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Уважаемый читатель! 
Перед Вами очередной выпуск журнала «Вестник При-

камского социального института», который является научным пе-
риодическим изданием. Выпуски журнала с 2015 г. индексиру-
ются в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 
(с ними можно ознакомиться на сайте Научной электронной биб-
лиотеки eLIBRARY.RU), а также размещаются в Научной элект-
ронной библиотеке «КиберЛенинка». 

В журнале публикуются материалы, которые связаны с 
анализом социально-экономических, правовых, социокультур-
ных процессов, посвящены актуальным проблемам развития 
личности, общества и государства, носят как теоретический, так 
и экспериментальный характер, обобщают результаты исследо-
ваний ученых и распространяют опыт практической работы спе-
циалистов в указанных отраслях. 

Приоритетное исследовательское направление «Вестника Прикамского социального 
института» сегодня – теоретические и практические вопросы совершенствования системы 
обеспечения национальной безопасности и реализации стратегических национальных прио-
ритетов. Это не случайно: в условиях глобальных изменений в современном мире возрастает 
опасность новых угроз, и разработка государством эффективной стратегии национальной 
безопасности должна основываться в первую очередь на научном анализе условий и факто-
ров, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на безопасность страны, обще-
ства и личности. 

Миссия нашего журнала в связи со всем вышесказанным: 
 поддержка научных исследований широкого спектра социально-экономических, 

общественных и гуманитарных наук, так или иначе связанных с анализом проблем обеспе-
чения национальной безопасности; 

 опубликование значимых материалов и дискуссий по юридическим, экономиче-
ским, психолого-педагогическим вопросам общественного развития в контексте прошлого и 
современности; 

 содействие ученым, преподавателям, специалистам-практикам, молодым исследо-
вателям в области коммуникации и информированности. 

Мы предлагаем ученым, преподавателям, аспирантам, руководителям и специалистам-
практикам, всем, кому небезразлично будущее нашей страны, вместе подумать о том, как 
формировать механизмы безопасной жизнедеятельности нашего государства, общества, лич-
ности в непростое время глобальных перемен – на основе оптимального развития социально-
экономических и правовых отношений, системы государственных органов и правовых инсти-
тутов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, сохранения нашего ис-
торико-культурного наследия, традиционных духовно-нравственных ценностей, становления 
российской национальной идентичности, укрепления психологического здоровья нации. 

За двадцать лет существования Прикамский социальный институт прочно занял свое 
место в образовательном пространстве края, накопил опыт продуктивной научно-образова-
тельной деятельности, функционирования и развития в конкурентной среде. Среди авторов 
журнала, в составе его редакционного совета и редакционной коллегии – известные ученые и 
специалисты, которые могут предложить конструктивный анализ и варианты решений акту-
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альных проблем социально-экономического, правового, культурного развития современного 
общества, вопросов укрепления системы национальной безопасности. К этой дискуссии мы, 
конечно, приглашаем и молодых ученых, без «свежего» взгляда которых невозможно про-
грессивное развитие и продвижение вперед любой отрасли науки. 

На страницах журнала мы публикуем и материалы научно-практических форумов, про-
водимых Прикамским социальным институтом совместно с представителями международно-
го и российского научно-образовательного сообщества, органов публичной власти, общест-
венных организаций, бизнес-структур; представляем и анализируем результаты реализации 
исследовательских и социально значимых проектов, в которых участвует вуз.  

В номерах журнала 2023 г. в том числе представлены материалы, апробированные 
в рамках международной научно-практической конференции «Безопасность личности, об-
щества, государства в условиях геополитических и социальных трансформаций», которая со-
стоялась в Перми 16 февраля 2023 г. по инициативе вуза при поддержке Управления МВД 
России по г. Перми, учреждения образования «Барановичский государственный университет» 
(Республика Беларусь, г. Барановичи), Пермского отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
“Пермский профессиональный клуб юристов”», Межрегиональной общественной организа-
ции «Научный пенитенциарный клуб», ООО «ТелекомПлюс», ООО «КонсультантПермь». 

Если Вас, уважаемый читатель, заинтересует содержание нашего журнала и идеи, вы-
сказанные на его страницах, ждем Вашего отклика и предложений и приглашаем к публика-
ции статей в «Вестнике Прикамского социального института».  

Материалы просьба направлять в электронном виде по адресу: psi.nauka@mail.ru 
или представлять по адресу: 614002, Пермь, ул. Чернышевского, 28, Прикамский социальный 
институт, каб. 930 (9-й этаж), научный и редакционно-издательский отделы. Телефон редак-
ции – (342) 205-50-36. 
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Введение 
В криминологических и собственно виктимологических исследованиях очерчен круг 

проблем, важность решения которых обусловлена как необходимостью усиления противо-
действия преступности, так и задачей обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства. Безопасность связана практически со всеми сторонами жизни человека, общества 
и государства, главной задачей которого является обеспечение своего существования и раз-
вития.  

Необходимым элементом системы виктимологического предупреждения преступности, 
девиктимизации является обеспечение высокого уровня виктимологической безопасности 
личности (каждого гражданина) через систему оптимальной социальной адаптации (социа-
лизации). В виктимологическом смысле задачей социализации является девиктимизация 
личности, то есть формирование антивиктимогенных качеств, свойств, ценностей, знаний 
и умений. В масштабах общества успешная социализация является гарантией снижения об-
щего уровня напряженности, страха и виктимности, а соответственно, и торможения темпов 
роста преступности [1]. 

Виктимная безопасность является необходимым признаком развивающегося, успешно-
го общества и социально активной личности. 

В доктрине уголовно-правовых наук В. И. Задорожным был предложен такой вид 
безопасности, как «виктимологическая безопасность». Ученый определял ее как «защи-
щенность граждан от реализации присущих им виктимных свойств и качеств, при кото-
рой создаются благоприятные условия, дающие возможность выявлять, устранять или 
нейтрализовывать факторы и ситуации, способствующие совершению преступлений в от-
ношении конкретных лиц, выявлять группы риска или конкретных лиц с повышенной 
степенью виктимности, воздействовать на них с целью восстановления или активизации 
их защитных свойств, а также разрабатывать либо совершенствовать уже имеющиеся 
специальные средства защиты граждан от преступлений и их последующей виктимиза-
ции» [2, с. 38–39].  

Из приведенного определения видно, что составляющими элементами виктимологиче-
ской безопасности выступают: 

– защищенность лица от виктимных свойств (виктимогенов); 
– создание благоприятных условий для выявления, устранения или нейтрализации со-

ответствующих факторов (виктимогенов) и ситуаций (виктимогенных ситуаций); 
– выявление групп риска и лиц с повышенной виктимностью; 
– воздействие на лиц для восстановления их индивидуальных защитных свойств; 
– разработка новых и совершенствование уже имеющихся средств защиты от преступ-

ности (потенциальных жертв преступлений) [3]. 
Несмотря на сложность и многофакторность содержания данного понятия, оно, по на-

шему мнению, не отражает в достаточной мере сущность данного вида безопасности, в связи 
с чем мы предлагаем иную интерпретацию данной категории с учетом объекта охраны – 
«виктимную безопасность» [4]. Введение в теорию безопасности такого вида безопасности 
(виктимной безопасности) обосновано в ранее опубликованных работах автора, где и пред-
ложено определение виктимной безопасности в качестве «критерия состояния защищенности 
потенциальной жертвы преступления от создающих опасность угроз, при котором соответ-
ствующий уровень виктимности не оказывает существенного влияния на их жизненно важ-
ные интересы, что представляет собой конечную цель в системе реализации мер по противо-
действию преступности» [4, с. 47]. 

Виктимологические исследования нацелены на обнаружение тех критериев, которые 
могут облегчить распознавание потенциальной жертвы задолго до противоправного деяния, 
создавая реальную возможность предупреждения негативных последствий. Другими слова-
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ми, виктимологические исследования способствуют изучению уровня защищенности как от-
дельных категорий лиц, так и общества в целом, позволяя судить об эффективности мер по 
обеспечению личной безопасности.  

В связи с этим основной целью исследования стал анализ уровня виктимной безопас-
ности современного общества и выявление основных угроз виктимизации.  

Материалы и методы 
В качестве научного материала были использованы публикации, отражающие степень 

изученности рассматриваемой проблемы у нас в стране и за рубежом, а также результаты 
виктимологических исследований, опросов, проводимых на территории Российской Федера-
ции1. Эмпирический материал представлен данными официальной статистики о количестве 
преступлений, количестве потерпевших на территории Российской Федерации за последние 
три года (2020–2022 гг.). Полученные материалы обработаны автором с помощью метода 
контент-анализа, что позволило описать исследуемую проблему и предложить основные на-
правления ее решения. 

Описание исследования 
Особенности виктимизации населения России 
Виктимологические ситуации и виктимное поведение в условиях преступных посяга-

тельств все чаще становятся предметом социологических исследований. При этом, по оцен-
кам самих же социологов, «сравнительный анализ результатов таких исследований осложня-
ется категориальными разночтениями и отсутствием единой системы показателей, но, тем 
не менее, представляет научный интерес» [5, с. 310]. Широкомасштабный (по сравнению 
с проведенными ранее) виктимологический опрос населения, проведенный сотрудниками 
Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге 
в 2018 г. и 2021 г., позволяет соотнести полученные в ходе опроса данные с показателями 
ведомственной статистики с целью обоснования особенностей современных угроз виктим-
ной безопасности.  

Подробное описание методики проведения социологического опроса по вопросам вик-
тимизации населения представлено в аналитическом обзоре, а также в научных публикациях, 
раскрывающих методику проведения опроса, сбора и обработки материала для «виктимиза-
ционного опроса»2 [6].  

Такого рода исследования виктимизации общества имеют место во многих странах ми-
ра. Цели исследования виктимизации – это изучение данных о преступности, сопоставление 
их с официальными данными для определения уровня латентности, а также для определения 
уровня виктимности населения, выявление жертв преступлений и изучение их социального 
портрета с последующей выработкой рекомендаций по снижению уровня виктимности 
и нейтрализации детерминантов виктимизации общества. Репрезентативность и достовер-
ность полученных данных зависит от многих факторов такого исследования и в первую оче-
редь от технологии проводимого опроса. 

Одной из особенностей проведенного в России в 2021 г. виктимологического опроса, 
представляющего научный интерес для нашего исследования, является включение в анкету 
вопросов о характеристике совершенного преступления и выделение такого типа преступле-
ния, как «удаленное преступление». По данным, полученным в 2021 г., 58 % инцидентов, 
описанных жертвами преступлений, связаны с так называемыми «удаленными преступле-
                                                 
1 См.: Преступность и виктимизация в России. Результаты всероссийского виктимизационного опроса (Аналитический обзор) / А. Кнорре, 

К. Титаев. СПб.: ИПП ЕУ СПб, 2018. 36 с. URL: https://enforce.spb.ru/images/analytical_review/irl_rcvs_memo_29.10.pdf (дата обращения: 
12.02.2023). Материалы данного опроса см.: Russian Crime Victimization Survey 2018 // Harvard Dataverse: сайт. URL: 
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/C2OTH9 (дата обращения: 12.02.2023). 

2 Виктимизационный, или виктимологический, опрос – это исследование, в ходе которого респонденты опрашиваются о том, были ли они 
жертвой преступления, как вели себя в этой ситуации, как поступали после этого [6, с. 10].  
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ниями»1 [7]. Следует отметить, что в последние годы в официальной статистике среди пока-
зателей криминогенной ситуации преступления, совершенные с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, зани-
мают особое место. С учетом специфики совершения рассматриваемых преступлений такой 
вид преступной деятельности в доктрине получил название «киберпреступность»2, ему уде-
ляется немало внимания в исследованиях последних лет. 

Статистика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий 

Анализ статистики преступности свидетельствует о том, что каждое четвертое преступ-
ление, регистрируемое правоохранительными органами, – это киберпреступление. За послед-
ние годы доля зарегистрированных киберпреступлений в России выросла почти в три раза, 
а по сравнению с 2012 г. – в пятьдесят раз.  

В 2020 г. число преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, возросло на 73,4 % (510,4 тыс.), в том числе с использова-
нием сети Интернет – на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи – на 88,3 % [8, с. 80]. 

В 2021 г. зарегистрировано 517,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информа-
ции, что на 1,4 % больше, чем за аналогичный период 2020 г. В общем числе зарегистриро-
ванных преступлений их удельный вес увеличился до 25,8 %. Больше половины таких пре-
ступлений (55,7 %) относится к категориям тяжких и особо тяжких (288,3 тыс.; +7,7 %), бо-
лее двух третей (67,9 %) совершается с использованием сети Интернет (351,5 тыс.; +17,0 %), 
почти половина (42,0 %) – с использованием средств мобильной связи (217,6 тыс.; –0,5 %)3. 

По последним имеющимся в свободном доступе данным, в январе – ноябре 2022 г. за-
регистрировано 470,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 4,9 % 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Практически все преступления 
(98,7 %) выявлены органами внутренних дел. Больше половины таких преступлений 
(52,7 %) относятся к категориям тяжких и особо тяжких (247,9 тыс.; –10,6 %), почти три 
четверти (72,8 %) совершаются с использованием сети Интернет (342,5 тыс.; +1,9 %), более 
трети (40,4 %) – при помощи средств мобильной связи (190,1 тыс.; –5,6 %)4. По оценкам 
специалистов, «наибольшую угрозу и вред от киберпреступлений общественным отноше-
ниям, обеспечивающим охрану прав и свобод личности, собственности граждан, представ-
ляют кибермошенничество и кибербуллинг» [9, с. 143]. Это мнение подтверждается и дан-
ными статистики: 71,5 % киберпреступлений совершается путем кражи или мошенничества 
(336,3 тыс.; –9,3 %). 

Важно отметить: в статистику попадают только зарегистрированные преступления. 
В случае с киберпреступностью люди зачастую испытывают стыд от того, что были обману-
ты, и не готовы заявлять о преступлениях. Помимо прочего, потерпевшие часто не видят 
смысла в этом, поскольку не верят, что преступление, совершенное в подобной форме, будет 
расследовано. 

                                                 
1 Удаленное преступление – преступление (обычно мошенничество или кража), которое произошло посредством интернета или телефона: 

телефонное мошенничество («звонок из службы безопасности банка»), кража денег с банковской карты, кража аккаунта в социальных се-
тях и проч. (см.: http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2020/05-2022.pdf). 

2 Киберпреступление – это преступная деятельность, целью которой является неправомерное использование компьютера, компью-
терной сети или сетевого устройства. Киберпреступность – преступления против и с помощью компьютерных систем (см.: 
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/home). 

3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 года // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 18.01.2022). 

4 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – ноябрь 2022 г. // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/34307225/ (дата обращения: 22.12.2022). 
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В последние годы цифровые технологии активно используются преступниками для по-
лучения информации на стадии приготовления к совершению преступления (например, наб-
людение за потенциальными жертвами преступлений, сбор и обработка полученной инфор-
мации с помощью программного обеспечения, передача «необходимой» информации с це-
лью психологического воздействия и т. д.), для изготовления приспособлений и орудий пре-
ступлений (к примеру, изготовление аналога какого-либо предмета на 3D-принтере), а также 
для сокрытия следов преступления (например, уничтожение цифровой информации на раз-
личных носителях и т. д.). На это указывают и исследования зарубежных криминологов: так, 
J. R. Lee, T. J. Holt, G. W. Burruss, A. M. Bossler указывают, что «развитие Интернета и циф-
ровых технологий позволило преступникам совершать преступления, затрагивающие как 
виртуальные, так и реальные цели по своему усмотрению» [10, р. 23]. Российские исследова-
тели, в свою очередь, исследуют цифровую девиацию, которая порождает цифровую вик-
тимность. Так, Ю. Ю. Комлев указывает на то, что «цифровая девиантология задает более 
широкое предметное поле, раздвигает границы как теории, так и исследовательской практи-
ки при изучении преступности и других взаимосвязанных с нею форм негативной девиант-
ности, получивших широкое распространение в киберпространстве Интернета, в социальных 
сетях» [11, с. 39] (см. также [12]). Исследователями уже давно отмечено, что стремительное 
развитие цифрового общества порождает у субъектов преступлений мотив цифрового пре-
ступного поведения и, как следствие, цифровую виктимизацию, которая наглядно подтверж-
дается и результатами проведенного в 2021 г. виктимологического опроса.  

Цифровая виктимизация и ее особенности 
Цифровая виктимизация включает в себя весь спектр противоправных деяний, распро-

страненных в физическом мире; при этом ученые-криминологи часто понимают ее по-разно-
му, обсуждают и рассматривают с разных точек зрения, потому что правонарушения совер-
шаются без физического взаимодействия жертвы и правонарушителя (ср., например, с домо-
гательствами, сексуальными домогательствами, преследованием). В настоящее время можно 
говорить о различии в восприятии виктимизации в цифровом и физическом пространствах. 
Д. В. Жмуров, чьи исследования последних лет посвящены теме кибервиктимизации [13; 14], 
пытается сформулировать проблему: «рассматривать ли кибервиктимизацию как традицион-
ную виктимизацию, но с поправкой на виртуальное пространство, <…> или признать прин-
ципиальную неисследованность темы? <…> Подобных вопросов немало, и они нуждаются 
в ответах» [14, с. 110–111]. 

Действительно, сегодня в цифровом мире люди гораздо чаще общаются, покупают 
и продают товары и услуги, причиняют друг другу вред и испытывают бесчисленное множе-
ство других взаимодействий, при этом без какого-либо прямого физического контакта. Циф-
ровой мир открыт для всех, вне зависимости от возраста, социального положения и принад-
лежности. При этом цифровая девиация во многом зависит от опыта и навыков в сфере циф-
ровых технологий. 

Тем не менее цифровая и физическая виктимизация не совсем разные. Скорее, цифро-
вой мир можно и нужно рассматривать как расширение физического мира, и поэтому цифро-
вую виктимизацию следует понимать в том же свете.  

Цифровые жертвы 
Несмотря на то, что о цифровой виктимизации в отечественных исследованиях написа-

но не так много, в работах зарубежных ученых проблема цифровых жертв (онлайн-жертв 
цифровизации) поднимается в последние годы достаточно часто [15; 16; 17; 18; 19]. По оцен-
кам многих современных исследователей, более высокую концентрацию онлайн-жертв среди 
интернет-пользователей составляют лица в возрасте тридцати пяти лет и младше. Однако 
переход общества в цифровой формат диктует свои правила для потребителей многих услуг, 
что приводит к увеличению интернет-пользователей среди лиц старшего поколения, порож-
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дая риск цифровой виктимизации и в этой возрастной группе. Так, по данным МВД России, 
в 2021 г. 17 % киберпреступлений было совершено в отношении пенсионеров по старости. 
При этом по статье мошенничество (включая кибермошенничество) 20 % потерпевших – это 
люди старше шестидесяти лет (старше пятидесяти лет – 33 % потерпевших)1. 

В одной из ранее опубликованных работ автором уже было предложено понимание 
термина «жертва цифровой преступности» (victim of digital crime)2 [20, с. 153]. Полагаем, что 
в современных условиях назрела необходимость в переосмыслении существующей класси-
фикации жертв преступлений с учетом новых форм девиантного поведения в цифровом про-
странстве. 

Заключение 
Учитывая специфику особенностей виктимизации современного общества (цифровую 

виктимизацию), необходимо корректировать и совершенствовать политику обеспечения вик-
тимной безопасности с поправкой на угрозы цифровой девиации интернет-пользователей.  

Полагаем, что следующие предлагаемые меры позволят повысить уровень виктимной 
безопасности общества в современных условиях: 

1. Признание приоритетной задачей государства противодействие преступности, ее 
прогнозирование и предупреждение с использованием современных технологий.  

2. Необходимость разработки современных моделей обеспечения безопасности с уче-
том особенностей ее реальных угроз обществу. 

3. Стимулирование разработки отечественных программных решений, направленных 
на противодействие преступности, ее прогнозирование и предупреждение с использованием 
цифровых технологий и искусственного интеллекта путем объединения возможностей госу-
дарства, образовательных организаций, научных учреждений и частного бизнеса в реализа-
ции соответствующих тактических решений.  

4. Достижение общественного согласия относительно пределов вторжения современ-
ных программных решений в частную и частно-публичную жизнь граждан в целях допусти-
мого использования современных технологий в борьбе с преступностью.  

5. Повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов в области ис-
пользования современных технологий и обеспечения безопасности в цифровом мире.  

6. Внедрение специализированных курсов «Цифровая криминалистика» и «Цифровая 
криминология» в образовательные программы подготовки специалистов уголовно-правового 
профиля [21, с. 763–764]. 

7. Разработка мер профилактики виктимного поведения потенциальных жертв преступ-
лений в информационном пространстве.  

С учетом специфики угроз виктимной безопасности и виктимного поведения можно 
выделить следующие принципы профилактической работы:  

– комплексность (организация воздействия на разных уровнях социального пространства);  
– адресность (учет половозрастных и социальных характеристик);  
– массовость (приоритет групповых форм работы);  
– позитивность восприятия информации;  
– личная заинтересованность и ответственность участников процесса;  
– активность личности;  
– устремленность в будущее (оценка последствий поведения, визуализация позитивных 

ценностей и целей, планирование будущего безвиктимного поведения).  
                                                 
1 Бабихина К. Основные тренды российской преступности в 2021 году: исследование «Если быть точным» // Если быть точным: сайт. URL: 

https://tochno.st/materials/osnovnye-trendy-rossiyskoy-prestupnosti-v-2021-godu-issledovanie-esli-byt-tochnym (дата обращения: 24.03.2022). 
2 «Жертва цифровой преступности» (victim of digital crime) – это лицо, ставшее потерпевшим в результате совершения преступлений с ис-

пользованием информационно-цифровых технологий или преступлений в отношении его цифровых прав. При этом цифровой виктимно-
стью признается определенная уязвимость лица стать жертвой цифрового преступления. 
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Можно использовать и следующие предлагаемые социологами формы профилактиче-
ской работы:  

– информирование с целью повышения способности личности к принятию конструк-
тивных решений;  

– активное обучение социально важным навыкам в форме групповых тренингов;  
– организация деятельности, альтернативной виктимному поведению;  
– организация здорового образа жизни;  
– минимизация негативных последствий виктимного поведения, направленная в том 

числе на профилактику рецидивов [5, с. 313]. 
Все эти принципы и формы профилактической работы могут способствовать, по наше-

му мнению, повышению уровня виктимной безопасности общества в условиях развития но-
вых технологий и перехода к цифрофизации социальных сфер.  
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Одной из основных глобальных проблем человечества в XXI в. является нехватка если 
не качественной, то хотя бы чистой питьевой воды – жизненно необходимого природного 
ресурса для физического существования homo sapiens. Обоснованность проблемы, по наше-
му мнению, красноречиво подтверждает информация о том, что 2,2 млрд человек во всем 
мире в настоящее время не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а около 4 млрд живут 
в регионах, которые испытывают острую нехватку воды не менее одного месяца в году [1]. 
Кроме того, в некачественной питьевой воде могут находиться микроорганизмы, которые 
вызывают полиомиелит, тиф, дизентерию и холеру. По данным Организации Объединенных 
Наций, загрязненная вода – причина более 30 % заболеваний во всем мире. Всемирная орга-
низация здравоохранения отмечает, что из-за низкого качества воды в мире умирает около 
5 млн человек в год [2]. 

Казахстан тоже столкнулся с проблемами в сфере использования вод и водных ресур-
сов. Наличие таких проблем констатируется самим государством на уровне действующего 
законодательства по защите национальной безопасности, тем самым подчеркивается важ-
ность этого вопроса для существования государства. Так, ухудшение экологического состоя-
ния водных бассейнов, обострение проблемы трансграничных загрязнений и снижение каче-
ства воды были названы в числе основных угроз национальной безопасности в экологиче-
ской сфере. Кроме того, действующее отечественное законодательство допускает параллель-
ное и одновременное использование одного и того же водного объекта для забора воды для 
питьевых нужд и, например, для сброса загрязняющих веществ, а это уже рискованно, ведь 
создается вероятность загрязнения вод, попадающих в водопровод. От этого не защищают ни 
установленные нормативы, ни нормативно закрепленные обязанности лиц, осуществляющих 
такой сброс. Это обусловлено различными факторами, среди которых можно выделить: от-
сутствие технических возможностей для правильного определения содержания загрязняю-
щих веществ в воде; объективную невозможность при конкретных условиях водопользова-
ния (из-за уровня уже имеющегося загрязнения) не нарушать соответствующие нормативы; 
неосведомленность конкретных водопользователей или их работников об их обязанностях; 
сознательное нарушение предписаний действующего законодательства, в том числе из-за ос-
ведомленности о проблеме доказывания нарушений водного законодательства (в первую 
очередь из-за технических сложностей фиксации таких нарушений конкретными лицами) [3, 
с. 5–9]. Важность обеспечения рационального и безопасного для человека водопользования 
вытекает также из содержания ряда законодательных актов программного характера, опре-
деляющих цели, принципы, направления и основные меры, которые должны быть приняты 
в государстве для обеспечения безопасных для человека условий существования. К таким 
актам относятся, в частности, Основные принципы Концепции развития экологической сфе-
ры Республики Казахстан на 2021–2025 годы.  

Основные обязанности специальных водопользователей определены ст. 72 Водного кодек-
са Республики Казахстан1 (далее – РК). Следует отметить, что подавляющее большинство таких 
обязанностей может способствовать как охране вод (потому что такие обязанности по своей су-
ти прежде всего природоохранны), так и, при определенных условиях, обеспечению экологиче-
ской безопасности. Обратим внимание на то, что в тексте Водного кодекса РК (в частности, 
в п. 1 ст. 3, п. 3 ст. 10) упоминается понятие «экологическая безопасность водопользования», ко-
торое до сих пор не получило должного закрепления в нормах, определяющих правосубъект-
ность специальных водопользователей. В целом положительно оценивая нормативное закрепле-
ние указанных обязанностей, нельзя не отметить недостаточную четкость и полноту использо-
ванных формулировок, что может значительно усложнить установление объема конкретной обя-
                                                 
1 Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481 // Әділет: информационно-правовая система нормативных правовых актов 

Республики Казахстан: сайт. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_#z2 (дата обращения: 10.02.2023). 
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занности (что конкретно должно совершить лицо) и квалификацию действий конкретного поль-
зователя вод как совершаемых с соблюдением / несоблюдением такой обязанности. Такими  
неоднозначными нечеткими формулировками являются, в частности, «эффективные современ-
ные технические средства и технологии», «должное состояние», «улучшение качества вод», 
«технические устройства», «меры по улучшению состояния вод».  

Кроме того, большинство из указанных в ст. 72 Водного кодекса РК обязанностей 
бланкетны по своей сути, ведь для установления их содержания нередко необходимо обра-
щаться к другим положениям действующего законодательства, которых на самом деле может 
и не существовать. Например, действующим законодательством не предусмотрен порядок 
согласования осуществления водопользователями гидротехнических и (или) лесомелиора-
тивных мер по охране вод от исчерпания или для улучшения их состояния; в то же время со-
ответствующая обязанность указана в вышеназванной статье.  

Учитывая это, целесообразно рассмотреть вопрос о системном совершенствовании водно-
го законодательства в соответствующей части путем: 1) закрепления обязанности по осуществ-
лению экологически безопасного водопользования с уточнением значения этого понятия надле-
жащими количественно-качественными характеристиками (что может быть реализовано путем 
дополнения ст. 72 Водного кодекса РК пунктом 1-1 следующего содержания: «при осуществле-
нии специального водопользования соблюдать определенные законодательством количествен-
ные и качественные показатели экологической безопасности»); 2) закрепления четких, одно-
значно понятных положений, которые позволяли бы понять содержание конкретной обязаннос-
ти в случае использования бланкетных конструкций при ее формулировании.  

Отдельно следует остановиться на характеристике такой закрепленной в Водном ко-
дексе РК обязанности водопользователей, как соблюдение установленных нормативов пре-
дельно допустимого сброса загрязняющих веществ. По нашему мнению, именно эта обязан-
ность, при условии создания правовых условий для ее надлежащего выполнения (в частнос-
ти, эффективного выявления фактов нарушений и неотвратимости существенного наказания 
за такое нарушение), может стать одной из наиболее эффективных гарантий обеспечения ис-
пользования вод, безопасного для жизни и здоровья человека. Объясняется это прежде всего 
тем, что нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в соответствии 
с положениями Водного кодекса РК тесно связаны с так называемыми нормативами эколо-
гической безопасности водопользования. В число последних, согласно ст. 55 Водного кодек-
са РК, входят: а) предельно допустимые концентрации веществ в водных объектах, вода ко-
торых используется для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых и других нужд на-
селения; б) предельно допустимые концентрации веществ в водных объектах, вода которых 
используется для рыбного хозяйства. Статьей 56 Водного кодекса РК также установлено, что 
нормативы предельно допустимого сброса загрязняющих веществ устанавливаются с целью 
поэтапного достижения экологического норматива качества воды в водных объектах. 

В Водном кодексе РК предусмотрены также основания прекращения права специально-
го водопользования путем лишения разрешения на такое водопользование. Это происходит 
в случае, если не устранены нарушения, из-за которых было приостановлено разрешение на 
специальное водопользование. Иными словами, фактически данное основание может быть 
использовано, если ранее зафиксированные нарушения экологической безопасности уже яв-
лялись причиной остановки действия разрешения на специальное водопользование. Однако 
конкретных оснований приостановления действия такого разрешения анализируемый норма-
тивный акт не содержит.  

Таким образом, нормы действующего водного законодательства содержат отдельные 
положения, которые по своему содержанию направлены на регулирование экологической 
безопасности при реализации права специального водопользования. В то же время такие 
нормы не носят системного характера, недостаточно детализированы для полноценного ус-
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тановления их содержания, нередко бланкетны. Поэтому очевидно, что водное законодатель-
ство в соответствующей части должно быть усовершенствовано. К тому же основное внима-
ние должно быть уделено разработке и утверждению так называемых количественных и ка-
чественных показателей (нормативов) экологической безопасности специального водополь-
зования (отдельно по каждому виду субъектов, которые будут иметь статус юридических 
лиц), критериев экологической безопасности в соответствующей сфере. Такие показатели 
должны быть адекватны современному уровню развития науки, состоянию загрязнения ок-
ружающей среды в целом и вод в частности, а также обусловленному им спектру экологиче-
ских рисков [4, с. 95]. Одновременно с введением таких нормативов, которые станут основой 
для усовершенствования правового регулирования соответствующих отношений, следует 
улучшать процедуры контроля соблюдения указанных нормативов, предусматривать пре-
кращение права водопользования при их нарушении и привлечение виновных лиц к юриди-
ческой ответственности, которая должна выполнять прежде всего превентивную функцию. 

Охарактеризуем отдельные виды юридической ответственности, которые могут быть 
применены к специальным водопользователям, нарушающим экологическую безопасность. 
Начнем с уголовной ответственности. Единственным непосредственно касающимся наруше-
ний экологической безопасности при использовании вод является состав преступления, за-
крепленный в ст. 328 Уголовного кодекса РК1. Положительным в анализируемом составе 
преступления следует признать предвидение такого следствия нарушения «загрязнение, за-
сорение или истощение вод», как создание опасности для жизни, здоровья людей или окру-
жающей среды, ведь таким образом законодатель дал возможность привлечь к ответственно-
сти не только тех лиц, которые нарушили правила охраны вод (чем был причинен вред насе-
лению и окружающей среде), но и тех лиц, действия которых создали вероятность причине-
ния подобного вреда. В таких условиях есть возможность реализовать функцию общей пре-
венции рассматриваемого вида юридической ответственности, предупредив нарушение эко-
логической безопасности. Да, зная о возможных негативных последствиях создания указан-
ной опасности, потенциальные нарушители будут пытаться избежать совершения этого пре-
ступления. Однако эффективность превентивной роли состава преступления, определенного 
в ст. 328 Уголовного кодекса РК, значительно усилится, если предусмотреть виды наказаний, 
адекватные степени тяжести такого нарушения, а также обеспечить неотвратимость выявле-
ния и фиксации преступного деяния. По нашему мнению, предусмотренные ч. 1 названной 
статьи санкции недостаточно строги: они дают возможность назначить виновному лицу на-
казание в виде штрафа в размере от 160 до 3 000 минимальных расчетных показателей за 
деяние, которое может иметь очень серьезные последствия как для качества вод и экосистем, 
так и для окружающей среды и экологической безопасности в целом, причем нередко по-
следствия могут быть необратимыми, а причиненный вред невозможно устранить. Предлага-
ем уточнить анализируемый состав преступления относительно деяний, которые являются 
уголовно наказуемыми, а именно возможные квалифицирующие признаки (дифференциро-
вать ответственность в зависимости от количества граждан, которым причинен вред, для 
жизни или здоровья которых возникла опасность), а также четко обозначить границы опре-
деленных санкций и разновидностей предусмотренных наказаний.  

В отличие от Уголовного кодекса РК действующий Кодекс РК об административных 
правонарушениях2 предусматривает большее количество составов административных право-
нарушений, к ответственности за совершение которых могут быть привлечены лица, винов-
                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК // Әділет: информационно-правовая система нормативных пра-

вовых актов Республики Казахстан: сайт. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226/k226_.htm (дата обращения 12.02.2023). 
2 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК // Әділет: информационно-правовая 

система нормативных правовых актов Республики Казахстан: сайт. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 (дата обращения: 
10.02.2023). 
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ные в нарушении экологической безопасности при осуществлении специального водополь-
зования. Речь идет о составах, закрепленных в ст. 331, 358, 361, 362, 364 указанного кодекса. 
Анализ вышеприведенных норм выявил значительный перечень составов правонарушений, 
которые могут быть инкриминированы водопользователю, чьи деяния могут нарушить или 
нарушают экологическую безопасность, ведь объективная сторона таких нарушений состоит 
прежде всего в загрязнении вод. В то же время указанные составы правонарушений подле-
жат существенному усовершенствованию путем: 1) закрепления четких и однозначных фор-
мулировок, пригодных для подтверждения наличия оснований для административной ответ-
ственности именно за создание опасности нарушения или непосредственно за нарушение 
экологической безопасности вследствие невыполнения обязанностей специальным водо-
пользователем; 2) существенного увеличения размеров взысканий, поскольку штраф в пре-
делах нескольких сотен тенге, который определен в большинстве санкций, не только не со-
ответствует степени общественной вредности правонарушений и не выполняет превентив-
ной функции, но и стимулирует к совершению таких правонарушений своим неадекватно 
низким уровнем.  

В связи с изложенным предлагаем дополнить Кодекс РК об административных право-
нарушениях ст. 364-1 «Несоблюдение количественных и качественных показателей экологи-
ческой безопасности специального водопользования».  

Как следствие, можно констатировать, что де-факто действующее законодательство 
фактически делает невозможным оперативное воздействие на случаи нарушения законода-
тельства при осуществлении специального использования вод, ведь между моментом выяв-
ления нарушения и временем проведения контрольного мероприятия (если оно не запрещено 
на законодательном уровне) может пройти несколько недель, а то и месяцев, когда обнару-
жить и зафиксировать нарушения будет объективно невозможно. Кроме того, следует обра-
тить внимание на отсутствие в Водном кодексе РК четкой процедуры прекращения права 
специального водопользования [5, с. 82].  

В то же время вышеуказанные нечеткие и неоднозначные положения действующего за-
конодательства обусловливают неоднозначную судебную практику, которая нередко сводит-
ся к формальному (поверхностному) рассмотрению соответствующего дела и не способству-
ет эффективному предупреждению нарушений в сфере экологии при осуществлении специ-
ального водопользования и необходимости обеспечения баланса экологического и экономи-
ческого интересов. 
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На сегодняшний день в научной литературе довольно широкое распространение полу-
чил термин «спортивный экстремизм», однако единого подхода к его определению пока 
не существует. Это прежде всего связано с тем, что на законодательном уровне в Российской 
Федерации понятие «спортивный экстремизм» официально не закреплено. Анализ научной 
литературы по данной теме позволяет выделить два основных подхода к определению спор-
тивного экстремизма. 

Первый из них связан с противоправной экстремистской деятельностью самих спортс-
менов. Опасность этого явления нашла свое отражение в Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года1, где обращается внимание на распространение 
радикализма в спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах. 

В рамках первого подхода в качестве субъектов экстремизма рассматриваются спортс-
мены, которые, согласно федеральному закону № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»2, являются физическими лицами, занимающимися выбранным ви-
дом спорта и выступающие на спортивных соревнованиях. В ряде исследований экстремист-
ская деятельность спортсменов неразрывно связана с их широким вовлечением в преступные 
сообщества, при этом главными преимуществами спортсменов в области совершения экстре-
мистских деяний становятся хорошая физическая подготовка, чувство сплочения, сформиро-
ванные лидерские качества, что позволяет спортсменам быть успешными в преступной среде 
[1; 2]. Кроме того, криминальная активность спортсменов обусловлена, по мнению ученых, 
специфическими личностными качествами, которые вырабатываются в процессе спортивно-
тренировочной работы [3]. Их изучение позволило создать портрет типичного спортсмена-
преступника, обладающего определенным социальным статусом, уровнем образования, мо-
тивацией и находящегося преимущественно в возрастной категории 18–35 лет [1; 4].  

Повышенная опасность понимаемого таким образом спортивного экстремизма заклю-
чается в том, что спортсмены, совершающие экстремистские деяния, являются кумирами бо-
лельщиков, среди которых значительно количество несовершеннолетних, воспринимающих 
подобное поведение как руководство к действию [2, с. 224]. Однако качества, вырабатывае-
мые спортсменами в ходе подготовки к соревнованиям (сила, выносливость, сплоченность), 
не являются отрицательными, поэтому их использование в социально полезных целях при 
условии правильного воспитания, несомненно, может стать ключевым фактором в борьбе 
с распространением экстремизма в спортивной среде [1, с. 176].  

В рамках второго подхода к определению термина «спортивный экстремизм» субъек-
том экстремистских деяний выступают болельщики спортивных команд, которые наносят 
вред окружающим своими противоправными действиями и обладают явно выраженными 
экстремистскими наклонностями. Характеристика поступков болельщиков как экстремист-
ских в данном случае определена Стратегией противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года, в которой к наиболее опасным проявлениям экстремизма отнесены 
возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, при-
надлежности к социальной группе, вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремист-
ских организаций, организация и проведение несогласованных публичных мероприятий 
и массовых беспорядков. Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»3 к числу экстремистских действий относит также возбуждение социальной, 
                                                 
1 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Утв. указом Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 // 

ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74094369/ (дата обращения: 01.03.2023). 
2 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федер. закон от 4 дек. 2007 г. № 329-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (дата обращения: 02.03.2023). 
3 О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ (дата обращения: 01.03.2023). 
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расовой, национальной или религиозной розни и использование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, сходных с ними до степени смешения, либо ат-
рибутики или символики экстремистских организаций. 

В этом контексте С. А. Ищенко определяет спортивный экстремизм как совокупность 
деяний, «выраженных в пропаганде и публичном демонстрировании на спортивных аренах, 
во время проведения спортивных мероприятий нацистской или сходной с ней атрибутики 
и символики, расизмом, хулиганством, открытых призывах к национальной розни, использо-
вании ненормативной лексики, оскорбительных жестах и действиях, совершаемых с экстре-
мистскими побуждениями» [5, с. 47–48]. Данное определение вызывает весьма обоснован-
ные возражения, поскольку, с одной стороны, понимает экстремистские деяния широко, по-
зволяя относить к ним любые хулиганские действия болельщиков, с другой стороны, сужает 
поле экстремистских проявлений до непосредственного места проведения состязаний [6, 
с. 4–5]. 

Интересной представляется попытка определения спортивного экстремизма, сделанная 
Л. И. Халиуллиной. Под спортивным экстремизмом она предлагает понимать исторически 
изменчивую, массовую, социально обусловленную совокупность противоправных деяний 
экстремистской направленности, совершенных спортсменами, болельщиками и иными уча-
стниками спортивных мероприятий непосредственно во время, до или после их проведения, 
пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом в целях вовлечения в деятельность 
экстремистских организаций, а равно их организацию или финансирование, совершенные за 
определенный период времени на определенной территории [2, с. 225]. Положительной 
оценки заслуживает стремление исследователя определить круг субъектов экстремистских 
деяний (спортсмены, болельщики, иные участники спортивных мероприятий) и временные 
рамки экстремистских проявлений (не только во время соревнований, но также до и после их 
проведения). Автор определения обращает внимание и на довольно часто ускользающий из 
поля внимания ученых и практиков аспект пропаганды здорового образа жизни и занятий 
спортом в целях вовлечения в деятельность экстремистских организаций, тогда как именно 
такие шаги являются нередко первыми способами вербовки.  

В то же время стремление охватить все аспекты проблемы приводит к размытости оп-
ределения, перегруженности его деталями, а отсюда – к вопросам: что автор понимает под 
исторической изменчивостью и социальной обусловленностью экстремистских деяний, ка-
кой период времени и какая территория имеются в виду применительно к характеристике 
«противоправных деяний экстремистской направленности <…>, совершенных за определен-
ный период времени на определенной территории»? 

