифицировать информационные риски 
[9, с. 403]. 

Еще одной проблемой можно считать рост числа молодых лю-
дей, зависимых от социальных сетей [4, с. 28]. Причины тому раз-
личны, к примеру: 

1) нестабильный гормональный фон; 
2) нехватка внимания родителей; 
3) неуверенность в себе; 
4) нехватка общения со сверстниками; 
5) проблемы с учебной деятельностью. 
Молодежь как бы изолируется от внешнего мира и находит 

утешение только в виртуальном мире, в частности в социальных 
сетях. Это приводит к некоторым сложностям для молодежи, отка-
завшейся от познания реального мира, таким как: 
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1) отсутствие развития жизненно важных навыков; 
2) ухудшение скептического восприятия информации; 
3) повышенный уровень агрессии, нетерпимости; 
4) частые перепады настроения [3, c. 186]. 
Диссонанс реальной и виртуальной жизни, который возникает у 

молодежи, может привести к попыткам суицида. Ведь только за 
двадцать лет количество самоубийств среди молодых людей в воз-
расте от пятнадцати до двадцати четырех лет увеличилось в два 
раза [5, с. 141]. 

Все это – результат потребления контента, негативно влияюще-
го на личность. 

Кроме того, в социальных сетях орудуют кибермошенники, за-
дача которых – похитить персональные данные для получения ин-
формации, которая порочит честь и достоинство пользователя, с 
дальнейшим вымогательством денежных средств. Данное явление 
достаточно часто встречается в связи с низкой информированнос-
тью пользователей социальных сетей [7]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблема 
обеспечения информационной безопасности является крайне акту-
альной и требует комплексного подхода для повышения информа-
ционной грамотности в социальных сетях как молодежи, так и все-
го общества, потому что информационная безопасность – это одна 
из основных составляющих национальной безопасности России.  

Для результативного обеспечения информационной безопаснос-
ти молодежи необходимо привлечь государство, общество, но 
нельзя недооценивать и роль семьи [2]. 

Для решения проблем информационной незащищенности необ-
ходимо население нашей страны с самого детства обучать критиче-
скому мышлению для трезвого взгляда на провокации кибермо-
шенников. Необходимо уделить внимание и медиаграмотности.  

 
Список источников 

1. Global Digital 2022: вышел ежегодный отчет об интернете и соци-
альных сетях – главные цифры // Sostav : сайт. URL: https://www.sostav.ru/ 
publication/we-are-social-i-hootsuite-52472.html (дата обращения: 
02.02.2023). 

2. Бубнова А. Н. Взаимодействие семьи и школы в профилактике ад-
диктивного поведения обучающихся // Воспитание школьников. 2018. 
№ 8. С. 14–20. 



 
 

416 

3. Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Т. Социальные сети: 
модели информационного влияния, управления и противоборства. М. : 
Изд-во физико-математической литературы, 2010. 228 с. 

4. Гурин Г. Г. Интернет-зависимость – проблемы интерпретации в ус-
ловиях бурного развития электронных технологий // Гарантии прав ребен-
ка – безопасность детства : сб. науч. тр. / отв. ред. О. В. Ефимова, 
А. В. Звонарев. М., 2019. Вып. 2. С. 28–33. 

5. Мартыненко А. В. Суицид в молодежной среде // Знание. Понима-
ние. Умение. 2005. № 1. С. 139–141. 

6. Семененко В. А. Информационная безопасность : учеб. пособие. 
М. : МГИУ, 2017. 277 c. 

7. Sidorina T. Дядя Сэм раздает деньги за утечку ваших данных (на са-
мом деле нет) // Kaspersky Daily : сайт. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/ 
data-leak-compensation-scam/26027/ (дата обращения: 20.10.2020). 

8. Сорокина Е. В. В социальных сетях. Twitter. 140 символов самовы-
ражения. СПб. : Питер, 2020. 584 c. 

9. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность. М. : ДМК Пресс, 
2018. 574 c. 

  



 
 

417 

УДК 159.923.5 
 

Лилия Мухаметгалиевна Юсуфкулова 
3-й курс, напр. «Психология», Прикамский социальный институт, 

Пермь, Россия, liliya.yusufkulova@mail.ru 
Научный руководитель: С. В. Шумкова, ст. преподаватель,  

научный сотрудник кафедры психологии и педагогики 
 

ПРОБЛЕМЫ САМООТНОШЕНИЯ И САМООЦЕНКИ 
ДЕВУШЕК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблем удовлетворенности 

внешним видом, самооценки и самоотношения девушек разных возрас-
тных групп. 