Следует признать, что значительная часть исследователей, использующих в своих тру-
дах термин «спортивный экстремизм», видит в нем противоправную деятельность футболь-
ных болельщиков – «фанатов» футбольных команд, сужая тем самым число субъектов экст-
ремистской деятельности. Так, с точки зрения С. А. Ищенко, спортивный экстремизм прояв-
ляется болельщиками, совершающими хулиганские действия: бросание различных предме-
тов во время проведения соревнований, демонстрация оскорбительных лозунгов и жестов, 
совершение актов вандализма и пр. [5, с. 45–46]. Л. И. Халиуллина также относит именно 
фан-базы футбольных команд к числу субъектов проявления экстремизма в сфере спорта [2, 
с. 224]. В определенной степени эта точка зрения подтверждается наличием в Перечне обще-
ственных объединений и религиозных организаций, признанных экстремистскими, таких 
объединений футбольных болельщиков, как «ТОЙС», «Фирма», «Сектор 16», «Автоград 
Крю», «Иртыш Ultras» [7]. 

В целом в научной литературе спортивный экстремизм нередко понимается как экстре-
мистские действия спортивных фанатов, заключающиеся в актах вандализма на стадионах, 
избиении спортсменов и болельщиков, организации массовых драк между фанатами конку-
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рирующих спортивных клубов, нанесении ущерба общественному и частному транспорту 
[2; 5]. Ряд исследователей к проявлениям экстремизма болельщиков относят оскорбительные 
выкрики, жесты, групповые повторяющиеся телодвижения, использование плакатов с надпи-
сями и символами экстремистского характера, надписи и символы на лицах и оголенных час-
тях тела [8].  

Следует подчеркнуть сложность регулирования действий фанатов футбольных команд во 
время проведения матчей, если результаты оказались неудовлетворительными для какой-либо 
из фан-баз. Неконтролируемый поток недовольства зачастую приводит к расовой, националь-
ной и иным видам дискриминации лиц, «неугодных» для болельщиков-экстремистов. При 
этом отчетливо осознаваемого мотива у таких действий фанатов нет. Однако подобное пове-
дение болельщиков превратилось в одну из самых болезненных проблем для организаторов 
спортивных мероприятий [9, с. 31]. Исследователи отмечают, что массовые драки между спор-
тивными болельщиками на почве межнациональной неприязни с тяжкими криминальными по-
следствиями стали неизбежным атрибутом спортивной жизни России [10, с. 6].  

В средствах массовой информации спортивный экстремизм также нередко рассматри-
вается как разновидность деятельности футбольных фанатов, она заключается в открытом 
проявлении расизма по отношению как к болельщикам и игрокам команд-соперниц, так 
и к случайным людям, находящимся в непосредственной близости от стадионов до или после 
матчей [11]. В ходе проведенных опросов многие работающие в отечественных спортивных 
клубах иностранные игроки и тренеры подтвердили, что практически все они сталкивались 
с проявлениями ксенофобии, национализма, шовинизма и расизма. При появлении на фут-
больном поле чернокожих футболистов болельщики нередко бросали в них бананы, изобра-
жали из себя обезьян, обзывали «черными макаками» и т. п. [8, с. 271]. Следует признать, что 
проявления расизма в отношении соперников, пусть и не так часто, допускают и сами спорт-
смены, давая тем самым болельщиками определенное руководство к действию [8; 10].  

В силу этого в научной литературе и СМИ подчеркивается важность нормативно-пра-
вового регулирования действий футбольных фанатов во время проведения матчей, а также 
до и после них для обеспечения безопасности зрителей и случайных людей. Поэтому нередко 
в разных вариантах звучат предложения обеспечить на всех спортивных объектах Россий-
ской Федерации строгое соблюдение Олимпийской хартии, запрещающей любую политиче-
скую, религиозную или расовую пропаганду. Размещаемые болельщиками баннеры не долж-
ны содержать надписей националистического, расового или иного экстремистского характе-
ра. Предлагается запретить зрителям в период проведения спортивных соревнований выкри-
кивать и скандировать речевки, направленные на разжигание расовой, социальной и нацио-
нальной розни, публично демонстрировать запрещенную символику, а также совершать 
иные действия, унижающие человеческое достоинство [10, с. 10]. Однако данные проявления 
экстремизма и так запрещены действующим законодательством, поэтому речь должна идти 
не о введении новых запретов, а о контроле за строгим соблюдением действующих. Для лик-
видации подобных проявлений Стратегия противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года в число основных мероприятий, направленных на противодействие экст-
ремизму в сфере молодежной политики, включает взаимодействие субъектов противодейст-
вия экстремизму с молодежными общественными объединениями, организациями спортив-
ных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях профилактики экстремистских про-
явлений при проведении массовых мероприятий. 

Тем не менее, возвращаясь к вопросу об определении спортивного экстремизма, следу-
ет подчеркнуть, что значительная часть поступков фанатов той или иной команды может 
рассматриваться как хулиганство, не имеющее отношения к экстремизму, равно как и дейст-
вия болельщиков не могут однозначно квалифицироваться как спортивные. Согласно феде-
ральному закону № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», бо-
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лельщики понимаются как зрители – физические лица, находящиеся в месте проведения 
официального спортивного соревнования, не являющиеся его участниками и иным образом 
не задействованные в проведении такого соревнования. Следовательно, болельщики не яв-
ляются спортсменами, имеют опосредованное отношение к спортивным мероприятиям, по-
этому их действия логичнее рассматривать как околоспортивные. Впрочем, стремление ис-
следователей классифицировать деятельность фанатских групп как спортивный экстремизм 
вполне понятно, поскольку возбуждение ненависти и вражды к любой социальной группе, 
согласно федеральному закону № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельнос-
ти», однозначно является проявлением экстремизма. Отсюда вытекает еще одна попытка оп-
ределить спортивный экстремизм как приверженность к крайним взглядам лиц, объединен-
ных между собой идеей исключительности какого-либо вида спорта, а также публичную де-
монстрацию превосходства при проведении спортивных мероприятий одной социальной 
группы над другой по признаку национальности, вероисповедания, расовой принадлежности 
и других оснований [12, с. 38]. 

И все же проблема футбольных и прочих фанатов гораздо глубже, чем кажется на пер-
вый взгляд. В научной литературе отмечается, что понятие «футбольные фанаты» тесно свя-
зано с понятием «национализм», а фанаты многих команд близки к крайнему национализму 
или даже фашизму [8, с. 272]. Примыкающие к неофашистам группировки скинхедов также 
институционализированы в объединениях футбольных фанатов [13, с. 125, 144]. Спортивный 
фанатизм умело переводится в негативное русло и эксплуатируется в экстремистских целях, 
а спортивный экстремизм легко трансформируется в политический и националистический 
[11]. Исследователи обращают внимание и на то, что агрессивные меры безопасности при 
проведении спортивно-массовых мероприятий вызывают ответную агрессию по отношению 
к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов, формируя тем самым 
политический мотив совершения экстремистских действий болельщиками [2, с. 224]. 

Таким образом, анализ определения термина «спортивный экстремизм» позволяет  
выделить две основные точки зрения, которыми руководствуются авторы научных статей, 
журналисты, криминологи, характеризуя данное явление. К первой из них относится рас-
смотрение спортивного экстремизма как вида экстремистской деятельности спортсменов, ко 
второй – как вида экстремистской деятельности болельщиков, фанатов. 

Сравнение определений свидетельствует о том, что не существует общей трактовки оп-
ределения «спортивный экстремизм», которая совмещала бы экстремизм как представителей 
спорта, так и болельщиков. Причина этого, пожалуй, кроется в заметной разнице экстремист-
ских деяний, совершаемых спортсменами и болельщиками. Вступление спортсменов в ряды 
экстремистских и террористических организаций совершается чаще всего скрыто, непублич-
но, а их деятельность в рядах этих организаций носит однозначно преступный характер. 
Действия фанатов, напротив, осуществляются публично и проявляются в демонстративных 
выступлениях с использованием экстремистской символики, реплик, высказываний, оскорб-
лений. Чаще всего именно действия стадионных болельщиков наносят наибольший матери-
альный ущерб и могут приводить к ситуациям, угрожающим жизни и здоровью людей. 

На наш взгляд, сужение субъектов экстремизма в области спорта до спортсменов и бо-
лельщиков ограничивает возможности применения термина «спортивный экстремизм». 
В рамках рассматриваемых подходов в число субъектов экстремистской деятельности не по-
пали, например, тренеры, хотя Стратегия противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года прямо указывает, что особую тревогу вызывает проникновение привер-
женцев экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав. 

Существующие проблемы в определении понятия «спортивный экстремизм» далеко 
не случайны. В первую очередь они обусловлены тем, что федеральный закон № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» не содержит определения экстремизма 
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и его видов, включая только список экстремистских деяний [14, с. 98]. В научной литературе 
в качестве видов экстремизма по объекту деятельности исследователи нередко выделяют по-
литический, этнический, религиозный экстремизм. Подобный подход встречается, например, 
в законе Республики Казахстан «О противодействии экстремизму»1, где под политическим 
экстремизмом понимается стремление к захвату власти, национальный экстремизм опреде-
лен как разжигание расовой или национальной розни, а религиозный – как разжигание рели-
гиозной вражды и розни. 

Однако, на наш взгляд, следует согласиться с существующей в научной литературе 
точкой зрения, согласно которой этнонационалистический и религиозно-политический экст-
ремизм являются разновидностью политического экстремизма, поскольку разжигание нацио-
нальной или конфессиональной розни всегда направлено на достижение политических целей 
[15, с. 84]. Подобный подход прослеживается и в ряде документов, принятых в России. Так, 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года крайним 
проявлением экстремизма называет терроризм, который основывается на экстремистской 
идеологии. При этом, согласно федеральному закону № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»2, терроризм понимается как идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. Иными словами, определение терроризма имен-
но в политическом ключе дает возможность таким же образом рассматривать его начальную 
стадию – экстремизм, выделяя его разновидности (религиозный, националистический, спор-
тивный и т. д.) как способы достижения политической цели. 

Следует отметить, что отнесение проявлений спортивного экстремизма к сфере поли-
тики нередко встречается и в исследовательской литературе. Так, Л. И. Халиуллина обраща-
ет внимание на то, что под прикрытием спортивных организаций может существовать поли-
тический экстремизм, а организации радикального толка могут привлекать и контролировать 
подростков, предоставив им место для встреч и занятий спортом. Следовательно, проявления 
экстремистской направленности в спортивной и околоспортивной среде не стихийны, 
а представляют собой результат целенаправленной противоправной деятельности экстреми-
стских организаций, эксплуатирующих спорт для достижения собственных целей [2, с. 225]. 
И. Ф. Амельчаков и Э. А. Безуглый тоже подчеркивают неслучайность всплеска расовой и 
националистической нетерпимости на спортивных соревнованиях и играх, считая необходи-
мым усиление идеологической работы для объединения спортсменов и болельщиков под 
знаменем идеалов Олимпийского спорта и Справедливой игры [10, с. 11].  

При всем разнообразии подходов к пониманию сущности спортивного экстремизма 
нельзя не обратить внимания и на существование иной точки зрения, связанной с полным 
отрицанием этого термина. В частности, Р. И. Алиев, анализируя положения федерального 
закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уголовного кодекса 
Российской Федерации, позицию Конституционного суда и разъяснения Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации, выделяет политический, идеологический, расовый, нацио-
нальный, религиозный и социальный виды экстремизма, утверждая при этом, что данный 
список является исчерпывающим, поэтому понятие «спортивный экстремизм» не имеет пра-
ва на существование. «Следует противодействовать экстремизму комплексно, а не выделять 
его “новые” разновидности», – делает вывод исследователь [6, с. 6–7].  

                                                 
1 О противодействии экстремизму: закон Республики Казахстан от 18 февр. 2005 г. № 31 // Әділет: информационно-правовая система нор-

мативных правовых актов Республики Казахстан: сайт. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z050000031_ (дата обращения: 02.03.2023). 
2 О противодействии терроризму: федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_58840/4fdc493704d123d418c32ed33872ca5b3fb16936/ (дата обращения: 02.03.2023). 
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На наш взгляд, закрепление в научной литературе термина «спортивный экстремизм» 
возможно при наличии четкого определения его оснований. При этом нужно признать, что 
проблема классификации видов экстремизма является общей, а не частной. Так, выделяя ви-
ды экстремизма по субъекту осуществления экстремистской деятельности, можно получить 
в итоге экстремизм молодежный, женский, спортивный, экологический, пенитенциарный 
и т. д., причем данный список никогда не будет исчерпывающим.  

Определяя же политический, этнический, религиозный экстремизм по объекту деятель-
ности, следует учесть, как было сказано выше, что ключевым из них является политический 
экстремизм, а уже подверженные ему лица выбирают в качестве способа достижения цели 
экстремизм националистический или религиозный. 

Не стоит забывать и о проблеме отделения хулиганских действий болельщиков от экст-
ремистских. Нередко спортивные состязания или поддержка спортивной команды выступа-
ют как средство сплочения субкультурных групп, каковыми и являются организации фут-
больных фанатов [8], но до официального запрета деятельности по решению суда никакая 
организация не может быть признана экстремистской. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день присутствующий 
в научной литературе термин «спортивный экстремизм» еще не имеет однозначной трактов-
ки, да и само его существование вызывает целый ряд вопросов. На наш взгляд, основные 
проблемы в определении видов экстремизма, в том числе и спортивного, связаны с отсутст-
вием четкого определения экстремизма вообще. Поэтому следует подчеркнуть важность 
формулировки понятия «спортивный экстремизм» в нормативных правовых документах, 
разграничив при этом правовое регулирование экстремистских действий болельщиков, 
спортсменов и иных лиц, связанных со спортом.  
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Определение угроз незаконного вмешательства в деятельность транспорта и управле-
ние потенциальными рисками в соответствии с законом о транспортной безопасности1 (да-
лее – ФЗ о ТБ) являются значимыми задачами обеспечения транспортной безопасности на 
железнодорожном транспорте. 

Совместным приказом правоохранительных органов2 (далее – Приказ от 5 марта 
2010 г.) утвержден перечень угроз, которые можно классифицировать в зависимости: 

от вида противоправного действия – угрозы взрыва, захвата, блокирования, поражения 
опасными веществами и др.; 

от объектов воздействия – угрозы транспортным средствам или угрозы объектам 
транспортной инфраструктуры, их критическим элементам, повреждение которых приведет 
к возникновению чрезвычайных ситуаций, остановит транспортное обслуживание. 

Рассматривая угрозы противоправного воздействия на железнодорожном транспорте, 
стоит остановиться на составе объектов железнодорожного транспорта [1, с. 87; 2, с. 142]. 
Не все из них являются объектами, защищенность которых является содержанием транс-
портной безопасности. Классификация указанных объектов позволит определить основные 
направления совершенствования их антитеррористической защищенности.  

Анализ законодательства о транспортной безопасности позволяет объединить объекты 
обеспечения транспортной безопасности на железнодорожном транспорте в пять групп (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Классификация объектов железнодорожного транспорта в зависимости  
от источника правового регулирования в области транспортной безопасности 

№ Объекты железнодорожного  
транспорта 

Нормативно-правовое  
регулирование 

Примеры объектов  
железнодорожного транспорта 

1. Объекты транспортной инфраструктуры 
1.1. Подлежащие категорированию же-

лезнодорожные вокзалы, станции 
Железнодорожный вокзал на 
станции Анапа3 

1.2. Не подлежащие категорированию 
железнодорожные вокзалы, станции 

Подп. «а» п. 5 ст. 1  
ФЗ о ТБ 

Железнодорожные промежу-
точные станции (средний по-
ток пассажиров до 50 чел./ч в 
течение года) 

1.3. Подлежащие категорированию же-
лезнодорожные мосты, тоннели, 
эстакады 

Железнодорожный металли-
ческий мост (длина 223,95 м) 
через р. Волга на 479 км пере-
гона Дорошиха – Тверь  

1.4. Не подлежащие категорированию 
железнодорожные мосты, тоннели, 
эстакады 

Подп. «в» п. 5 ст. 1  
ФЗ о ТБ 

Железнодорожный мост, не 
имеющий вертикально-
подъемных пролетных строений 

1.5. Участки железнодорожных путей Подп. «з» п. 5 ст. 1  
ФЗ о ТБ 

Площадь Гагарина4 – пасса-
жирский остановочный же-
лезнодорожный пункт  

                                                 
1 О транспортной безопасности: федер. закон от 9 февр. 2007 г. № 16-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 7. Ст. 83. 
2 Об утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств: приказ Минтранса РФ № 52, ФСБ РФ № 112, МВД РФ № 134 от 5 марта 2010 г. // Рос. газета. 2010. 14 апр. 
3 Реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта // Росжелдор: офиц. сайт. URL: 

https://rlw.gov.ru/opendata/7708525167-otizd (дата обращения: 07.01.2023). 
4 Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, 

а также обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений и помещений для обслуживания пассажиров 
и транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения грузов повышенной опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых 
требуется специальное разрешение, являющихся объектами транспортной инфраструктуры, и признании утратившими силу актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15 сент. 2020 г. № 1442 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2020. № 38. Ст. 5907. 
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№ Объекты железнодорожного  
транспорта 

Нормативно-правовое  
регулирование 

Примеры объектов  
железнодорожного транспорта 

1.6. Объекты управления движением 
транспортных средств железнодо-
рожного транспорта 

Подп. «и» п. 5 ст. 1 
ФЗ о ТБ 

Центры диспетчерского 
управления (диспетчерские 
центры управления перевоз-
ками)1 

1.7. Объекты транспортной инфра-
структуры на этапе их проектиро-
вания и строительства 

Ч. 2 ст. 8 ФЗ о ТБ Строящийся железнодорож-
ный мост 

2. Критические элементы объекта 
транспортной инфраструктуры 

Приказ от 5 марта 
2010 г. 

Здание вокзала, надземный 
или подземный пешеходный 
переход через железнодо-
рожные пути на территории 
вокзального комплекса,  
перрон 

3. Объекты, расположенные  
в границах охранных зон  
транспортной  
инфраструктуры  

Ч. 3 ст. 8 ФЗ о ТБ Торговый комплекс, имею-
щий соответствующее рас-
положение 

4. Железнодорожный подвижной со-
став (перевозка пассажиров и гру-
зов повышенной опасности) 

Подп. «е» п. 11 ст. 1 
ФЗ о ТБ 

Железнодорожный пасса-
жирский поезд2 

5. Критические элементы вышеука-
занного подвижного состава 

Приказ от 5 марта 
2010 г. 

Кабина машиниста  
локомотива, купе  
проводника пассажирского 
купейного вагона 

 
Объекты железнодорожного транспорта в зависимости от их категорирования можно 

разделить на две группы: не подлежащие и подлежащие отнесению к одной из установлен-
ных категорий. От указанной классификации объектов зависит оценка их уязвимости. Для 
объектов, не подлежащих категорированию3, оценка уязвимости не проводится, а меры по 
обеспечению безопасности фиксируются в паспорте объекта, а не в плане, утверждаемом  
Ространснадзором.  

Объекты железнодорожного транспорта в зависимости от источника правового регули-
рования также можно разделить на две группы: определенные ФЗ о ТБ или Приказом 
от 5 марта 2010 г.  

Приказом от 5 марта 2010 г. расширен перечень объектов, установленных ФЗ о ТБ, 
с выделением критических элементов объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств. Противоречий не усматривается. Критические элементы являются составной 
и неотъемлемой частью конкретного объекта, обеспечение их безопасности является одной 
из гарантий защищенности объекта в целом. Важно установить требования по обеспечению 
безопасности критических элементов. 

Анализ наличия, а также источников нормативно установленных требований обеспече-
ния транспортной безопасности на железнодорожном транспорте приведен в таблице 2. 

                                                 
1 Об определении объектов систем связи, навигации и управления движением транспортных средств воздушного, железнодорожного, мор-

ского и внутреннего водного транспорта, являющихся объектами транспортной инфраструктуры: приказ Минтранса России от 28 янв. 
2021 г. № 21 // ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://base.garant.ru/400393807/ (дата обращения: 05.01.2023). 

2 О лицензировании отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте: постановление Правительства РФ от 31 дек. 2020 г. 
№ 2417 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 2 (ч. II). Ст. 457. 

3 Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию по видам транспорта: приказ Минтранса Рос-
сии от 28 авг. 2020 г. № 331 // ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://base.garant.ru/400218253/ (дата обращения: 05.01.2023). 
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Таблица 2 
Особенности нормативного установления требований по обеспечению  
транспортной безопасности объектов железнодорожного транспорта 

№ Объекты железнодорожного транспорта 

Постановление Прави-
тельства РФ об утверж-

дении требований по 
обеспечению транспорт-

ной безопасности 

Вид документа о мерах  
по обеспечению транспортной 

безопасности 

1. Объекты транспортной инфраструктуры 
1.1. Подлежащие категорированию железнодо-

рожные вокзалы, станции 
№ 16331 План обеспечения транспорт-

ной безопасности2  
(далее – План) 

1.2. Не подлежащие категорированию железно-
дорожные вокзалы, станции 

№ 16353 Паспорт обеспечения транс-
портной безопасности  
(далее – Паспорт) 

1.3. Подлежащие категорированию железнодо-
рожные мосты, тоннели, эстакады 

№ 1633 План  

1.4. Не подлежащие категорированию железно-
дорожные мосты, тоннели, эстакады 

№ 1635 Паспорт  

1.5. Участки железнодорожных путей № 1633 План  
1.6. Объекты управления движением транспорт-

ных средств железнодорожного транспорта 
Требования не ус-

тановлены 
Вид документа не определен 

1.7. Объекты транспортной инфраструктуры на 
этапе их проектирования и строительства 

№ 24184 План, паспорт (в зависимости 
от категорирования) 

2. Критические элементы объекта транспорт-
ной инфраструктуры 

№ 1633 Документ о мерах отдельно не 
разрабатывается 

3. Объекты, расположенные в границах охран-
ных зон транспортной инфраструктуры  

№ 295 Документ о мерах не разраба-
тывается 

4. Железнодорожный подвижной состав (перевоз-
ка пассажиров и грузов повышенной опасности) 

№ 16536 Паспорт  

5. Критические элементы вышеуказанного под-
вижного состава 

Требования не ус-
тановлены 

Вид документа не определен 

                                                 
1 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объек-

тов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта: постановление Правительства РФ от 8 окт. 2020 г. № 1633 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 42 (ч. III). Ст. 6599. 

2 Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) судов 
ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания 
и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации: приказ Мин-
транса России от 2 июля 2021 г. № 225 // ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://base.garant.ru/402908769/ (дата обращения: 07.01.2023). 

3 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
не подлежащих категорированию: постановление Правительства РФ от 8 окт. 2020 г. № 1635 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 42 (ч. III). Ст. 6601 ; Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, не подлежащих категорированию, являющихся железнодорожными пассажирскими остановочными пунк-
тами, в том числе входящими в состав пассажирских и грузовых железнодорожных станций, находящимися на железнодорожных участ-
ках Московской и Октябрьской железных дорог в границах Московских центральных диаметров: постановление Правительства РФ от 
31 дек. 2020 г. № 2449 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 2 (ч. II). Ст. 466. 

4 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 
этапе их проектирования и строительства: постановление Правительства РФ от 31 дек. 2020 г. № 2418 // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2021. № 2 (ч. II). Ст. 458. 

5 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 
этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, соору-
жений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 
транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам 
земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию: 
постановление Правительства РФ от 23 янв. 2016 г. № 29 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 5. Ст. 698. 

6 Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 
железнодорожного транспорта: постановление Правительства РФ от 10 окт. 2020 г. № 1653 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2020. № 42 (ч. III). Ст. 6618. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 36 

Анализ показал, что для критических элементов железнодорожного подвижного соста-
ва, осуществляющего по специальным разрешениям перевозку пассажиров и грузов повы-
шенной опасности, и для объектов управления движением требования по обеспечению 
транспортной безопасности не установлены, в связи с чем предлагается их установить. 

Классификация объектов железнодорожного транспорта позволяет выделить потенци-
альные угрозы:  

– угрозы объектам транспортной инфраструктуры (например, железнодорожные вокза-
лы, станции, железнодорожные пути и др.); 

– угрозы транспортным средствам (например, железнодорожный подвижной состав, 
основное использование которого – перевозка пассажиров и грузов повышенной опасности); 

– угрозы критическому элементу транспортной инфраструктуры (например, здание во-
кзала, надземный или подземный пешеходный переход через железнодорожные пути на тер-
ритории вокзального комплекса, перрон); 

– угрозы критическому элементу транспортного средства (кабина машиниста локомо-
тива, купе проводника пассажирского купейного вагона и др.). 

Управление рисками выражается не только в проведении планового надзора (объекты 
контроля со средним риском подвергаются плановым проверкам один раз в три года, в отли-
чие от объектов контроля высокого и чрезвычайно высокого риска), но и в их профилактике. 

Важной новеллой в сфере государственного контроля (надзора) стало ежегодное фор-
мирование уполномоченными органами программ профилактики рисков [3, с. 33]. 

Программа на 2023 г.1 в области транспортной безопасности не устанавливает осо-
бенностей профилактики рисков для железнодорожного транспорта и содержит большин-
ство из профилактических мероприятий, предусмотренных ч. 1 ст. 45 федерального закона 
№ 248-ФЗ2, в том числе самообследование. Следует отметить, что такой вид профилактиче-
ского мероприятия, как самообследование, до сих пор фактически не применяется. Сайта, 
позволяющего пройти самообследование, в сети Интернет не имеется3. 

Анализ вкладок «Профилактические мероприятия» и «Профилактика нарушений» 
в разделе «Транспортная безопасность» на официальном сайте Ространснадзора показал 
не только неудобный интерфейс для получения информации контролируемыми лицами, но и 
отсутствие необходимых для проведения профилактики материалов, например итогов обоб-
щения правоприменительной практики, методических рекомендаций по проведению самооб-
следования. 

Обеспечение законности в области обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов железнодорожного транспорта является одной из задач прокурорского надзора [4, 
с. 28; 5, с. 58]. Представляется значимым обратить внимание надзорных органов на указан-
ные пробелы в законодательстве о транспортной безопасности и на проблемы его практиче-
ской реализации. 
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3 Доклад о федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности за 2021 год // Ространснадзор: офиц. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) в ст. 161 

в качестве одного из общих условий предварительного расследования закрепляет недопус-
тимость разглашения его данных. Согласно ч. 2 указанной статьи, данные предварительного 
                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 22 нояб. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 17 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001 № 52. Ст. 4921. 
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расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознава-
теля и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение 
не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением 
прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным о не-
допустимости их разглашения, без согласия следователя или дознавателя образует состав 
преступления, предусмотренный ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (да-
лее – УК РФ). 

В научной и учебной литературе, как правило, отмечают высокую общественную опас-
ность данного преступления. Например, М. А. Ефремова пишет: «Общественная опасность 
разглашения данных предварительного расследования заключается в том, что собранная по 
делу следствием доказательственная информация может стать достоянием заинтересованных 
в его исходе лиц и быть использована ими в целях противодействия установлению виновных 
и всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела в суде» [1, с. 34].  

Н. Г. Шурухнов и А. В. Пушкин отмечают, что «ситуация обнародования даже отдель-
ных обстоятельств совершения и расследования преступления отрицательно сказывается на 
собирании, проверке и оценке доказательств, объективности исхода всего расследования. 
Преждевременное, искаженное информирование о расследуемом противоправном деянии 
может парализовать деятельность по выполнению задач уголовно-процессуального законо-
дательства, привести к компрометации невиновных, причинить вред правам и законным ин-
тересам граждан» [2, с. 76]. 

«Необходимость сохранения в тайне данных предварительного расследования <…>, – 
указывает М. А. Новикова, – является своеобразной, характерной чертой расследования 
и важной гарантией раскрытия и эффективного расследования преступлений в современных 
условиях, а также одной из гарантий соблюдения прав граждан, которые могут пострадать от 
преждевременной огласки сообщенных ими данных» [3, с. 3]. 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на то, что отобрание лицом, ведущим 
предварительное расследование, подписки о неразглашении данных последнего часто ис-
пользуется не только для обеспечения нормального хода производства по уголовному делу, 
но и для того, чтобы воспрепятствовать защитнику осуществить свою процессуальную 
функцию надлежащим образом. 

На практике нередко встречаются случаи, когда следователи отбирают соответствую-
щие подписки у лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, что, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 
21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нару-
шение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации», не является правомерным2. Однако отобрание соот-
ветствующей подписки у адвоката-защитника закону не противоречит. 

В Методических рекомендациях адвокатам при отобрании подписки о неразглашении 
данных предварительного расследования в порядке статьи 161 УПК РФ, утвержденных ре-
шением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 31 января 2017 г., отмечает-
ся: «Адвокатам следует учитывать, что зачастую целью органов уголовного судопроизводст-
ва при отобрании у защитника подписки о неразглашении является, в определенной степени, 
нейтрализация действия процессуального оппонента, а также стремление не предавать глас-
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г., с изм. от 15 марта 2023 г.) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2594. 
2 По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями статей 46, 86 и 161 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 21 дек. 2004 г. № 467-О // Вестник Конс-
титуционного Суда. 2005. № 3. 
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ности свои действия и те нарушения, которые часто случаются в практике органов предвари-
тельного расследования»1. Аналогичной точки зрения придерживается и Совет адвокатской 
палаты Республики Тыва2.  

Личный опыт автора позволяет не только согласиться с мнением адвокатского сообще-
ства Новосибирской области и Республики Тыва, но и дополнить его утверждением, что взя-
тая с адвоката-защитника подписка о неразглашении данных предварительного расследова-
ния обеспечивает для органов предварительного расследования благоприятное и «однобо-
кое» освещение средствами массовой информации того или иного уголовного дела. 

Отобрание у адвоката-защитника подписки о неразглашении данных предварительного 
расследования существенно ограничивает его полномочия по уголовному делу. В таком слу-
чае защитник не сможет предоставить имеющиеся у него копии материалов уголовного дела 
специалисту для подготовки последним заключения, использовать их при получении объяс-
нений у лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, а также да-
вать развернутые комментарии средствам массовой информации, интересующимся «резо-
нансными» уголовными делами. В подобной ситуации защитник будет вынужден обращать-
ся к следователю (дознавателю) за получением соответствующего разрешения. Таким обра-
зом, оказание защитником полноценной юридической помощи по уголовному делу закон 
связывает исключительно с позицией должностного лица, осуществляющего производство 
предварительного расследования, которая может определяться им произвольно.  

Решение данной проблемы возможно путем закрепления в уголовно-процессуальном 
законе обязанности следователя (дознавателя) выносить мотивированное постановление, со-
держащее подробные обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого реше-
ния, с разъяснением права его обжалования в установленном законом порядке.  

Еще одним существенным недостатком уголовно-процессуального и уголовного зако-
нов следует считать отсутствие в них самого понятия «данные предварительного расследо-
вания», что позволяет органам предварительного расследования трактовать его весьма  
широко. 

Согласно действующей редакции ч. 6 ст. 161 УПК РФ, не являются разглашением дан-
ных предварительного расследования: изложение сведений по уголовному делу в ходатайст-
вах, заявлениях, жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в заяв-
лениях и иных документах, подаваемых в государственные и межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека; предоставление сведений по уголовному делу лицу, привле-
каемому к участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им письменного 
обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия следователя или дознавате-
ля. Исходя из содержания данной нормы, можно прийти к выводу, что сведения, не отнесен-
ные к вышеперечисленным, могут рассматриваться как данные предварительного расследо-
вания. Что касается иных сведений, то формально закон позволяет относить их к данным 
предварительного расследования. 

В юридической науке высказывается немало точек зрения относительно содержания 
дефиниции «данные предварительного расследования». По нашему мнению, к таким данным 
следует относить сведения, относящиеся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по 
уголовному делу. 

На практике «размытость» нормативных формулировок приводит к тому, что перечень 
сведений, составляющих тайну предварительного расследования, также зависит лишь от 
мнения следователя (дознавателя), в производстве которого находится уголовное дело.  

                                                 
1 http://www.advpalatanso.ru/docs/metodich_recomendatsii/metodich_10202017.pdf  
2 https://aprtv.fparf.ru/documents/detail/66733/  
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Устранить этот пробел возможно, дополнив ст. 5 УПК РФ п. 6.1 в следующей редак-
ции: «данные предварительного расследования – сведения, относящиеся к обстоятельствам, 
подлежащим доказыванию по уголовному делу». 

Считаю, что высказанные предложения, направленные на совершенствование процеду-
ры предупреждения о недопустимости разглашения данных предварительного расследова-
ния, обеспечат реализацию адвокатом своих полномочий и гарантируют его защиту от неза-
конного привлечения к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ. 
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дательства. В связи с этим автором предложено унифицировать правила определения сроков в рос-
сийском праве, которое может способствовать установлению единообразия в правоприменении и за-
щите избирательных прав граждан. 
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Сроки являются весьма распространенным юридическим фактом в российском и зару-

бежном праве. Согласно современной теории права, они входят в особую группу фактов, так 
как устанавливаются по воле людей (то есть имеют субъективный характер), однако само 
течение времени объективно [1]. 

В процессуальных отраслях российского и зарубежного законодательства сроки встре-
чаются чаще остальных видов юридических фактов (событий, действий, состояний и пр.). 

                                                 
© Худолей Д. М., 2023 



Д. М. ХУДОЛЕЙ 43 

Это объясняется принципом стадийности юридического процесса: в один и тот же момент 
не могут совершаться действия разных стадий процесса. В силу этого можно говорить 
о срочности процесса (в буквальном и широком толковании). Действительно, юридический 
процесс должен завершиться в установленные сроки, при этом такие сроки не должны быть 
чрезмерными, в противном случае потеряется сама ценность процесса [2]. Этот вывод очеви-
ден практически для любой разновидности юридического процесса. 

Избирательный процесс, несмотря на свое название, имеет черты и юридического про-
цесса, и системы правоотношений. Свойство стадийности в полной мере не характерно для 
него. 

Приведем простой пример. Гражданин выдвигает свою кандидатуру на выборах. Он 
приобретает права выдвинутого кандидата и уже имеет право осуществлять предвыборную 
агитацию в ограниченном объеме. При этом процедура выдвижения и регистрация офици-
ально не закончены, и данный кандидат собирает подписи в поддержку своего выдвижения. 

Далее такой кандидат имеет право участвовать в процедуре формирования избиратель-
ных комиссий (представление кандидатуры члена избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса). 

Кандидат открывает специальный избирательный счет, формирует избирательный 
фонд и вправе принимать пожертвования от физических и юридических лиц. 

В случае отказа в регистрации в качестве кандидата он вправе обжаловать его в выше-
стоящей комиссии. 

Следовательно, в один и тот же момент могут совершаться избирательные действия 
сразу пяти стадий избирательного процесса!!! Действительно, в рамках избирательной кам-
пании кандидатов и избирательных объединений свойство стадийности не является главен-
ствующим.  

Стадийность характерна лишь для некоторых действий, которые совершает избира-
тельная комиссия в рамках кампании по подготовке и проведению выборов с учетом выше-
указанных особенностей. Так, очевидно, что деятельность избирательных комиссий при про-
ведении голосования граждан, подсчета голосов, подведения итогов голосования и результа-
тов выборов соответствует этому правилу. Участковые избирательные комиссии при органи-
зации и проведении голосования граждан строго следуют данному правилу. Сначала они 
осуществляют уточнение списков избирателей наряду с извещением их о дне голосования, 
прикреплением избирателей к спискам либо исключением их в связи с получением открепи-
тельных удостоверений, затем проводят досрочное голосование, голосование в помещении 
в день выборов, вне помещения (на дому). Финальным итогом является подсчет голосов 
и подведение итогов голосования. 

Однако деятельность иных избирательных комиссий и органов публичной власти при 
назначении выборов, формировании избирательных комиссий, избирательных округов 
и участков, при учете, регистрации избирателей и составлении их списков опять-таки не со-
ответствует принципу стадийности. Учет, регистрация избирателей осуществляется ежегод-
но, даже в межвыборный период (то есть до начала избирательной кампании). В межвыбор-
ный период совершается значительное число действий при образовании избирательных  
округов и участков, формировании избирательных комиссий. Однако отдельные действия 
могут совершаться уже в период избирательной кампании параллельно с иными стадиями 
процесса (формирование избирательных участков, назначение членов комиссий с правом со-
вещательного голоса, уточнение списков избирателей и пр.). 

Таким образом, если рассматривать избирательный процесс как единство кампании 
кандидатов, избирательных объединений и кампании по подготовке и проведению выборов, 
а также отдельных избирательных действий, совершаемых в межвыборный период, мы при-
ходим к очевидному выводу, что свойство стадийности для него не является главенствую-
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щим. В этом состоит главное отличие избирательного процесса от остальных видов юриди-
ческого процесса. В целом избирательный процесс представляет собой систему процессу-
альных и материальных отношений, связанных с проведением и организацией выборов. Дей-
ствительно, ряд материальных избирательных прав (право голоса, право участия в предвы-
борной агитации) реализуется именно в рамках избирательного процесса. Однако наиболь-
шая часть отношений в рамках избирательного процесса носит сугубо процессуальный (про-
цедурный) характер. Подавляющее число норм избирательного законодательства являются 
процессуальными, но не материальными. 

Впрочем, указанное обстоятельство не означает, что сроки в избирательном процессе 
не так распространены, как, скажем, в уголовном судопроизводстве. Более того, сроки явля-
ются юридическими фактами (в том числе частью сложных юридических составов) в неко-
торых материальных избирательных отношениях.  

Следовательно, избирательное законодательство представляет собой единство матери-
альных и процессуальных норм. В этих нормах содержатся и различные типы правовых сро-
ков. Материально-правовые сроки устанавливают моменты или периоды времени, с которы-
ми норма права связывает возникновение, прекращение или изменение субъективных изби-
рательных прав или обязанностей [3]. Так, в ст. 4 федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»1 от 12 июня 2002 г. (в редакции от 28 июня 2022 г., далее – Закон «Об основных 
гарантиях…») установлен срок возникновения активного и пассивного избирательного пра-
ва. Процессуальные нормы определяют порядок реализации субъективных избирательных 
прав. В философском смысле возникающие на их основе процессуальные избирательные 
правоотношения выступают в качестве формы по отношению к материальным избиратель-
ным отношениям (содержание). При этом процессуальные избирательные сроки устанавли-
вают моменты или периоды совершения отдельных избирательных действий, реализации 
процессуальных избирательных прав и обязанностей. Например, определены сроки выдви-
жения кандидатов (списков кандидатов), сроки регистрации граждан в качестве избирателей 
и т. д. Отличие этих сроков в общих чертах может быть сведено к отличиям в понятиях субъ-
ект права в субъективном значении и субъект права в объективном (то есть участник изби-
рательного процесса). Гражданин является субъектом пассивного избирательного права 
в случае достижения установленного возраста. Однако он может не выдвигать свою канди-
датуру на выборах, в силу этого он не приобретет статус участника избирательного процесса 
и не будет реализовывать принадлежащее ему материальное право. В процессуальных отно-
шениях он также не будет участвовать. Процессуальные сроки в этом случае не будут изме-
нять объем его прав и обязанностей, если указанный гражданин отказался от участия в выбо-
рах в качестве кандидата [4]. 

Отметим, что в избирательном законодательстве содержится один нюанс. Так, если 
гражданин достигнет совершеннолетия ко дню голосования, он вправе участвовать в избира-
тельном процессе в качестве избирателя. В этом случае несовершеннолетний гражданин мо-
жет, например, поддерживать выдвижение кандидата или списка кандидатов, обращаться 
в избирательную комиссию за получением открепительного удостоверения и пр. 

Аналогичное правило применяется и в отношении будущих кандидатов. Не обязатель-
но обладать пассивным избирательным правом на момент своего выдвижения в качестве 
кандидата. Так, гражданин в возрасте двадцати лет и десяти месяцев вполне может выдви-
гать свою кандидатуру на выборах депутата Государственной думы. 

                                                 
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: федер. закон от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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В данном случае закон гарантирует участие в выборах граждан, которые ко дню голо-
сования достигнут возраста приобретения активного или пассивного избирательного права. 
Указанная особенность позволяет сделать вывод о некоторой самостоятельности процессу-
альных норм. Лицо вправе реализовать процессуальные права и обязанности, не обладая 
в данный момент материальным избирательным правом. Однако такая самостоятельность 
объяснена объективным характером течения времени и срока как особого юридического 
факта. 

В целом можно констатировать, что правильное определение сроков в избирательном 
праве и процессе имеет большую важность в правоприменительной деятельности, так как 
оно связано с защитой и материальных, и процессуальных избирательных правомочий. 

Порядок исчисления сроков в избирательном праве и процессе значительно отличается 
от общего порядка, принятого в других отраслях российского права. Так, в ст. 11.1 Закона 
«Об основных гарантиях…» предусмотрено, что если какое-либо действие может (должно) 
осуществляться со дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это 
действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления соот-
ветствующего события, но не ранее времени наступления этого события. 

Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за опреде-
ленное количество дней или за определенное количество дней до дня наступления какого-
либо события, то последним днем или днем, когда данное действие может (должно) быть 
осуществлено, является день, после которого остается указанное в Законе «Об основных га-
рантиях…» количество дней до дня наступления соответствующего события. 

Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не ранее чем за определен-
ное количество дней до дня наступления какого-либо события, то первым днем, когда данное 
действие может (должно) быть осуществлено, является день, после которого остается ука-
занное в Законе «Об основных гарантиях…» количество дней до дня наступления соответст-
вующего события. 

Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем через опре-
деленное количество дней после дня наступления какого-либо события, то данное действие 
может (должно) быть осуществлено в течение указанного в Законе «Об основных гаранти-
ях…» количества дней. При этом первым днем считается день, следующий после календар-
ной даты наступления этого события, а последним – день, следующий за днем, в который ис-
текает указанное количество дней. 

Эти нестандартные положения, значительно отличающиеся от традиционных норм иных 
отраслей российского права, были растолкованы Центральной избирательной комиссией РФ 
в постановлении от 2 апреля 2014 г. № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разра-
ботке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах 
Российской Федерации»1. В частности, был рассмотрен алгоритм исчисления сроков. 

Во-первых, определяется день, с которого начинается период течения срока: 
«...со дня...» – срок начинает исчисляться с даты наступления события; 
«...после дня...» – срок начинает исчисляться со следующего дня после дня наступления 

события; 
«...не ранее чем за __ дней до...» – срок начинает исчисляться со дня, после которого 

остается указанное количество дней до дня наступления события. 
Во-вторых, определяется день, в который течение срока заканчивается. Для этого, на-

чиная со дня, с которого начинается период течения срока, отсчитывается полное указанное 
количество дней. 
                                                 
1 О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Рос-

сийской Федерации: постановление ЦИК РФ от 2 апр. 2014 г. № 224/1444-6 // Вестник ЦИК России. 2014. № 4. 
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Днем окончания срока (последним днем) считается следующий за этим день при сле-
дующих формулировках: 

«...не позднее чем через __ дней...»; 
«...по истечении __ дней...». 
Днем окончания срока (последним днем) считается день, в который истекает указанное 

количество дней, при следующих формулировках: 
«...в течение __ дней...»; 
«...в __-дневный срок...»; 
«...не позднее чем на __ день...». 
В-третьих, днем окончания срока (последним днем) считается день, после которого ос-

тается указанное количество дней до дня наступления события, при следующих формули-
ровках: 

«...не позднее чем за __ дней до...»; 
«...за сутки до...». 
В-четвертых, формулировки «незамедлительно», «немедленно», «после», «сразу после» 

предполагают выполнение действия в день наступления события. 
В-пятых, в законах не определен порядок расчета сроков, исчисляемых в неделях, ме-

сяцах и годах. В таких случаях с учетом правоприменительной практики день окончания 
срока (последний день) может быть определен следующим образом: 

«...в течение недели... » – предыдущий день следующей недели; 
«...в течение месяца...» – предыдущее число следующего календарного месяца; 
«...в течение года...» – предыдущее число соответствующего месяца следующего ка-

лендарного года; 
«...не позднее чем через неделю...» – соответствующий день следующей недели; 
«...не позднее чем через месяц...» – соответствующее число следующего календарного 

месяца; 
«...не позднее чем через год...» – соответствующее число соответствующего месяца 

следующего календарного года. 
Указанные правила определения сроков в значительной степени отличаются от едино-

образных правил, предусмотренных в иных отраслях российского права. Неоднократно Вер-
ховный Суд РФ указывал на эту особенность, так как не всегда даже судьи, лица, имеющие 
высшее юридическое образование и опыт работы, знакомы с этим нюансом избирательного 
законодательства1. К сожалению, иные участники избирательного процесса (избиратели, 
кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, члены участковых 
избирательных комиссий) могут испытывать затруднения в реализации принадлежащих им 
избирательных прав, исполнении возложенных обязанностей. Ряд сроков в избирательном 
процессе носит пресекательный характер и восстановлению не подлежит. Следовательно, 
пропуск установленного срока не позволит реализовать те или иные избирательные права, 
совершить те или иные избирательные действия. 

По истечении двух десятков лет до сих не ясно, чем руководствовался российский за-
конодатель, устанавливая специальные правила исчисления сроков, которые противоречат 
даже элементарным правилам логики и математики. Напомним: если в законе указано, что, 
например, избирательное действие может быть совершено «не ранее чем за 10 дней», то срок 
начинает исчисляться со дня, после которого остается 10 дней до дня наступления события. 
Иначе говоря, 10 дней превращаются в 11!!! Подобное правило (плюс один день к указанно-
му в тексте закона), применяется и во многих других случаях.  
                                                 
1 О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 (ред. от 9 февр. 2012 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 6. 
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Например, такой абсурдный порядок применяется при определении дня, в который те-
чение срока заканчивается в том случае, если в тексте закона используются формулировки 
«не позднее чем через … дней», а также «по истечении … дней». Он используется также 
в случае определения окончания срока (последнего дня) при следующих формулировках: 
«не позднее чем за … дней до», а также «за сутки до». 

Однако на этом противоречия со здравым смыслом и законами математики не заканчи-
ваются. С точки зрения избирательного законодательства, возможна и обратная ситуация: 
легально установленный срок должен трактоваться как уменьшенный на один день (минус 
один к указанному в тексте закона). Подобная ситуация возможна в случае определения 
окончания срока (последнего дня) при следующих формулировках: «в течение … дней», 
«в …-дневный срок», а также «не позднее чем на … день». 

Такое же абсурдное правило применяется в случае определения последнего дня с фор-
мулировками «в течение недели», «в течение месяца», а также «в течение года». 

Отметим, что такие абсурдные правила значительно усложняют правоприменение норм 
избирательного права. На практике соответствующие избирательные комиссии, организую-
щие выборы, часто издают памятки, в которых указывают календарные даты окончания сро-
ков совершения наиболее важных избирательных действий. Существуют и интернет-кальку-
ляторы для вычисления таких календарных дат. 

Особенностью сроков избирательного права и процесса также является немедленность 
совершения ряда избирательных действий (по сути, отсутствие срока как такового!). 

Например, решение участковой комиссии об отклонении заявления о включении гражда-
нина Российской Федерации в список избирателей может быть обжаловано в вышестоящую ко-
миссию или в суд (по месту нахождения участковой комиссии), которые обязаны рассмотреть 
жалобу (заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голо-
сования – немедленно. В случае если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), 
исправление в списке избирателей также производится участковой комиссией немедленно. 

Отдельные избирательные действия могут совершаться и в течение определенного ко-
личества часов или минут в день наступления события. Указанное правило распространяется 
при определении процессуальных и материальных сроков. 

К числу таких исключительных правил следует отнести право гражданина голосовать 
в день своего совершеннолетия. 

Отметим, что данный вопрос пока еще не нашел своего полного и окончательного ре-
шения в судебной практике. Однако с учетом обобщения практики Московского областного 
суда1 можно сделать вывод, что гражданин вправе голосовать уже в свой восемнадцатый 
день рождения. 

Отметим, что в других отраслях права наступление совершеннолетия определяется 
иначе, а именно в ноль часов ноль минут следующих за днем рождения суток. Такое поло-
жение предусмотрено в гражданском, уголовном, административном, трудовом, семейном 
законодательствах, а также в прочих процессуальных отраслях российского права. Возникает 
резонный вопрос о допустимости такого различного подхода к определению момента насту-
пления совершеннолетия. Конституция Российской Федерации в ст. 60 установила, что граж-
данин может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с во-
семнадцати лет. Однако право голоса он может реализовать на день раньше, в отличие от 
других правомочий, предусмотренных иными нормативными правовыми актами! Представ-
ляется логичным установить единый подход к определению момента совершеннолетия 
в российском законодательстве. 
                                                 
1 Обобщение Московского областного суда «Обобщение практики рассмотрения районными (городскими) судами Московской области дел о защи-

те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Судебный вестник Московской области. 2009. № 2. 
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Очевидно также, что необходимо установить и единые правила исчисления сроков. Ус-
тановление специальных и зачастую нелогичных правил в избирательном законодательстве 
не способствует единообразному и правильному применению закона, а, скорее, потворствует 
различному толкованию норм права и ущемлению избирательных прав граждан, которые, 
как известно, являются важнейшими политическими правами в демократическом и правовом 
государстве. 
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Законодательство стран ближнего зарубежья в части регулирования договора ОСАГО 

(обязательного страхования автогражданской ответственности) испытывает влияние как рос-
сийского законодательства, так и международно-правовых соглашений («Зеленая карта»). 
Несмотря на достаточно большое количество общих черт, в законодательстве отельных 
стран встречаются интересные, уникальные положения, которые требуют анализа на предмет 
возможности рецепирования в российских условиях. ОСАГО является самым массовым ви-
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дом обязательного страхования, что обусловлено широким использованием автомобилей 
и других наземных механических средств, которые по своей природе являются источниками 
повышенной опасности, так как способны причинить вред имуществу и жизни и здоровью 
третьих лиц при эксплуатации. Автомобильный транспорт является самым массовым, и пра-
ва большого количества потерпевших от дорожно-транспортных происшествий требовали 
своей защиты, в том числе посредством распространения страховой защиты на риски вла-
дельцев транспортных средств причинить вред третьим лицам. К тому же широкое распро-
странение международных систем страхования автогражданской ответственности («Зеленая 
карта») тормозило рынок международных автоперевозок суверенных государств, которые 
к этим системам не присоединились, ставя такие государства в заранее невыгодное положе-
ние по сравнению с зарубежными конкурентами. 

Согласно законодательству Украины страховщик возмещает потерпевшему не только 
материальный вред, причиненный имуществу или жизни и здоровью (как и в большинстве 
рассматриваемых стран), но и моральный вред, причиненный при ДТП. Следует признать, 
что в такой позиции украинского законодателя есть своя логика: причинение вреда жизни 
и здоровью влечет за собой причинение потерпевшему нравственных или физических стра-
даний. 

Владельцы трамваев обязаны застраховать риск своей гражданской ответственности 
в Беларуси, Казахстане и Азербайджане, что не характерно для законодательства большинст-
ва стран ближнего зарубежья. В Молдове, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане к числу 
транспортных средств, владельцы которых обязаны застраховать свою гражданскую ответст-
венность, отнесены также прицепы и полуприцепы. Напомним, что в России вплоть до 
2008 г. владельцы прицепов также должны были приобретать полис ОСАГО. Такая ситуация 
представляется нам крайне абсурдной: прицеп или полуприцеп не предназначен для само-
стоятельного движения по дороге, поэтому фактически в ДТП участвует не прицеп, а то 
транспортное средство, которое его транспортировало и которым непосредственно управлял 
его владелец. На наш взгляд, владельцы прицепов не должны приобретать отдельный полис 
ОСАГО на прицеп, помимо полиса на транспортное средство, его транспортирующее, но на-
личие прицепа должно учитываться при определении размера страховой премии в сторону ее 
увеличения.  

Имеется определенная особенность в трактовке понятия страховщика по договору 
ОСАГО. Так, в Беларуси им может быть только государственное юридическое лицо либо 
юридическое лицо, в уставном фонде которого более 50 % находятся в собственности Рес-
публики Беларусь или ее административно-территориальных единиц. 

Помимо получения лицензии и обязанности стать участником фонда гарантирования 
страховых выплат, страховщик должен: публиковать свою финансовую отчетность, иметь 
своих представителей по ущербу в каждой административно-территориальной единице стра-
ны (Казахстан, Молдова, Узбекистан); передавать информацию о страхователях, осуществ-
лении страховых выплат в единую национальную базу данных (Казахстан, Молдова, Украи-
на); не находиться в процессе финансового оздоровления или несостоятельности (Молдова). 

В странах Содружества Независимых Государств предусматривается заключение раз-
личных видов договоров ОСАГО. Договор международного страхования, а также страхова-
ния по системе «Зеленая карта» встречается в законодательстве Азербайджана, Украины, Бе-
ларуси, Молдовы. Данные республики являются участниками соглашения о «Зеленой карте», 
в силу чего владельцы транспортных средств вправе вместо полисов ОСАГО, выданных на-
циональными страховщиками, приобретать полисы «Зеленой карты», тем более если транс-
портное средство планируется использовать не только на территории суверенной республи-
ки, но и в других странах, которые являются участницами данного международного согла-
шения. Договор пограничного страхования предусмотрен в Беларуси и Азербайджане.  
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Согласно законодательству Казахстана и Молдовы можно заключить единый (комплексный) 
договор страхования гражданской ответственности наступления вреда при эксплуатации 
всех принадлежащих лицу транспортных средств. Думается, что такая формулировка заслу-
живает того, чтобы быть воспринятой законодательством России, так как по договору 
ОСАГО страховая защита распространяется на риск гражданско-правовой ответственности 
владельца транспортного средства, а никак не на риск причинения вреда при управлении 
конкретным транспортным средством. В Молдове договор ОСАГО может заключаться с ука-
занием лиц, допущенных до управления, или без такого указания. Так же как и в России до-
пускается заключение договора ОСАГО на срок менее двенадцати месяцев при его ограни-
ченном использовании в течение сезона (Казахстан, Украина, Узбекистан, Беларусь, Молдо-
ва), на время до регистрации транспортного средства или при временном ввозе из-за границы 
(Казахстан, Узбекистан, Украина, Молдова). В Беларуси, Молдове и Казахстане предусмот-
рено заключение договоров ОСАГО в электронной форме. 

В большинстве стран СНГ (в том числе в России) установлено, что договор страхова-
ния автогражданской ответственности вступает в силу только после уплаты страховой пре-
мии страхователем, что вытекает из соответствующих положений гражданского законода-
тельства, хотя, к примеру, по действовавшему до 2011 г. законодательству Азербайджана до-
говор пограничного или стандартного ОСАГО (если в нем не установлено иное) вступал 
в силу с момента заключения. Думается, что данная норма законодательства Азербайджана 
предоставляла большую защиту прав потерпевших. Конечно, можно возразить, что такая 
норма ущемляла права страховых компаний. Но следует отметить, что с таких владельцев 
транспортных средств страховые компании могли брать страховые премии с повышенным 
тарифом в случае осуществления им страховых выплат.  

В силу сказанного большинство ученых-цивилистов договор страхования характеризу-
ют как реальный договор [1, с. 169]. Однако, как думается, факт неуплаты страхового взноса 
не влечет признания договора незаключенным, а только отсрочивает период начала страхо-
вой защиты. Поэтому некоторые авторы предлагают считать такой договор сделкой, совер-
шенной под условием [2, с. 14], но эта позиция тоже критикуется рядом ученых [3, с. 334–
335; 4, с. 48–49]. Все это только подчеркивает особую природу договора страхования. 

В Казахстане в случае досрочного расторжения договора страхователю возмещается 
страховая премия за вычетом части, удерживаемой страховщиком (от 3 % при расторжении 
договора через два дня после его заключения, до 100 % при расторжении договора через 
одиннадцать месяцев после его заключения). По законодательству Молдовы и Азербайджана 
страховщик вправе удержать до 20 % страховой суммы на компенсацию своих расходов при 
досрочном расторжении договора ОСАГО. В России в законе об ОСАГО установлена обя-
занность страховщика в случае досрочного расторжения договора обязательного автограж-
данского страхования вернуть страхователю страховую премию пропорционально сроку его 
действия. Однако страховые компании обычно возвращают страхователю страховую сумму 
на 23 % меньшую той, которая указана в законе. Это обусловлено тем, что страховые компа-
нии считают, что 3 % от страхового взноса направляются в фонд обеспечения страховых вы-
плат, а 20 % идут на покрытие расходов на организацию деятельности компании по страхо-
ванию. Судебная практика по данному вопросу не является однородной: некоторые суды 
вставали на сторону страхователей, а некоторые – на сторону страховщиков. В юридической 
науке неоднократно указывалось на необходимость урегулировать такой пробел в законода-
тельном порядке [5, с. 43]. Считаем, что практика зарубежных стран СНГ заслуживает того, 
чтобы быть использованной в России в целях устранения пробелов в законодательстве и лик-
видации противоречивой судебной практики по исполнению норм закона об ОСАГО. 

В большинстве стран СНГ используется система бонус-малус для определения размера 
страховой премии. В законодательстве ряда стран устанавливаются также категории граж-
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дан, которые имеют право на скидку (как правило, пенсионеры и инвалиды, ветераны Вели-
кой Отечественной войны или узники концлагерей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции и т. д.). Причем иногда страховщики только вправе по своему же-
ланию предоставить такую скидку (в Молдове к гражданам, которым предоставляется скид-
ка, относятся пенсионеры и инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также 
юридические лица перевозчики, входящие в международные системы Carnet TIR и INTER – 
BUS). 

В Азербайджане предел ответственности страховщика составляет 5 тыс. манатов в слу-
чае причинения вреда имуществу и столько же – в случае причинения вреда жизни и здоро-
вью каждому потерпевшему, но не свыше 50 тыс. манатов по каждому случаю. В Казахстане 
объем ответственности страховщика по одному страховому случаю за вред, причиненный 
жизни и здоровью, не имеет пределов, а за вред, причиненный имуществу, – имеет 
(600 средних месячных расчетных показателей на одного потерпевшего и не более 2 000 – на 
нескольких потерпевших). В Молдове страховая сумма составляет 1 млн леев при причине-
нии вреда имуществу и столько же при причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего, 
а если таковых несколько, то не более 5 млн леев. В Беларуси сейчас максимальный размер 
страхового возмещения при причинении вреда жизни и здоровью, а также имуществу со-
ставляет 10 тыс. евро, хотя ранее ответственность страховщика была ограничена троекрат-
ным пределом к указанной сумме [6, с. 43–50]. В Узбекистане страховая сумма на возме-
щение вреда жизни и здоровью и имуществу потерпевших делится в пропорции 65 на 35, 
причем независимо от числа потерпевших. На Украине размер страховой суммы за вред, 
причиненный имуществу потерпевших, составляет 50 тыс. гривен на одного потерпевшего 
и 250 тыс. гривен на всех потерпевших. Размер страховой суммы за вред, причиненный жиз-
ни и здоровью потерпевших, составляет 100 тыс. гривен на одного потерпевшего. Стоит от-
метить, что в России тоже ранее устанавливался подобный предел ответственности страхов-
щика в случае причинения вреда нескольким потерпевшим, но он был отменен в 2014 г. Ду-
мается, что это было сделано правильно, так как право потерпевшего получить страховое 
возмещение не должно ставиться в условие от факторов, от него лично не зависящих. По-
этому законодательству стран ближнего зарубежья следует взять на вооружение норму рос-
сийского законодательства, ограничившего страховую сумму в случае причинения вреда не-
скольким потерпевшим. 

Во многих странах СНГ законодательно установлена таблица определения таких вы-
плат. Так, в Азербайджане в случаях смерти или повреждения здоровья потерпевшего стра-
ховое возмещение выдается каждому лицу в следующем объеме (в процентах от страховой 
суммы): смерть – 100 %, инвалидность I группы – 80 %, инвалидность II группы – 60 %, ин-
валидность III группы – 40 %, тяжкое увечье – 30 %, легкое увечье – 15 %. Аналогичный по-
рядок предусмотрен в Казахстане: 2 000 средних месячных расчетных показателей – за 
смерть, 1 600 – за инвалидность I группы, 1 200 – за инвалидность II группы, 500 – за инва-
лидность III группы, 1 000 – за признание ребенком-инвалидом, 300 – за иные увечья. На Ук-
раине минимальный размер страхового возмещения при установлении потерпевшему I груп-
пы инвалидности равняется 36 минимальным размерам оплаты труда (такая же сумма ренты 
выплачивается иждивенцам в случае смерти потерпевшего), II группы инвалидности – 
18 МРОТ, III группы – 12 МРОТ, при признании ребенком-инвалидом – 18 МРОТ. Мораль-
ный вред за причинение смерти оценивается в 12 МРОТ, а при причинении вреда жизни 
и здоровью – 5 % от страховой выплаты, произведенной за возмещение этого вреда. Стоит 
отметить, что введение подобной нормы долго обсуждали и в России, но так и не приняли. 
Как представляется, российский законодатель в целях унификации практики осуществления 
страховых выплат должен все-таки предусмотреть в законодательстве подобную градацию 
страховой суммы в зависимости от тяжести причинения вреда здоровью потерпевших. 
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На настоящий момент практика, в том числе и судебная, в России является крайне неодно-
родной: в ряде случаев потерпевшим, которым причинен одинаковый вред здоровью, выпла-
чиваются абсолютно разные суммы, причем разница может достигать нескольких раз. Такая 
ситуация является неприемлемой исходя из целей ОСАГО как гарантии защиты имущест-
венных интересов потерпевших.  

В законодательстве стран СНГ предусматриваются случаи причинения вреда потер-
певшему, которые не являются страховым случаем. В подавляющем большинстве такие ос-
нования известны и российскому законодателю. Так, в большинстве стран СНГ (кроме Ук-
раины) страховщиком не возмещается моральный вред, причиненный потерпевшему. Только 
в Узбекистане и Молдове не является страховым случаем загрязнение окружающей среды 
(подобное основание есть и в законодательстве России). В Узбекистане страховщик освобо-
ждается от обязанности уплачивать страховое возмещение в случае причинения вреда при 
движении транспортного средства по внутренней территории организации. Понятие «внут-
ренняя территория организации» использовалось и в российском законодательстве, но было 
исключено в 2008 г. ввиду большого количества судебных споров относительно того, какая 
территория относится к внутренней территории организации [7, с. 58]. На Украине не явля-
ется страховым случаем утрата транспортным средством своей товарной стоимости. Такое 
понятие в российском законодательстве не используется. Судебная практика по данному во-
просу была крайне неоднородной, пока Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ 
в своих решениях не указали, что утрата товарной стоимости транспортного средства отно-
сится к реальному вреду, а не к неосновательному обогащению и должна возмещаться стра-
ховой компанией [8, с. 18]. 

В случае причинения вреда имуществу размер страхового возмещения определяется 
с учетом износа транспортного средства (разница между его стоимостью и остаточной стои-
мостью в Молдове; стоимость восстановительного ремонта за вычетом ремонта обновления 
без учета налога на добавленную стоимость в Беларуси). Аналогичные нормы сейчас преду-
смотрены и в России, хотя до их законодательного установления судебная практика по оспа-
риванию размера страхового возмещения не была однородной. 

Страховая выплата осуществляется потерпевшим в различные сроки: в течение тридца-
ти дней (Кыргызстан, Украина), пятнадцати рабочих дней (Казахстан), десяти дней при при-
чинении вреда жизни и здоровью и пятнадцати календарных дней при причинении матери-
ального вреда имуществу (Молдова). Представляет интерес норма законодательства Азер-
байджана, согласно которой страховщик обязан выплатить 20 % от страховой суммы в слу-
чае смерти потерпевшего не позднее, чем через два рабочих дня с момента получения свиде-
тельства о его смерти. 

Законодательство стран СНГ предусматривает механизм прямого возмещения убытков 
(Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Азербайджан). Такой механизм («европротокол») возмо-
жен при причинении вреда только имуществу. В Казахстане в рамках такой процедуры воз-
мещается вред в пределах пятидесяти расчетных месячных показателей, в Беларуси – 
800 евро, в Азербайджане – 1 000 манатов. При этой процедуре участники ДТП, которые за-
страховали риск своей гражданской ответственности, сами заполняют необходимые доку-
менты и направляют их страховщику за получением возмещения. При этом в законодатель-
стве стран ближнего зарубежья подчеркивается, что страховщики вправе направлять своих 
представителей на место ДТП при поступлении к ним соответствующей информации. 

В законодательстве стран ближнего зарубежья встречается также институт регрессного 
требования к причинителю вреда (Узбекистан, Украина, Молдова). В законодательстве 
Азербайджана предусматривается в этом случае именно институт суброгации, а не регресса. 
Особых отличий от российского законодательства при этом не наблюдается за исключением 
того, что в некоторых странах страховщик имеет право регрессного требования к причини-
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телю вреда, если страховой случай наступил вследствие неисправности транспортного сред-
ства, причем о неисправности знал или должен был знать страхователь (Казахстан, Украина). 
Данную норму следует оценивать положительно. По законодательству Беларуси страховщик 
имеет право регрессного иска при наличии установленной судом вины организации, отве-
чающей за надлежащее содержание и эксплуатацию дороги. Несмотря на то, что по офици-
альной статистике причинами ДТП неудовлетворительное состояние дорог становится не так 
часто, думается, что данная норма заслуживает того, чтобы быть закрепленной и на нашем 
национальном уровне [9, с. 221–228]. 

Можно сделать вывод, что отдельные нормы законодательства ряда зарубежных стран 
СНГ вполне могут быть рецепированы российским законодателем, а некоторые нормы рос-
сийского законодательства – законодателями стран Содружества. Как представляется, в це-
лях унификации законодательства стран Содружества Независимых Государств об ОСАГО 
является допустимым принятие Межпарламентской Ассамблеей СНГ Модельного закона об 
обязательном страховании автогражданской ответственности. Вместе с тем экономическая 
интеграция между отдельными странами СНГ давно вышла за рамки этого объединения. 
В частности, в рамках созданного Россией и Республикой Беларусь Союзного государства 
возможна унификация страхового законодательства, в том числе посредством установления 
единого страхового полиса, действующего как в России, так и в Беларуси. Подобные вопро-
сы уже обсуждались в 2021 г. Парламентским Собранием Союза России и Беларуси в рамках 
подготовки подписания «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси в Союзном Го-
сударстве. Впоследствии аналогичные интеграционные процессы в рамках унификации за-
конодательства об ОСАГО можно запустить и между странами Евразийского экономическо-
го союза, куда помимо России и Беларуси входят некоторые другие страны ближнего зару-
бежья как участники или как наблюдатели. 
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Аннотация. Экология и экологическая безопасность в последние десятилетия выступают важ-

ным элементом в современном обществе и государстве. Данная тематика на протяжении длительного 
времени остается актуальной, так как экология и в нашей стране, и в мире в целом не только не 
улучшается, а постоянно ухудшается. Высокий уровень техногенной нагрузки, низкие доходы части 
населения страны, слабая проработка вопросов экологической безопасности и климатической поли-
тики, отсутствие необходимого уровня координации между природоохранными и правоохранитель-
ными органами, отсутствие единообразия в правовом обеспечении деятельности подразделений эко-
логической полиции – далеко не полный перечень проблем в исследуемой теме. Деятельность право-
охранительных органов в данной сфере сегодня мало изучена и требует комплексного анализа с точ-
ки зрения поиска новых механизмов их участия в решении экологических проблем.  
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Abstract. Ecology and environmental safety over the past decades have been quite an important element 

in modern society and the state. This topic has been relevant every year for a long time, since the ecology in 
our country and in the world is not only not improving, but is constantly deteriorating. A high level of 
technogenic load, low incomes of part of the country’s population, poor elaboration of environmental safety 
and climate policy issues, lack of the necessary level of coordination between environmental and law 
enforcement agencies, lack of uniformity in the legal support of the activities of environmental police units – 
this is not a complete list of problems in the topic under study. It should be noted that the activities of law 
enforcement agencies in this area today are poorly studied and require a comprehensive analysis in terms of 
finding new mechanisms for their participation in solving environmental problems. 
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Вопросы, связанные с обеспечением безопасности, о каком бы ее аспекте ни шла речь 

(экологическая, информационная, экономическая, техногенная, транспортная, миграционная, 
личная и пр.), предусматривают формирование упорядоченной системы, включающей в себя 
учет компонентов, таких как: нормативно-правовая основа различного уровня; субъекты ре-
ализации, наделенные соответствующими полномочиями; объекты, подлежащие защите; 
общие и специальные задачи уполномоченных органов; системный набор профилактических, 
пресекательных и юрисдикционных мер; способы реагирования на реальные и потенциаль-
ные угрозы; средства и формы контроля в обозначенной сфере; объем материальных и фи-
нансовых ресурсов и многое другое. 

Российская Федерация, как и многие экономически развитые страны, входит в число 
государств с достаточно неблагоприятной экологической обстановкой, что обусловлено ря-
дом объективных причин. Очевидно, что значительное улучшение ситуации в обозримом 
будущем не предвидится, это заставляет государство искать оптимальные организационно-
правовые средства решения природоохранных проблем. 

Специалистами отмечается необходимость детального исследования целого ряда са-
мостоятельных видов экологической безопасности (биосферной, генетической, биологиче-
ской, геномной, климатической), которые напрямую связаны с вопросами защиты природы. 
Так, деградация и уничтожение лесов, изменение климата, уничтожение ландшафтов, почв, 
рост сельскохозяйственных площадей непосредственно влияют на состояние биосферы и со-
ставляют предмет угроз, определяют состояние биосферной безопасности как единого объ-
екта [1]. В этой связи согласимся, что причиной множества вариаций определения экологи-
ческой безопасности является то обстоятельство, что в нормативных актах дано обобщенное 
определение, скорее, даже размытое и неточное [2, с. 32]. 

При этом очевидно, что Правительство Российской Федерации, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, общественные организации и иные заинтересованные структуры 
пытаются найти пути решения экологических проблем в стране. Важная роль в обеспече-
нии экологической безопасности отводится природоохранным мероприятиям, которые 
проводятся различными структурами, в том числе правоохранительными органами. Право-
вой основой природоохранной деятельности являются Конституция Российской Федера-
ции1, федеральный закон № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»2, 
отраслевое законодательство (лесное, водное, земельное, горное, в сфере недропользова-
ния, об охране животного мира и др.), иные нормативные акты, принятые в Российской 
Федерации и ее субъектах. 

Следует согласиться, что новая климатическая политика, вопросы зеленой энергетики, 
экономика замкнутого цикла, экологическая безопасность, экология арктической зоны, со-
хранение биологического разнообразия, экологическое просвещение и туризм – все эти воп-
росы в последние годы стали предметом нормативного правового регулирования в нашей 
стране [3, с. 50]. Вместе с тем следует отметить достаточно консервативные подходы и опре-
деленную инертность публичной власти к решению вопросов традиционной экологической 
                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосова-

ния 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 02.02.2023). 
2 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 11 июня 2021 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1999. № 18. Ст. 2222. 
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тематики, связанной с насущными потребностями населения в обеспечении благоприятной 
окружающей среды, с защитой флоры и фауны, с противодействием злоупотреблениям со 
стороны субъектов публичной власти, нарушающих природоохранные требования. 

Под деятельностью правоохранительных органов в области охраны окружающей среды 
понимается определенная упорядоченная деятельность, которая заключается в охране при-
родных объектов, предупреждении и пресечении правонарушений, применении эффектив-
ных правовых мер в отношении нарушителей. При этом очевидно, что правоохранительные 
органы являются специальными структурами, в чьи полномочия входит охрана окружающей 
среды посредством использования разнообразных предупредительных, пресекательных 
и юрисдикционных административно-правовых средств. 

Весь комплекс природоохранных действий правоохранительных органов может быть 
сосредоточен в нескольких самостоятельных направлениях, к которым следует отнести: 
а) инициативное реагирование на нарушения природоохранного законодательства со сторо-
ны уполномоченных лиц и граждан в ходе осуществления основной правоприменительной 
деятельности (например, составление участковыми уполномоченными полиции протоколов 
об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере); б) оказание содействия 
различным природоохранным органам и организациям в реализации их полномочий (напри-
мер, совместные рейды сотрудников органов внутренних дел (полиции) с представителями 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования); в) координация усилий заин-
тересованных органов на основе заключаемых договоров и соглашений о взаимном сотруд-
ничестве (например, между Министерством внутренних дел и Федеральным агентством по 
рыболовству); г) поддержка и участие со стороны правоохранительных органов в реализации 
общественных инициатив, направленных на решение проблем в сфере экологии и природо-
пользования (например, организационно-методическая и пропагандистская деятельность при 
взаимодействии с общественными природоохранными организациями) и пр. 

Так, в настоящее время правоохранительным органам отведена значительная роль 
в решении вопросов охраны окружающей среды, например в части контроля соблюдения 
правил обращения со служебным и гражданским оружием, боеприпасами. Согласно феде-
ральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»1, на Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации возложен контроль за порядком продажи, приобретения, 
перевозки, хранения, применения оружия, а также боеприпасов к нему. Правоохранитель-
ные органы, осуществляя выдачу лицензий на продажу и приобретение огнестрельного 
оружия, контролируют соблюдение правил его хранения, использования, регистрации 
и перерегистрации. Такой контроль направлен как на охрану общественного порядка 
и обеспечение безопасности населения Российской Федерации, так и на охрану окружаю-
щей среды, предотвращение незаконных посягательств на объекты животного мира, выяв-
ление и пресечение фактов нарушений правил охоты и рыболовства. Министерство внут-
ренних дел РФ совместно с другими министерствами и ведомствами также несет правовую 
ответственность за обеспечение безопасности при транспортировке боевых припасов, 
опасных веществ и т. д. 

Отметим также, что обеспечение экологической безопасности предполагает в том числе 
рациональное использование и охрану природных ресурсов. Оказание содействия другим 
субъектам природоохранной деятельности осуществляется правоохранительными органами 
путем их взаимодействия с федеральным государственным охотничьим надзором и рыбнад-
зором, а также другими природоохранными органами при совместном осуществлении про-
филактических мероприятий. 
                                                 
1 Об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_12679/ (дата обращения: 02.02.2023). 
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В целом исследователи данной проблематики отмечают, что к числу федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в компетенции которых находятся вопросы государственного 
экологического надзора отнесены: Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Феде-
ральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и ряд других [4, с. 73]. 

К основным формам межведомственного взаимодействия сегодня традиционно отно-
сятся: совместное проведение целевых рейдов, патрулирование территорий, установка пос-
тов управления, организация засад, выставление заграждений, проведение обходов и осмот-
ров. Данные действия проводятся на местах возможного браконьерства, а также продажи  
нелегальной охотничьей продукции. Правительство Российской Федерации нормативно оп-
ределяет организацию службы охраны природных комплексов и объектов, взаимодействие 
государственных инспекций по охране территорий заповедников и национальных парков 
с подразделениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации, пра-
воохранительными органами. 

Большой объем природоохранительной деятельности правоохранительных органов 
приходится на подразделения полиции, которые создаются для охраны отдельных объек-
тов природы, имеющих важное хозяйственное или экологическое значение. Такие объекты 
содержатся за счет соответствующих министерств и ведомств. Полиция обеспечивает ох-
рану водохранилищ, которые снабжают питьевой водой города и другие населенные пунк-
ты. К примеру, полиция предупреждает и пресекает нарушения установленных правил на 
обслуживаемой территории: сооружение незаконных строений, въезд и стоянку авто-
транспорта, мойку машин в местах, не отведенных для этих целей, порчу зеленых насаж-
дений и травяного покрова, засорение водоемов и берегов, нарушения пользования мотор-
ными лодками, скутерами и т. д. Полиция обеспечивает исполнение требований заповед-
ного режима, предусматривающего запрет охоты, рыбной ловли, рубки леса, сбора дико-
растущих растений, ягод и т. п. в государственных заповедниках или заказниках. Наверня-
ка, большая часть населения даже и не знает о таких функциях правоохранительных орга-
нов. 

Нередко сотрудники санитарно-эпидемиологических станций вынуждены обращаться 
в органы полиции за помощью в связи с необходимостью предоставления доступа на терри-
торию экологически опасных объектов для взятия проб и проведения там экспертных иссле-
дований. Органы Федерального агентства лесного хозяйства обращаются в полицию за со-
действием в пресечении незаконной вырубки деревьев и кустарников. 

Кроме того, не следует забывать о широком спектре юрисдикционных полномочий  
сотрудников органов внутренних дел (полиции), что подтверждается возможностью состав-
ления ими административных протоколов и применения иных мер административного при-
нуждения по значительному перечню составов административных правонарушений в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования1. 

                                                 
1 О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных правонарушениях и админист-

ративному задержанию: приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 (ред. от 7 нояб. 2016 г.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131987/ (дата обращения: 02.02.2023). 
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В некоторых субъектах Российской Федерации правоохранительные органы обеспе-
чивают охрану памятников природы, а также памятников культуры. В ряде городов 
и иных населенных пунктов создаются полицейские подразделения для специальной ох-
раны зеленых насаждений, которые имеют оздоровительное, рекреационное, защитное, 
культурное и эстетическое значение. Решение об их защите от уничтожения и поврежде-
ния, а также о порядке их защиты принимается региональными или муниципальными  
органами. В некоторых случаях полиция охраняет не весь зеленый фонд территории насе-
ленного пункта, а только отдельные, наиболее важные его части. В таких случаях догово-
ры о дополнительной защите со стороны органов правопорядка заключаются с соответст-
вующими органами власти, учреждениями Российской академии наук и другими научны-
ми организациями.  

Таким образом, деятельность правоохранительных органов включает в себя не только 
охрану общественного порядка, но и охрану окружающей среды. Большое количество раз-
личных организационных мероприятий (например, планирование мероприятий по обеспече-
нию охраны окружающей среды, координация взаимодействия подразделений органов внут-
ренних дел с другими организациями) по охране окружающей среды возложено на правоох-
ранительные органы. Деятельность правоохранительных органов комплексно влияет на реа-
лизацию экологической функции государства и заключается в организации и непосредст-
венной охране объектов окружающей среды, в осуществлении экологического контроля 
и административного надзора за соблюдением природоохранного и природно-ресурсного за-
конодательства, в предупреждении и пресечении правонарушений, применении админист-
ративно-правовых мер воздействия в отношении нарушителей в пределах, установленных 
действующим законодательством. 

Следует согласиться, что именно органы внутренних дел (в составе правоохранитель-
ных органов) являются одним из основных институтов исполнительной власти государства, 
способных реально противостоять отрицательным общественным явлениям в области окру-
жающей среды и природопользования и по существу защищать право граждан на благопри-
ятную окружающую среду [5, с. 48]. 

В заключение отметим, что при решении общих глобальных вопросов обеспечения на-
циональной безопасности нельзя оставаться безучастным к такой важнейшей ее составляю-
щей, как экологическая безопасность. При этом в рамках разработки государственной поли-
тики в рассматриваемой сфере следует обратить особое внимание на необходимость более 
четкого определения функциональных задач для системы правоохранительных органов, упо-
рядочив и закрепив эти задачи в нормативных документах федерального, регионального 
и ведомственного уровней. Такой подход будет способствовать повышению эффективности 
государственной деятельности уполномоченных органов в рамках решения задач экологиче-
ского контроля и санитарно-эпидемиологического надзора и, как следствие, позволит повы-
сить защищенность жизненно важных объектов и интересов граждан в природоохранной 
сфере. 
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Аннотация. Сложная политическая ситуация в мире, утрата национальных и духовно-нравст-

венных ценностей, кризис идентичности человека являются самой разрушительной силой в обществе. 
Новые формы социально-экономической, политической, духовной и культурной жизни современного 
российского общества требуют кардинальных изменений во всех сферах, в том числе и в сфере эко-
логии. В таких условиях созрела необходимость на всех уровнях власти и управления обеспечить 
воссоздание системы патриотического воспитания как основы управления государством. Воспитание 
патриотизма – первоочередная задача государства. Многие проблемы эколого-патриотического вос-
питания остаются неисследованными. Отсутствует единый подход к подбору средств и инструмен-
тов, применяемых в развитии эколого-патриотического отношения к природе. Патриотизм как одна 
их наиболее значимых непреходящих ценностей является фундаментом государственного здания, 
идеологической основой его жизнеспособности. Забота об экологическом благополучии своей страны 
и есть проявление экологического патриотизма, и в нынешних условиях это уже больше, чем нацио-
нальная идея.  
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Abstract. The difficult political situation in the world, the loss of national and spiritual and moral 
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government and management to ensure the restoration of the system of patriotic education as the basis of 
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and tools used in the development of ecological and patriotic attitude to nature. Patriotism, as one of their 
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Проблема экологии в нынешних реалиях актуальна как никогда. В век гонки перевоо-

ружения, стремительного развития технологий разрушаются естественные богатства, данные 
человечеству природой. В мире растет потребление полезных ископаемых, расконсервиру-
ются опасные для окружающей среды промышленные объекты; военная напряженность, 
энергетический и экономический кризисы, пандемия коронавируса снижают внимание 
к международным экологическим проблемам. Национальное природоохранное законода-
тельство, несмотря на все позитивные замыслы, озвученные руководством страны, пока ос-
тается практически без изменений. На повестке дня по-прежнему климатические изменения, 
возможности модернизации экономики в период кризиса, сохранение природы. Экологиче-
ская проблема характерна для всех этапов общественного развития, поскольку является про-
блемой нормализации жизненных условий. Соблюдения членами общества правовых норм 
для сохранения стабильности в экологии и иных сферах жизнедеятельности недостаточно. 
Переход к устойчивому развитию общества возможен при его активном участии в политиче-
ской, социальной, культурной жизни. Так, говоря об опыте СССР, Д. А. Фицай отмечает, что 
«охрана природы объявлялась всенародным делом, а обязанности в области охраны приро-
ды, выполняемые общественными (профсоюзными, молодежными, научными и др.) органи-
зациями и добровольными обществами с привлечением широких масс рабочих, колхозников 
и интеллигенции, признавались почетными» [1, с. 134]. 