Ключевые слова: самоотношение, самооценка, удовлетворенность телом 
 

Lilia M. Yusufkulova 
Student of the Prikamsky Social Institute, Perm, Russia,  

liliya.yusufkulova@mail.ru 
Supervisor: S. V. Shumkova, Senior Lecturer, Research Officer  

at the Department of Psychology and Pedagogy 
 

PROBLEMS OF SELF-ASSOCIATION AND SELF-ESTEEM  
OF GIRLS OF DIFFERENT AGE GROUPS 
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Внешний вид человека, очертания его лица, общий силуэт тела, 

состояние кожи и прочие характеристики, вероятно, являются пер-
выми информационными данными, доступными органам воспри-
ятия людей, с которыми мы вступаем в социальное взаимодейст-
вие. В современном мире растет число людей с нарциссическими 
чертами, склонных считать, что они уникальны и заслуживают 
особого отношения, при этом им требуется больше внешнего 
подтверждения для поддержания своей самооценки на хорошем 
уровне. С развитием социальных сетей, индустрии моды и красоты 
увеличивается значение внешности как фактора успеха. 
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По мере развития у человека формируются мысли, чувства и ус-
тановки по поводу собственной внешности в зависимости от того, 
во-первых, какую обратную связь он получает от окружения и дос-
таточно ли у него ресурсов, чтобы справиться с этим мнением, во-
вторых, каково его отношение к самому себе [2, с. 57].  

Термин самоотношение отражает более или менее устойчивую 
степень положительности или отрицательности отношения инди-
вида к самому себе [3]. 

Самооценка – компонент самосознания, включающий наряду со 
знаниями о себе оценку человеком самого себя, своих способнос-
тей, нравственных качеств и поступков. Под самооценкой понима-
ют особые представления человека о своей важности, о важности 
личной деятельности в обществе, а также оценивание себя, своих 
качеств, чувств и эмоций, недостатков и достоинств. Самооценка 
занимает в структуре личности центральное место, определяя, на-
сколько социально адаптирована личность [1, с. 203].  

Т. П. Шарай пришла к выводу, что одним из ключевых факто-
ров, влияющих на самоотношение женщин, является отношение к 
своему телу и степень принятия своего тела. Сходные результаты 
получили Дж. Коннорс и Р. Кейси, выяснив, что ощущение своей 
привлекательности и удовлетворенность своим весом и фигурой 
повышают степень самооценки женщин. Е. С. Язвинская показала, 
что для девушек с низким уровнем самоотношения характерны ког-
нитивные (искаженные «границы тела») и аффективные (неудов-
летворенность «физическим образом “я”») искажения «телесного 
образа» (цит. по [4, с. 48]). 

Однако есть и эмпирические данные о том, что компоненты са-
моотношения влияют на отношение к своей внешности: общая уве-
ренность в себе повышает удовлетворенность своим телом. 

Таким образом, отношение к своему телу и отношение к себе 
взаимозависимы. Некоторые исследователи пытались найти теоре-
тическое объяснение этому явлению. Поэтому изучение проблем 
самоотношения и самооценки девушек, стремящихся улучшить свою 
внешность, является современной проблемой среди молодежи. 

В нашем исследовании приняли участие семьдесят девушек в 
возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет, из них тридцать пять 
девушек-подростков, учениц школ и общеобразовательных учреж-
дений и тридцать пять студенток высших учебных заведений.  



 
 

419 

Гипотеза исследования: отношение к своему внешнему виду бу-
дет отличаться у девушек в возрастных группах 15–19 лет и 20–
25 лет при формировании самооценки личности. 

Для исследования использовались следующие психодиагности-
ческие методики: «Опросник самоотношения (ОСА)» В. В. Столи-
на и С. Р. Пантилеевой, «Шкала удовлетворенности собственным 
телом (ШУСТ)» О. А. Скугаревского, «Опросник образа собствен-
ного тела (ООСТ)» О. А. Скугаревского. 

Степень удовлетворенности / неудовлетворенности внешним 
видом как компонента отношения к собственной внешности изме-
рялась с помощью «Опросника самоотношения (ОСА)». Конструкт 
«образ собственного тела» рассматривается как понятие, вклю-
чающее в себя восприятие человеком собственного тела, чувствен-
ную окраску этого восприятия и то, как, по его мнению, его оцени-
вают другие (цит. по [4, с. 36]). 