Предпосылки возникновения понятия «патриотизм» складываются еще в первобытном 
обществе и связаны с привязанностью к семье, роду, племени, своей земле. В наше время по-
является все больше определений патриотизма. Сейчас, несмотря на стремительно проте-
кающие в мире поляризационные процессы, России важно сохранить свою национальную 
и духовно-нравственную идентичность. Каждый обязан уважительно относиться к нацио-
нальным традициям, истории своего Отечества, стремиться к собственной самореализации 
во благо Родины, соотечественников. Именно желание сделать окружающий мир лучше, чи-
ще, характеризующееся зачастую самопожертвованием, отличает патриота от рядового обы-
вателя. Патриотизм и гражданственность нельзя навязывать или внедрять в сознание людей 
посредством каких-то формальных приемов. Эти чувства воспитываются с малых лет и при-
виваются в процессе взросления. Гражданственность в самом широком понимании связана 
с ценностными ориентирами личности. Что же касается экологического патриотизма, то его 
разумно рассматривать не только с точки зрения ответственного юридического поведения, 
но и с позиции морали, гражданской сознательности. Необходимо проводить грань между 
патриотизмом и экологическим поведением. Гражданин может любить свою Родину, нена-
видеть тех, кто ненавидит его страну, сражаться за нее, отмечать праздники своей страны, 
рьяно болеть за ее сборную, но при этом нарушать правила экологического образа жизни, 
иным образом препятствовать реализации законных прав и интересов других членов общест-
ва. Понятия «патриот» и «гражданин» взаимосвязаны, обладают рядом сходств, но в то же 
время являются двумя разными по своей природе феноменами. Патриотизм – собирательное 
философское понятие, которое отличают различные качества, и свою любовь к Родине вовсе 
не обязательно афишировать наглядно. Гражданин – понятие правовое, а значит, связано 
с комплексом прав и обязанностей. Законопослушный гражданин отчасти является патрио-
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том, поскольку кроме своих прямых обязанностей может совершать действия, направленные 
на улучшение общественного блага, состояния окружающей среды, или может воспрепятст-
вовать совершению противоправного действия (экологического правонарушения). 

В условиях серьезных внешних вызовов и угроз, с которыми столкнулась Россия, важ-
ны консолидация и подъем патриотического духа граждан. Идея экологического развития 
России вызывает нездоровую реакцию у западных партнеров, особенно в нынешних полити-
ческих условиях, связанных с ситуацией на Украине. После начала спецоперации в россий-
ском обществе появилась острая потребность в поддержании патриотизма. Статистика ре-
гистрирует рост числа патриотов, политики призывают сплотиться, но как оказалось, в Рос-
сии нет четкого понимания структуры национального патриотизма и стратегии его развития. 
Само по себе явление патриотизма – это не только желание защитить свою Родину от внеш-
него агрессора и несправедливости, патриотизм – это в том числе жертвовать многим в за-
щиту внутренних интересов государства. Экология, будучи глобальной проблемой, должна 
волновать сознание граждан – точно так же, как рост валюты, размеры социальных выплат 
и проч. Под влиянием глобальной сети и либерально настроенных граждан население зачас-
тую подпадает под влияние «свободолюбивых» людей, придерживающихся радикальных 
взглядов. Жертвой радикализма чаще всего выступает молодежь. Надо сказать, что положи-
тельная тенденция патриотического воспитания россиян и молодого поколения все еще но-
сит неустойчивый характер. Вовлечение в участие в террористических актах, экстремизме 
представляет серьезную угрозу для государства. В последние годы увеличилось число актов 
экологического терроризма. Акт возмездия против человека и окружающей среды может 
обернуться глобальной катастрофой. В свою очередь, процесс глобализации, охвативший все 
сферы человеческой деятельности, приводит к внутренним и внешним конфликтам, возни-
кающим на национальной, религиозной, политической и иной основе. Таким образом, мини-
мизация угроз национальной безопасности обусловлена устранением недостатков, пробелов 
в системе отечественного патриотического воспитания.  

Значительная часть экологических проектов в России и других странах финансируется 
из-за рубежа. Россию постоянно критикуют за отсутствие зеленых технологий, за чрезмерное 
антропогенное воздействие на атмосферу, поверхность суши, почвы. При этом о масштабах 
антропогенного воздействия других стран речи не идет. Зарубежные политики использует 
тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов России. Стоит отметить, что 
в последние годы экологическая ответственность российских компаний соответствует самым 
прогрессивным мировым стандартам, а нередко существенно превышает их. 

Большинство зарубежных экологических движений выступают за расстановку приори-
тетов в экономиках стран, при этом проявляя, по их мнению, умеренную заботу об экологии. 
Экологические объединения Европы чаще выступают за антиглобализм и зеленую анархию. 
Сложно утверждать, что житель какой-либо страны безупречен в контексте экологической 
осознанности, культуры поведения, причисляет себя к экологическому патриотическому 
движению. Что же касается россиян, то согласно опросам Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, экологическая повестка в нашем государстве, по мнению граждан, 
ничем не хуже, чем за рубежом, при этом назвать себя экологически сознательным и патрио-
тичным человеком рискует не каждый. Большинство респондентов в качестве ключевой 
проблемы в развитии патриотизма в нашем государстве называют изъяны в системе развития 
патриотического воспитания, особенно среди подрастающего поколения, молодежи. По мне-
нию опрошенных, в нашем государстве катастрофически не хватает молодежных организа-
ций экологической направленности. Их создание способствовало бы вовлечению сверстни-
ков, единомышленников в очень важный и полезный процесс по оздоровлению экологии. 
Положительные сдвиги в этом направлении есть, в России на протяжении последних пяти 
лет активизировалось волонтерское движение в защиту природы. К примеру, в 2022 г. только 
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в рамках мероприятий по очистке территорий от мусора Российский экологический оператор 
объединил 10 тыс. волонтеров из семидесяти регионов России [2]. Следует подчеркнуть, что 
у молодежи, которая всегда откликалась на острейшие проблемы общества, огромный по-
тенциал в решении экологических проблем. Серьезная деформация такого качества, как лю-
бовь к Родине, к родителям, родной земле, природе, к своему народу, произошла у россий-
ской молодежи в начале 1990-х гг. Мощнейшим ресурсом развития современной России, 
а также социальной гармонии, по мнению Л. В. Саенко и Е. С. Мичурина, являются «базовые 
ценности: патриотизм и чувство гражданского долга, добровольчество и благотворитель-
ность, милосердие» [3, с. 32]. В патриотизме российской молодежи наше будущее. Очень 
важно на всех уровнях власти оказывать содействие молодежным экологическим инициати-
вам и всячески способствовать формированию у молодого поколения представления о пат-
риотизме.  

Целью патриотического воспитания является формирование у граждан ответствен-
ности перед Родиной, перед обществом и государством, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей по защите национальных интересов. Тема 
патриотизма в экологической повестке давно перестала для органов власти носить рекомен-
дательный характер. Всё чаще первые лица государства, включая Президента России, гово-
рят о решении накопившихся экологических проблем посредством привлечения молодежи 
как наиболее прогрессивной части российского общества. Конституция Российской Феде-
рации ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического 
развития и национальной безопасности Российской Федерации называет патриотическое 
воспитание. Ряд статей Основного закона государства содержит указание на необходимость 
защиты суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, потребность в формиро-
вании патриотизма декларируется и в федеральных законах Российской Федерации (п. 5 
ст. 15 федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации»1, п. 1. ст. 3 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, п. 1 ст. 6 федерального закона от 30 декаб-
ря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»3 и др.), а также 
в нормативных правовых актах органов местного самоуправления, в научных публикациях, 
исследованиях.  

Стоит отметить, что в России до сих пор нет концептуального видения решения проб-
лемы развития экологического воспитания и патриотического мышления. В сентябре 2022 г. 
на встрече с участниками молодежного экологического форума всероссийского уровня «Эко-
система. Заповедный край» глава государства Владимир Путин заявил «о целесообразности 
создания Всероссийского молодежного экологического движения» [4]. По смыслу п. 5 ст. 6 
федерального закона от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О российском движении детей и молоде-
жи»4 органам публичной власти, в том числе осуществляющим «функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере куль-
туры; федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, а также органам по 
надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
                                                 
1 О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 6 нояб. 2020 г. № 4-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2020. № 45. Ст. 7061. 
2 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2012. № 53. Ст. 7598 ; 2022. № 29. Ст. 5238. 
3 О молодежной политике в Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 2020 г. № 489-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2021. № 1. Ст. 28. 
4 О российском движении детей и молодежи: федер. закон от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. 

№ 29. Ст. 5228. 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иным органам власти, осу-
ществляющим обучение, воспитание, организацию досуговых, спортивных, культурно-массо-
вых мероприятий» вменено в обязанность оказывать методическую, материально-техниче-
скую и иную поддержку и содействие российскому движению детей и молодежи.  

Экологический патриотизм должен воспитываться в постоянном общении гражданина 
с родной природой, в заботе о ней. Пропаганда экологического поведения позволит заду-
маться, переосмыслить свое отношение к окружающей среде. С помощью средств массовой 
информации и непродолжительной по времени социальной рекламы, посвященной экологи-
ческим бедам, можно достучаться до любого члена современного российского общества. 
К тому же важно развивать систему оповещения, информированности населения об отрица-
тельных экологических последствиях, вызванных человеческой детальностью. Равнодушие 
к природе не только порождает серьезные проблемы во внутренних психологических про-
цессах, протекающих в сознании граждан, но и выражается внешне в их противоправном по-
ведении. Экология, патриотизм, культура поведения – тесно связанные процессы. 

Основа патриотического воспитания закладывается в семье. Родители должны демонст-
рировать ребенку своими собственными примерами экологически культурное поведение  
(посадка деревьев, экономное потребление электроэнергии, дни без автомобилей, участие 
в экологических акциях, сортировка бытовых отходов). В свою очередь, со стороны государ-
ства также должны осуществляться поддержка экологических инициатив и внедрение новых 
методов семейного экологического воспитания. Россия относится к странам, в которых на-
циональные, религиозные, семейные традиции связаны с местом рождения, природой. Вос-
питывать у детей потребность охранять природу – ответственная задача взрослых, равно как 
и обязанность прививать любовь к природе собственной страны. Формирование гражданст-
венности, ответственности и патриотизма всегда было и будет связано с окружающим ми-
ром.  

Общественно-экологическое сознание является важной движущей силой в деле охраны 
окружающей среды. К примеру, одной из наиболее известных проблем крупных мегаполисов 
является безответственное отношение к складированию твердых коммунальных отходов; 
граждане подобное поведение порицают, но, к сожалению, вопрос о моральной ответствен-
ности перед обществом и природной средой волнует далеко не каждого члена социума. Са-
мые болезненные вопросы экокультуры населения обсуждаются на разных научных площад-
ках и тематических встречах. Говорится также о целесообразности изменения образователь-
ных программ в части организации патриотического и нравственного воспитания в учебных 
заведениях страны. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 указа-
но, что именно «патриотизм станет препятствием для внутренних и внешних угроз безопас-
ности страны». С сентября 2023 г. в соответствии с обновленными образовательными стан-
дартами на учебные заведения будет возложена обязанность по формированию у учащихся 
системных знаний о месте России в мире, ее исторической роли, территориальной целостно-
сти, культурных и национальных традициях. Осознание необходимости охраны редких и ис-
чезающих видов из региональных и российской красных книг формирует чувство ответст-
венности перед будущими поколениями, понимание самих себя как части природы. Развитие 
экологического мышления имеет накопительный эффект. В первую очередь экопросвещение 
– это передача и принятие экологических ценностей. Опыт эффективного гражданского вос-
питания зависит от целенаправленной системной деятельности через создание условий раз-
вивающей образовательной среды. По сути, экологические знания подготавливают молодое 
поколение к труду на благо Родины. 
                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2021. № 27. Ст. 5351. 
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Подводя итог, следует отметить, что развитие экологического патриотизма – довольно 
длительный процесс, требующий консолидации усилий всех членов общества и государства. 
Экологический патриотизм не подразумевает обязательное ежедневное участие в экологиче-
ских акциях или членство в экологических движениях, организациях, инициативных груп-
пах. Гражданина можно признать экопатриотом даже в том случае, если он соблюдает эле-
ментарные правила поведения, к примеру, складирует отходы потребления в положенном 
месте, предварительно их рассортировав, облагораживает придомовую территорию, 
не оставляет после себя мусора, отдохнув на берегу реки или в лесу, соблюдает правила про-
тивопожарной безопасности и проч. Экология, к сожалению, является разменной монетой во 
внешнеполитических отношениях. Россия – страна огромных возможностей, с богатейшим 
природоресурным потенциалом, и нам крайне необходимо сплотить институты гражданского 
общества, грамотно выстраивая отношения экология – бизнес – экономика – экология, реа-
лизовать все национальные природоохранные проекты, вовлекать всех членов российского 
общества в единое массовое эколого-патриотическое движение, в целом культивировать пат-
риотический дух населения. Экологический патриотизм не требует колоссальных затрат, 
и государство, и общество в состоянии организовать трансляцию экологических ценностей, 
воплотить их в экологических привычках, а равно создавать условия, когда экологичное дей-
ствие становится общественно одобряемым. Назрела очевидная необходимость во внедрении 
экологического патриотического гена в поведение человека. Думается, результаты не заста-
вят себя ждать, и уже в ближайшем будущем эффект будет очевиден в масштабах как от-
дельных территорий, так и всей страны. 
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Аннотация. В статье проанализирована причина, по которой существующий порядок наследо-

вания создает угрозу безопасности личности. Для того чтобы устранить причину возникновения уг-
роз безопасности личности, предлагается реформа наследственного права с учетом опыта европей-
ских стран.  

Ключевые слова: безопасность личности, общая долевая собственность, наследственное право, 
реформа наследственного права 

Для цитирования: Афанасьев Р. Е. Обеспечение безопасности личности при помощи реформы 
наследственного права // Вестник Прикамского социального института. 2023. № 1 (94). C. 69–74. 

 
Original article 

 
PERSONAL SAFETY PROVISION THROUGH  

THE REFORM OF INHERITANCE LAW 
 

Roman E. Afanasev1,2 

1 Afanasevy & partners law firm, Naberezhnye Chelny, Russia, afaroman@mail.ru 
2 Udmurt State University, Izhevsk, Russia 

 
Abstract. The article analyzes the reason why the existing order of inheritance creates a threat to the 

security of the individual. A reform of inheritance law is proposed, taking into account the experience of Eu-
ropean countries, in order to eliminate the causes of threats to the security of the individual.  

Keywords: safety provision, joint shared ownership, inheritance law, inheritance law reforms 
For citation: Afanasev R. E. Personal safety provision through the reform of inheritance law. Bulletin 

of Prikamsky Social Institute, 2023, no. 1 (94), pp. 69-74. (In Russ.). 
 
Одним из пережитков социалистической системы в России является обеспечение всех 

граждан жильем. Причем нередко получалось, что одни люди обеспечивались в ущерб эко-
номическим интересам других, а это противоречит основному принципу прав и свобод – 
право одного заканчивается там, где начинается право другого.  

Еще Г. Ф. Шершеневич указывал, что «юридическая природа общей собственности по 
долям возбуждает немало сомнений» [1, с. 304]. Однако в результате большевистских преоб-
разований в России появились новые объекты долевой собственности, они продолжают по-
являться и сейчас. И если с порождением социалистической системы – коммунальными 
квартирами – законодатель еще как-то борется (в ст. 250 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации1 (далее – ГК РФ) в 1994 г. была введена норма о преимущественном праве покуп-
ки доли в общей собственности), то проблемы образования новых коммунальных квартир, 
фактически общежитий, законодатель так и не решил.  

Наиболее ярким примером возникновения общей собственности является наследование 
несколькими лицами имущества наследодателя. Иные способы возникновения долевой соб-
ственности не относятся к предмету исследования настоящей статьи. Здесь рассматриваются 
не вопрос упразднения института долевой собственности, а предложения по избеганию воз-
никновения новых объектов долевой собственности в будущем. 

В результате образования общей собственности возникают конфликты между наслед-
никами, а также лицами, которым наследник произвел отчуждение доли, что создает угрозу 
безопасности личности. 

Рассмотрим пример. Решением Набережночелнинского городского суда от 28 июня 2016 г. 
№ 2-2281/2016 установлено: «Доля ФИО5 в жилом помещении составляет 11,3 кв. м, ФИО6 
5,6 кв. м, ФИО2 5,6 кв. м, ФИО4 и ФИО3 5,6 кв. м. Спорное помещение состоит всего лишь из 
двух жилых комнат размером 11,7 и 16,5 кв. м. При выделении одной стороне комнаты размером 
11,7 кв. м и четверым другим участникам общей собственности – комнаты размером 16,5 кв. м 
равенство долей существенно нарушается, в связи с чем суд считает необходимым в части требо-
ваний об определении порядка пользования жилым помещением отказать»2. Таким образом, сна-
чала возникновение общей долевой собственности привело к неразрешимому судебному спору. 
Затем по поводу порядка пользования квартирой продолжались споры, конфликты, которые по 
прошествии трех лет привели к тому, что возникли угрозы безопасности личности. 

Приведем другой пример. Постановлением мирового судьи судебного участка № 15 по 
судебному району г. Набережные Челны Республики Татарстан Г. А. Яхиной от 22 марта 
2019 г. Л. А. В. привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях3 с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 5 тыс. руб. за то, что он 24 ноября 2018 г. около 
19 часов 30 минут, находясь в квартире в г. Набережные Челны, нанес Г. Н. М. около пяти 
ударов по животу ногой и один удар в область груди, причинив последней физическую боль 
и повреждение, которые не причинили вреда ее здоровью и не повлекли за собой последст-
вий, указанных в ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации4, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния5. 

Для предотвращения подобных угроз безопасности личности необходимо на законода-
тельном уровне исключить новые случаи возникновения общей собственности на объекты 
недвижимого имущества при наследовании. 

На сессии «Наследственное право: социальная функция vs воля наследодателя» в рам-
ках X Петербургского международного юридического форума отмечалось: «На фоне соци-
ально-экономической трансформации, запущенной в конце 80-х годов, подходы к наследст-
венному праву в России пересматривались и развивались. Например, количество очередей 
наследников по закону увеличилось с 2 до 8 – в зависимости от степеней родства» [2]. Для 
устранения угроз безопасности личности необходимо продолжить реформы в этом направ-

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

№ 32. Ст. 3301. 
2 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 28 июня 2016 г. № 2-2281/2016 // Набережночелнинский го-

родской суд Республики Татарстан: офиц. сайт. URL: https://naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3& 
name_op=doc&number=39530479&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 08.01.2023). 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1.  

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
5 Апелляционное определение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 3 июня 2019 г. № 12-982/2019 // Архив 

Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан.  
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лении. Во избежание неразрешимых споров, причинения сособственниками вреда здоровью 
друг друга необходимо дополнительно разграничить очереди наследства или же признать 
квартиру неделимым объектом имущества. 

Здесь стоит обратиться к опыту европейских стран1. Так, параграф первый ст. 931 Ци-
вильного кодекса Польши устанавливает: «В первую очередь назначается по закону наслед-
ство детям наследодателя, а также его супругу; наследуют они в равных частях. Однако 
часть, переходящая к супруге, должна быть не менее одной четвертой всего наследства»2. 
Как видим, по сравнению с российским наследственным правом из первой очереди исключе-
ны родители, закреплен несколько иной режим при наследовании супружеской доли. Ука-
занное исключение родителей из первой очереди представляется правильным.  

В производстве Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан нахо-
дится несколько гражданских дел между наследниками А. М. М. В период брака наследода-
телем А. М. М. и его супругой А. И. М. была приобретена квартира, 1/2 доля в которой 
оформлена на имя умершего А. М. М., после его смерти нотариусом было открыто наследст-
венное дело. Наследниками первой очереди по закону являются: отец умершего – А. М. Ф., 
сын – А. А. М. и дочь – А. Д. М. Наследование родителем привело к наследственным спорам, 
спорам об определении порядка пользования (в чем было отказано за невозможностью опре-
деления реальной доли) по второму наследственному делу, открытому после смерти отца 
первоначального наследодателя, в результате чего споры и конфликты до сих пор продол-
жаются, а доля, которую унаследовал отец наследодателя, перешла в боковые линии3. 

Ф. Д. Бунятова пишет: «...Наследование по закону в Англии характеризуется такой 
особенностью, как выделение пережившему супругу установленной законом суммы из на-
следственного имущества, что получило название права на “первые фунты”. <…> Дети на-
следодателя призываются к наследованию только в случае отсутствия пережившего супруга 
и получают все наследственное имущество, которое делится между ними поровну. Таким 
образом, дети наследодателя и их нисходящие по праву представления (per stirpes) составля-
ют первый из семи классов наследников, предусмотренных законодательством Англии. Ко 
второму классу относятся родители наследодателя, к третьему – полнородные братья и сест-
ры наследодателя и их нисходящие по праву представления, к четвертому – неполнородные 
братья и сестры наследодателя и их нисходящие по праву представления, к пятому – бабуш-
ки и дедушки наследодателя, к шестому – полнородные братья и сестры родителей наследо-
дателя и к седьмому – неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. При этом 
наследники предшествующего класса, находящиеся в живых на момент открытия наследст-
ва, устраняют от наследования всех наследников последующих классов» [3]. 

Обратимся также к российскому дореволюционному праву.  
Как пишет Н. П. Павлов-Сильванский, в 1714 г. Петр I издал Указ о единонаследии, по 

которому собственник должен был завещать недвижимое имущество одному сыну (при от-
сутствии завещания имущество наследовал старший сын); движимое имущество наследода-
тель мог распределить между детьми по своему усмотрению. Петр I задумался о введении 
майората еще в 1701 г., что подтверждается заметками в его записной книжке и составлен-
ным Я. В. Брюсом «кратким описанием законов (или правил) шкоцких, англенских и фран-
цужских о наследниках (или первых сынах)» [4, с. 51]. 

                                                 
1 Здесь и далее перевод источников с английского и польского языков сделан автором статьи. 
2 Kodeks ciwilny // e-prawnik.pl. Porady prawne online: сайт. URL: https://dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-cywilny/spadki-dziedziczenie-

ustawowe/ (дата обращения: 08.01.2023). 
3 Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан по делу № 2-155/2019 // Архив Набережночелнинского городско-

го суда Республики Татарстан ; Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан по делу № 2-8367/2020 // Архив 
Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан ; Решение Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан 
по делу № 2-8600/2020 // Архив Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан. 
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В 1845 г. были изданы правила о заповедных наследственных имениях, по которым 
майораты, учреждаемые с согласия императора, наследовались по закону старшинства, при-
чем (подобно законодательству Шотландии) этот порядок сохранялся до тех пор, пока 
не пресекалась прямая линия наследников первого владельца майората. Майорат не мог от-
чуждаться или дробиться даже для уплаты налогов или долгов обанкротившегося владельца 
[5, с. 388–390; 6]. 

В Великобритании закон о майорате действовал до 1925 г.; он устанавливал, что, если 
человек умер, не оставив завещания, его имущество должен наследовать старший сын, 
а в отсутствие сыновей – старший племянник [7, с. 45]. В 1918 г. (за семь лет до отмены май-
ората) известный адвокат и прозаик, лауреат Нобелевской премии Джон Голсуорси в романе 
“To let” не мог не затронуть тему возможной отмены майората. Один из героев романа 
Майкл Монт рассуждает: «Я наследую майоратную недвижимость. Я этого не хочу. Я бы 
разделил майорат хоть завтра!», на что другой герой Сомс Форсайт возражает: «Вы не пред-
ставляете, о чем говорите!» [8, с. 334]. 

Думается, что отмена майората была существенной ошибкой, так как раздробление 
имущества на доли привело к проблемам пользования собственностью и возникновению уг-
роз безопасности личности. 

А. Я. Рыженков и А. Е. Черноморец считают, что, «говоря о вещи как отчуждаемом 
объекте собственности, имеющем сугубо материальный характер, экономисты отмечают две 
разновидности имущественных отношений: между субъектами, между субъектом и объекта-
ми собственности. Надо полагать, что когда речь идет об отношениях между субъектами, то 
имеются в виду сам собственник и все остальные лица – не собственники, поскольку одна 
и та же вещь, в их представлении, не может принадлежать одновременно нескольким собст-
венникам» [9, с. 88]. 

На наш взгляд, положительного в сохранении и создании в будущем объектов общей 
долевой собственности нет, так как невозможно пользоваться таким «объектом» – источни-
ком раздора, конфликтов, ссор, психического и физического насилия вследствие бытовых 
привычек, правил поведения, требований к гигиене и прочих различий между людьми. Тако-
ва природа общежития. 

Часть 3 ст. 1168 ГК РФ устанавливает: «Если в состав наследства входит жилое поме-
щение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при 
разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия 
наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, 
не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства,  
преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого поме-
щения». 

Как видно из вышеприведенной судебной практики, наследуются доли, у которых 
в дальнейшем невозможно определить порядок пользования. Р. М. Паничкин отмечает, что 
в юридической науке обычно выделяют четыре основные концепции, объясняющие право-
вую природу доли в общей долевой собственности, среди которых – концепция идеальной 
доли в вещи и концепция реальной доли в вещи [10, с. 74]. Е. А. Суханов со ссылкой на 
Р. П. Мананкову и других авторов указывает: «…Для характеристики конкретных отноше-
ний общей собственности иногда используются понятия реальной и идеальной доли. Под ре-
альной долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактиче-
ски предоставляемую в пользование сособственнику. Понятие же идеальной доли употреб-
ляется, в отличие от реальной, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника – не доля иму-
щества в натуре» [11, с. 30–32; 12, с. 382; 13, с. 578]. 
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Получается, что наследуется идеальная доля (размер доли в дробях), а реальная доля 
(возможность пользоваться долей) фактически отсутствует. В связи со всем вышесказанным 
мы убеждены в необходимости устранения сложившейся на практике правовой коллизии. 

Для устранения угроз безопасности личности предлагается исключить образование об-
щей собственности при наследовании путем дальнейшего разделения очередей наследова-
ния, как это установлено законодательством стран Европы (исключение родителей из первой 
очереди наследования), либо путем частичного возвращения маойората (преимущественное 
право наследования недвижимости за старшим сыном) с учетом современных экономиче-
ских и цивилизованных реалий, либо путём изменения ст. 1168 ГК РФ, а именно: исключив 
оттуда оценочные критерии и распространив положения о неделимой вещи на абсолютно все 
жилые помещения. 

Предлагаемые изменения в законодательстве могут показаться радикальными. Тем не 
менее они оправданы целями обеспечения безопасности личности в полной мере, учитывая 
положения ст. 2 Конституции Российской Федерации1, регламентирующей, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью». 
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В современной жизни вопросы профилактики совершения самоубийств гражданами 
являются весьма острыми и актуальными для любого государства и общественного строя. 
Это связано с серьезными масштабами данного социального явления, а также угрожающими 
последствиями, которые суициды наносят экономике, общественному порядку, нравствен-
ной и духовной стороне развития любого гражданского общества. Пенитенциарная система 
России, являясь важным субъектом обеспечения общественного порядка, принимает самое 
серьезное участие в профилактике деструктивного поведения лиц, заключенных под стражу, 
и осужденных. Для выполнения целей уголовного и уголовно-исполнительного законода-
тельства учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) обязаны 
создавать осужденным и заключенным надлежащие условия для содержания в местах лише-
ния свободы, обеспечивать соблюдение и защиту их прав и законных интересов, эффективно 
реализовывать весь комплекс предусмотренных организационно-практических мер, направ-
ленных на недопущение совершения суицидов. Однако уровень суицидов среди лиц, лишен-
ных свободы, остается достаточно высоким, что может навести на мысль о низкой эффек-
тивности принимаемых мер, недостаточном профессиональном уровне лиц, ответственных 
за профилактику суицидов, об отсутствии взаимодействия между всеми участниками уго-
ловно-правовых отношений и общества, а также высоком уровне негативной установки 
к осужденным и заключенным. Суициды в местах лишения свободы не только негативно 
влияют на деятельность пенитенциарной системы России, но и ставят под сомнение эффек-
тивность конституционных гарантий государства, признающих жизнь человека, его права 
и свободы высшей ценностью1. 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации2, уголовное наказание 
как мера государственного принуждения применяется к лицам, которые совершили прес-
тупное деяние. Целями уголовного наказания, согласно уголовному закону, являются: вос-
становление социальной справедливости; исправление осужденных, а также предупреж-
дение совершения ими новых преступлений. Нельзя не согласиться с мнением В. А. Го-
лубцова, который считает, что «главной целью наказания при буквальном толковании 
УК РФ является восстановление социальной справедливости. <…> Для того чтобы цель 
наказания – восстановление социальной справедливости – была достигнута, виновному 
лицу должно быть назначено наказание, которое будет соразмерно общественной опаснос-
ти совершенного им деяния, а сам осужденный возместит или загладит вред, причиненный 
преступлением, личности, обществу или государству» [1, с. 63–64]. Обеспечить восста-
новление социальной справедливости возможно, только если осужденным и заключенным 
будут созданы условия, обеспечивающие: защиту их жизни и здоровья от преступных по-
сягательств; реализацию основных прав и законных интересов; социальную защиту и ме-
ры социальной поддержки; иные меры государственного регулирования процесса испол-
нения и отбывания наказания, содержания под стражей. Отсутствие законодательного за-
крепления в целях уголовно-исполнительного законодательства такой цели уголовного 
наказания, как «восстановление социальной справедливости», на наш взгляд, создает 
предпосылки к тому, что сотрудники исправительных учреждений (далее – ИУ) и следст-
венных изоляторов (далее – СИЗО) не считают профилактику суицидов первостепенной 
задачей3. Однако в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством, реализуя 
                                                 
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://www.pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 28.01.2023). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Офиц. интернет-портал правовой информации: 

сайт. URL: http://actual.pravo.gov.ru/text.html#hash=f29a592d348b400651a6760273edea9dfcbb75f4d56777c1c5b99233244b404c&it=1&ttl=1&lvl=1 (да-
та обращения: 28.01.2023).  

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Офиц. интернет-портал пра-
вовой информации: сайт. URL: http://actual.pravo.gov.ru/text.html#hash=7f2d72fdcce53161ff2e24ed5f79b59257bb81285e5e7a77c33b32bc88d3 
2848&it=1&ttl=1&lvl=1 (дата обращения: 28.01.2023).  
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конституционное право лиц, совершивших преступления, «на жизнь» в биологическом 
смысле этого слова, персонал учреждений и органов УИС обязан: обеспечить безопасные 
условия пребывания осужденных и заключенных в СИЗО и ИУ; оградить спецконтингент 
от каких-либо посягательств на личную неприкосновенность, причинения вреда здоровью 
или смерти; не допустить ухудшения физического и психического здоровья лиц, лишен-
ных свободы; предупреждать и пресекать совершение указанной категорией лиц суицидов 
и членовредительств. 

Выполнение указанных условий, по нашему мнению, должно повысить эффективность 
деятельности пенитенциарной системы, создать необходимые предпосылки для возмещения 
или заглаживания лицами, совершившими преступления, причиненного вреда. И в этом, на 
наш взгляд, может заключается главный смысл деятельности УИС. 

Как было указано ранее, принимаемые отечественной пенитенциарной системой меры 
по профилактике деструктивного поведения заключенных и осужденных ощутимых положи-
тельных результатов не дают, количество допущенных самоубийств среди спецконтингента 
по-прежнему значительно (табл. 1).  

Таблица 1 
Данные о совершенных суицидах осужденных и заключенных (2019–2021 гг.)1 

Год Всего В исправительных учреждениях В следственных изоляторах 
2019 274 180 94 
2020 287 180 107 
2021 252 145 107 

 
Несмотря на то, что количество суицидов, допущенных в учреждениях УИС, значи-

тельно ниже, чем вне их, ответственность персонала ИУ и СИЗО за самоубийства содержа-
щихся в них лиц находится на самом высоком контроле руководства Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее – ФСИН России). Каждый случай добровольного ухода из 
жизни заключенных и осужденных является особо учитываемым происшествием, влечет за 
собой серьезное служебное расследование и принятие строгих дисциплинарных мер ответст-
венности к виновным лицам.  

Анализ допущенных суицидов подозреваемых, обвиняемых и осужденных позволил 
нам установить характерные мотивы их совершения. Как видно из таблицы 2, мотивы са-
моубийств самые разные и связаны как с совершенным деянием, психическим и физиче-
ским состоянием лица, так и с состоянием (наличием или отсутствием) социально полез-
ных связей. По статистике самыми распространенными мотивами совершения суицидов 
осужденными и заключенными являются длительный срок лишения свободы, страх перед 
наказанием, осознание совершенного преступления, а также негативная информация из 
семьи.  

Вопросы профилактики суицидов в учреждениях УИС не только являются одними из 
ключевых направлений деятельности УИС, но и находят свое отражение в отечественных 
и зарубежных научных трудах и исследованиях.  

Помимо указанных выше мотивов совершения суицидов, Н. В. Дмитриева и Л. С. Кач-
кина в своем исследовании, касающемся профилактики суицидальных проявлений у осуж-
денных в местах лишения свободы, выявили вероятные ситуации суицидального поведения: 
невозможность удовлетворения жизненных потребностей; отсутствие контакта с лицами, 
значимыми для осужденного и находящимися вне мест лишения свободы; чрезмерное давле-
ние норм на личность, в том числе норм криминальной субкультуры [2].  
                                                 
1 Информация ФСИН России «О состоянии работы по профилактике суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных за 2019, 

2020, 2021 годы». (Документ опубликован не был.) 
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Таблица 2 
Данные о мотивах совершения суицидов осужденными и заключенными (2019–2020 гг.)1 

Количество суицидов Мотивы суицидов 2019 г. 2020 г. 
Долговые обязательства 4 2 
Чувство вины перед родными 5 9 
Наркотическая или алкогольная абстиненция 7 12 
Внезапное эмоциональное расстройство  7 3 
Страх перед возможным снижением неформального статуса 7 2 
Состояние аффекта 9 13 
Демонстративно-шантажная попытка 12 4 
Несогласие с приговором суда 16 19 
Отсутствие социальных связей 18 19 
Разрыв родственных связей, развод 13 1 
Осознание совершенного преступления 20 31 
Тяжелая болезнь 18 14 
Обострение психического заболевания 23 29 
Утрата смысла жизни 21 17 
Длительный срок лишения свободы 30 53 
Страх перед наказанием 37 50 
Негативная информация из семьи 32 33 

 
В своем исследовании О. В. Пронина среди мотивов совершения осужденными суици-

дов выделяет длительные неразрешенные конфликты, а также долговременное негативное 
давление и травлю со стороны других осужденных. К лицам, имеющим высокий риск суици-
да, исследователь относит осужденных с низким социально-криминальным статусом, совер-
шивших преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, впервые  
отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также склонных к участию в азартных 
играх [3, с. 149]. 

Ученые М. П. Чернышкова, Н. А. Цветкова, Л. П. Лобачева, М. Г. Дебольский, 
Д. Е. Дикопольцев, анализируя состояние и динамику суицидов в УИС среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, назвали следующие факторы суицидального риска: неопреде-
ленность ситуации; авторитарная среда; потеря контроля над событиями собственной жизни; 
антигуманные аспекты заключения под стражу; предварительное следствие; изоляция от об-
щества и размещение в замкнутой среде; режим, игнорирующий индивидуальность, при-
учающий к подчинению и обусловливающий снижение самостоятельности; принудительное 
вхождение в однополые социальные группы и т. д. [4, с. 63]. 

Заслуженный деятель науки профессор М. Н. Гернет, изучавший историю царской 
тюрьмы, выделял самоубийство заключенных как способ защиты от тюремного насилия 
и произвола действующего государственного режима [5].  

Современные исследования и ведомственная статистика ФСИН России среди мотивов, 
причин и условий совершения осужденными и заключенными самоубийств прямо не выде-
ляют строгие условия содержания и отбывания наказания в СИЗО и ИУ, а также негуманное 
(бесчеловечное) отношение сотрудников, что, на наш взгляд, является попыткой скрыть на-
личие в современной пенитенциарной системе пережитков гулаговской системы отбывания 
наказания. 
                                                 
1 О состоянии работы по профилактике суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 2020 году: аналит. обзор / Б. Г. Бовин, 

М. Н. Козин, В. Ю. Бунтина, С. Г. Кряжева, М. М. Москвитина, И. А. Матвеева; ФКУ НИИ ФСИН России, УВСПР ФСИН России. (Доку-
мент опубликован не был.) 
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Проведенный ФСИН России анализ заключений проверок по фактам совершенных осуж-
денными и заключенными суицидов выявил характерные и повторяющиеся причины и условия 
самоубийств, а также недостатки в деятельности пенитенциарной системы (табл. 3). 

Таблица 3 
Данные о причинах и условиях суицидов,  

совершенных осужденными и заключенными (2019–2020 гг.)1 
Количество суицидов Причины и условия суицидов 2019 г. 2020 г. 

Преждевременное снятие с профилактического учета 1 0 
Игнорирование рекомендаций психолога 5 1 
Некачественное медицинское обслуживание 9 0 
Несвоевременная постановка на профилактический учет 17 8 
Слабый уровень психодиагностики 38 17 
Недостаточное психологическое сопровождение  37 22 
Отсутствие взаимодействия между отделами и службами 63 34 
Несвоевременное выявление деструктивного поведения 31 35 
Упущения в воспитательной работе 63 38 
Слабая оперативная работа 53 58 
Невыполнение сотрудниками своих обязанностей 119 120 
Упущения в организации и осуществлении надзора 145 140 

 
Представленный анализ причин и условий совершения суицидов позволяет нам сделать 

утвердительный вывод о том, что многих смертей можно было бы избежать. Основными 
причинами суицидов и условиями, способствующими их совершению, являются: недостатки 
в организации постоянного надзора и отсутствие должного взаимодействия между структур-
ными подразделениями ИУ и СИЗО; недостаточная организация психологической работы по 
профилактике деструктивного поведения, а также низкий уровень профессиональной готов-
ности персонала учреждений к оказанию психологической помощи. 

По мнению исследователей, 76 % суицидов совершается в уединенных местах, запи-
раемых помещениях и на производстве, 24 % – в ночное время, а основными способами са-
моубийств являются самоповешение и нанесение самоповреждений [4, с. 68].  

Справедливо было отмечено, что одним из факторов, влияющих на результативность 
профилактики суицидов, является состояние и эффективность работы психологических 
служб УИС. На основании обзора ФСИН России о результатах деятельности психологиче-
ских служб УИС за 2021 г. заключаем, что психологическая работа с заключенными и осуж-
денными выглядит следующим образом: укомплектовано должностей психологов – 3 082 
(за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 3 135); уволено сотрудников пси-
хологических служб – 434 (АППГ – 333); доля обследованных подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных, поступивших в ИУ и СИЗО, – 99,9 % (АППГ – 100); доля осужденных, охва-
ченных психологической коррекционной работой, – 96,13 % (АППГ – 93,19); проведено со-
циально-психологических обследований – 6 233 (АППГ – 6 756); выявлено лиц, имеющих 
алкогольную и наркотическую зависимость, – 35 200 (АППГ – 38 356); всего проведено ин-
формационно-просветительских бесед – 82 889 (АППГ – 130 818), из них психологом – 
31 819 (АППГ – 56 909); курс мероприятий Ведомственной программы по правопослушному 
поведению и отказу от употребления алкоголя и наркотических средств успешно окончили 
2 914 осужденных (АППГ – 3 154)2. 
                                                 
1 О состоянии работы по профилактике суицидов среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 2020 году… 
2 Обзор результатов деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы в 2021 г.: обзор ФСИН России. (Документ 

опубликован не был.) 
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Как показывают данные обзора, по многим критериям служебной деятельности психо-
логическая служба УИС в 2021 г. не только не повысила количество и качество проведенных 
профилактических мероприятий, но и допустила снижение по весьма существенным показа-
телям, что, в свою очередь, негативно влияет на профилактику суицидов осужденных и лиц, 
заключенных под стражу. 

Проведенный в 2012–2017 гг. опрос сотрудников пенитенциарных учреждений о готов-
ности к оказанию первой неотложной психологической помощи осужденным при попытке 
суицида выявил следующее: более 80 % сотрудников боятся допустить ошибки в собствен-
ных действиях; большая часть сотрудников считает, что наказание за непредотвращенное 
самоубийство несправедливо; ведомственные нормативные правовые акты не содержат кон-
кретных действий по оказанию помощи лицу, совершающему суицид, в том числе по оказа-
нию экстренной психологической помощи; 90 % сотрудников поверхностно и нечетко пони-
мают суть экстренной психологической помощи; 20 % опрошенных прямо, категорично зая-
вили об отказе от оказания помощи осужденными, связав это с совершенным лицом престу-
плением; 80 % респондентов (сотрудники отделов режима и охраны, безопасности) высказа-
ли негуманную установку по отношению к осужденным, что, по мнению сотрудников, ис-
ключает оказание им психологической помощи; 50 % сотрудников воспитательных отделов 
и групп готовы помочь осужденным в кризисной ситуации, однако при этом 90 % из них 
слабо представляют, как это сделать [6].  

С целью профилактики самоубийств в местах лишения свободы ФСИН России разрабо-
тана и реализуется в территориальных органах УИС комплексная программа (далее – План) 
общей профилактики деструктивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

На основании общего Плана в каждом ИУ и СИЗО разрабатывается собственный план 
профилактики деструктивного поведения с учетом особенностей учреждения, социально-пси-
хологического климата в среде осужденных и заключенных, их количественного и качествен-
ного состава. Показателями эффективности выполнения запланированных мероприятий явля-
ются количество конфликтных ситуаций, допущенных случаев членовредительства и суицидов. 

Несмотря на наличие ведомственной программы профилактики суицидов в местах ли-
шения свободы, целесообразно изучать и использовать в практической деятельности резуль-
таты имеющихся научных исследований и положительный опыт профилактики самоубийств 
среди осужденных и заключенных. 

В своем исследовании С. А. Лещенко основную роль в работе по профилактике само-
убийств отводит обучению сотрудников способам распознания признаков суицидального 
риска и наклонностей. Для этого сотрудники учреждений должны: обладать необходимыми 
знаниями и навыками; уметь распознавать угрозы (риски) и своевременно принимать меры 
по их предотвращению (пресечению); уметь распознавать признаки кризиса психического 
здоровья, а также потребности осужденного в оказании ему психиатрической помощи; ши-
роко использовать в работе гражданский опыт по профилактике суицидов; создавать особые 
условия содержания, включая ограничительные меры по недопущению доступа к средствам, 
с помощью которых осужденные могут нанести вред своему здоровью [7, с. 363–365].  

Помимо этого, для повышения качества проводимых профилактических мероприятий 
предлагается шире привлекать к работе не только психологов и психиатров, но и сотрудни-
ков других структурных подразделений, при этом не допускать формального отношения 
к проведению мероприятий по профилактике суицидов и нарушения сотрудниками служеб-
ной дисциплины. 

О. В. Пронина уверена, что профилактике самоубийств в пенитенциарных учреждениях 
способствует должное взаимодействие всех заинтересованных отделов и служб, а также  
состояние оперативно-режимной и социально-психологической обстановки в ИУ и СИЗО. 
Основными мероприятиями такого взаимодействия должны быть общая превенция правона-
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рушений, а также устранение причин и условий, которые могут стать катализатором появле-
ния у осужденного мысли о наличии единственного выхода из сложившейся ситуации – ухо-
да из жизни [3, с. 148]. 

Уделяя особое внимание в вопросах профилактики суицидальных проявлений психо-
логической коррекционной работе с осужденными и заключенными, Н В. Дмитриева 
и Л. С. Качкина предлагают основные усилия психологических служб учреждений направить 
на развитие у лиц указанной категории следующих личностных качеств: самооценки; собст-
венной значимости; ответственности за свою судьбу и жизнь; способности отстаивать свои 
убеждения и взгляды; способности прогнозирования и предвидения последствий своих по-
ступков; стрессоустойчивости; психологической устойчивости; самостоятельной коррекции 
деструктивного поведения [2, с. 65]. 

В. В. Соломенцев предлагает мероприятия по раннему выявлению лиц, склонных к су-
ициду, а также по профилактике их деструктивного поведения осуществлять по пятиуровне-
вой программе, включающей в себя индивидуальную, внутригрупповую, межгрупповую, 
внутриотрядную и массовую профилактику, а также сочетающей в себе единоличные, колле-
гиальные и коллективные меры воздействия [8, с. 184–185].  

Изучая зарубежный опыт профилактики суицидов в местах лишения свободы, 
М. П. Чернышкова, Н. А. Цветкова, Л. П. Лобачева, М. Г. Дебольский и Д. Е. Дикопольцев 
выделяют медицинский, социологический и экологический подходы к реализации мероприя-
тий. Имеющиеся модели профилактики ориентированы на оказание лицам, склонным к суи-
циду, медикаментозной и психотерапевтической помощи, выявление внутренних и внешних 
факторов и групп риска, а также установление контроля и ограничение доступа к различным 
средствам и инструментам аутоагрессии [4, с. 69].  

А. Н. Сиряков одной из основных причин распространения суицидов в УИС называет 
низкую подготовленность сотрудников к работе в указанном направлении и их поверхност-
ное отношение к факту самоубийства. В связи с этим ученый предлагает обратиться к опыту 
Испании, где вопросы суицидов среди осужденных также являются очень актуальными.  

С целью профилактики суицидов в Испании разработан специальный нормативно-
правовой документ – Программа предупреждения самоубийств (Instruccion 5-2014, Programa 
marco de prevencion de suicidios), включающая в себя: обязанность всех сотрудников зани-
маться вопросами профилактики суицидов, знать возможные суицидоопасные периоды в жиз-
ни осужденных; запрет одиночного содержания осужденных в камерах карантинного отделе-
ния; возможность направления осужденных с признаками деструктивного поведения в лечеб-
ные учреждения специального профиля, а также применение терапевтической иммобилиза-
ции и др. [9, с. 112–114]. Особого внимания в Программе заслуживает внутренняя поддержка 
лиц, склонных к суициду, предусматривающая привлечение к работе по профилактике дест-
руктивного поведения группы поддержки, состоящей из специально подобранных и обучен-
ных заключенных. Группа поддержки выполняет различные функции, направленные на сни-
жение риска возникновения самоубийств: отслеживание, поддержка и уход за заключенными; 
профилактическое наблюдение; 24-часовое сопровождение заключенных и др.1 

В целом результаты нашего исследования демонстрируют серьезное влияние на профи-
лактику суицидов в УИС профессиональной деятельности сотрудников учреждений, испол-
няющих наказание. Указанное обстоятельство, по нашему мнению, требует серьезного ана-
лиза, в том числе научного, состояния работы по профилактике суицидов в УИС, результаты 
которого должны быть отражены в имеющейся программе профилактики деструктивного 
поведения осужденных и заключенных.  
                                                 
1 Programa marco de prevención de suicidios. Instrucción 5-2014 // CSIF: сайт. URL: https://www.csif.es/contenido/nacional/instituciones-

penitenciarias/160234 (дата обращения: 28.01.2023). 
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Одной из приоритетных задач современного государства является защита «слабых», 
что обусловлено потребностью общества в социальной стабильности и развитии традицион-
ных ценностей, к которым относятся, в частности, высокие нравственные идеалы, гуманизм, 
справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение1. Так, принцип защиты слабого субъекта 
основывается на общеправовых идеях справедливости, разумности и добросовестности.  

Частноправовое регулирование, характеризуясь автономией воли и отсутствием субор-
динации, фактически не способно обеспечить равенство участников отношений. По справед-
ливому замечанию В. В. Груздева, в объективной реальности положение субъектов правоот-
ношений зависит от множества факторов, большинство из которых не подлежат правовому 
регулированию [1, c. 81].  

Если исходить из позиции, что правоспособность – это абстрактная способность субъ-
екта иметь права, то возможности определяют реализацию данной способности. Так, граж-
данская правоспособность включает в свое содержание право собственности; это означает, 
что лицо обладает потенциальной возможностью иметь имущество на праве собственности, 
однако реальная возможность приобретения имущества в собственность опосредуется широ-
ким индивидуальным спектром факторов. Согласимся с Е. В. Вавилиным в том, что сопос-
тавление возможностей субъектов частноправовых отношений является определяющим кри-
терием слабости [2, c. 31].  

Думается, что возможность влияния (в соответствии с одним из основных принципов 
частного права – диспозитивностью) выражается в реальной возможности своей волей ока-
зывать влияние на осуществление субъективных прав. В частности, О. А. Кузнецова указы-
вала: «Волю в договоре формирует не один субъект, а как минимум два» [3, c. 77].  

Согласно названному принципу осуществление субъективных прав по своему усмотре-
нию означает возможность влиять не только на содержание правоотношений, но и на потен-
циал защиты нарушенных прав [4, c. 86]. Следовательно, у слабого субъекта отсутствуют 
возможности влияния своей волей на осуществление и защиту субъективных прав.  

Итак, слабость субъекта частноправового отношения выражается в отсутствии реаль-
ных возможностей влияния своей волей на осуществление и защиту субъективных прав 
и юридически значимых интересов. Отсутствие исследуемых возможностей у субъектов ча-
стноправовых отношений может быть вызвано различными причинами. Юридическая докт-
рина содержит широкий перечень факторов, ограничивающих возможности влияния на осу-
ществление и защиту субъективных прав и юридически значимых интересов у того или ино-
го субъекта правоотношения. 

Считаем, что слабым субъект может быть в связи с субъективными и объективными 
причинами-факторами.  

Субъективные факторы – это индивидуальные характеристики и действия субъекта, ко-
торые являются преодолеваемыми. К ним относятся, в частности, следующие: отсутствие 
ознакомления с договором является фактором, который делает сторону более слабой в пра-
воотношении; отсутствие юридического отдела в структуре юридического лица; поспеш-
ность волеизъявления, опора на доверительные отношения и т. п. Данные факторы распрост-
раненно связаны с ожидаемой предусмотрительностью лица, а потому не обладают извини-
тельным содержанием. М. И. Брагинский и В. В. Витрянский справедливо замечали дихото-
мию воли и волеизъявления в сделке, которая представляет собой защиту одной из ее сторон: 
либо лица, чья воля порочна, либо контрагента и тем самым стабильного гражданского обо-
рота [5, c. 172]. Значит, субъективные факторы не имеют юридического значения.  

                                                 
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей: указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 86 

Объективные факторы – это непреодолимые индивидуальные характеристики субъекта, 
вызванные независимыми от данного лица обстоятельствами. К данной группе следует от-
нести: непрофессионализм, ограниченность в информационных или финансовых ресурсах, 
возрастной период, состояние здоровья и др. Считаем, что перечень объективных факторов 
допустимо свести к двум признакам слабого субъекта частноправового отношения.  

Первый признак – слабость переговорных возможностей.  
Теория неравенства переговорных возможностей является распространенной в зарубеж-

ном правопорядке, действует с конца XIX – начала XX в. [6]. F. A. Razak, Z. A. A. Ghadas, 
N. Ghapa отмечают, что договорное право требует баланса двух противоположных намерений. 
Несбалансированность проявляется в случае ограничения свободы одной из сторон, в частности, 
при неравенстве переговорных возможностей. Значит, сторона, которая является более слабой 
в переговорных позициях, не может реализовывать свою свободу в договорных отношениях [7].  

В связи с тем, что слабый субъект частноправовых отношений – широкое понятие, 
включающее в себя сторону договора, мы допускаем, что слабость переговорных возможнос-
тей можно рассмотреть в широком значении – как положение, существенно затрудняющее 
влияние своей волей и в своем интересе на возникновение, изменение и (или) прекращение 
правоотношений в связи с отсутствием ресурсов.  

Придерживаясь позиции, что правоотношения – это связь субъектов права, полагаем, 
что любое правоотношение подразумевает согласование воль и интересов сторон, под кото-
рым мы понимаем «переговоры».  

Например, член семьи собственника жилого помещения является слабым субъектом 
в связи с тем, что он не имеет возможностей влиять на жилищные правоотношения по причине 
слабой переговорной позиции. Т. П. Строгонова, исследуя правовое положение членов семьи 
собственника, приходит к выводу, что основанием возникновения прав у данных субъектов яв-
ляется одностороннее волеизъявление собственника на вселение [8, c. 294]. У вселяемого граж-
данина отсутствуют ресурсы влияния на учет его воли в складывающихся правоотношениях. 

E. McGaughey, анализируя доктрину неравенства переговорных сил в английском пра-
ве, заметил, что переговорная сила зависит от трех главных факторов: от ресурсов, организа-
ции и информации [9].  

Перечень причин, отражающих данный признак слабости, не исчерпывающий. При этом 
считаем возможным разделить причины неравенства переговорных возможностей на группы на 
основании тех ресурсов, которые способствуют реализации возможностей в «переговорах».  

Во-первых, конкурентные (финансовые) ресурсы, а именно рыночное преимущество контр-
агента, оказывают наибольшее влияние в конкурентных, антимонопольных правоотношениях. 
Так, субъект, занимающий доминирующее положение на рынке, имеет возможность исключи-
тельно или преимущественно определять условия заключаемых им договоров, игнорируя и ущем-
ляя права и интересы второй стороны [10; 11]. Финансовое преимущество распространенно вы-
ступает одновременно с первым признаком, а потому не имеет самостоятельного характера.  

Во-вторых, личностные ресурсы (непрофессионализм / некомпетентность / неопытность) – 
наиболее распространенные причины слабого положения субъекта правоотношения. Они указы-
вают на то, что сильный субъект осуществляет некую деятельность постоянно в течение дли-
тельного времени, а потому имеет большой опыт в данной сфере. В частности, потребители ме-
дицинских услуг распространенно находятся в отношениях с медицинскими организациями на 
основе доверия и зависимости, так как не обладают знаниями в данной сфере. Судебная практи-
ка подтверждает слабость кредитора-гражданина в отношениях несостоятельности (банкротст-
ва), так как он не является профессиональным участником сферы банкротства1.  
                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22 мая 2020 г. № Ф03-896/2020 по делу № А73-10351/2018 // Картотека 

арбитражных дел: сайт. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/c393fa9e-0127-4c72-804c-2b4a871a77e3 (дата обращения: 16.07.2022). 
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Некомпетентность может проявляться на уровне не только вида деятельности, но и ее 
процесса, к примеру, это касается владения техническими устройствами. Актуальной видит-
ся «Новая потребительская повестка дня»1 – концепция потребительской политики Европей-
ского союза на период с 2020 по 2025 г. Она выделяет особую категорию лиц, находящихся 
в слабом положении, – «офлайнеров», которые мало знакомы с цифровыми технологиями, 
а потому более склонны к убыткам, вызванным мошенничеством (в частности, лица, прожи-
вающие в сельской местности, городских районах). 

В-третьих, правовые ресурсы, а именно: объем прав и обязанностей субъекта. Данная 
причина слабости аналогично отражается на реальных возможностях лица в правоотношени-
ях. Например, в отношениях внесудебной несостоятельности (банкротства) гражданина ин-
тересы кредитора защищены недостаточно [12], что выражается в осложненной возможности 
воспрепятствования освобождения должника от долгов.  

В-четвертых, информационные ресурсы, ограниченность в которых имеет свое прояв-
ление. Это можно наблюдать, например, в корпоративных правоотношениях в случае огра-
ниченного доступа миноритарного акционера к информации о деятельности общества [13], 
а также в потребительских отношениях, в ситуации, когда покупатель не имеет исчерпы-
вающей информации о приобретаемом им товаре.  

В литературе можно встретить мнение о сложности определения положения субъек-
тов в оценке их слабого положения в связи с недооценкой исследуемой причины слабости. 
Е. С. Терди, М. В. Асеев сделали вывод, что нанимателя по договору невозможно опреде-
лить как слабую сторону, если он является профессионалом в данной деятельности [14]. 
Думается, что основанием для признания нанимателя слабым субъектом в данной ситуации 
является отсутствие информационных ресурсов о предмете договора. Наймодатель облада-
ет всей совокупностью информации о жилом помещении, в том числе о лицах, имеющих 
право пользования данным жилым помещением, что может существенно повлиять на права 
и интересы второй стороны правоотношения. О. А. Кузнецова отмечает: «…в отличие от 
большинства субъектов предпринимательской деятельности для сельхозпроизводителей 
законодатель сохранил принцип ответственности за вину» [15, c. 127]; указанные субъекты 
допустимо являются слабыми субъектами в связи с тем, что не имеют информационных 
ресурсов, связанных с прогнозированием погодных условий, что влияет на возможность 
исполнения договора. 

Проявление защиты субъекта, у которого отсутствуют информационные ресурсы, ус-
матривается в закреплении статуса добросовестности данного лица. Например, в случае пе-
рехода по возмездной сделке права собственности на заложенное имущество от залогодателя 
к добросовестному приобретателю залог прекращается в силу закона2, что иллюстрирует за-
щиту субъективных прав и интересов слабого лица, которое не знало и не должно было знать 
о том, что имущество является предметом залога.  

В-пятых, организационные ресурсы. Организационная слабость отмечена Верхов-
ным Судом РФ на стороне работника, так как работодатель преимущественно обладает 
основными доказательствами по делу3. Другой пример ограниченности организационных 
ресурсов можно выявить при участии государства в гражданском обороте. Несмотря на 
принцип равенства субъектов, при вступлении государства в частные правоотношения 
его организационные возможности дают существенное преимущество. В судебной прак-
                                                 
1 New Consumer Agenda strengthening consumer resilience for sustainable recovery: communication from the commission to the European parlia-

ment and the council. Brussels, 13.11.2020 // EUR-Lex: сайт. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0 
696&from=EN (дата обращения: 18.04.2022).  

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 4 мая 2021 г. № 53-КГ21-1-К8, 2-2569/2020. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 10. 
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тике Конституционного Суда РФ критерием более сильного положения публично-право-
вого образования является большее количество организационных возможностей (по вы-
явлению противоправных действий в отношении жилого помещения, находящегося в 
собственности)1. 

В-шестых, временные ресурсы. Ограниченность во временных ресурсах вынуждает 
вступать в «переговоры» либо прекращать их в срочном порядке, что распространенно 
свидетельствует о невозможности осмотрительно осуществить данные действия, согласо-
вать в «переговорах» все необходимые условия. Это способствует злоупотреблениям 
с сильной стороны. П. А. Правящий, рассуждая о возможном неравенстве переговорных 
возможностей в отношениях займа между двумя гражданами, приходит к выводу, что кре-
дитор имеет определенное преимущество в переговорах в ситуации, если должник «нужда-
ется в деньгах немедленно, а также не может подтвердить свой доход и (или) кредитную 
историю» [16].  

Вторым признаком слабого субъекта являются психофизиологические особенности 
участников частноправовых отношений.  

Данный признак объединяет субъектов, которые в связи с индивидуальными физиоло-
гическими и психологическими характеристиками находятся в зависимости от третьих лиц 
в связи с необходимостью удовлетворения психологических и физиологических потребнос-
тей с их помощью. Психофизиологические причины-факторы имеют широкий спектр прояв-
лений, например детский либо пожилой возрастной период, беременность, состояние здоро-
вья и др. 

Так, несовершеннолетние в связи с физиологической и психической незрелостью обла-
дают потребностями, которые могут быть удовлетворены только третьими лицами (в частно-
сти, родителями): потребность в воспитании и усвоении социальных норм, в осознании сво-
их и чужих интересов, последствий своих действий, потребность в финансовом обеспечении 
и др. Несовершеннолетние не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои пра-
ва своей волей и в своем интересе, в том числе потому, что не всегда могут самостоятельно 
определить свою волю и интерес в правоотношении.  

Другой пример. Беременная работница имеет потребность в щадящих условиях и ре-
жиме труда, обладает потенциальной потребностью в последующем длительном отпуске по 
уходу за ребенком. Данные потребности могут быть удовлетворены исключительно работо-
дателем, работник в данной ситуации не способен своей волей влиять на правоотношения, 
осуществлять и защищать трудовые права и интересы.  

Несмотря на широкую защищенность данной категории в российском законодательст-
ве, системной правовой защиты субъективных прав и интересов психофизиологически сла-
бых субъектов нет.  

Итак, в настоящее время усматривается широкий перечень слабых субъектов частно-
правовых отношений. В российском законодательстве к ним допустимо отнести потребите-
лей, работников, присоединяющуюся сторону договора, обратившуюся за заключением пуб-
личного договора сторону, миноритариев, супруга, находящегося в крайне неблагоприятном 
положении, несовершеннолетних, пожилых лиц, членов семьи собственника жилого поме-
щения, производителя сельскохозяйственной продукции и др.  

Таким образом, считаем актуальным исследование слабых субъектов частноправовых 
отношений в целях формирования их системной защиты, которая отвечает современным по-
требностям государства в социальной стабильности и поддержке. 

                                                 
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности по-

ложения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца» // Рос. газета. 
2017. № 144. 



О. Н. ГУЛЯЕВА 89 

Список источников 
1. Груздев В. В. Правообразовательные возможности в гражданском обороте // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2013. № 2. С. 80–84. 
2. Вавилин Е. В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2016. 416 с. 
3. Кузнецова О. А. Применение судами принципа свободы договора // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. 2009. № 1. С. 73–83. 
4. Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск, 1972. 252 с.  
5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М., 2007. 848 с. 
6. Barnhizer D. D. Inequality of Bargaining Power. MSU Legal Studies Research Paper No. 02-01 / 

Michigan State University College of Law. 106 p. URL: https://ssrn.com/abstract=570705. Дата публика-
ции: 30.07.2004. 

7. Razak F. A., Ghadas Z. A. A., Ghapa N. Legal theory and raison d’etre behind the use of unfair 
contract terms // Jurnal Ilmiah Peuradeun. 2021. Vol. 9. No. 3. Pp. 623–638. 
https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.647. 

8. Строгонова Т. П. Юридическое понятие «члены семьи собственника жилого помещения» // 
Сибирское юридическое обозрение. 2019. № 3. С. 291–296. 

9. McGaughey E. Is unequal bargaining power an unjust factor? // King’s College London Law School 
Research Paper. 2018. № 17. 21 p. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3200512. Дата 
публикации: 12.07.2018. 

10. Карапетов А. Г., Бевзенко Р. С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров 
в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» // Вестник Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. № 8. С. 4–97. 

11. Предпринимательское право: современный взгляд / Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, 
Е. Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. С. А. Карелина, П. Г. Лахно, И. С. Шиткина. М., 2019. 600 с. 

12. Внесудебное банкротство / О. Зайцев, Р. Мифтахутдинов, А. Юхнин, С. Карелина, Е. Сер-
дитова, М. Пацация, Е. Уксусова, И. Ястржембский, Д. Архипов, О. Пермяков, Д. Константинов, 
Н. Строев, О. Бабкин // Закон. 2020. № 9. С. 21–38. 

13. Клячин А. А. Право участника общества с ограниченной ответственностью на получение 
информации о деятельности общества // Третий Пермский конгресс ученых-юристов: материалы ме-
ждунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2012. С. 174–175. 

14. Терди Е. С., Асеев М. В. Концепция реформирования расторжения договора коммерческо-
го найма жилого помещения // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2022. 
№ 3. С. 85–114. 

15. Кузнецова О. А. Соотношение противоправности, вины и непреодолимой силы на примере 
ответственности сельхозпроизводителя // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2013. № 2. С. 127–139.  

16. Правящий П. А. Обеспечительная передача титула, не предусмотренная законом: исследо-
вание практики судов общей юрисдикции // Вестник экономического правосудия Российской Феде-
рации. 2022. № 2. С. 152–200. 

 
References 

1. Gruzdev G. V. Pravoobrazovatel’nye vozmozhnosti v grazhdanskom oborote [The right creative 
possibilities in a civil turn]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika, 2013, no. 2, pp. 80-84. (In Russ.). 

2. Vavilin E. V. Osushchestvlenie i zashchita grazhdanskikh prav [Implementation and protection of 
civil rights]. Moscow, 2016, 416 p. (In Russ.). 

3. Kuznetsova O. A. Primenenie sudami printsipa svobody dogovora [Freedom of contract principle 
application by courts]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki, 2009, no. 1, pp. 73-83. 
(In Russ.). 

4. Yakovlev V. F. Grazhdansko-pravovoy metod regulirovaniya obshchestvennykh otnosheniy [Civil 
law method for regulating public relations]. Sverdlovsk, 1972, 252 p. (In Russ.). 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 90 

5. Braginskiy M. I., Vitryanskiy V. V. Dogovornoe pravo. Kniga pervaya: Obshchie polozheniya 
[Contract law. Book One: General Provisions]. Moscow, 2007, 848 p. (In Russ.). 

6. Barnhizer D. D. Inequality of Bargaining Power. MSU Legal Studies Research Paper No. 02-01, 
106 p. Available at: https://ssrn.com/abstract=570705 (accessed 11.01.2023). 

7. Razak F. A., Ghadas Z. A. A., Ghapa N. Legal theory and raison d’etre behind the use of unfair 
contract terms. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 623-638. 
https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.647. 

8. Strogonova T. P. Yuridicheskoe ponyatie “chleny sem’i sobstvennika zhilogo pomeshcheniya” [The 
legal concept “family members of the owner of residential premises”]. Sibirskoe yuridicheskoe obozrenie, 
2019, no. 3, pp. 291-296. (In Russ.). 

9. McGaughey E. Is unequal bargaining power an unjust factor? King’s College London Law School Re-
search Paper, 2018, no. 17, 21 p. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3200512 
(accessed 11.01.2023). 

10. Karapetov A. G., Bevzenko R. S. Kommentariy k normam Grazhdanskogo kodeksa ob otdel’nykh 
vidakh dogovorov v kontekste Postanovleniya Plenuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federat-
sii “O svobode dogovora i ee predelakh” [Commentary to the Civil Code on certain types of contracts in the 
context of the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation “On the 
freedom of the contract and its limits”]. Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii, 2014, 
no. 8, pp. 4-97. (In Russ.). 

11. Abrosimova E. A., Andreev V. K., Afanas’eva E. G. et al. Predprinimatel’skoe pravo: sovremen-
nyy vzglyad [Entrepreneurial Law: A Modern View]. Moscow, 2019, 600 p. (In Russ.). 

12. Zaytsev O., Miftakhutdinov R., Yukhnin A., Karelina S., Serditova E., Patsatsiya M., Uksusova E., 
Yastrzhembskiy I., Arkhipov D., Permyakov O., Konstantinov D., Stroev N., Babkin O. Vnesudebnoe bank-
rotstvo [Out-of-court bankruptcy]. Zakon, 2020, no. 9, pp. 21-38. (In Russ.). 

13. Klyachin A. A. Pravo uchastnika obshchestva s ogranichennoy otvetstvennost’yu na poluchenie 
informatsii o deyatel’nosti obshchestva [The right of a member of a limited liability company to receive in-
formation about the company’s activities]. Tretiy Permskiy kongress uchenykh-yuristov. Materialy mezhdu-
narodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Perm’, 2012, pp. 174-175. (In Russ.). 

14. Terdi E. S., Aseev M. V. Kontseptsiya reformirovaniya rastorzheniya dogovora kommercheskogo 
nayma zhilogo pomeshcheniya [The concept of reforming the termination of residential tenancy agreement]. 
Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii, 2022, no. 3, pp. 85-114. (In Russ.). 

15. Kuznetsova O. A. Sootnoshenie protivopravnosti, viny i nepreodolimoy sily na primere ot-
vetstvennosti sel’khozproizvoditelya [Correlation between the illegality, guilt and force majeure through the 
example of the agricultural producer liability]. Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie nauki, 2013, 
no. 2, pp. 127-139. (In Russ.).  

16. Praviaschii P. A. Obespechitel’naya peredacha titula, ne predusmotrennaya zakonom: issledovanie 
praktiki sudov obshchey yurisdiktsii [Security transfer of title not envisaged by law: a study of the jurispru-
dence of the courts of general jurisdiction]. Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federatsii, 
2022, no. 2, pp. 152-200. (In Russ.). 

 
Информация об авторе 
Гуляева О. Н. – аспирант, Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет; преподаватель, Прикамский социальный институт. 
 
Information about the author 
Gulyaeva O. N. – Postgraduate Student, Perm State National Research University; Lecturer, 

Prikamsky Social Institute. 
 
Статья поступила в редакцию 10.03.2023; одобрена после рецензирования 21.03.2023; 

принята к публикации 22.03.2023. 
The article was submitted 10.03.2023; approved after reviewing 21.03.2023; accepted for 

publication 22.03.2023. 



Д. В. САННИКОВ 91 

Вестник Прикамского социального института. 2023. № 1 (94). С. 91–94. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2023. No. 1 (94). Pp. 91-94. 

 
Научная статья 
УДК 340  

 
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА:  

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ  
 

Денис Викторович Санников 
Адвокатский кабинет, Пермь, Россия, dsannikoww@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие правового режима исходя из существующих 

в научной литературе концепций. Акцентируется внимание на различии «статусного» и «режимного» 
подходов. Сделан вывод о том, что особенностью «режимного» подхода, получившего распростране-
ние в юриспруденции, является направленность на объект. 

Ключевые слова: правовой режим, правовое регулирование, объект права, субъект права, пра-
вовой статус 

Для цитирования: Санников Д. В. Понятие правового режима: подходы к определению и со-
держанию // Вестник Прикамского социального института. 2023. № 1 (94). C. 91–94. 

 
Original article 

 
THE CONCEPT OF LEGAL REGIME: APPROACHES  

TO DEFINITION AND CONTENT 
 

Denis V. Sannikov 
Law Office, Perm, Russia, dsannikoww@mail.ru 

 
Abstract. The article discusses the concept of legal regime based on existing concepts in the scientific 

literature. Attention is focused on the difference between “status” and “regime” approaches. It is concluded 
that a feature of the “regime” approach, which has become widespread in jurisprudence, is the focus on the 
object. 

Keywords: legal regime, legal regulation, object of law, subject of law, legal status 
For citation: Sannikov D. V. The concept of legal regime: approaches to definition and content. 

Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2023, no. 1 (94), pp. 91-94. (In Russ.). 
 
Говоря о понятии и содержании любого правового режима, необходимо обозначить, 

что подразумевается под этим определением. Термин «правовой режим», прочно вошедший 
в категориальный аппарат юридической науки, широко используется в различных предмет-
ных областях, особенно в отношении природоресурсного законодательства [1]. При этом 
употребление этого термина в связке с той или иной отраслью права стало своеобразной на-
учной традицией, что предопределяет наличие административно-правового, бюджетно-пра-
вового, гражданско-правового режима и некоторых других отраслевых режимов [2; 3]. 

Примечательно, что термином «правовой режим» оперируют не только ученые-юрис-
ты, но и в некоторых случаях законодатель, однако до сих пор доктрина не добилась опреде-
ленности в отношении этого понятия. Это обусловлено в том числе и тем, что родовое поня-
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тие исследуемого термина – «режим» – чрезвычайно многозначно, что, в свою очередь, де-
терминирует большое разнообразие значений юридической категории «правовой режим». 
К примеру, в 50–60-х гг. XX в. широкое распространение получило изучение «режима за-
конности» [4].  

Под «режимом» принято понимать совокупность правил поведения, систему мер, по-
зволяющих достигнуть поставленных целей [5, с. 93]. По справедливому замечанию В. Б. Ру-
шайло, термин «режим» отличается ярко выраженным правоохранительным характером, 
благодаря которому объект воздействия находится в заданном состоянии [6, с. 12]. Однако 
режим как таковой предполагает наличие широкого арсенала средств, позволяющих достиг-
нуть поставленной цели, в том числе неправовых. Акцент именно на правовых средствах 
ставится благодаря приставке «правовой» к родовому понятию «режим» [7, с. 16]. Добавим, 
что режим также принято связывать с управлением [8]. 

В наиболее общем виде под «правовым режимом» понимается «правовая характерис-
тика, которая позволяет определить сущностные свойства явления» [9]. Как верно заметила 
Л. А. Морозова, правовой режим – это конечный результат, возникающий от регулятивного 
воздействия системы юридических средств, которые дифференцируются по отраслевому 
принципу [10, с. 123]. 

В научной литературе подчеркивается, что правовой режим предполагает нормативное 
регулирование в отношении какого-либо объекта и обеспеченность юридическими средства-
ми [11, с. 258–259]. При этом подчеркивается, что искомый нами юридический термин ха-
рактеризуется свойствами «собирательного понятия» и демонстрирует способы достижения 
своего реального состояния [12, с. 153]. Конечной целью любого правового режима является 
удовлетворение тех или иных потребностей участников общественных отношений. Именно 
по этой причине «правовой режим» нередко увязывают с юридическими средствами, соз-
дающими социальное состояние и конкретную степень благоприятности / неблагоприятнос-
ти [13, с. 812]. 

Стоит отметить, что при определении понятия «правовой режим» теоретики, а в неко-
торых случаях и представители отраслевых юридических наук апеллируют к доктринально-
му определению, предложенному С. С. Алексеевым. В этом известном определении привле-
кают следующие компоненты: родовым признаком «правового режима» С. С. Алексеев счи-
тает «порядок регулирования»; этот порядок, по версии названного ученого, объективирует-
ся через разнообразные правовые средства, которые, в свою очередь, создают эффект в виде 
«особой направленности регулирования» [14]. Кстати, именно С. С. Алексеев впервые выде-
лил отраслевые и внутриотраслевые режимы. Схожее понятие предложено Н. И. Матузовым 
и А. В. Малько [15, с. 17–18]. В интерпретации О. С. Родионова правовой режим есть «осо-
бый порядок регулирования», который направлен на беспрепятственное осуществление 
субъектами своих законных интересов [16, с. 38]. 

Весьма точное замечание сделал Д. Н. Бахрах, который небезосновательно обратил 
внимание на наличие в юриспруденции «режимного» подхода, отличающегося систематиза-
цией правовых норм вокруг конкретного объекта [17, с. 411]. Заметим, что так называемый 
«режимный» подход, сконструированный по признаку «объекта права», нередко противо-
поставляется «статусному подходу», в основе которого лежит субъект, наделенный опреде-
ленным объемом субъективных прав и юридических обязанностей. Однако подобное проти-
вопоставление вряд ли оправданно: в действительности указанные подходы являются взаи-
модополняемыми. В этом смысле стоит поддержать Б. Б. Каминского, подметившего, что 
правовой статус гражданина формируется в своеобразной «питательной среде», в качестве 
которой и выступает правовой режим [18, с. 29]. Функциональное предназначение «правово-
го режима» и «правового статуса» едино – характеристика элементов общественного отно-
шения, поэтому их противопоставление является некорректным [19]. 
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В научной литературе предлагается также научный подход к термину «правовой режим», 
выражающийся в выделении «широкого» и «узкого» смыслов этого понятия. Так, по версии 
Э. Ф. Шамсумовой, при широком подходе к понятию «правовой режим» его родовым признаком 
выступает «особый порядок законодательного урегулирования деятельности, действий и пове-
дения», а при узком – «особое сочетание юридического инструментария» [20, с. 119–120]. 

Таким образом, в общетеоретическом плане под правовым режимом можно понимать мо-
дель социального состояния объекта, достигаемого при помощи правового регулирования, выра-
жающегося в инструментальном комплексе юридических средств. Специфической особенностью 
«режимного» подхода, получившего распространение в юриспруденции, является направленность 
на объект. «Режимный» и «статусный» подходы, не являющиеся антагонистами, оказывают влия-
ние на конструирование правовых связей и, как следствие, на содержание правоотношений. 
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В связи с проведением специальной военной операции Российской Федерации на Украи-

не, осложнением внешнеполитической обстановки активизировалась деятельность иностран-
ных государств, направленная против безопасности России, в том числе путем действий разве-
дывательных и диверсионных служб. Основными методами их деятельности являются вербов-
ка лиц из числа граждан Российской Федерации для выполнения ими тех или иных заданий 
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в интересах иностранного государства, а также склонение военнослужащих и иных граждан 
к переходу на сторону противника в вооруженном конфликте. По нашему мнению, сложи-
вшаяся политическая ситуация требует совершенствования ряда норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 (далее – УК РФ), в том числе тех, что предусматривают уголовную 
ответственность за одно из наиболее тяжких преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства – государственную измену (ст. 275 УК РФ). 

В 2018 г. по ст. 275 УК РФ было осуждено четыре гражданина Российской Федерации, 
в 2019 г. – восемь, в 2020 г. – шесть, в 2021 г. – четырнадцать. Хотя количество осужденных 
по данной статье невелико, следует иметь в виду высокую степень общественной опасности, 
а также значительную латентность данного преступления. По опубликованным данным, 
только в течение 2017 г. сотрудниками Федеральной службы безопасности на территории 
Российской Федерации было выявлено около четырехсот агентов иностранных разведок. 
В настоящее время активизация разведывательной деятельности недружественных иностран-
ных государств против Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта не мо-
жет не привести к росту количества преступлений против основ конституционного строя 
и безопасности государства, в том числе государственной измены.  

Объектом данного преступления являются основы конституционного строя и безопас-
ность государства. Под основами конституционного строя следует понимать закрепленные 
Конституцией Российской Федерации фундаментальные принципы, на которых основыва-
ются государство и общество: суверенитет, форма правления, государственное устройство, 
политический строй, основы государственной власти, политическое, идеологическое и рели-
гиозное многообразие и т. д. Безопасность государства – это состояние защищенности госу-
дарственного строя, государственных органов, территориальной целостности государства, 
его суверенитета от внутренних и внешних угроз [1, с. 66]. 

Объективная сторона государственной измены представляет собой четыре разновид-
ности преступных деяний в форме действия:  

1) шпионаж;  
2) выдача иностранному государству, международной или иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу 
либо ставшую ему известной по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 
законодательством; 

3) переход на сторону противника; 
4) оказание финансовой, консультационной, материально-технической или иной помо-

щи иностранному государству, международной или иностранной организации или их пред-
ставителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. 

Под шпионажем понимают следующие деяния:  
– передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному госу-

дарству, международной или иностранной организации или их представителям сведений, со-
ставляющих государственную тайну; 

– передачу или собирание по заданию иностранной разведки или лиц, действующих 
в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Феде-
рации.  

Переход на сторону противника представляет собой участие лица в составе непосредст-
венно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, меж-
дународной или иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях 
или иных действиях с применением вооружения и военной техники.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Оказание помощи иностранному государству, международной или иностранной организа-
ции или их представителям может осуществляться в разных формах, а именно: финансирование 
разведывательных мероприятий, проводимых иностранным государством, предоставление по-
мещений для проживания или работы агентов разведывательных служб, обеспечение их инфор-
мацией о планируемых или проводимых контрразведывательных мероприятиях и т. п.  

Состав государственной измены формальный, преступление является оконченным 
с момента совершения указанных в диспозиции деяний независимо от наступления общест-
венно опасных последствий.  

Субъект государственной измены специальный – вменяемый гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста шестнадцати лет. Субъективная сторона рассматриваемого 
преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Мотивы преступления на ква-
лификацию не влияют, но должны учитываться судом при назначении наказания.   

Одну из проблем представляет собой разграничение государственной измены с иными 
смежными преступлениями, в том числе с недавно введенными в УК РФ. Так, со шпионажем 
(ст. 276) государственная измена разграничивается по признаку субъекта (по ст. 275 УК РФ 
им может быть только гражданин Российской Федерации, по ст. 276 УК РФ – только  
иностранный гражданин или лицо без гражданства), а также по объективной стороне престу-
пления. Шпионаж включает в себя передачу, собирание, похищение или хранение в целях 
передачи иностранному государству, международной или иностранной организации или их 
представителям сведений, составляющих государственную тайну, либо иных сведений по 
заданию иностранной разведки или лиц, действующих в ее интересах, для использования их 
против безопасности Российской Федерации; государственная измена предполагает и иные 
действия (выдачу государственной тайны, переход на строну противника, оказание финансо-
вой, консультационной, материально-технической или иной помощи иностранному государ-
ству, международной или иностранной организации или их представителям в деятельности, 
направленной против безопасности Российской Федерации).  

От разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ), незаконного получения сведе-
ний, составляющих государственную тайну (ст. 2831 УК РФ), нарушения требований по защи-
те государственной тайны (ст. 2832 УК РФ) государственная измена в форме выдачи государ-
ственной тайны отличается признаками субъективной стороны: при государственной измене 
у виновного должна быть цель передачи имеющихся у него или полученных им сведений, со-
ставляющих государственную тайну, иностранному государству либо международной или 
иностранной организации, действующим против безопасности Российской Федерации.  

Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, междуна-
родной или иностранной организацией (ст. 2751 УК РФ) отличается от государственной из-
мены отсутствием со стороны гражданина Российской Федерации, установившего данное 
сотрудничество, совершения конкретных деяний, описанных в диспозиции ст. 275 УК РФ, 
покушения на них либо приготовления к их совершению.  

Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, 
а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, 
не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих ин-
тересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ), участие гражданина РФ или лица без 
гражданства, постоянно проживающего на территории РФ, в вооруженном конфликте на 
территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Фе-
дерации (ч. 3 ст. 208 УК РФ), отличаются от государственной измены в виде перехода на 
сторону противника тем, что при совершении данных преступлений виновный не участвует 
в непосредственном противостоянии Российской Федерации в вооруженном конфликте, 
а находится в составе подразделения, не ведущего непосредственно боевых действий против 
Российской Федерации. 
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В целях повышения эффективности уголовно-правовой защиты основ конституционно-
го строя и безопасности Российской Федерации норма УК РФ, устанавливающая уголовную 
ответственность за государственную измену, требует совершенствования. Как нам представ-
ляется, уголовная ответственность за данное преступление должна быть дифференцирована 
исходя из обстоятельств, влияющих на степень общественной опасности деяния, на что уже 
указывали и другие авторы [2, с. 572; 3, с. 49]. В качестве подобных обстоятельств в литера-
туре предлагали рассматривать предмет преступления (сведения, составляющие государст-
венную тайну), субъект (лицо, занимающее государственную должность), общественно 
опасные последствия (наступление тяжких последствий) [4, с. 8–9].  

По нашему мнению, следует согласиться с мнением авторов, предлагающих преду-
смотреть квалифицированный состав государственной измены. Степень общественной опас-
ности деяний, образующих состав государственной измены, может существенно различаться 
в зависимости от обстоятельств, и отсутствие квалифицированного состава ст. 275 УК РФ, 
по нашему мнению, недостаточно соответствует уголовно-правовому принципу справедли-
вости.  

Вопрос о том, какие квалифицирующие признаки следовало бы предусмотреть в соста-
ве государственной измены, требует глубокой разработки с учетом потребностей государст-
ва и общества в нынешней политической ситуации. Прежде всего, стоит согласиться с авто-
рами, предлагающими в качестве квалифицирующего признака данного преступления его 
совершение специальным субъектом. Статус таких лиц, как военнослужащий, государствен-
ный служащий, не только повышает общественную опасность совершаемой ими государст-
венной измены за счет вероятности наступления более тяжких последствий, но и предпола-
гает повышенные требования к поведению данных лиц, более высокую меру ответственнос-
ти за исполнение своих обязанностей и за совершение преступных деяний с использованием 
своего служебного положения.   