Для измерения степени удовлетворенности отдельными частями 
тела использовалась модифицированная «Шкала удовлетвореннос-
ти собственным телом (ШУСТ)». Методика «ШУСТ» позволяет 
оценить степень удовлетворенности отдельными сегментами тела и 
телесным внешним видом в целом, а также значимость этих сег-
ментов для общей удовлетворенности внешним видом. Получен-
ные показатели отражают оценочный компонент «образа тела» и 
являются составляющими конструкта «отношение к своему внеш-
нему виду» (цит. по [4, с. 66]). 

Изучив результаты исследования, полученные тремя методами 
для всех групп испытуемых по интересующим параметрам, рас-
смотрим показатели по методу «ОСА» для всей выборки и ее раз-
личных групп (табл. 1).  

Из данных таблицы 1 видно, что средние показатели по боль-
шинству компонентов самоотношения являются завышенными. 
Можно предположить, что такие результаты связаны с работой за-
щитных механизмов, таких как компенсация, а не с реальным от-
ношением к себе.  

В таблице 2 представлены средние баллы по методике 
«ШУСТ»: средняя удовлетворенность телом и его отдельными час-
тями, а также значимость отдельных частей тела для общей удовле-
творенности внешним видом. 

 



 
 

420 

Таблица 1. Средние значения показателей метода «ОСА»  
для всех групп женщин, % 

Группа 

Глобаль-
ное отно-
шение к 

себе 

Само-
оценка 

Аутосим-
патия 

Ожидае-
мое от-

ношение 
от других 

Интерес к 
себе 

Все 92,1 81,5 72,1 67,4 80,5 
Возраст  
15–19 лет 

93,5 83,6 76,7 70,1 84,0 

Возраст  
20–25 лет 

92,4 81,0 65,0 65,0 76,7 

Студентки 
высших 
учебных 
заведений 

94,3 84,3 73,4 71,0 83,0 

Учащиеся 
школ и сред-
них учебных 
заведений 

92,2 80,5 70,4 63,5 77,2 

 
Таблица 2. Средние значения показателей метода «ШУСТ»  

для всех групп женщин 

Группа ШУСТ 

Удовле-
творен-
ность 

головой 

Удовле-
творен-
ность 

тулови-
щем 

Удовле-
творен-
ность 

нижней 
частью 

тела 

Удовле-
творен-
ность 
кожей 

Удовле-
творен-
ность 

волоса-
ми 

Все 72 % 4,56 4,41 4,37 4,30 4,42 
Возраст  
15–19 лет 

79 % 4,86 4,78 4,24 4,20 5,03 

Возраст  
20–25 лет 

67 % 4,26 4,00 4,12 4,20 4,00 

Студентки 
высших 
учебных 
заведений 

73 % 4,66 4,28 4,16 4,15 4,35 

Учащиеся 
школ и сред-
них учебных 
заведений 

73 % 4,30 4,14 4,31 4,24 4,30 
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Группа Значение 
головы 

Значение 
туловища 

Значение 
нижней 
части 

Значение 
кожи 

Значение 
волос 

Все 4,85 4,40 4,38 5,50 5,48 
Возраст  
15–19 лет 

4,20 4,76 4,45 5,50 5,57 

Возраст  
20–25 лет 

4,70 4,55 4,10 5,40 5,40 

Студентки 
высших 
учебных 
заведений 

4,64 4,46 4,22 5,40 5,39 

Учащиеся 
школ и сред-
них учебных 
заведений 

4,95 4,76 4,35 5,50 5,59 

 
Из полученных данных можно сделать вывод, что девушки наи-

более удовлетворены своим лицом (частями лица), меньше – со-
стоянием кожи. Девушки в возрасте от двадцати до двадцати пяти 
лет в большей степени удовлетворены своим телом, чем девушки в 
возрасте от пятнадцати до девятнадцати лет. В среднем все девуш-
ки на 72 % удовлетворены своим внешним видом. По-видимому, 
для девушек всех возрастных групп из нашей выборки наиболее 
важно состояние кожи и волос и наименее важно состояние нижней 
части тела. 

В таблицу 3 представлены результаты, полученные при помощи 
методики «ООСТ», определяющие степень неудовлетворенности 
своим внешним видом как составляющей образа тела. 

 
Таблица 3. Средние значения показателей методики ООСТ 

Группа Неудовлетворенность внешностью 
Все 5,60 
Возраст 15–19 лет 6,21 
Возраст 20–25 лет 5,00 
Студентки высших учебных  
заведений 

5,18 

Учащиеся школ и средних  
учебных заведений 

5,64 
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Средние значения показателя неудовлетворенности своим 
внешним видом у девушек всех групп можно отнести к «легкая не-
удовлетворенность». Студентки высших учебных заведений в 
большей степени принимают свою внешность, нежели учащиеся 
школ и средних учебных заведений. 