Кроме того, мы считаем, что следует установить как квалифицирующий признак госу-
дарственной измены наступление тяжких последствий в результате указанного преступле-
ния. Категория «тяжкие последствия» является оценочной, ее признаки определяются орга-
нами предварительного расследования и судом. Подобными последствиями могут быть при-
знаны, например, срыв важных государственных мероприятий, выявление иностранной 
контрразведкой сотрудников российской разведки, поражение противником войск, военных 
и иных объектов Российской Федерации и т. п. При этом наступление тяжких последствий 
не только должно находиться в причинной связи с деяниями виновного, но и охватываться 
его умыслом: виновный должен предвидеть возможность или неизбежность их наступления, 
желать или сознательно допускать данные последствия.  

Как нам представляется, в нынешних условиях целесообразно ввести в качестве при-
знаков квалифицированного состава государственной измены время и обстановку ее совер-
шения – период мобилизации или военного положения, военное время либо условия воору-
женного конфликта или ведения боевых действий. Очевидно, что государственная измена 
при указанных обстоятельствах обладает повышенной общественной опасностью, будучи 
способной повлечь особенно тяжкие последствия: гибель многих лиц из числа военнослу-
жащих и гражданского населения, разрушение военных и гражданских объектов, уничтоже-
ние военной техники, занятие противником территории, подконтрольной Российской Феде-
рации, и т. д.  

Выделение в качестве признака квалифицированного состава государственной измены 
специального предмета (сведений, составляющих государственную тайну), как мы полагаем, 
вряд ли целесообразно. С одной стороны, сведения, относящиеся к государственной тайне, 
в отдельных случаях могут утратить актуальность, и их выдача не будет представлять значи-
тельной общественной опасности, с другой стороны, некоторые сведения, пусть даже 
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не прошедшие процедуру отнесения к государственной тайне, могут представлять сущест-
венный оперативный интерес для представителей иностранных спецслужб. Поэтому, с на-
шей точки зрения, предусмотренные ст. 275 УК РФ действия в отношении как сведений, со-
ставляющих государственную тайну, так и иных сведений, собранных или похищенных по 
заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, для использования 
против безопасности Российской Федерации, при прочих равных условиях не представляют 
существенного различия по степени общественной опасности.  

Квалифицированный состав государственной измены должен предусматривать более 
строгое наказание, чем основной. Санкция ст. 275 УК РФ в действующей редакции включает 
в себя основное наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. 
По нашему мнению, для дифференциации уголовного наказания, выделив государственную 
измену с наиболее опасными признаками в квалифицированный состав, представляется воз-
можным понизить меру наказания по основному составу ст. 275 УК РФ, одновременно по-
высив ее по квалифицированному составу.  

Подводя итог сказанному выше, мы считаем возможным предложить следующие изме-
нения в ст. 275 УК РФ. 

Санкцию ч. 1 ст. 275 УК РФ сформулировать следующим образом: 
«наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет или без такового с ограничением свободы на срок до двух 
лет»;  

дополнить ст. 275 УК РФ ч. 2, сформулировав ее следующим образом: 
«2. Те же деяния: 
а) совершенные военнослужащим, а также лицом с использованием своего служебного 

положения; 
б) совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо 

в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий; 
в) повлекшие тяжкие последствия –  
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет или без такового с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо пожизненным лишением свободы».  
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Аннотация. Тенденции и темпы социально-экономического развития как Российской Федера-

ции в целом, так и отдельных ее регионов зависят от большого количества факторов (показателей). 
Официальная статистика приводит данные более чем по сотне показателей. Одни показатели отме-
чают значительное влияние на уровень жизни населения в регионах и воспринимаются как основные, 
практически полностью отражающие достигнутый уровень социально-экономического развития ре-
гиона (например, валовый региональный продукт), другие же показатели не столь чувствительны 
(например, число посещений музеев, выпуск специалистов и др.). Основные принципы комплексной 
оценки уровня социально-экономического развития региона: комплексность, обеспечивающая учет 
всех важнейших составляющих показателей уровня развития субъекта; системность, предполагающая 
учет взаимосвязей базовых показателей и характеристик регионального развития; максимальная ин-
формативность результатов оценки развития регионов, обеспечивающая возможность принятия оп-
тимальных решений на федеральном и региональном уровнях.  

Предмет нашего исследования – анализ показателей, характеризующих уровень социально-эко-
номического развития регионов, и показателей качества жизни населения региона, их взаимосвязи. 
Методология исследования построена на использовании результатов рейтинга социально-экономиче-
ского положения субъектов РФ и рейтинга качества жизни в регионах (ежегодно формируются Рей-
тинговым агентством «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня» с использованием официаль-
ных данных Росстата, Минфина РФ, Минздрава РФ, ФНС России и др.). Объектом исследования выб-
раны два региона: Пермский край и Нижегородская область, занимающие лидирующие позиции 
в рейтинге социально-экономического развития среди регионов Приволжского федерального округа. 
Исследованием установлено, что уровень социально-экономического развития регионов влияет на 
качество жизни в них, имеется тесная связь между показателями, используемыми в соответствующих 
рейтингах. В то же время, занимая высокие места в рейтинге социально-экономического развития 
субъектов РФ, регион может иметь неудовлетворительные места в рейтинге по качеству жизни насе-
ления.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, качество жизни, объем производства то-
варов, инвестиции в основной капитал, уровень доходов населения, демографическая ситуация, обес-
печенность объектами социальной инфраструктуры 

Для цитирования: Зотиков Н. З., Данилова А. А. Показатели социально-экономического раз-
вития и качества жизни населения в регионах: их взаимосвязь // Вестник Прикамского социального 
института. 2023. № 1 (94). C. 101–112. 
                                                 
© Зотиков Н. З., Данилова А. А., 2023 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 102 

Original article 
  
INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND QUALITY  

OF LIFE OF THE POPULATION IN THE REGIONS: THEIR RELATIONSHIP 
 

Nikolai Z. Zotikov1, Anna A. Danilova2 
1,2 I. N. Ulianov Chuvash State University, Cheboksary, Russia 
1 Zotikovcontrol@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5631-9123  
2 annaalekceevna10@mail.ru 

 
Abstract. Trends and rates of socio-economic development of both the Russian Federation and 

individual regions depend on a large number of factors (indicators). Official statistics provide data on more 
than 100 indicators. Some of the indicators have a significant impact on the standard of living of the 
population in the regions and are perceived as the main indicators that practically generally reflect the 
achieved level of socio-economic development of the region (for example, gross regional product), while 
other indicators are not so sensitive and do not have such a direct effect (for example, the number of visits to 
museums, graduation of specialists, etc.). The main principles in conducting a comprehensive assessment of 
the level of socio-economic development of the region: the complexity of the assessment, which ensures that 
all the most important components of indicators of the level of development of the subject are taken into 
account, the systemic assessment, which involves taking into account the relationship between basic 
indicators and characteristics of regional development, the maximum information content of the results of 
assessing the development of regions, providing the possibility of adopting optimal decisions at the federal 
and regional levels.  

The subject of the study is the analysis of indicators characterizing the level of socio-economic 
development of the regions, and indicators of the quality of life of the population of the region, their 
relationship. The methodology of the study is based on the use of the results of the rating of the socio-
economic situation of the subjects of the Russian Federation and the rating of the quality of life in the regions 
(conducted annually by the Rating Agency “RIA Rating” of the media group “Russia Today” using official 
data from the Federal State Statistics Service, the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Ministry 
of Health of the Russian Federation, the Federal Tax Service of Russia, etc.). Two regions were selected as 
the object of the study: Perm Region and Nizhny Novgorod Region, which occupy a leading position in the 
ranking of socio-economic development among the regions of the Volga Federal District. The study found 
that the level of socio-economic development of the regions affects the quality of the inhabitants of this 
region; there is a close relationship between the indicators used in the respective ratings. At the same time, 
taking high places in the ranking of the socio-economic situation of the subjects of the Russian Federation, 
the region may have unsatisfactory places in the ranking of the quality of life of the population in the region. 

Keywords: socio-economic development, quality of life, volume of production of goods, investments 
in fixed capital, income level of the population, demographic situation, provision with social infrastructure 
facilities 

For citation: Zotikov N. Z., Danilova A. A. Indicators of socio-economic development and quality of 
life of the population in the regions: their relationship. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2023, 
no. 1 (94), pp. 101-112. (In Russ.). 

 
Темпы социально-экономического развития страны в целом и ее регионов в частности 

зависят от большого количества факторов. Ежегодно рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» 
формирует рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федера-
ции. Строится он на основании комплекса показателей, объединенных в четыре группы: 

1. Показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, объем дохо-
дов консолидированного бюджета, численность занятых в экономике). 

2. Показатели эффективности экономики (объем производства товаров и услуг на душу 
населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предпри-
ятий, уровень собираемости налогов). 
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3. Показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу насе-
ления, доля собственных доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюдже-
та, дефицит к собственным доходам консолидированного бюджета, отношение государст-
венного долга к собственным доходам консолидированного бюджета). 

4. Показатели социальной сферы (отношение денежных доходов населения к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, уровень младенческой смертности). 

Оценка всех показателей проводится по балльной системе. Максимальное количество 
баллов – 100. 

В таблице 1 рассмотрим показатели социально-экономического развития интересую-
щих нас регионов – Пермского края и Нижегородской области, которые занимают лидирую-
щие позиции в рейтинге социально-экономического развития среди регионов Приволжского 
федерального округа (ПФО). 

 
Таблица 1 

Показатели социально-экономического развития регионов1 
Пермский край Нижегородская область 

2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г./ 
2011 г., % 2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г./ 

2011 г., % 
Объем производства товаров и услуг, млрд руб. 

1 204,0 1 526,0 2 050,1 1 833,6 152,3 1 174,1 1 511,5 2 034,1 1 867,3 159,0 
Объем доходов консолидированного бюджета, млрд руб. 

108,4 126,9 193,02 198,7 183,3 125,0 152,9 238,5 277,9 222,3 
Численность занятых в экономике, тыс. чел. 

1 328,6 1 223,0 1 160,0 1 159,5 87,3 1 676,0 1 688,5 1 680,1 1 654,9 98,7 
Объем производства товаров и услуг на душу населения, тыс. руб. 

457,4 579,0 787,0 708,1 154,8 355,5 462,9 633,8 585,4 164,7 
Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 

50,9 82,3 111,7 107,5 211,2 67,1 70,1 91,1 120,1 179,0 
Доля прибыльных предприятий, % 

67,3 71,0 0,7 69,6 103,4 73,6 73,1 0,8 75,1 102,0 
Доля задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей, % 

5,35 4,70 0 6,70 125,2 5,77 4,70 0 7,50 130,0 
Доходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб. 

41,18 48,16 74,09 76,77 186,4 37,85 46,84 74,33 87,12 230,2 
Доля собственных доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, % 

87,24 84,20 85,60 71,60 82,1 80,37 84,50 84,90 72,90 90,7 
Дефицит к собственным доходам консолидированного бюджета (–), % 

0,21 –5,60 6,00 –16,60 – –7,09 –8,50 –4,30 –6,10 – 
Отношение суммарного долга к собственным доходам консолидированного бюджета, % 

1,35 18,50 11,60 31,40 2 325,9 42,00 66,00 49,90 56,00 133,3 
Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора  

товаров и услуг, отношение 
2,22 2,64 2,03 1,91 86,0 2,09 2,44 2,18 2,09 100,0 

Уровень безработицы, % 
7,6 6,3 5,2 5,7 75,0 7,2 4,3 4,1 4,6 63,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 
67,0 69,0 71,3 69,6 103,9 67,0 70,0 72,3 70,3 104,9 

                                                 
1 Сформировано по данным брошюр «Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ» (https://riarating.ru/regions_acquiring/). 
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Пермский край Нижегородская область 

2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г./ 
2011 г., % 2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г./ 

2011 г., % 
Уровень младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года,  

на 1 тыс. родившихся) 
7,5 5,9 4,1 4,6 61,3 7,0 6,8 5,1 4,5 64,3 

Рейтинговые баллы 
56,43 57,95 59,01 50,06 88,7 53,19 56,59 60,20 55,40 104,1 

Место региона в рейтинге 
14 12 16 20 – 18 15 14 13 – 

 
Из таблицы 1 следует, что в 2020 г. по сравнению с 2011 г.: 
– объем производства товаров и услуг по Пермскому краю с 1 204,0 млрд руб. (11-е ме-

сто) увеличился на 52,3 %, по Нижегородской области – с 1 174,1 млрд руб. (14-е место) на 
59,0 % при среднем значении показателя по РФ в 2011 г. 625,6 млрд руб.; 

– объем доходов консолидированного бюджета по Пермскому краю с 108,4 млрд руб. 
(20-е место) увеличился на 83,3 %, по Нижегородской области – с 125,0 млрд руб. (16-е мес-
то) – в 2,2 раза при среднем значении показателя по РФ в 2011 г. в сумме 92,2 млрд руб.;  

– численность занятых в экономике по Пермскому краю с 1 328,6 тыс. чел. (16-е место) 
уменьшилась на 12,7 %, по Нижегородской области – с 1 676,0 тыс. чел. (11-е место) снизи-
лась на 1,3 % при среднем значении показателя по РФ в 2011 г. в количестве 872,8 тыс. чел.; 

– при среднем значении показателя по РФ в 2011 г. 375,4 тыс. руб. объем производства 
товаров, услуг на душу населения по Пермскому краю увеличился с 457,4 тыс. руб. на 
54,8 %, по Нижегородской области вырос с 355,5 тыс. руб. (24-е место) на 64,7 %; 

– при средней величине инвестиций в основной капитал на душу населения в 2011 г. по 
РФ в сумме 99,8 тыс. руб. данный показатель по Пермскому краю увеличился с 50,9 тыс. руб. 
(48-е место) в 2,1 раза, по Нижегородской области – с 67,1 тыс. руб. (32-е место) на 79,0 %; 

– доля прибыльных предприятий увеличилась по Пермскому краю на 3,4 % и составила 
69,6 % в 2020 г., по Нижегородской области – на 2,0 %, составив 68,3 %, в обоих регионах 
показатель в 2019 г. был ниже 1,0 %; 

– доля задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей (по РФ 
в 2011 г. 12,40 %) увеличилась по Пермскому краю с 5,35 % до 6,70 %, по Нижегородской 
области – с 5,77 % до 7,50 %; 

– доходы консолидированного бюджета на душу населения (в 2011 г. по РФ 59,17 тыс. 
руб.) увеличились по Пермскому краю с 41,18 тыс. руб. (41-е место) до 76,77 тыс. руб., по 
Нижегородской области – с 37,85 тыс. руб. (48-е место) до 87,12 тыс. руб.; 

– доля собственных доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюд-
жета (в среднем по РФ в 2011 г. 66,80 %) по Пермскому краю уменьшилась с 87,24 %  
(7-е место) до 71,60 %, по Нижегородской области – с 80,37 % (18-е место) до 72,90 %; 

– дефицит к собственным доходам консолидированного бюджета по Пермскому краю 
составил 16,60 % (в 2011 г. – профицит 0,21 %), по Нижегородской области уменьшился 
с 7,09 % до 6,10 %; 

– отношение суммарного долга к собственным доходам консолидированного бюджета 
по Пермскому краю увеличилось с 1,35 (3-е место) до 31,4; по Нижегородской области – 
с 42,0 (61-е место) до 56,0 (при среднем значении показателя по РФ в 2011 г. 32,7); 

– отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора това-
ров и услуг (при среднем значении по РФ в 2011 г. в размере 1,96) по Пермскому краю 
уменьшилось с 2,22 (18-е место) до 1,91; по Нижегородской области осталось без изменения 
(2,09); 
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– уровень безработицы по Пермскому краю с 7,6 % (49-е место) уменьшился до 5,7 %, 
по Нижегородской области – с 7,2 % (44-е место) до 4,6 % (при среднем значении по РФ 
в 2011 г. 7,8 %); 

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Пермскому краю увеличи-
лась с 67 лет до 69,6 года, по Нижегородской области – до 70,3 года; 

– уровень младенческой смертности при среднем значении по РФ в 2011 г. в размере 
7,5 уменьшился по Пермскому краю с 7,5 до 4,6, по Нижегородской области – с 7,0 до 4,5. 

Перечисленные показатели обеспечили Пермскому краю в 2011 г. 56,43 балла, 
в 2020 г. – 50,06 балла, Нижегородской области, соответственно, 53,19 и 55,40 балла, в ре-
зультате чего в рейтинге социально-экономического положения субъектов Пермский край 
переместился с 14-го места в 2011 г. на 20-е место в 2020 г., Нижегородская область улучши-
ла свою позицию, переместившись с 18-го на 13-е место. 

Рассмотрим данные рейтингов качества жизни населения. Как отмечают Т. А. Бондар-
ская и Е. Д. Толстенева, «сегодня под уровнем жизни понимается комплексная социально-
экономическая категория, в которой отражаются уровень развития физических, духовных 
и социальных потребностей, а также степень их удовлетворения и условия, созданные в об-
ществе для развития этих потребностей» [1, с. 26]. По мнению ряда исследователей, «оценка 
качества жизни и благополучия населения страны и отдельных регионов представляет ог-
ромный теоретический и практический интерес как для научных исследований, так и для ор-
ганов государственной власти в связи с тем, что повышение благополучия граждан и управ-
ление качеством жизни стало рассматриваться как стратегическая цель во многих странах» 
[2, с. 139]. 

Рейтинг качества жизни населения основывается на комплексном учете семидесяти по-
казателей, объединенных в одиннадцать групп, фиксирующих фактическое состояние тех 
или иных аспектов условий жизни и положение в различных областях социальной сферы; 
данный рейтинг позволяет оценивать межрегиональные различия, вызванные значительной 
разницей в показателях по регионам. Указанные показатели основаны на данных Росстата, 
Минздрава России, Банка России, Федеральной налоговой службы и других открытых ис-
точников (табл. 2).  

Заметим, что в общероссийском рейтинге регионов по качеству жизни в 2020 г. в целом 
регионы ПФО заняли следующие места: Республика Татарстан – 4-е место, Нижегородская 
область – 13-е, Пермский край – 48-е, ниже всех из регионов ПФО расположилась Кировская 
область – 63-е место. 

Из данных таблицы 2 следует, что в рейтинге качества жизни в 2020 г. по сравнению 
с 2015 г.: 

– Пермский край улучшил свои позиции по занятости населения, безопасности прожи-
вания, объему инвестиций, освоению территории и развитию транспортной инфраструктуры; 
по всем остальным показателям край ухудшил свои позиции; 

– Нижегородская область улучшила свои позиции по занятости населения, экологиче-
ским и климатическим условиям, смертности населения в трудоспособном возрасте, младен-
ческой смертности, обеспечению объектами торговли; ухудшила свои позиции по жилищ-
ным условиям, безопасности проживания, коэффициенту естественного прироста (убыли) 
населения, обеспеченности объектами образования, обеспеченности врачами, уровню разви-
тия малого бизнеса, объему производства товаров на душу населения. 

По итогам рейтинга качества жизни – 2020 Пермский край опередил Нижегородскую 
область по коэффициенту естественного прироста (убыли) населения, коэффициенту перина-
тальной смертности, обеспеченности врачами, нагрузке на врача, объему производства това-
ров и услуг на душу населения, объему инвестиций на одного жителя. При этом Пермский 
край значительно отстал от Нижегородской области по уровню доходов населения, занятости 
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населения, жилищным условиям, безопасности проживания, миграционному приросту, эко-
логическим условиям, уровню здоровья населения и образования, обеспеченности объектами 
торговли, уровню развития малого бизнеса. И это при том, что «в современных экономиче-
ских условиях малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным эконо-
мическим стимулом для развития регионов, решения стоящих перед ними социально-эконо-
мических задач» [3, с. 6].  

Таблица 2 
Показатели качества жизни по Пермскому краю и Нижегородской области1 

Позиция региона в рейтинге 

Пермский край Нижегородская 
область Показатели 

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 
1. Уровень доходов населения 

Отношение денежных доходов населения к стоимости фикси-
рованного набора потребительских товаров и услуг 10 32 15 17 

Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках на одного 
жителя 27 35 22 17 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 30 45 8 15 
Отношение денежных доходов 20 % группы населения с наи-
меньшими доходами к стоимости фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг 

25 49 18 25 

2. Занятость населения и рынок труда 
Уровень безработицы 48 40 15 14 
Среднее время поиска работы 48 53 1 4 
Доля населения, ищущего работу более трех месяцев 54 36 19 11 

3. Жилищные условия населения 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя 66 65 29 33 

Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого 
фонда 53 70 29 41 

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми вида-
ми благоустройства, в общей площади жилищного фонда 29 35 26 29 

Доля коммунальных сетей (водопроводной, канализационной 
сети и тепловых и паровых сетей), нуждающихся в замене, 
в общей протяженности 

62 47 69 66 

4. Безопасность проживания 
Число преступлений на 10 тыс. человек населения 67 52 22 34 
Количество потерпевших – физических лиц на 10 тыс. человек 
населения 71 55 16 23 

Количество дорожно-транспортных происшествий с постра-
давшими на 100 тыс. единиц автомобильного транспорта 53 22 70 67 

Смертность населения от внешних причин 69 64 15 33 
Число травм, отравлений и некоторых других последствий 
воздействия внешних причин на 1 тыс. человек населения 69 64 47 39 

5. Демографическая ситуация 
Коэффициент естественного прироста / убыли населения 36 45 66 68 
Миграционный прирост (убыль) населения 50 76 24 22 
Изменение численности населения за три года 30 43 50 47 

                                                 
1 Сформировано по данным брошюр «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» (http://vid1.rian.ru›ig/ratings/life). 
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Позиция региона в рейтинге 

Пермский край Нижегородская 
область Показатели 

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 
6. Экологические и климатические условия 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников на единицу площади населенных 
пунктов 

44 52 33 31 

Оценка климата 71 71 18 18 
Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей тре-
бованиям безопасности 35 33 26 26 

Затраты на охрану атмосферного воздуха на единицу выбросов 24 27 39 30 
7. Здоровье населения и уровень образования 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 58 63 35 45 
Смертность населения в трудоспособном возрасте 61 68 58 47 
Младенческая смертность 28 46 55 41 
Коэффициент перинатальной смертности 38 32 72 44 
Общая заболеваемость всего населения 76 68 57 66 
Доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, имеющего высшее 
профессиональное образование 81 79 34 25 

Доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, не имеющего ос-
новного общего образования 58 77 46 46 

8. Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры 
Обеспеченность объектами образования     

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в до-
школьных образовательных учреждениях 24 24 17 29 

Нагрузка на педагогических работников дошкольных обра-
зовательных организаций (численность детей на 100 педаго-
гических работников) 

55 61 41 55 

Нагрузка на учителей общеобразовательных организаций 
(численность обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях на 100 учителей) 

67 72 58 60 

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организациях 

75 77 20 35 

Обеспеченность объектами здравоохранения     
Обеспеченность врачами 35 37 57 63 
Обеспеченность средним медицинским персоналом 52 71 61 69 
Нагрузка на врачей (количество посещений на одного врача) 44 59 73 75 
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 76 79 32 24 
Обеспеченность больничными койками на 100 тыс. человек 
населения 40 54 23 26 

Средняя занятость койки в году 61 40 50 28 
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи, доез-
жающих до места вызова в течение 20 минут 57 63 48 20 

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи, доез-
жающих до места ДТП в течение 20 минут 72 84 29 14 

Обеспеченность объектами торговли     
Обеспеченность торговыми площадями 31 33 24 21 
Доля современных торговых площадей в общей торговой 
площади 8 24 14 4 
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Позиция региона в рейтинге 

Пермский край Нижегородская 
область Показатели 

2015 г. 2020 г. 2015 г. 2020 г. 
Оборот розничной торговли на одного жителя 22 30 15 19 

Обеспеченность объектами досуга     
Обеспеченность ресторанами и столовыми 16 45 48 53 
Оборот общественного питания на одного жителя 18 40 45 38 
Численность зрителей театров на 1 тыс. человек населения 8 9 30 29 
Общее число мест в зрительных залах театров Минкультуры 
России на 100 тыс. человек населения 13 27 30 25 

Число посещений музеев на 1 тыс. человек населения 49 44 33 28 
Единовременная пропускная способность объектов спорта 55 39 65 49 
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек на-
селения 51 46 52 45 

Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения 71 58 21 50 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности 

70 68 25 21 

9. Уровень экономического развития 
Объем производства товаров и услуг на душу населения 17 23 27 32 
Абсолютный объем производства товаров и услуг 14 14 13 13 
Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя 35 30 40 43 
Абсолютный объем инвестиций в основной капитал 23 20 18 17 
Доля прибыльных предприятий 42 43 29 15 
Доля собственных доходов в общем объеме доходов консоли-
дированных бюджетов 24 23 19 16 

10. Уровень развития малого бизнеса 
Оборот малых и микропредприятий и индивидуальных пред-
принимателей в расчете на одного жителя 10 19 8 14 

Суммарный оборот малых и микропредприятий и индивиду-
альных предпринимателей 12 15 8 9 

Объем инвестиций в основной капитал малых и микропред-
приятий в расчете на одного жителя 45 37 11 13 

Объем инвестиций в основной капитал малых и микропред-
приятий 28 24 2 5 

Доля занятых в малом бизнесе и индивидуальном предприни-
мательстве в общей численности экономически активного на-
селения 

8 12 10 7 

11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры 
Плотность автомобильных дорог общего пользования 55 54 32 32 
Доля автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального и местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям 

27 25 63 58 

Удельный вес автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

51 50 46 49 

Плотность железнодорожных путей общего пользования 55 55 40 40 
Количество автозаправочных станций на 100 км автомобиль-
ных дорог 55 56 44 43 
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Справедливо указывают исследователи на то, что «главным ресурсом поступательного 
развития в современном мире является сам человек и качество человеческого потенциала. 
Здоровье населения, развивающаяся наука, эффективное образование и культура, высокие 
социальные стандарты жизни, рациональное взаимодействие с природой, трудовая и пред-
принимательская активность – таковы важнейшие составляющие, определяющие темпы эко-
номического роста в любой стране и любом регионе» [4, с. 31].  

Приведенные в таблице 2 показатели обеспечили Нижегородской области 10-е место по 
итогам 2011 и 2021 гг., Пермский край ухудшил свою позицию, переместившись с 29-го мес-
та в 2011 г. на 49-е место в 2021 г. (табл. 3). 

Таблица 3  
Баллы и места в рейтинге регионов по качеству жизни1 

Регион  2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Баллы 42,900 44,790 44,714 44,984 47,069 Пермский край 
Место 29 41 49 48 49 
Баллы 48,300 54,960 55,519 56,930 59,917 Нижегородская область 
Место 10 12 15 13 10 

 
Как известно, «международные организации оценивают уровень развития стран и ре-

гионов по универсальным интегральным показателям оценки качества жизни, которые вклю-
чают разные структурные компоненты. Самым известным и наиболее часто цитируемым яв-
ляется индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР рассчитывается на основе трех показате-
лей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень образования; достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в долларах 
США, по паритету покупательной способности (ППС)» [5, с. 38]. Вышеприведенные рейтин-
ги социально-экономического положения субъектов РФ и качества жизни населения не учи-
тывают такие показатели, как валовый региональный продукт (ВРП) и валовый региональ-
ный продукт на душу населения. Рассмотрим их в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
ВВП и ВРП по субъектам РФ, млрд руб.2 

Территория 2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. / 
2011 г., % 

Российская Федерация 45 392,3 65 750,6 95 060,7 93 810,3 206,7 
Приволжский федеральный округ 7 050,7 10 068,7 14 103,7 13 669,4 193,9 

Доля ПФО в РФ, % 15,5 15,3 14,8 14,6 94,2 
Пермский край 840,1 1 063,8 1 496,4 1 403,2 167,0 

Доля Пермского края в ПФО, % 11,9 10,6 10,6 10,3 86,6 
Нижегородская область 770,8 1 104,6 1 617,2 1 586,6 205,8 

Доля Нижегородской области 
в ПФО, % 10,9 11,0 11,5 11,6 106,4 

 
Как следует из данных таблицы 4, в 2020 г. по сравнению с 2011 г. ВВП по РФ увели-

чился в 2,06 раза, по ПФО – на 93,9 %, в том числе по Пермскому краю на 67,0 %, Нижего-
родской области – в 2,05 раза. При этом доля ПФО в национальном ВВП уменьшилась 
с 15,5 % до 14,6 % (снижение на 5,8 %). Доля ВРП по Пермскому краю в ПФО уменьшилась 
с 11,9 % до 10,3 %, по Нижегородской области – увеличилась с 10,9 % до 11,6 % (рост 
на 6,4 %). 
                                                 
1 Сформировано по данным брошюр «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» (http://vid1.rian.ru›ig/ratings/life). 
2 Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 2016–2020 гг. // Федеральная служба государственной статистики: 

сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts. Дата обновления: 09.03.2022. 
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Таблица 5 
ВРП на душу населения по субъектам РФ, тыс. руб.1 

Территория 2011 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. / 
2011 г., % 

Российская Федерация 317,5 449,1 646,1 640,5 201,7 
Приволжский федеральный округ 236,2 339,1 480,4 468,5 198,3 
Пермский край 319,1 403,6 573,9 541,9 169,8 
Нижегородская область 233,4 338,4 505,5 497,4 213,1 

 
Согласно таблице 5, ВРП на душу населения увеличился по РФ с 317,5 тыс. руб. до 

640,5 тыс. руб. (в 2,0 раза), по ПФО – на 98,3 %, по Пермскому краю – на 69,8 %, Нижего-
родской области – в 2,1 раза. При этом ВРП на душу населения по ПФО в 2011 г. составлял 
74,4 % к уровню ВРП по РФ, в 2020 г. – 73,1 %. ВРП на душу населения по Пермскому краю 
в 2011 г. (319,1 тыс. руб.) превышал показатель по ПФО (236,2 тыс. руб.) на 35,1 %, по РФ 
(317,5 тыс. руб.) на 0,5 %. Соответственно, ВРП на душу населения по Нижегородской об-
ласти в 2011 г. был ниже показателя по ПФО на 1,2 %, в 2020 г. (497,4 тыс. руб.) – выше по-
казателя ПФО на 6,2 %. За все приведенные в таблице годы ВРП на душу населения по 
Пермскому краю был выше, чем рассматриваемый показатель по Нижегородской области. 

Многие исследователи отмечают, что уровень жизни – это результат проведенной вла-
стями социальной политики, по которому можно определить, является ли конкретный регион 
конкурентоспособным, хорошо ли он развит в социальном и экономическом плане [6, с. 339].  

Из анализа перечня показателей двух приведенных рейтингов видно, что в рейтинге ре-
гионов качества жизни используются показатели, уже учтенные в рейтинге социально-эконо-
мического положения субъектов РФ, что свидетельствует о взаимосвязи между показателями: 

– отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потре-
бительских товаров и услуг; 

– уровень безработицы; 
– ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
– младенческая смертность; 
– объем производства товаров и услуг на душу населения; 
– объем инвестиций в основной капитал на одного жителя; 
– доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов.  
Выводы 
В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Пермский край в 2020 г. 

по сравнению с 2011 г. ухудшил свою позицию, переместившись с 14-го на 20-е место; Ни-
жегородская область, наоборот, поднялась с 18-го на 13-е место. Этому способствовал ряд 
обстоятельств. Так, при одинаковых величинах объема производства товаров и услуг Ниже-
городская область опередила Пермский край по объему доходов бюджета, численности заня-
тых в экономике, величине инвестиций на душу населения, доле прибыльных предприятий, 
по доходам бюджета на душу населения, отношению денежных доходов населения к стои-
мости фиксированного набора товаров и услуг. В то же время Нижегородская область усту-
пила Пермскому краю по объему производства товаров и услуг на душу населения, величине 
суммарного долга к собственным доходам консолидированного бюджета. 

Рейтинговые позиции Пермского края по уровню социально-экономического положения 
субъектов намного выше, чем позиция региона в рейтинге качества жизни. Что касается Ниже-
городской области, то ее позиции в обоих рейтингах примерно соответствуют друг другу. 
                                                 
1 Валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации в 2016–2020 гг. // Федеральная служба государст-

венной статистики: сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts. Дата обновления: 09.03.2022. 
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Таким образом, высокие показатели социально-экономического развития регионов 
не гарантируют высокие места в рейтинге качества жизни. Взаимосвязь показателей выража-
ется, в частности, в том, что чем лучше в регионе демографическая ситуация, тем больше 
численность занятого в экономике населения, что обеспечивает высокие позиции в рейтинге 
социально-экономического положения региона. В свою очередь высокий уровень социально-
экономического развития региона влияет на демографические процессы. Низкий уровень 
жизни населения сказывается на показателях демографии (снижение рождаемости и рост 
смертности), что вызывает естественную убыль населения, несмотря на меры социальной 
поддержки со стороны государства [7, с. 2073].  

По мнению авторов, в состав показателей, учитываемых при ранжировании регионов 
по уровню социально-экономического положения субъектов РФ, необходимо включать так-
же показатели «ВРП», «ВРП на душу населения». 
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В современных условиях хозяйствования всё более актуальной становится проблема 

обеспечения устойчивого развития организаций. Возрастает роль информационных техно-
логий, а также значимость накопленной информации для субъектов производственно-хо-
зяйственной деятельности и бизнеса. Именно поэтому обеспечение информационной безо-
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пасности организации становится одним из фундаментальных принципов ее общей эконо-
мической безопасности [1]. Обеспечение информационной безопасности ведет к значитель-
ной экономии затрат, средств и ресурсов организации. При этом следует помнить, что все 
виды затрат на защиту информации в организации должны окупаться [2]. Это одно из усло-
вий эффективности и рациональности информационной безопасности. Влияние информаци-
онной безопасности на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта становится 
всё более очевидной. При этом процесс управления всеми рисками строится на мониторинге 
определенных показателей, их оценке с учетом прогнозов и условий развития хозяйствую-
щего субъекта. 

В ходе научно-исследовательской работы автора в рамках научного кружка был разра-
ботан ряд программных продуктов, позволяющих автоматизировать процесс экспресс-оцен-
ки уровня экономической и информационной безопасности субъекта хозяйствования. 

Первое приложение позволяет оценить уровень информационной безопасности. Для 
разработки приложения «Оценка информационной безопасности» был выбран язык програм-
мирования C# и фреймворк .NET. Приложение разработано для определения структуры рас-
ходов по защите информации. При этом определяется доля расходов на аппаратные средства 
и программное обеспечение, доля прямых затрат на содержание персонала, административ-
ных расходов, расходов на операции конечных пользователей, расходов на простои. Есть 
возможность оценить эффективность информационной безопасности организации через рас-
чет рентабельности по административным расходам по защите информации и рентабельнос-
ти по расходам на аппаратные средства и программное обеспечение. Приложение позволяет 
определить динамику показателей, для наглядности представить информацию в виде таблиц, 
графиков и диаграмм. 

При запуске приложения все таблицы пустые, а рисунки отсутствуют (рис. 1). В при-
ложении предусмотрена кнопка для автоматического заполнения таблицы исходными дан-
ными. Для построения диаграмм, нахождения отклонений и структуры также добавлены со-
ответствующие кнопки (рис. 2).  

В настоящее время имеется широкий выбор специальных программных средств (от 
простых аналитических программ до открытых аналитических систем), позволяющих реали-
зовать на практике общепринятые методы оценки уровня экономической безопасности орга-
низации.  

 

 
Рис. 1. Окно после запуска приложения «Оценка информационной безопасности» 



Ю. Е. ГОРБАЧ 115 

 
Рис. 2. Окно приложения «Оценка информационной безопасности»  

при проведении всех расчетов 
 
Второй программный продукт также выполнен на языке программирования высокого 

уровня C#, использована платформа .Net.Framework u.G.1. На основе исходной информации 
о суммах выручки, выпуска продукции, прибыли, собственного и оборотного капиталов, за-
трат представлена возможность провести экспресс-анализ динамики системы показателей 
экономической эффективности и безопасности. К таким показателям в данном случае отне-
сены показатели оборачиваемости, эффективности и прибыльности (рентабельности) и др. 
В созданном приложении есть возможность задать период для анализа (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Окно приложения по экспресс-оценке экономической эффективности  

и безопасности субъекта хозяйствования 
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Кроме того, предоставляется возможность строить наглядные диаграммы, отражающие 
динамику различных видов рентабельности (рис. 4). Отдельно можно создавать диаграммы 
динамики коэффициентных показателей (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Диаграммы динамики рентабельностей 

 

 
Рис. 5. Диаграммы динамики коэффициентных показателей 

 
Особое внимание уделено показателям международной системы финансовой отчетнос-

ти (EBIT и EBITDA), расчет которых весьма актуален при определении уровня экономиче-
ской безопасности организации (рис. 6). 
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Рис. 6. Диаграммы динамики показателей международной системы финансовой отчетности 
 
При расчете экономической эффективности разработки программного обеспечения необ-

ходимо сопоставить затраты на решение задачи при ручном методе ее решения с затратами, свя-
занными с автоматизацией этого процесса. В том случае, если разрабатываемая задача внедряет-
ся взамен уже функционирующей или она представляет собой модификацию существующей 
задачи, необходимо сравнить затраты на создание и функционирование старой и новой задачи. 

Применение разработанного программного продукта для экспресс-оценки экономиче-
ской эффективности и экономической безопасности деятельности организации с учетом по-
казателей международной системы финансовой отчетности будет повышать результатив-
ность финансового анализа. Представляется возможным достигнуть этого за счет сокраще-
ния сроков его проведения, обработки большого количества информации о финансово-хо-
зяйственной деятельности, сокращения ошибок при расчетах, использования методов моде-
лирования и оптимизации. Проведение подобного финансового анализа вручную и традици-
онными методами будет намного дольше [3]. 

В основе разработки третьего программного продукта для экспресс-оценки уровня эконо-
мической безопасности субъекта хозяйствования лежат совершенствование методики оценки 
и оптимизация финансовых потоков организации. Процесс управления должен базироваться на 
таких показателях, как сбалансированность, результативность и достаточность финансовых по-
токов. Можно сказать, что основными целями оптимизации финансовых потоков предприятия 
являются: сбалансированность объемов финансовых потоков, синхронность формирования фи-
нансовых потоков во времени и рост чистого финансового потока организации. 

В Республике Беларусь для общей оценки финансового состояния и диагностики ве-
роятности банкротства субъектов предпринимательской деятельности используется Ин-
струкция о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 
финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствовании1, в которую  

                                                 
1 Об утверждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и пла-

тежеспособности субъектов хозяйствования: постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики 
Республики Беларусь от 27 дек. 2011 г. № 140/206 (в ред. от 4 окт. 2017 г.) // Национальный правовой интернет-портал Республики Бела-
русь: сайт. URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W21224865 (дата обращения: 15.01.2023). 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 118 

после ее утверждения в 2011 г. вносились изменения (в порядок расчета коэффициентов 
платежеспособности и ликвидности К1, К2, К3). В Инструкцию были введены также по-
казатели оценки оборачиваемости капитала и оценки финансовой устойчивости предпри-
ятия: коэффициент общей оборачиваемости капитала, коэффициент капитализации и ко-
эффициент финансовой независимости (автономии), а также установлены границы их 
значений [4].  

Описываемая методика оценки эффективности финансовых потоков основывается на 
определении показателей результативности и достаточности финансовых потоков. С целью 
оперативного проведения таких расчетов было разработано соответствующее приложение 
(рис. 7 и 8). Предлагается использовать систему таких показателей, как коэффициент денеж-
ного содержания выручки, показатель денежной рентабельности продаж, коэффициент де-
нежного покрытия долга, коэффициент денежной рентабельности активов и коэффициент 
денежной рентабельности собственного капитала. 

Многие организации любой формы собственности и вида деятельности, находясь 
в информационной среде, не обращают внимания на угрозы, которым подвержена их ин-
формационная система, подвергая, в свою очередь, себя риску финансовых потерь. Именно 
поэтому необходимо разрабатывать модели анализа рисков информационной безопасно-
сти, а также создавать алгоритмы и методы их оценки с целью внедрения систем поддерж-
ки принятия решений по управлению информационной безопасностью организации. 
Обеспечение защиты информации на практике происходит в условиях случайного воздей-
ствия самых разных факторов. При оценке экономической эффективности системы защи-
ты информации используются следующие показатели: стоимость защищаемой информа-
ции, стоимость защищаемого объекта информации, стоимость системы защиты инфор-
мации и др. [3].  