Для определения различий в показателях применялся критерий 
Манна – Уитни (результаты представлены в табл. 4).  

 
Таблица 4. Результаты сравнения средних значений  
по U-критерию Манна – Уитни Uкр = 314; р = 0,04 

 Средние значе-
ния для группы 

15–19 лет 

Средние значе-
ния для группы 

20–25 лет 
Uэмп 

Глобальное отношение к 
себе 

93,40 ± 7,20 91,40 ± 7,50 335,0 

Самоуважение 84,30 ± 2,00 80,10 ± 1,00 379,0 
Аутосимпатия 76,90 ± 2,00 62,30 ± 2,10 315,0 
Ожидаемое отношение от 
других 

70,20 ± 1,50 65,20 ± 1,90 378,0 

Интерес к себе 82,10 ± 1,50 75,90 ± 2,00 345,0 
Удовлетворенность телом 79,00 ± 0,10 65,00 ± 0,10 219,5 
Удовлетворенность  
головой 

4,60 ± 0,50 4,40 ± 0,08 220,5 

Значение головы 4,80 ± 0,70 4,70 ± 1,00 380,5 
Удовлетворенность 
туловищем 

4,60 ± 0,80 4,00 ± 0,60 218,0 

Значение туловища 4,70 ± 0,80 4,60 ± 0,90 353,0 
Удовлетворенность  
нижней частью 

4,55 ± 1,00 4,00 ± 0,50 244,0 

Значение нижней части 4,50 ± 0,60 4,00 ± 1,10 330,0 
Удовлетворенность со-
стоянием кожи 

4,00 ± 0,80 4,20 ± 1,10 405,0 

Значение состояния кожи 5,30 ± 0,50 5,00 ± 1,00 419,5 
Удовлетворенность  
состоянием волос 

4,90 ± 0,40 4,00 ± 1,20 230,0 

Значение состояния волос 5,00 ± 0,50 5,10 ± 0,50 420,0 
Неудовлетворенность 
внешностью 

5,00 ± 2,00 6,20 ± 1,00 274,0 
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Анализируя полученные данные, мы можем сказать, что девуш-
ки старше двадцати лет менее удовлетворены своим телом и его 
индивидуальными характеристиками (голова, туловище, нижняя 
часть тела, состояние волос) и менее удовлетворены внешним ви-
дом в целом по сравнению с девушками моложе двадцати лет. Ве-
роятно, определенную роль в этом играет увеличение значимости 
отношений с противоположным полом, личный опыт построения 
отношений, возможно, неудачных. Как правило, к этому возрасту 
девушка уже пережила первую влюбленность, болезненные расста-
вания. При определенных условиях и психологических предраспо-
ложенностях девушка может думать о том, что причина ее неудач в 
отношениях – ее несовершенная внешность.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 
Особенности отношения к себе и своему внешнему виду у де-

вушек разных возрастных групп имеют как сходные, так и различ-
ные черты. Для девушек в возрасте 15–19 лет большее значение 
имеют компоненты оценочной системы (уверенность в себе и по-
нимание себя, связанные с мотивами достижения), а для девушек 
20–25 лет компоненты эмоциональной системы (самопринятие и 
любовь к себе, связанные с мотивами принятия и одобрения себя). 

В возрастной группе девушек 15–19 лет отношение к внешности 
оказывает существенное влияние на отношение девушек к себе (ау-
тосимпатия, а в сочетании с выраженностью женских качеств – на 
чувство собственного достоинства и глобального самоотношения), 
в группе 20–25 лет это влияние выражено в значительно меньшей 
степени. Можно сказать, что девушки этой возрастной группы ме-
нее зависимы от отношения к своей внешности, чем девушки в воз-
расте 15–19 лет. Для девушек 20–25 лет отношение окружающих в 
целом более значимо, чем для девушек 15–19 лет. 

С помощью нашего исследования мы подтвердили исследова-
тельскую гипотезу о том, что отношение к своему внешнему виду 
будет отличаться у девушек в возрастных группах 15–19 лет и 20–
25 лет при формировании самооценки личности. 

Вероятно, не только возрастные особенности вносят вклад в фор-
мирование различных компонентов самоотношения. Отношение де-
вушек к своей внешности, возможно, определяется теми условиями 
жизни, в которых находилась и находится девушка, состоянием пре-
дыдущих и текущих личных отношений, характером деятельности. 
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