 

 
Рис. 7. Приложение для оценки результативности и достаточности финансовых потоков 
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Рис. 8. Проведение расчетов в приложении для оценки результативности  

и достаточности финансовых потоков 
 
В разработанных приложениях с целью оценки эффективности информационной безо-

пасности предлагается определять структуру расходов на аппаратные средства и программ-
ное обеспечение, прямых затрат на содержание персонала, административных расходов, рас-
ходов на операции конечных пользователей, расходов на простои, а также рентабельности по 
административным расходам на защиту информации и по расходам на аппаратные средства 
и программное обеспечение. Для экспресс-оценки экономической безопасности было пред-
ложено определять уровень общих показателей экономической эффективности. С целью ус-
корения процесса разработано соответствующее приложение, описан усовершенствованный 
автоматизированный механизм оценки эффективности финансовых потоков субъекта хозяй-
ствования. Использование данного механизма дает возможность проверить, как изменяются 
основные финансовые показатели и коэффициенты, что позволяет делать выводы о результа-
тивности и достаточности финансовых потоков. 
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Аннотация. Конкурентоспособность страны на мировом уровне всегда связана с наличием пе-

редовых технологий, актуальных способов ведения хозяйственной деятельности. Особое значение 
имеют исследователи – непосредственные участники научного и инновационных процессов. В связи 
со сложной геополитической ситуацией для РФ актуальным становится проведение политики импор-
тозамещения. Однако далеко не во всех отраслях это представляется возможным. Поиск новых реше-
ний, способных улучшить международное сотрудничество, повысить результаты разработок, во мно-
гом зависит от интеллектуальных ресурсов. Ситуация в Российской Федерации уже на протяжении 
многих десятилетий усугубляется оттоком высококвалифицированных специалистов. Увеличение 
расходов на науку в большинстве своем не дает качественных результатов. Возможно предположить, 
что качественные изменения будут происходить, но их реальное отражение будет заметно по истече-
нии определенного времени.  

Ключевые слова: угроза информационной безопасности, внутренние затраты на исследова-
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Abstract. The competitiveness of a country at the global level is always associated with the 

availability of advanced technologies, relevant ways of doing business. Of course, special importance is 
given to researchers – direct participants in the scientific and innovative processes. In connection with the 
difficult geopolitical situation for the Russian Federation, the policy of import substitution becomes 
relevant. However, this is not possible in all industries. The search for new solutions that can improve 
international cooperation and improve development results largely depends on intellectual resources. The 
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situation in the Russian Federation has been aggravated for many decades by the outflow of highly qualified 
specialists. The increase in spending on science, for the most part, does not bring qualitative results. It is 
possible to assume that qualitative changes will take place, but their real reflection will be noticeable for a 
certain time. 

Keywords: information security threat, domestic research and development costs, global innovation 
index, country’s competitiveness, brain drain 

For citation: Dolganova Ia. A., Danilchick E. D. Research threat of information security in the 
Russian Federation. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2023, no. 1 (94), pp. 121-127. (In Russ.). 

 
Вопросам обеспечения высокого уровня информационной безопасности уделяется зна-

чительное внимание со стороны государства. Степень защищенности информации напрямую 
связана с достигнутым уровнем безопасного состояния личности и хозяйствующих субъек-
тов. Анализируя сложившуюся ситуацию с геополитическими изменениями, введенными 
в отношении Российской Федерации санкциями, условно можно выделить два типа угроз 
в области информационной безопасности государства. Первый тип (технический) связан 
с зависимостью от импортного оборудования, микросхем, различных чипов. Второй тип (ор-
ганизационный) – с оттоком квалифицированных научных кадров. Подтверждением высту-
пает характеристика состояния информационной безопасности и перечень информационных 
угроз, представленных в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации1. 
Согласно п. 18 названного документа, состояние информационной безопасности в области 
науки, технологий и образования характеризуется недостаточной эффективностью научных 
исследований, направленных на создание перспективных информационных технологий, низ-
ким уровнем внедрения отечественных разработок и недостаточным кадровым обеспечением 
в области информационной безопасности, а также низкой осведомленностью граждан в во-
просах обеспечения личной информационной безопасности. При этом мероприятия по обес-
печению безопасности информационной инфраструктуры, включая ее целостность, доступ-
ность и устойчивое функционирование, с использованием отечественных информационных 
технологий и отечественной продукции зачастую не имеют комплексной основы. 

Конкурентоспособность страны на мировой политической арене как никогда завязана 
на развитии наукоемких отраслей промышленности и научных исследованиях. Стоит отме-
тить, что сложная политическая и экономическая обстановка в России способствует оттоку 
населения, в том числе «утечке умов», которая выражается в растущем количестве эмигри-
ровавших за границу высококвалифицированных специалистов.  

С целью исследования источников сложившейся угрозы информационной безопасно-
сти РФ проанализируем ряд статистических данных (рис. 1). Можно отметить, что финан-
сирование исследований и разработок в России с каждым годом увеличивается в абсолют-
ном выражении и в 2021 г. достигает отметки в 1 301,5 млрд руб. При этом рост показателя 
отмечается как на федеральном, так и на региональном уровнях (на примере Пермского 
края). Подобное увеличение, безусловно, рассматривается как положительная тенденция, 
однако необходимо, чтобы увеличение было не только количественным, но и качествен-
ным. Поэтому особое внимание стоит уделять показателям, характеризующим результат: 
освоение выделенных финансовых средств, характеристика этапов разработки, апробация 
результатов и т. п.  

Рисунок 2 демонстрирует динамику отношения затрат на исследования и разработки 
к ВВП. По Российской Федерации показатель определяется отношением внутренних затрат 
на исследования и разработки к ВВП (в текущих ценах). 

                                                 
1 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // 

ГАРАНТ.РУ: информ.-правовой портал. URL: https://ivo.garant.ru/#/document/71556224/ (дата обращения: 15.02.2023). 
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Рис. 1. Внутренние затраты на исследования и разработки  
за счет всех источников (в текущих ценах), млрд руб. [1] 

 
Рис. 2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки 

в процентах к ВВП 2010–2021 гг. [1] 
 
Доля таких затрат в России в среднем колеблется в пределах от 1,0 до 1,1 %, что в срав-

нении с другими странами крайне незначительно, Россия занимает 29-е место и ее опережает 
ряд более отсталых государств (рис. 3). Следует также отметить тот факт, что при оценке ин-
дикаторов экономической безопасности на национальном уровне неоднократно предприни-
мались попытки вывести значение по достаточному-приемлемому соотношению затрат. Так, 
исследователями Института социально-политических исследований РАН была предложена 
оценка измерения данного соотношения как 2,5 %. Позднее многие ученые-исследователи 
отметили, что далеко не все страны с развивающейся экономикой достигли установленного 
значения. Поэтому декларативное следование количественным оценкам не означает качест-
венных изменений.  

Место России по объему затрат на исследования и разработки с 2020 по 2022 г. – вось-
мое [1]. При этом рейтинги различных иностранных изданий оценивают научную и иннова-
ционную деятельность России на порядок ниже. 
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Рис. 3. Затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП по странам [2] 

 

 
Рис. 4. Количество исследователей (в эквиваленте полной занятости) на 1 млн человек [2] 
 
Одна из наиболее острых проблем, оказывающая значительное влияние на информаци-

онную безопасность России в сфере научных исследований и разработок, – «утечка умов» из 
страны. Данная тенденция наблюдается на протяжении десятилетий и особенно ярко про-
явила себя в условиях специальной военной операции. Эмиграция населения происходит 
преимущественно в страны Европы, которые предоставляют специалистам в области науки, 
IT-сферы более высокий уровень жизни, возможности для международного сотрудничества, 
развитую технологическую базу для исследований и разработок. 
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На рис. 4 продемонстрировано количество научных сотрудников на 1 млн человек на-
селения. По результатам данного анализа Россия находится на 27-м месте (на 1 млн человек 
приходится всего лишь 2 722 научных сотрудника). 

Переходя к качественному анализу, отметим, что Россия занимает 25-е место в мире по 
индексу Хирша, что свидетельствует о невысокой цитируемости и публикационной актив-
ности в стране (табл. 1). Отметим и такую проблему, как формальность ряда публикаций: ча-
сто работы пишутся исключительно для соблюдений аккредитационных требований. 

 
Таблица 1 

Распределение стран по индексу Хирша в 2021 г. [3] 
№ Страна Индекс Хирша Цитат на документ 
1 США 2711 1,16 
2 Соединённое Королевство  1708 1,45 
3 Германия  1498 1,20 
4 Канада  1381 1,27 
5 Франция 1352 1,30 
6 Нидерланды  1206 1,54 
7 Австралия 1193 1,46 
8 Италия  1189 1,38 
9 Япония  1171 0,82 
10 Швейцария 1142 1,60 
11 Китай 1112 0,98 
12 Испания 1073 1,20 
… …   
21 Индия  745 0,85 
... …   
25 Российская Федерация 675 0,51 

 
GII – глобальный инновационный индекс. Он ранжирует страны по их инновационным 

возможностям. С помощью индекса производится оценка инновационной экономики, иссле-
дуются показатели инновационной деятельности ста тридцати двух стран. В 2022 г. самой 
инновационной страной стала Швейцария (двенадцатый год подряд), за ней следуют США, 
Швеция, Великобритания и Нидерланды. Согласно GII 2022, Китай приближается к первой 
десятке, а Турция и Индия впервые вошли в сорок лучших. Россия занимает 47-е место. Таб-
лица 2 демонстрирует динамику положения России по глобальному инновационному индек-
су за последние десять лет. Отметим также, что Российская Федерация в 2022 г. заняла 7-е 
место среди тридцати шести стран с доходами выше среднего и 30-е место среди тридцати 
девяти экономик Европы.  

Таблица 2 
Место России по глобальному инновационному индексу 2010–2022 гг. [4] 
Год GII ранг Год GII ранг 
2022 47 2015 48 
2021 45 2014 49 
2020 47 2013 62 
2019 46 2012 51 
2018 46 2011 56 
2017 45 2010 64 
2016 43   
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Из данных табл. 2 можно сделать вывод о недостаточности уровня научных исследова-
ний в России либо о неэффективности реализуемых программ, поскольку с 2014 г. положе-
ние России в мировом рейтинге глобального инновационного индекса остается практически 
неизменным. 

Проекты, направленные на стабилизацию сложившейся ситуации в сфере информаци-
онной безопасности, в частности в сфере науки и разработок, не всегда приносят качествен-
ные результаты. В ряде случаев прослеживается сугубо формальный, декларативный харак-
тер подобных проектов.  

В целях минимизации существующей угрозы можно выделить несколько основных на-
правлений деятельности:  

1. Изменение приоритета государства на развитие наукоемких отраслей. При этом важ-
но понимать, что результаты вливаний в науку можно будет оценить только по прошествии 
десятилетий. Данная мера рассчитана не столько на достижения лидерства на мировой арене, 
сколько на сокращение существующего отставания.  

2. Из первого пункта закономерно вытекает предложение о международном сотрудни-
честве. Данная мера позволит приобщиться к уже существующим достижениям науки, пере-
нять опыт других стран. Однако объективно есть ряд ограничений и трудностей по реализа-
ции данного направления. 

3. Развитие отношений «университет – бизнес». Одной из эффективных зарубежных 
практик в части развития науки является взаимодействие высших образовательных учрежде-
ний с различными предприятиями. Данная практика широко применяется в США. Необхо-
димо создание благоприятного пространства в рамках университета, где будет обеспечивать-
ся взаимовыгодное сотрудничество разработчиков, исследователей и предпринимателей. 

Угроза информационной безопасности имеет комплексный характер, рассматривать ее 
и решать можно только во взаимосвязи с другими сферами экономической безопасности 
России.  
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Аннотация. В статье выделены основные черты общества потребления, способствующие ак-

тивному развитию цифровых технологий в сфере денежно-кредитных отношений как способа удов-
летворения безграничных потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Проанализированы ин-
новационные формы расчетов, позволяющие не учитывать такие факторы, как время, место, ско-
рость; выделены их преимущества и значение в условиях цифровой трансформации экономики.  
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Современная банковская система является важнейшей сферой национальной экономи-

ки любой страны. Особенно актуализировалось развитие банковской системы в условиях 
рынка и формирования общества потребления. 
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Общество потребления – это общество, в котором всё организовано вокруг потребле-
ния и демонстрации товаров, благодаря которым люди приобретают престиж, идентичность 
и положение. Такое общество появилось благодаря экономическому развитию, которое при-
вело к революции ценностей людей во всем мире. Основные черты общества потребления: 
использование ограниченных ресурсов не только для удовлетворения своих фактических по-
требностей, но и для создания образа статусности, для удовлетворения своих желаний. При 
этом удовлетворение одной потребности обязательно создает следующую, новую потреб-
ность или сразу несколько новых. 

Современные условия хозяйствования характеризуются ускоренными темпами разви-
тия технологий в сфере денежно-кредитных отношений. Инновационные технологии обра-
ботки кредитных карт, передовые бизнес-решения ускоренных платежей значительно упро-
щают осуществление финансовых операций и делают их возможными практически в любое 
время и в любом месте. Темп роста системы мгновенных платежей, по данным Националь-
ного Банка Республики Беларусь, составляет 4 % (по данным на 2021 г.).  

Самыми популярными формами расчетов на данном этапе являются: 
1. Наличные. Законное платежное средство в виде монет или бумажных денег, исполь-

зуемых для оплаты товаров и услуг. Наличные по-прежнему широко используются в качест-
ве формы оплаты, но становятся менее популярными, чем другие способы оплаты. 

2. Платежи ACH (Automated Clearing House). Электронные платежи, которые проходят 
через сеть автоматизированных клиринговых центров для перевода средств с одного банков-
ского счета на другой, например когда работодатели выплачивают заработную плату через 
прямой депозит, а потребители оплачивают счета, списывая платеж непосредственно с теку-
щего или сберегательного счета. Для предприятий обработка платежей ACH недорога, может 
быть автоматизирована и может упростить ведение учета. 

3. Кредитная карта. Обычно изготовлена из пластика, представляет собой карту, выпу-
щенную финансовой компанией, которая позволяет держателям карт занимать средства для 
оплаты товаров и услуг. Кредитные карты налагают условие, что держатели карт возвраща-
ют заемные деньги плюс проценты, а также любые дополнительные согласованные сборы. 
Кредитные платежи B2B обычно представляют собой транзакции без карты, в то время как 
платежи B2C часто также осуществляются лично. Сюда относятся чиповые карты EMV 
(Europay, MasterCard и Visa) со встроенной технологией, предназначенной для обеспечения 
безопасных платежей в совместимых POS-терминалах. 

4. Дебетовая карта. Это платежная карта, посредством которой деньги списываются не-
посредственно с расчетного счета человека для оплаты покупки. Дебетовые карты избавляют 
от необходимости носить с собой наличные или физические чеки для совершения покупок. 
Дебетовые платежи B2B обычно представляют собой транзакции без карты, в то время как 
дебетовые платежи B2C часто также осуществляются лично. 

5. Бесконтактный платеж. Безопасный способ совершения покупки с использованием 
дебетовой, кредитной или смарт-карты с поддержкой технологии радиочастотной идентифи-
кации (RFID) или связи ближнего радиуса действия (NFC). Эта технология позволяет двум 
устройствам, таким как смартфон и платежный терминал, связываться друг с другом и обме-
ниваться данными, когда устройства расположены близко друг к другу. Включает платежи 
с помощью мобильных кредитных карт, сделанные или полученные с помощью мобильного 
устройства (смартфона). 

Для транзакций «бизнес – потребитель» (B2C) мобильные и онлайн-платежи без предъ-
явления карты становятся всё более и более популярными. Большинство предприятий  
по-прежнему принимают наличные, и для многих потребителей наличные остаются пред-
почтительной формой оплаты при совершении небольших покупок. Однако в мире всё более 
популярными становятся бесконтактные виды оплаты. Исследование Visa 2021 г. (см. рис. 1) 
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показало, что потребители используют бесконтактные формы расчетов в долгосрочной пер-
спективе: 65 % опрошенных заявили, что предпочли бы использовать бесконтактные методы 
так же часто, если не чаще, чем в настоящее время. Только 16 % отметили, что планируют 
вернуться к другим формам расчета [1]. 

 
Рис. 1. Потребительский опыт бесконтактной оплаты 

 
При этом появляются инновационные формы расчета, которые широко используются 

пока что только в некоторых странах, но имеют огромный потенциал в мире постоянно раз-
вивающихся технологий. К ним относятся: 

1. Технологии оплаты по биометрическим показателям. 
2. mPOS-терминалы. 
3. NFC. 
4. VAC оплата. 
Технология оплаты по биометрическим показателям стала доступна в Китае с 2017 г. 

Некоторые супермаркеты оснащены технологией, которая позволяет покупателям сканиро-
вать свое лицо и «связывать» его с платежным приложением (в Китае чаще всего использу-
ются AliPay и WeChat Pay). Это расширяет возможности электронного кошелька и становит-
ся средством аутентификации платежа через 80 «узлов». Узловые точки – это опорные точки 
лица (например, расстояние между глазами), которые не меняются со временем. Это очень 
удобный способ оплаты, который подходит всем людям, в том числе людям с ограниченны-
ми возможностями. Эта технология востребована в смартфонах и постоянно развивается, так 
что не исключено, что за таким способом оплаты будущее. Согласно данным совместного 
исследования MasterCard и Оксфордского университета, подавляющее большинство потре-
бителей (93 %) предпочитают биометрические данные паролям для аутентификации плате-
жей или других финансовых услуг. Это неудивительно, поскольку использование биометри-
ческих данных (например, отпечатков пальцев или сканирования радужной оболочки глаза) 
более безопасно и избавляет от необходимости вспоминать пароль. Но несмотря на то, что 
92 % банковских специалистов хотят внедрить биометрическую технологию, ее реализация 
была непоследовательной, и только 36 % руководителей банковских подразделений считают, 
что у них есть достаточный опыт для ее реализации (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Отношение к биометрическим способам оплаты  

(исследование MasterCard и Оксфордского университета) 
 
По оценкам iiMedia Research, в 2021 г. более 495 млн китайцев использовали платежи 

с распознаванием лиц, это примерно треть населения Китая. Для продавцов платежи со ска-
нированием лица расширяют возможности управления, помогая повысить эффективность 
очереди, улучшить обратную связь с клиентами, повысить конкурентоспособность и увели-
чить поток клиентов. 90 % опрошенных продавцов признали повышение эффективности об-
служивания клиентов в очереди и отметили похвалу клиентов после доступа к платежу со 
сканированием лица [3]. Развитие системы оплаты с помощью сканирования лица, в свою 
очередь, стимулирует развитие начальных и последующих отраслей, кроме того, способству-
ет развитию новых профессий и занятости в новых отраслях, таких как производство аппа-
ратного обеспечения и производство датчиков, что приносит большую пользу обществу. 
Среди различных способов платежа оплата со сканированием лица является наиболее при-
знанной за ее преимущества в экономии времени пользователей. 56,5 % опрошенных пользо-
вателей считают, что платеж со сканированием лица сэкономил более 20 % их времени 
в процессе оплаты. С точки зрения удовлетворенности пользователей, продолжительности 
процесса, удобства, опыта оплаты и т. д. платеж с помощью сканирования лица превосходит 
другие безналичные способы оплаты. 

mPOS-терминалы – это смартфон, планшет или беспроводное устройство, способное 
принимать карты и цифровые платежи. Устройство позволяет продавцам принимать платежи 
от клиентов через интернет-соединение без привязки к одному месту с помощью приложе-
ния, установленного на устройстве. Терминалы представляют собой интегрированные аппа-
ратные и программные решения, упрощающие транзакции для продавцов и клиентов. Безна-
личные платежи не только обеспечивают бесконтактный способ ведения бизнеса, но и 
уменьшают необходимость носить с собой наличные деньги и получать их в банкоматах 
и банках. Следовательно, снижаются затраты, связанные с эксплуатацией банкоматов и соот-
ветствующего оборудования. Облачный банкинг дает возможность удовлетворить растущие 
потребности и меняющиеся ожидания потребителей, устраняя некоторые технологические 
проблемы, с которыми банки сталкиваются при использовании собственной инфраструктуры 
и оборудования. Банковское облако позволяет банкам получать немедленный доступ к до-
полнительным серверам и вычислительной мощности по запросу, поэтому они могут сосре-
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доточиться на мгновенном масштабировании, когда в учреждении возникают такие вещи, 
как неожиданная высокая активность. Возможность просто включать и выключать доступ 
к дополнительным вычислительным ресурсам повышает способность учреждений проводить 
быстрое тестирование и исследовать совершенно новые инициативы по разработке продук-
тов – два основных элемента, которые потенциально могут стимулировать финансовые ин-
новации. В конце концов, если новая инициатива разработки потерпит неудачу, банки могут 
просто удалить предоставленные им ресурсы по запросу и перейти к следующей инициативе, 
гораздо меньше обращая внимания на первоначальный капитал, потраченный на физические 
серверы и оборудование. Наряду с экономической эффективностью и гибкостью масштаби-
рования по требованию, облако в банковской сфере является следующим логическим шагом 
для банков и финансовых учреждений просто потому, что оно позволит банкам сосредото-
читься на основном бизнесе, а не на управлении своим оборудованием. Хороший пример – 
банк Тинькофф, который работает на облачных серверах. В августе 2019 г. он стал крупней-
шим в мире онлайн-банком по количеству клиентов [4], в октябре 2020 г. занял 16-е место по 
объему активов и 14-е – по собственному капиталу среди банков РФ [5], из чего можно сде-
лать вывод, что облачные платежи и безналичный расчет не только популярны, но и выгод-
ны для всех сторон. 

Бесконтактные платежи позволяют покупателю совершать расчет, не вставляя свою 
карту в физический терминал или картридер. Процесс оплаты может включать в себя подне-
сение карты к терминалу, считывание на расстоянии с использованием связи ближнего ра-
диуса действия (NFC) или использование виртуальной копии карты, сохраненной в цифро-
вом кошельке. В случае с мобильными кошельками эти новые способы оплаты делают по-
купки более удобными, чем когда-либо. Банки могут использовать бесконтактные платежи 
для поддержки ряда приложений. Например, клиенты могут выбрать оплату с помощью мо-
бильного кошелька или с помощью носимых устройств (смартфон, специальные кольца, ча-
сы и т. д.). В будущем возможно прикрепить бесконтактный платеж к автомобилю или дру-
гому транспортному средству, что позволит клиентам автоматически оплачивать заказ, когда 
они проезжают через пункт выдачи. Отдельно можно выделить QR-коды. Единственный 
способ быстро подключить потребителей к онлайн-контенту – использовать URL-адрес, но 
ввод URL-адреса занимает много времени и неудобен на экране мобильного устройства, по-
этому технология QR-кода очень проста и удобна в использовании. В ряде стран практикует-
ся снятие наличных с банкомата с помощью данной технологии. Клиенты могут снимать 
деньги, просто отсканировав QR-код на экране банкомата с помощью специального прило-
жения. Снятие наличных без карты с помощью QR-кода занимает около 8 с по сравнению 
с примерно 47 с для обычного снятия. Это показывает, что QR-коды быстрее и удобнее для 
пользователя, что объясняет их возрастающую популярность. 

В Беларуси, по данным Нацбанка, доля безналичных платежей по итогам первого квар-
тала 2021 г. выросла до 64,4 % и составила 14,7 млрд руб. Для сравнения: по итогам первого 
квартала 2020 г. доля составляла 58,7 % (12 млрд руб.), на начало этого года – 60,2 %. Доля 
наличных операций сократилась с 41,3 % в январе – марте 2020 г. до 35,6 % в 2021 г. [6]. 
На рисунке 3 отчетливо видна тенденция к повсеместному распространению безналичных 
форм расчета. И это затрагивает все слои населения независимо от социального статуса гра-
жданина. 

По мере того, как потребители и предприятия продолжают приспосабливаться к новым 
способам совершения покупок, использование цифровой коммерции станет конкурентным 
преимуществом, которое приведет к увеличению продаж и доверия потребителей. Учитывая 
скорость, с которой происходят изменения, цифровая коммерция вскоре станет новой нор-
мой. И чем быстрее потребители и бизнес адаптируются, тем выше будет их конкурентоспо-
собность. 
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Рис. 3. Доля безналичных и наличных платежей в Республике Беларусь по данным Нацбанка 

 
Как уже отмечалось, общество потребления часто характеризуется тем, что люди 

склонны удовлетворять не только свои фактические потребности, но и эмоциональные нуж-
ды. Люди часто покупают новые товары, даже если они им не нужны, но при этом важно, 
чтобы покупка доставляла потребителю удовольствие. За понятием «общество потребления» 
стоит не только экономический смысл, его содержание включает и элементы таких отраслей 
науки, как психология, маркетинг, нейромаркетинг. 

Проведено немало исследований в области нейромаркетинга, которые дают нам воз-
можность посмотреть на то, как реагирует наш мозг на различные покупки при разной стои-
мости товаров. Такое исследование крайне ценно, потому что позволяет понять, что именно 
чувствует человек в современном обществе потребления, когда совершает очередную покуп-
ку при условии ограниченности финансовых ресурсов и платежных инструментов. Благодаря 
таким наукам, как маркетинг и психология, с помощью современного оборудования было 
выявлено, что от высокой цены человек может ощущать вполне реальную боль, однако даже 
при высокой цене можно смягчить боль, предоставив человеку удобный для него вариант 
расчета. Если человек хочет купить какой-либо товар и при этом ограничен в платежных  
инструментах, которые ему предоставляются, то с большей вероятностью потребитель 
не станет ничего покупать. 

У многих покупателей кредитная карточка снимает боль (в буквальном смысле, если 
мы посмотрим на мозг этих людей), испытываемую при покупке. Когда же люди достают 
наличные из кошелька, то оценивают возможность покупки более осторожно [7]. Это связа-
но с тем, что кредитная карточка может смягчить или даже снять финансовые ограничения 
с потребителя, и человек не так сильно воспримет ограниченность своих финансовых ресур-
сов, из-за чего будет тратить больше. И наоборот, если вариантов расчета много и система 
расчета очень гибкая, это подталкивает потребителя к совершению даже дорогой для него 
покупки. Именно поэтому для любого бизнеса важно предоставлять своим потребителям 
гибкую систему расчета для максимального удовлетворения их потребностей и получения 
максимальной прибыли в условиях ограниченности ресурсов. Для достижения этих целей 
необходимо совершенствовать систему расчета, идти в ногу со временем, добавляя новые 
перспективные формы расчетов. 
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Кредитная карта не только позволяет потребителю что-то купить без использования 
наличных, но и меняет восприятие сделки. Разум действует менее критично, и для людей, 
не обладающих финансовой дисциплиной, это может стать серьезным вызовом [7]. 

При этом прослеживается прямая взаимосвязь между восприятием сделки и продаю-
щей стороной. Человеку по своей природе приятно изучать что-то новое, а если это новое 
несет еще и удобства, тогда человек останется удовлетворен. Особенно это касается людей 
поколения Z, которые вскоре станут основной группой потребителей как товаров и услуг, так 
и современных форм расчетов. Для них важна многофункциональность, оптимальность и 
простота, это поколение выросло вместе с постоянно развивающейся сферой информацион-
ных технологий. По этой причине интеграция опций расчета в информационные технологии 
несет в себе огромную выгоду для всех сторон сделки. 

Не стоит игнорировать и мировой опыт, связанный с влиянием пандемии на изменение 
потребительских предпочтений. Исторически доказано, что расчет банкнотами и монетами 
несет в себе вероятность угрозы для здоровья; и для клиентов отказ от наличных денег мо-
жет стать принципиальным решением во благо собственного здоровья. Для того чтобы вы-
жить в условиях жестокой конкуренции, банки должны предоставлять преимущества и вво-
дить всё большее количество инновационных продуктов для своих клиентов. При этом банк 
имеет огромное преимущество, вводя новую систему расчета, потому что банк для многих 
людей означает надежность. Для любой отрасли каждый потребитель важен, при этом каж-
дый потребитель хочет получить идеальный продукт, и введение инноваций позволяет со-
кращать разрыв между товаром существующим и идеальным. Вводя инновации и совершен-
ствуя продукт, компания получает большое конкурентное преимущество и увеличивает свое 
влияние на рынке, что приносит ей прибыль, а потребителям – лучший товар сегмента и мак-
симальное удовлетворение от использования продукта компании. Поэтому именно иннова-
ции позволяют компании существовать и развиваться в современном обществе потребления. 
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В условиях ухудшения макроэкономической ситуации зарубежными государствами 

в отношении России введены жесткие санкции. Наблюдается снижение уровня жизни насе-
ления, обусловленное более высокими темпами роста инфляции по сравнению с ростом до-
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ходов физических лиц. В этой связи возможно увеличение числа заемщиков, которые могут 
оказаться неспособными отвечать по своим обязательствам, в том числе по полученным бан-
ковским кредитам. Это может сказаться на эффективности кредитных операций коммерче-
ских банков, в том числе и ПАО Сбербанк.  

Сдерживание темпов роста просроченной задолженности в ПАО Сбербанк возможно за 
счет разработки мер, направленных на эффективную работу с заемщиками [1]. Для миними-
зации кредитных рисков мы предлагаем ПАО Сбербанк разрабатывать стресс-сценарии на 
основе построения эконометрической модели влияния кредитных рисков на деятельность 
организации. 

Кредитный риск по потребительским кредитам связан с таким показателем, как про-
сроченная задолженность [2], поэтому рассмотрим влияние отдельных факторов на этот по-
казатель, а именно: среднедушевые доходы населения (Х1), ключевую ставку Центрального 
Банка Российской Федерации (Х2), размер кредитного портфеля банка (Х3), инфляцию (Х4), 
уровень безработицы (Х5). Для построения эконометрической модели приведем исходные 
данные (табл. 1). 

Таблица 1 
Исходные данные для прогнозирования просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в ПАО Сбербанк за 2012–2021 гг. 

Год 

Просроченная 
задолжен-
ность (Y),  
млн руб. 

Среднедуше-
вые доходы 
населения, 
руб. (Х1) 

Ключевая 
ставка ЦБ РФ, 

% (Х2) 

Стоимость 
кредитного 
портфеля,  

млн руб. (Х3) 

Инфляция, % 
(Х4) 

Уровень без-
работицы, % 

(Х5) 

2012 41,9 23 221 8,00 992 6,58 5,5 
2013 54,0 25 684 5,50 1 228 6,45 5,5 
2014 62,9 27 412 17,00 1 207 11,36 5,2 
2015 66,7 30 254 11,50 1 625 12,90 5,6 
2016 69,1 30 865 10,50 1 824 5,40 5,5 
2017 70,8 31 897 7,75 1 976 2,50 5,2 
2018 99,6 33 178 7,75 2 032 4,30 4,8 
2019 86,4 35 247 6,75 2 456 3,00 4,6 
2020 111,7 35 361 4,50 2 815 4,90 5,8 
2021 125,5 39 854 8,50 2 823 8,39 4,8 

 
Для определения функциональной связи факторов с результирующим показателем Y 

используем анализ корреляционных зависимостей этих параметров, рассчитанных с приме-
нением пакета анализа данных MS Excel «Корреляция» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчетные значения коэффициентов регрессии 

 

Просрочен-
ная задол-
женность 

(Y), млн руб. 

Среднедуше-
вые доходы 
населения, 
руб. (Х1) 

Ключевая 
ставка 

ЦБ РФ, % 
(Х2) 

Стоимость 
кредитного 
портфеля, 

млн руб. (Х3) 

Инфляция, % 
(Х4) 

Уровень без-
работицы, % 

(Х5) 

Y 1      
Х1 0,941726 1     
Х2 –0,298520 –0,258670 1    
Х3 0,929735 0,963530 –0,437820 1   
Х4 –0,185310 –0,236580 0,689328 –0,364780 1  
Х5 –0,399820 –0,488750 –0,034100 –0,343980 0,2812760 1 
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Данные таблицы 2 показывают, что такие факторы, как среднедушевые доходы населе-
ния (X1) и стоимость кредитного портфеля банка (Х3), находятся в существенной корреля-
ции с результирующим показателем Y, поскольку значимость коэффициента корреляции по 
ним составляет выше значения 0,9. А по остальным факторам данное значение или отрица-
тельное, или находится ниже 0,9. Поэтому для построения дальнейшей модели отбросим 
факторы Х2, Х4 и Х5. 

Далее, применяя средства пакета статистического анализа данных MS Excel «Регрес-
сия» и используя данные таблицы 1, рассчитываем коэффициенты регрессии за период 2012–
2021 гг. Двухфакторная модель будет иметь следующий вид (табл. 3). 

Таблица 3 
Двухфакторная модель 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,945424 
R-квадрат 0,893826 
Нормированный R-квадрат 0,863491 
Стандартная ошибка 9,765701 
Наблюдения 10 

 
Расчетные значения коэффициентов регрессии наглядно представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Расчетные значения коэффициентов регрессии 

 Коэффици-
енты 

Стандарт-
ная ошибка 

t-
статистика P-значение Нижние 

95 % 
Верхние 

95 % 
Y-пересечение –51,7305 43,76962 –1,18188 0,275841 –155,229 51,76811 

Переменная X 1 0,003409 0,002447 1,392703 0,206344 –0,00238 0,009196 
Переменная X 2 0,012600 0,018577 0,678254 0,519395 –0,03133 0,056527 

 
Эконометрическая модель будет иметь следующий вид:  

Y = –51,7305 + 0,003409Х1 + 0,0126Х2, 
где Х1 – среднедушевые доходы населения; 

Х2 – размер кредитного портфеля банка. 
Для того чтобы увидеть, как изменение среднедушевых доходов населения повлияет на 

размер просроченной задолженности по потребительским кредитам, необходимо рассчитать 
их прогнозный уровень. Это можно сделать, построив линейный тренд (рис. 1). 

y = 1614,6x + 22417
R2 = 0,9674
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Рис. 1. Линейный тренд динамики среднедушевых доходов населения за 2012–2021 гг. 
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Из графика мы видим, что значение R2 составило 0,9674, то есть с вероятностью 
96,74 % мы рассчитываем уровень среднедушевых доходов населения в 2023 г., размер кото-
рых составит 41 785 руб. 

Далее определим прогнозные значения стоимости портфеля потребительских кредитов 
в рамках базового и негативного прогноза развития экономики, представляемого Централь-
ным банком Российской Федерации [3], и рассчитаем уровень кредитного риска ПАО Сбер-
банк за 2023 г. (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка кредитного риска ПАО Сбербанк на основе результатов  

построенной эконометрической модели 
2023 г. – прогноз 

Показатели 2021 г. – 
факт Базовый  

сценарий 

Сценарий  
«Глобальный 

кризис» 
Среднедушевые доходы населения, руб. 39 854 41 785 41 785 
Кредитный портфель по потребительским 
кредитам, млрд руб. 2 823 3 579 3 489 

Просроченная задолженность по потреби-
тельским кредитам, млрд руб. 125,5 135,8 134,6 

Кредитный риск, % 4,4 3,7 3,9 
 
Данные таблицы 5 показывают, что согласно построенной эконометрической модели 

в 2023 г. по сравнению с 2021 г. прирост среднедушевых доходов населения составит 4,8 %, 
темпы роста кредитного портфеля банка будут превышать рост просроченной задолженнос-
ти, что приведет к сокращению кредитного риска в рамках и базового, и негативного сцена-
риев на 0,7 и 0,5 п. п. соответственно.  

Проблемы управления потребительским кредитованием в ПАО Сбербанк необходимо 
рассматривать с учетом всего кредитного рынка и экономической ситуации в стране. В це-
лом среди основных конкурентов в ПАО Сбербанк наблюдается самый низкий кредитный 
риск. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема сохранения целостности личности обучающихся 

и преподавателей в образовательном процессе. Представлен анализ исследований трансформаций 
личности субъекта в образовательной среде, удовлетворенности деятельностью субъектами образова-
тельного процесса.  
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Одна из проблем образования, единство обучения и воспитания как целостного процесса, в 

современных социально-экономических условиях приобретает особое значение. В свою очередь, 
решение проблемы целостности – на разных уровнях и в разных контекстах – в настоящее время 
представляет собой важнейшее условие эффективности реформ образовательного процесса.  
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По мнению С. Н. Батраковой, «острота проблемы личности в современной ситуации 
прослеживается в научной литературе и инновационных поисках, когда утверждается необ-
ходимость в целостном педагогическом процессе субъект-субъектных отношений, личност-
но-ориентированного подхода, гуманитаризации образования» [1, с. 118].  

Проблема целостности образовательного процесса неразрывно связана с феноменом 
целостности личности его субъектов. Актуальность проблемы целостности личности субъек-
тов образовательного процесса обусловлена распространением трансформаций личности 
субъекта в образовательной среде. Педагогами, психологами разносторонне исследуется 
влияние учебной деятельности на личность обучающихся, педагогической деятельности – на 
личность преподавателей, процесс взаимовлияния личностей субъектов образовательного 
процесса. Вопрос трансформации личности как преподавателя, так и обучающегося остается 
острым на протяжении последних десятилетий, причем «градус накала» проблемы не снижа-
ется. Так, исследованием, проведенным Г. В. Болтенковым и А. А. Гринько (2022), опреде-
лены количественные показатели профессиональных деформаций преподавателей регио-
нальных вузов: более 70 % преподавателей страдают профессиональным выгоранием, при-
водящим к ухудшению психического и физического здоровья, терминальным заболеваниям, 
сокращению средней продолжительности жизни [2]. В исследовании личностных особеннос-
тей обучающихся, проведенном А. С. Николаевой (2018), выявлено, что около 80 % студен-
тов вузов подвержены профессиональной деформации, а именно редукции личных достиже-
ний [3]. Работы российских и зарубежных педагогов, психологов посвящены вопросам этио-
логии, механизмов развития, признаков, факторов, способствующих развитию профессио-
нальной деформации работников образования, негативного воздействия на образовательный 
процесс, а также поиску возможных путей решения проблемы профессиональной деформа-
ции педагогов [4].  

Исследователями проблемы профессиональных деформаций личности отмечаются та-
кие особенности процесса, как постепенность развития и латентность течения; профессио-
нальное выгорание (одна из форм профессиональной деформации личности) определяется 
как прием психологической защиты. Сравнивая компоненты эмоционального выгорания 
у педагогических работников различных категорий, Б. А. Гунзунова определила, что: 

1) высокое психоэмоциональное истощение наиболее выражено у школьных учителей, 
педагогов-руководителей, преподавателей вузов, оно проявляется в виде «утраты интереса 
и позитивных чувств к окружающим, неудовлетворенностью работой, жизнью»; 

2) высокие показатели деперсонализации наблюдаются у школьных учителей, педаго-
гов-руководителей, наивысшие – у преподавателей вузов, что проявляется в «формальном 
выполнении профессиональных обязанностей, в крайней степени – в негативизме и цинич-
ном отношении»; 

3) максимальная выраженность показателей редукции профессиональных достижений 
определена у представителей всех категорий педагогических работников, включая студентов-
педагогов, что проявляется в «негативной оценке своей компетентности и продуктивности, 
сниженной профессиональной мотивации, негативизме к служебным обязанностям, безответ-
ственности, отстраненности, психологическом и физическом избегании работы» [5, с. 243].  

Проведенное Г. В. Болтенковым и А. А. Гринько исследование подтверждает общерос-
сийскую тенденцию профессионального выгорания преподавателей. Было отмечено, что 
«у более половины респондентов на фоне высокого психоэмоционального напряжения выяв-
лены: нравственные деформации, циничное отношение к труду, осознание своей неуспеш-
ности в сочетании с признаками профессиональной стагнации» [2, с. 87]. 

Профессиональные деформации преподавателей способствуют формированию нега-
тивных последствий не только в собственной профессиональной деятельности, в патологи-
ческих изменениях образовательной среды, но и в личностно-профессиональном развитии 



В. В. ПИСКУНОВА 143 

обучающихся. В ходе экспериментального исследования З. Н. Галина выявила, что «основ-
ным фактором-предиктором личностно-профессионального развития студентов вуза являет-
ся показатель психоэмоционального благополучия преподавателей. То есть чем выше психо-
эмоциональное благополучие и ниже проявление такого признака профессиональных де-
формаций, как психоэмоциональное выгорание преподавателей, тем выше уровень личност-
но-профессионального развития студентов» [6]. З. Н. Галиной определено также, что «пре-
подавателей и студентов с высоким уровнем личностно-профессионального развития – оди-
наково незначительное количество, а большинство преподавателей и студентов – находя-
щихся в адаптивной модели» [6]. 

Одной из возможностей профилактики трансформаций личности субъекта в образова-
тельной среде является сохранение целостности личности. 

Рассматривая целостность личности как философскую проблему, В. Н. Макаревич ак-
центирует внимание на необходимости «рефлексии себя настоящего, в воспоминаниях о себе 
прошлом и представлении себя будущего» в целях достижения состояния целостности (соб-
ранности) личности; он определяет также значимость целостности личности при «включении 
в полноту бытия» [7].  

Понятие целостности личности в российской психологии берет свое начало с феномена 
целостности человека, изучению которого посвящены работы Б. Г. Ананьева, В. С. Мерлина, 
Б. М. Теплова и их последователей в области человекознания. Проведя масштабный анализ 
работ философов и психологов XX в., касающихся познания человека, Н. А. Логинова обра-
щает внимание на актуальность проблемы целостного человека в современной психологии, 
на внедрение антропопсихологических концепций в практическую деятельность психологов 
и педагогов [8].  

Проблеме целостности личности посвящено диссертационное исследование М. В. Ко-
вальчук, определяющей основопологающее понятие целостности личности – понятие «от-
ношения-рефлексии» и применяющей данное понятие в психокоррекционной практике. Так, 
отношение психолога к клиенту предопределено: а) феноменом «универсального развития» – 
отношение как к «потенциально способному к саморазвитию, самосовершенствованию, са-
морегуляции, т. е. конкретным формам реализации рефлексивного отношения»; б) феноме-
ном «универсального общения» – «развитие у клиента способности к выходу за рамки на-
лично-определенных ролевых структур общения и деятельности в область обращенности че-
ловека к человеку как бесконечному, универсальному, уникальному существу, способному 
к переживанию – воплощению целостных форм жизни, к творческому преобразованию мира 
и самого себя» [9]. 

Под феноменом целостной личности Н. В. Ходякова представляет «субъект жизнедея-
тельности, характеризуемый внутренней согласованностью и единством внутриличностных 
компонентов, сильными связями между ними, а также относительной независимостью от 
влияний внешней среды» [10]. Выделяются также гармоничная и преобразующая позиции 
личностной целостности, подразумевающие «согласованность представлений об окружаю-
щем мире и себе и творческое отношение к окружающему миру и себе» [10]. Рассматривая 
проблему модернизации современного воспитания, Н. В. Ходякова акцентирует внимание на 
«обеспечении целостности личности, преодолении отчужденности человека от выполняемой 
им деятельности, от реализуемой с его участием коммуникации, от декларируемых им цен-
ностей, от транслируемой им информации» [10]. 

Посредством осознания мыслей, эмоций, поведения по отношению к собственной дея-
тельности (учебной, педагогической и т. д.), жизненным событиям субъект способен при-
держиваться собственных ценностей, выбранных целей, быть конгруэнтным, то есть быть 
целостной личностью.  
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Одним из показателей психической целостности является феномен удовлетворенности 
(деятельностью, жизнью), проявляющийся, с одной стороны, оптимистичностью и продук-
тивностью собственной созидательной деятельности и направленностью на содействие дру-
гим субъектам; с другой стороны, способностью к противодействию негативным внешним 
воздействиям. «Целостная личность» способна объективно оценивать внешние обстоятельст-
ва и адекватно реагировать на них, сохраняя автономность, устойчивое мировоззрение, при-
верженность собственным ценностям и установкам и в то же время – способность дальней-
шего взаимодействия. 

Участие субъекта в образовательном процессе предусматривает как положительное 
влияние – развитие когнитивной активности, эмоционально-волевой и мотивационной сфе-
ры, так и отрицательное – хронический стресс и его психофизиологические последствия. 
Стрессовое состояние характерно как для обучающихся, так и для преподавателей, что спо-
собствует формированию неудовлетворенности деятельностью (учебной, преподаватель-
ской), разрушению целостности личности. 

Необходимо отметить, что удовлетворенность профессиональной деятельностью явля-
ется психологическим критерием личностно-профессионального развития. Так, В. Н. Горди-
енко экспериментально показал, что «удовлетворенность профессиональной деятельностью 
педагога, первоначально являясь результатом трудовой активности, представляет собой фак-
тор, стимулирующий развитие личности в профессиональной деятельности» [11]. В. Н. Гор-
диенко определил: педагоги с «низким уровнем удовлетворенности профессиональной дея-
тельностью не способны конструктивно решать жизненные проблемы и самореализоваться, 
что приводит к снижению активности, обесцениванию смыслов, к увеличению негативных 
переживаний и к подрыву нервно-психического здоровья» [11]. Наоборот, педагоги с «высо-
ким уровнем удовлетворенности профессиональной деятельностью характеризуются нали-
чием четких целей, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 
перспективу; симпатией и доверием по отношению к другим людям, потребностью в позна-
нии, высоким уровнем активности, творческим отношением к жизни и к профессиональной 
деятельности» [11]. 

Исследование удовлетворенности обучающихся образовательным процессом является 
как предметом психолого-педагогических изысканий ученых, так и показателем качества  
современного образования. Мониторинг степени удовлетворенности обучающихся включа-
ет: внутренний психологический климат в образовательной организации; взаимоотношения 
обучающихся с педагогическим коллективом; развитие индивидуальных, творческих спо-
собностей обучающихся; заинтересованность обучающихся жизнью образовательной орга-
низации; личностное самоопределение и ситуацию успеха; ощущение безопасности и надеж-
ности обучающихся; соразмерность учебной нагрузки. Так, результаты проведенного 
К. Н. Бурнашевой исследования удовлетворенности обучающихся образовательным процес-
сом продемонстрировали значение удовлетворенности в когнитивной деятельности (каждый 
пятый обучающийся не удовлетворен содействием к развитию познавательной деятельности, 
каждый второй – не удовлетворен интенсивностью образовательной среды), в эмоционально-
психологическом климате (каждый четвертый обучающийся ощущает себя некомфортно 
в учебном коллективе, в процессе коммуникации с одноклассниками, учителями), в демокра-
тичности (более одной трети обучающихся не могут принимать участие в интересующих их 
сферах жизни школы) [12]. 

Проведенный анализ исследований трансформаций личности субъекта в образовательной 
среде, удовлетворенности деятельностью субъектами образовательного процесса демонстри-
рует значимость целостности личности субъектов в личностном, академическом, профессио-
нальном развитии. Так, целостная личность преподавателя обладает потенциальными возмож-
ностями развития, ощущает удовлетворенность от профессиональной деятельности: видит ка-
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рьерные перспективы, вносит инновации, занимается творчеством и т. д. Целостная личность 
обучающегося обладает когнитивными возможностями и мотивами, потенциалом противодей-
ствия эмоциональному напряжению, ощущает академическую удовлетворенность: соответст-
вие ожиданиям выбранной специальности, учебного заведения, академическая успеваемость, 
творческая активность, перспективы профессионального становления и т. д. 

Таким образом, актуализируя проблему сохранения целостности личности субъектов 
образовательного процесса посредством психодиагностики, психокоррекции, создания усло-
вий сохранения ценностей, представляется возможным разрешить проблему формирования 
автономной, творческой личности, меняющей курс развития от «адаптирующейся к внешним 
условиям» к модели «преобразующей внешнюю среду». 
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Современная политическая ситуация характеризуется нестабильностью и существен-
ными преобразованиями в отношениях между государствами. Это не может не сказываться 
и на изменении отношения людей к гражданам других стран, людям иных национальностей. 
Особенно это отражается на представлениях о жителях тех стран, которые оказываются во-
влечены в конфликт в качестве одной из сторон.  

Отношения России и Украины кардинально изменились после событий 2013–2014 гг., 
что повлекло за собой и динамику восприятия россиянами жителей Украины. Это стало 
предметом изучения как многочисленных социологических мониторингов, которые отража-
ли ухудшение отношения россиян к Украине, так и специально организованных исследова-
ний представлений российских граждан. Как отмечает Е. В. Реутов, «кризис 2014 года по-
служил катализатором ряда тенденций динамики массового сознания россиян и, в частности, 
такого его компонента, как этнические стереотипы» [1, c. 148], в результате чего украинцам 
стали приписываться преимущественно негативные черты характера.  

В исследовании З. В. Сикевич описана динамика представлений российских граждан об 
украинцах за период с 2006 по 2016 г. Исследователь отмечает, что изменение представлений 
в те годы оказалось меньшим, чем предполагалось. Автор объясняет это «безразличием мо-
лодого поколения к украинским “делам”» и отношением к украинцам как к братьям людей 
старшего поколения [2, c. 96]. 

Помимо отношения к Украине и украинцам, обнаруживалась и динамика представле-
ний россиян о других странах, вовлеченных в конфликт. Так, социологические исследования 
выявляли значительное ухудшение отношения россиян к американцам. Как отмечается в ра-
боте Ж. В. Пузановой, В. М. Филиппова и Т. И. Лариной, сравнение данных опросов 2000 
и 2014 гг. показывает, что «доля российских респондентов с негативным отношением к граж-
данам США увеличилась с 10 % (2000 г.) до 36 % (2014 г.)» [3, c. 26]. Собственное исследо-
вание, проведенное коллективом авторов, показало, что россияне наиболее позитивно оцени-
вают французов и белорусов, наиболее негативно – украинцев и американцев, при этом рес-
понденты нейтрально воспринимают англичан, немцев и китайцев.  

События 2022 г. также привели к изменениям в отношении россиян к странам и их 
гражданам. Опросы, на регулярной основе проводимые социологическим центром Левада1, 
показывают, что лучше всего опрошенные относятся к Китаю и Беларуси, в отношении 
США и Украины преобладает негативное отношение [4]. При этом отношение к Украине 
и украинцам на протяжении последнего года демонстрировало устойчивую тенденцию 
к ухудшению, и на ноябрь 2022 г. лишь 20 % опрошенных относились к этой стране хорошо, 
в то время как 70 % – плохо. Отметим, что до событий 2014 г. позитивное отношение к Ук-
раине демонстрировали 77 % опрошенных (срез от июля 2013 г.), а в 2015 г. лишь 24 %. Од-
нако отношение к гражданам заметно лучше, чем к странам в целом [5]. Так, при резко отри-
цательном отношении к США и Украине обнаруживается неоднозначное отношение респон-
дентов к американцам и украинцам. Около половины респондентов (48 %) хорошо относятся 
к американцам, к украинцам – 68 %. Наблюдается также позитивная динамика отношения 
россиян к гражданам, например, Китая: если в декабре 2016 г. к китайцам хорошо относи-
лись 77 % опрошенных, то в августе 2022 г. таких респондентов стало уже 86 %. 

Политическая ситуация и взаимоотношения между странами становятся факторами, 
влияющими на возникновение этностереотипов, которые, как отмечают Т. А. Гридина 
и Н. И. Коновалова, «оказываются востребованным ресурсом выражения оппозиции “свой – 
чужой”» [6, с. 54]. А. В. Леонтьев, Е. А. Гречишникова и С. Д. Гуриева указывают, что наи-
более уязвимыми для формирования этнических стереотипов являются подростки, которые 

                                                 
1 Организация, выполняющая функции иностранного агента на территории РФ. 
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«легко поддаются навязыванию стереотипного мышления и агрессивного поведения по от-
ношению к другим этническим группам» [7, с. 2]. Вместе с тем авторы отмечают недостаток 
исследований такого типа среди подростков. Социологические и психологические исследо-
вания ориентированы на изучение представлений россиян в целом или фокусируются на мо-
лодежи, упуская из внимания подростков, которые наиболее чувствительны к влиянию мне-
ния других людей. Складывающиеся у подростков представления о других людях в даль-
нейшем, возможно, станут определять как их жизнь, так и будущее страны. 

В своем исследовании мы попытались зафиксировать те изменения, которые происхо-
дят с представлениями подростков о жителях разных стран на фоне происходящих полити-
ческих событий. Исследование проводилось в два этапа: в марте и октябре 2022 г. на одной 
и той же группе испытуемых, которыми выступали школьники 14–15 лет, обучавшиеся сна-
чала в 8-м классе (в марте 2022 г.), а затем перешедшие в 9-й класс МОУ СОШ № 51 г. Ком-
сомольска-на-Амуре. В первом срезе приняли участие двадцать два человека (13 девушек 
и 9 юношей), во втором – двадцать один человек (14 девушек и 7 юношей). Испытуемым 
предлагалось написать по пять слов, которые ассоциируются у них со словами «русские», 
«украинцы», «американцы», «французы» и «китайцы». Ассоциации, предложенные подрост-
ками, были разделены по степени их аффективной окраски на три группы: 1) положительные 
(имеющие позитивную эмоциональную окраску); 2) отрицательные (имеющие негативную 
эмоциональную окраску); 3) нейтральные (не имеющие выраженного эмоционального фона).  

Заметим, что не все учащиеся предложили по пять ассоциаций для каждой из националь-
ностей, о чем свидетельствует среднее число ассоциаций, данных респондентами (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество ассоциаций для жителей разных стран у подростков в марте 2022 г. (срез 1) 
Доля ассоциаций, % Жители разных 

стран 
Среднее число 

ассоциаций положительных отрицательных нейтральных 
Русские 4,9 24,3 12,1 63,6 
Украинцы 4,2 1,1 33,3 65,6 
Американцы 4,6 2,0 7,9 90,1 
Французы 4,3 4,2 0,0 95,8 
Китайцы 4,1 11,1 16,7 72,2 

 
Среднее число ассоциаций может быть интерпретировано как степень дифференциро-

ванности имеющихся у подростков представлений о жителях разных стран. Из таблицы 1 
видно, что на момент первого среза наиболее дифференцированные представления у школь-
ников касались жителей России (среднее число ассоциаций – 4,9), что естественно для чело-
века, проживающего на территории государства. Из зарубежных стран наиболее разверну-
тым оказался образ американца (4,6), в меньшей степени дифференцированы представления 
подростков о французах (4,3) и украинцах (4,2), наименее развернутым оказался образ жите-
ля Китая (4,1).  

Что касается эмоциональной окраски представлений, то преобладающими для образов 
жителей всех стран оказались нейтральные ассоциации, которые отражали значимые объек-
ты государства (города, достопримечательности), пищевые привычки жителей, цветовые ас-
социации, стереотипные элементы культуры и экономики.  

Наибольшее число ассоциаций такого типа школьники предложили для характеристики 
французов, в представлениях о которых фигурируют «Эйфелева башня», «круассаны», «Па-
риж», «танцы», «багет», «берет» и т. п. При этом ассоциативный ряд, касающийся жителей 
Франции, довольно скуден и однообразен, положительные ассоциации встречались крайне 
редко, а отрицательные не были представлены совсем.  
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Преимущественно нейтральную окраску имел образ американцев. Учащиеся характеризо-
вали их через следующие описания: «фастфуд», «сериалы», «статуя Свободы», «Старбакс», 
«доллар», «негр», «Голливуд», «бургер» и т. п. Вместе с тем в ассоциациях учащихся, связанных 
с жителями США, представлены и негативные образы разного содержания, отражающего как 
этнические стереотипы («плохое воспитание», «жир», «лень», «высокомерные» и т. п.), так и те-
кущую политическую напряженность отношений между странами («угроза», «санкции» и т. п.).  

Представления о жителях Китая в марте 2022 г. имели менее нейтральную окраску, чем 
представления о французах и американцах: среди ассоциаций учащихся 11,1 % положитель-
ных («высокий ВВП», «доброжелательные», «помощники» и т. п.) и 16,7 % отрицательных 
описаний («коронавирус», «странности», «сложный язык» и т. п.). Такое более выраженное 
неоднозначное восприятие жителей Китая может быть связано со спецификой региона прожи-
вания подростков: Китай здесь наиболее территориально приближенная страна, и его жители 
являются частью повседневной реальности подростков. В этих условиях подростки заимству-
ют представления своих родных и друзей, сами имеют опыт взаимодействия с работающими 
в городе гражданами Китая, что придает их образу такую неоднозначную окраску. 

Наиболее эмоционально окрашенными в сознании подростков оказались образы рус-
ских и украинцев. При этом образ русского человека в 24,3 % ассоциаций окрашен положи-
тельно, а образ украинцев в 33,3 % – отрицательно. Негативная составляющая образа жите-
лей Украины по содержанию полностью оказалась связанной с политической ситуацией, 
сложившейся в феврале-марте 2022 г.: учащиеся воспринимали украинцев через такие опи-
сания, как «враги», «вражда», «агрессия», «глупые поступки» и т. п. При этом позитивных 
ассоциаций у подростков практически не возникало. Вместе с тем преимущественный состав 
ассоциативного ряда к слову «украинцы» в марте 2022 г. у школьников имел нейтральную 
окраску («гривны», «синий», «желтый», «сало», «борщ», «КВН» и т. п.). 

Образ русского человека закономерно оказался наиболее эмоционально окрашенным. 
Нейтральные ассоциации школьников отражали те же аспекты действительности, что и при 
характеристике жителей других стран («Москва», «Россия», «медведь», «балалайка», «грибы», 
«тулуп», «щи», «икра» и т. д.), позитивные ассоциации были представлены в большей степени 
чертами характера («сила», «дружелюбие», «взаимопонимание», «крутые» и т. п.), а негатив-
ные связаны с осуждаемыми аспектами поведения («водка», «маты», «неудачи» и т. п.). 

За полгода, прошедшие с марта по октябрь 2022 г., в представлениях подростков о жи-
телях разных стран произошли значимые изменения (табл. 2).  

Таблица 2 
Количество ассоциаций для жителей разных стран у подростков в октябре 2022 г. (срез 2) 

Доля ассоциаций, % Жители разных 
стран 

Среднее число 
ассоциаций положительных отрицательных нейтральных 

Русские 5,7 30,0 13,3 56,7 
Украинцы 4,8 4,0 46,5* 49,5* 
Американцы 4,9 5,9 6,9 87,3 
Французы 4,5 14,7** 1,1 84,2** 
Китайцы 4,7 6,1 8,1* 85,9** 

* Различия между срезами 1 и 2 значимы для p ≤ 0,05. 
** Различия между срезами 1 и 2 значимы для p ≤ 0,01. 

Первое, что обращает на себя внимание, – это увеличение среднего числа ассоциаций, 
при этом количество ассоциаций на слово-стимул «русские» превысило пять (число требуе-
мых ассоциаций), подростки писали большее количество слов, чем от них требовалось по 
инструкции. Число ассоциаций по остальным категориям также увеличилось, что может от-
ражать как возрастную динамику представлений, которые становятся у старших подростков 
все более и более дифференцированными, так и ситуативную динамику, связанную с преоб-



С. В. ЯРЕМЧУК 151 

разованием социальной ситуации, в которую подростки оказываются вовлечены, наблюдая 
за происходящими в обществе событиями, взаимодействуя с родителями и педагогами. За 
этот период усилилось напряжение на политической арене, специальная военная операция 
продолжалась, 21 сентября 2022 г. была объявлена мобилизация военнообязанных граж-
дан РФ. С 1 сентября 2022 г. в школах России введены занятия «Разговоры о важном», ори-
ентированные в том числе на освещение текущей политической ситуации. Это также могло 
повлиять на представления учащихся о жителях разных стран.  

Что касается динамики эмоциональной окраски представлений, то значимых изменений 
в количестве ассоциаций разных модальностей не произошло только в отношении русских 
и американцев. Вместе с тем наблюдается тенденция уменьшения числа нейтральных ассоциа-
ций и увеличения оценочных (как негативных, так и позитивных). При этом содержание отри-
цательных ассоциаций стало чаще отражать политическую ситуацию при характеристике как 
русских (неоднократно встречающаяся в ответах учащихся ассоциация «война»), так и амери-
канцев («угроза», «санкции»). Уменьшение нейтральных ассоциаций на значимом уровне обна-
ружилось при описании французов (различия между срезами 1 и 2 значимы для p ≤ 0,01 по  
φ*-критерию Фишера) и украинцев (для p ≤ 0,05). При этом оценочная окраска жителей этих 
стран усилилась в разных направлениях. Образ французов в представлениях подростков стал 
более позитивным («красивые», «аккуратность», «изысканная кухня», «щедрые» и т. п.), в то 
время как образ украинцев приобрел еще большую негативную окраску, чем это было в марте 
2022 г. Почти половина ассоциаций у школьников (46,5 %) имела негативную коннотацию, при 
этом словарь отрицательных оценок расширился и стал более эмоционально окрашенным 
(«бомбы», «злость», «беспомощность», «нацисты» и т. п.). Однако выросло и число позитивных 
ассоциаций, хоть и незначительно, подростки использовали следующие слова: «свобода», 
«вкусная кухня», «добрые люди», «интересный язык» и т. п. Таким образом, происходящие со-
бытия усилили эмоциональную окраску образа жителей Украины в разных направлениях. 

Интересным фактом стало значимое усиление нейтральности образа китайцев (разли-
чия между срезами 1 и 2 значимы для p ≤ 0,01 по φ*-критерию Фишера), что происходило 
преимущественно за счет уменьшения числа негативных ассоциаций (различия значимы для 
p ≤ 0,01). Внимание подростков сместилось на нейтральные ассоциации типа «Алиэкспресс», 
«иероглифы», «суши», «лапша», «рис», «красный цвет», «косметика», «Пекин» и т. д. 
Уменьшилось число упоминаний коронавирусной инфекции, которая ушла из актуальной 
новостной повестки после начала специальной военной операции. В этот период усилились 
позиции Китая на политической арене как дружественной для России, партнерской страны, 
что также преобразовало представления подростков, в их ассоциациях по отношению к ки-
тайцам стали встречаться слова «дружба» и «новые технологии». 

Таким образом, за полгода, насыщенных сложными отношениями между странами, 
в сознании подростков произошли значимые изменения: снижение нейтральности образов 
представителей разных стран и национальностей, усиление эмоциональной окраски ассоциа-
ций в зависимости от того, рассматривается ли на политической арене объект как «свой» или 
как «чужой», «друг» или «враг». К сожалению, паттерны представлений, сформировавшиеся 
в подростковом возрасте, характеризуются исследователями как ригидные и могут сохранять-
ся на долгие годы, создавая почву для подержания конфликтов между странами и народами.  
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В настоящее время ширится практика самоповреждающего поведения (СП) среди мо-

лодежи, что является особенно актуальным в подростковом возрасте, когда гормональная 
перестройка приводит к эмоциональной нестабильности, а средства саморегуляции еще 
не сформированы в достаточной степени.  
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Феномен самоповреждающего поведения в современной психологической литературе 
часто выступает предметом исследования. Н. А. Польская в своих работах изучала различ-
ные аспекты самоповреждающего поведения, например частоту СП в разных станах (в том 
числе в России), феноменологию и функции самоповреждающего поведения при норматив-
ном и нарушенном психическом развитии [1]. Е. Н. Чуева дает характеристику самоповреж-
дающего поведения, его классификацию, описывает причины и механизмы возникнове-
ния [2]. В работах Н. А. Польской [1, 3] и Е. Н. Чуевой [2] описаны также его эндогенные 
и экзогенные факторы. В качестве факторов самоповреждающего поведения выделяют соци-
альное неблагополучие, идентификацию, буллинг, эмоциональный интеллект, я-концепцию, 
тревожность и т. д.  

Вместе с тем для подросткового возраста характерны наиболее острые реакции в си-
туациях высокой конфликтности, что может заканчиваться самоповрежающим или даже суи-
цидальным поведением. Однако конфликтоустойчивость как фактор самоповреждающего 
поведения подростков рассматривается достаточно редко. А. Я. Анцупов и И. Я. Шипи-
лов [4] говорят об актуальности изучения конфликтоустойчивости в связи с повышением 
конфликтности в разных сферах деятельности человека, выделяют структуру конфликто-
устойчивости и факторы, влияющие на ее формирование.  

В связи с актуальностью проблем самоповреждающего поведения и низкой конфликто-
устойчивости среди подростков нами проведено исследование, цель которого – выявление 
взаимосвязи между самоповреждающим поведением и конфликтоустойчивостью подростков.  

В исследовании приняли участие учащиеся 9-х классов гимназии № 1 им. Героя Совет-
ского Cоюза Евгения Дикопольцева г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в количе-
стве тридцати шести человек в возрасте 15–16 лет (18 мальчиков и 16 девочек).  

Для изучения конфликтоустойчивости у подростков была использована методика опре-
деления уровня конфликтоустойчивости (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) [5]. 
Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орел) использова-
лась для изучения готовности школьников к самоповреждению, насилию и агрессивному по-
ведению [5]. Для выявления стратегий и способов самоповреждающего поведения примени-
ли «Шкалу причин самоповреждающего поведения» (Н. А. Польская) [1]. Методы обработки 
данных предполагали использование математико-статистического анализа с использованием 
статистического пакета программы STATISTIСA 7.0.  

Методика определения уровня конфликтоустойчивости показала, что большинство ре-
спондентов (61,1 %) имеют средний уровень конфликтоустойчивости, 25,0 % имеют низкий 
уровень конфликтоустойчивости, 13,9 % – высокий уровень.  

Оценка склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению подрост-
ков показала, что у подавляющего числа испытуемых (91,7 %) отсутствует готовность к реа-
лизации саморазрушающего поведения. При этом 8,3 % испытуемых демонстрируют низкую 
ценность собственной жизни и выраженную потребность в острых ощущениях, которые мо-
гут стать основой самоповреждающего поведения.  

Оценка склонности к агрессии по отношению к другим людям показала, что 77,8 % ре-
спондентов имеют невыраженные агрессивные тенденции, у 13,9 % обнаруживаются выра-
женные агрессивные тенденции, и 5,6 % имеют агрессивную направленность во взаимоот-
ношениях с людьми.  

Анализ действий самоповреждающего характера проводился по методике «Шкала при-
чин самоповреждающего поведения» Н. А. Польской. Согласно исследованию, самоповреж-
дающее поведение у респондентов используется чаще всего для восстановления контроля 
над эмоциями и избавления от напряжения, в то время как воздействие на других и поиск 
нового опыта обнаруживаются гораздо реже. Таким образом, у испытуемых чаще отмечается 
самоповреждение для самоконтроля, а не для межличностного контроля. 
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Способы осуществления самоповреждения Н. А. Польская делит на две группы – инст-
рументальное самоповреждение и соматическое. Инструментальное самоповреждение осу-
ществляется с использованием каких-либо инструментов (режущих или колющих, огня, 
твердых поверхностей для ударов). Соматическое самоповреждение осуществляется без ис-
пользования внешних объектов: подростки могут выдергивать волосы, расчесывать кожу, 
обкусывать ногти и т. д. Согласно результатам исследования, у подростков наиболее часто 
используемым способом самоповреждения является соматический. Инструментальный спо-
соб самоповреждения отмечается значительно реже. В таблице 1 представлены данные о ча-
стоте использования испытуемыми конкретных способов самоповреждения.  

Таблица 1 
Частота использования испытуемыми инструментальных  

и соматических способов самоповреждения, % 
Действия, связанные с самоповреждением Никогда Один раз Иногда Часто 

Соматические способы 
Обкусывание губ  33,3 5,6 16,7 44,4 
Обкусывание ногтей  50,0 5,6 16,7 27,8 
Прикусывание щек или языка  41,7 5,6 25,0 22,2 
Расчесывание кожи  50,0 16,7 11,1 19,4 
Сковыривание болячек  55,6 8,3 25,0 11,1 
Выдергивание волос  75,0 11,1 11,1 2,8 
Удары кулаком по своему телу 69,4 16,7 11,1 0,0 

Инструментальные способы 
Порезы режущими предметами  75,0 11,1 11,1 2,8 
Удары частями тела по твердым поверхностям  75,0 2,8 19,4 2,8 
Уколы острыми предметами 86,1 5,6 11,1 2,8 
Самоожоги  94,4 8,3 8,3 2,8 

 
Согласно результатам, самым используемым способом самоповреждения у подростков 

является обкусывание губ (44,4 % ответов «часто»); самоожоги – наименее используемый 
способ (94,4 % ответов «никогда»). Как распространенный способ самоповреждения можно 
выделить также обкусывание ногтей (27,8 % опрошенных используют его часто и 16,7 % 
иногда). Способы самоповреждения, для которых требуются какие-либо объекты (инстру-
ментальные), в целом не выбираются подростками.  

Подростки используют такие способы соматического самоповреждения, как обку-
сывание губ и ногтей, прикусывание языка или щек и аналогичные действия для восста-
новления самоконтроля, то есть избавления от напряжения и возвращения контроля над 
эмоциями.  

Для того чтобы установить взаимосвязь между самоповреждающим поведением и конф-
ликтоустойчивостью, нами применен критерий Спирмена. Согласно данным таблицы 2, су-
ществует значимая отрицательная взаимосвязь между склонностью к агрессии и насилию 
и конфликтоустойчивостью подростков (ρ = –0,423, значимо для р ≤ 0,05). Это указывает на 
то, что чем ниже уровень конфликтоустойчивости, тем выше склонность подростков к агрес-
сии и насилию, иными словами, повышается готовность к реализации испытуемым агрес-
сивных тенденций в поведении.  

Существует отрицательная взаимосвязь между соматическим способом самоповреж-
дающего поведения и конфликтоустойчивостью (ρ = –0,332, значимо для р ≤ 0,05). Это ука-
зывает на то, что чем ниже уровень конфликтоустойчивости, тем выше склонность к сомати-
ческим способам самоповреждающего поведения у подростков – к таким действиям, как об-
кусывание губ и ногтей, прикусывание языка или щек и т. д.  
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Таблица 2  
Взаимосвязь способов и причин самоповреждающего поведения,  

склонности к агрессии и насилию и конфликтоустойчивости у подростков 
Переменные, коррелируемые с конфликтоустойчивостью Критерий Спирмена 

Склонность к самоповреждающему поведению  –0,188 
Склонность к агрессии и насилию –0,424* 
Использование инструментальных самоповреждающих действий –0,173 
Использование соматических самоповреждающих действий –0,332* 
Стратегия восстановления контроля над эмоциями 0,164 
Стратегия избавления от напряжения –0,139 
Стратегия воздействия на других 0,174 
Стратегия поиска нового опыта 0,218 

* Корреляция значима для р ≤ 0,05. 
 
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Подростки в большинстве своем не готовы к реализации действий самоповреждаю-

щего и саморазрушающего поведения, а также не имеют склонности к насилию и агрессии, 
однако используют соматические способы самоповреждающего поведения для контроля над 
эмоциональным состоянием и избавления от напряжения. 

2. Для подростков характерен средний уровень конфликтоустойчивости.  
3. При снижении уровня конфликтоустойчивости повышается риск проявлений само-

повреждающего поведения: при низкой конфликтоустойчивости подростков наблюдается 
в большей степени несуицидальное сапоповреждающее поведение, которое можно расценить 
как попытку справиться с дистрессом с помощью соматических способов, когда появляются 
трудные ситуации социального взаимодействия, проблемы в отношениях с другими людьми. 

 
Список источников 

1. Польская Н. А. Структура и функции самоповреждающего поведения // Психологический 
журнал. 2014. Т. 35. № 2. С. 45–56. 

2. Чуева Е. Н. Самоповреждающее поведение детей и подростков // Вестник КРАУНЦ. Гума-
нитарные науки. 2017. № 1 (29). С. 71–77. 

3. Польская Н. А. Феноменология и функции самоповреждающего поведения при норматив-
ном и нарушенном психическом развитии: дис. ... д-ра психол. наук. СПб., 2017. 404 с.  

4. Анцупов А. Я., Шипилов. А. И. Словарь конфликтолога. СПб., 2006. 527 с. 
5. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп. М., 2002. 490 с. 
 

References 
1. Polskaya N. A. Struktura i funktsii samopovrezhdayushchego povedeniya [Structure and functions 

of self-injurious behavior]. Psikhologicheskiy zhurnal, 2014, vol. 35, no. 2, pp. 45-56. (In Russ.). 
2. Chueva E. N. Samopovrezhdayushchee povedenie detey i podrostkov [Self-damaging behaviour of 

children and teenagers]. Vestnik KRAUNTs. Gumanitarnye nauki, 2017, no. 1 (29), pp. 71-77. (In Russ.). 
3. Polskaya N. A. Fenomenologiya i funktsii samopovrezhdayushchego povedeniya pri normativnom i 

narushennom psikhicheskom razvitii [Phenomenology and functions of self-harming behavior in normative 
and impaired mental development]. Doctor’s degree dissertation. Saint Petersburg, 2017, 404 p. (In Russ.). 

4. Antsupov A. Ya., Shipilov. A. I. Slovar’ konfliktologa [Conflictologist’s Dictionary]. Saint Peters-
burg, 2006, 527 p. (In Russ.). 

5. Fetiskin N. P., Kozlov V. V., Manuylov G. M. Sotsial’no-psikhologicheskaya diagnostika razvitiya 
lichnosti i malykh grupp [Socio-psychological diagnosis of the development of personality and small 
groups]. Moscow, 2002, 490 p. (In Russ.). 

 



С. С. ТИРОН, С. В. ЯРЕМЧУК 157 

Информация об авторах 
С. С. Тирон – студентка направления «Психолого-педагогическое образование», Ин-

ститут педагогики и психологии, Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет; 

С. В. Яремчук – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образо-
вания, Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. 

 
Information about the authors 
S. S. Tiron – Student of direction «Psychological and pedagogical education», Institute of 

Pedagogy and Psychology, Amur State University of Humanities and Pedagogy; 
S. V. Yaremtchuk – Candidate of Psychology Sciences, Associate Professor at the Depart-

ment of Education Psychology, Amur State University of Humanities and Pedagogy. 
 
Статья поступила в редакцию 14.02.2023; одобрена после рецензирования 27.02.2023; 

принята к публикации 02.03.2023. 
The article was submitted 14.02.2023; approved after reviewing 27.02.2023; accepted for 

publication 02.03.2023. 
 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 158 

Вестник Прикамского социального института. 2023. № 1 (94). С. 158–167. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2023. No. 1 (94). Pp. 158-167. 

 
Научная статья 
УДК 159.9.072.43 

 
МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОЛИЧНОГО И СЕЛЬСКОГО РЕГИОНОВ 
 

Елена Николаевна Митрофанова1, Валентина Александровна Перебатова2 

1 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
Пермь, Россия, alenafox27@mail.ru 
2 Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа», д. Скобелевка,  
Пермский край, Россия, v.perebatova@mail.ru  

 
Аннотация. Статья посвящена изучению мотивационной сферы младших школьников. Вы-

борка исследования представлена сельскими школьниками. Для изучения мотивационной сферы ис-
пользовалась проективная методика «Цветик-семицветик» И. М. Витковской. Данные, полученные 
в результате исследования, сравниваются с данными аналогичного исследования, проведенного 
Е. Е. Даниловой в 2017–2018 учебном году на выборке детей столичного региона. Все мотивацион-
ные предпочтения детей разделены на личные, «для других людей» и общечеловеческие. Для всех 
детей младшего школьного возраста характерно устойчивое доминирование личных мотивов: в пер-
вую очередь дети хотят обладать материальными благами (по степени значимости это игрушки, гад-
жеты, средства передвижения, финансовые средства, одежда и т. д.); далее среди личных мотивов 
выделяются желания, связанные с приобретением новых умений, качеств, с развитием определенных 
способностей; на третьем месте находятся мотивы, связанные со школьным обучением (эти ответы 
отражают положительное отношение к школе, желание хорошо учиться). Желания «для других лю-
дей» школьниками высказываются значительно реже. Дети в первую очередь ориентированы на се-
мью, ближайших родственников; далее – на сверстников и одноклассников; среди желаний, адресо-
ванных другим людям, менее всего представлены желания для учителей. Общечеловеческие мотивы 
в ответах детей наименее представлены; темы таких желаний: здоровье, благополучие, человеческие 
отношения, экология.  

В целом мотивационные предпочтения детей направлены на обладание материальными блага-
ми (игрушки; гаджеты; средства передвижения – велосипед, самокат; финансовые ресурсы), а также 
на удовлетворение потребности в саморазвитии, самосовершенствовании и в успешном обучении. 
Авторы согласны с мнением исследователей, которые отмечают, что современные школьники гораз-
до в меньшей степени ориентированы на социум, общественные цели и задачи, чем их сверстники 
советского периода. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, младший школьный возраст, социальная ситуация раз-
вития, задачи возраста, личные и социальные мотивы 
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Abstract. The article is devoted to the study of the motivational sphere of primary school students. 

This sample is represented by rural schoolchildren. The motivational sphere is studied with the help of the 
projective technique “Tsvetik-Semitsvetik” by I. M. Vitkovskaya. The data obtained on our sample are 
compared with a similar study conducted by E. E. Danilova in the 2017-2018 academic year on a sample of 
children in the capital region. All motivational preferences of children were divided into personal, “for other 
people” and universal human motives. All children of primary school age are characterized by a steady 
dominance of personal motives: first of all, children want to have material goods (in terms of importance 
these are toys, gadgets, vehicles, financial resources, clothes, etc.); further, among personal motives, there 
are desires associated with the acquisition of new skills, qualities, the development of certain abilities; the 
third place is occupied by motives related to schooling (these answers reflect a positive attitude towards 
school, a desire to study well). Desires “for other people” are expressed by schoolchildren much less 
frequently. Children are focused on the family, next of kin; further on peers and classmates; among the 
desires addressed to other people, the desires for teachers were the least represented. Universal human 
motives are the least represented in the children’s answers. Topics of such desires: health, well-being, human 
relations, environmental issues.  

In general, the motivational preferences of children are primarily aimed at the possession of material 
goods (toys; gadgets; vehicles – a bicycle, a scooter; financial resources), as well as at satisfying the need for 
self-development, self-improvement and successful learning. The authors agree with the opinion of 
researchers who note that modern schoolchildren are much less socially oriented, social goals and objectives 
than their predecessors of the Soviet period. 

Keywords: motivational sphere, primary school age, social situation of development, age tasks, 
personal and social motives 
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Актуальность исследования 
Современный мир характеризуется как изменчивый (volatility), неопределенный (uncer-

tainty), сложный (complexity) и неоднозначный (ambiguity) согласно знаменитой концепции 
VUCA-мира, которая дает некоторые представления и ориентиры в обществе хаоса. Концеп-
ция VUCA-мира появилась в 80-е гг. XX столетия в среде американских военных, позже, 
в начале XXI в., ее начали использовать в бизнес-среде. В настоящее время предпринимают-
ся попытки осмыслить данную концепцию применительно к образовательной среде [1]. Од-
нако уже сейчас некоторым футорологам (Джамаису Кашио1 например) она кажется уста-
ревшей. Мир стремительно меняется, на смену VUCA пришел BANI-мир (временны́м ориен-
тиром изменения считается 2020 г.). BANI-мир – новая реальность, которая характеризуется 
хрупкостью (brittle), тревожностью (anxious), нелинейностью (nonlinear) и непостижимостью  
(incomprehensible): казавшиеся надежными вещи, устои, представления ломаются в одноча-
сье, катастрофа может наступить в любой момент; хроническое беспокойство во многом за-
висит от потока информации; нарушение взаимосвязи причины и следствия, результаты 
предпринятых действий становятся несбалансированными; большое количество информации 
теперь не гарантирует лучшего понимания, «информационная перегрузка» наблюдается все 
чаще. Эти характеристики общей системы отражаются и на образовательной среде, на всех 
ее участниках [2; 3]. 
                                                 
1 См.: http://www.openthefuture.com/ 
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В такой ситуации воспитываются и развиваются новые поколения. Е. Е. Данилова от-
мечает, что «признание значимости исторического контекста для формирования личности 
и, прежде всего, роли социокультурных факторов в развитии человеческих потребностей 
и мотивов побуждает обратиться к изучению особенностей мотивационной сферы современ-
ных детей и подростков» [4, с. 52], становление и развитие которых проходит в весьма  
непростых реалиях [5].  

Цели настоящего исследования: изучение мотивационной сферы младших школьников 
и младших подростков, проживающих в сельской местности; сравнение их мотивационных 
предпочтений с мотивационными предпочтениями детей столичного региона. (Исследование 
«Содержание и динамика мотивационных предпочтений младших школьников и младших 
подростков» проведено Е. Е. Даниловой в 2017–2018 гг. в Москве и Московской области [4].)  

Методика исследования 
В исследовании использована проективная методика «Цветик-семицветик» И. М. Вит-

ковской, которая представляет собой классический способ изучения детских мотивационных 
предпочтений посредством включения ребенка в волшебную ситуацию, где актуализируется 
его мотивационная сфера [4; 6, с. 106].  

Выборка 
Учащиеся начальных классов и обучающиеся 5-го класса Хохловского филиала МАОУ 

«Кондратовская средняя школа» Пермского края в количестве шестидесяти человек 
(29 девочек и 31 мальчик). Исследование проведено в 2020 г.  

Результаты исследования 
Все мотивационные предпочтения детей были разделены по категориям:  
1. Личные желания, желания для себя. 
2. Желания для других людей: 
 для одноклассников, сверстников, 
 для взрослых, родственников, 
 для учителей. 
3. Общечеловеческие. 
Соотношение мотивационных предпочтений сельских школьников отражено на рисунке 1.  

12%

22%

66%

Для себя Для других

 
Рис. 1. Соотношение мотивационных предпочтений в выборке сельских школьников 

 
В выборке младших школьников, проживающих в сельской местности, устойчиво доми-

нируют личные мотивы (65,7 % всех ответов); желания, адресованные другим людям, высказы-
вались детьми значительно реже (21,6 %, р ≤ 0,000); еще реже встречались желания общечело-
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веческие (12,5 %, р ≤ 0,000). В исследовании Е. Е. Даниловой у детей столичного региона отме-
чено следующее соотношение: 70,5 %, 16,3 % и 13,2 % соответственно. Таким образом, распре-
деление мотивационных предпочтений в двух выборках школьников примерно одинаково.  

Количество респондентов в каждой параллели было небольшим, поэтому мы провели 
дальнейший анализ в общей выборке младших школьников и младших подростков. Для ана-
лиза содержаний детских мотивов был использован Т-критерий Стьюдента для переменных.  

Содержательный анализ желаний «для себя»  
Исходя из ответов детей, личные желания нами были объединены в следующие катего-

рии: материальные блага, новые качества или умения, потребность в дружбе, обладание до-
машними животными, здоровье, хорошая успеваемость, достижение успехов, отдых или по-
ездки (путешествия) и т. д. Их общее распределение представлено в таблице 1.  

Таблица 1 
Распределение личных желаний в выборке 

Категории личных желаний 
Абсолютное  

числовое значение  
(количество желаний) 

Процентное 
 соотношение Место 

Материальные блага 76 30,0 1 
Иметь, приобретать новые качества, спо-
собности, умения 55 21,7 2 

Хорошо учиться (успехи в учебе) 44 17,4 3 
Отдых, путешествия и развлечения 22 8,7 4 
Иметь друзей 21 8,3 5 
Животные 15 5,9 6 
Стремление к славе, успеху, признанию 12 4,7 7 
Здоровье 7 2,8 8 
Учиться не дистанционно 1 0,4 9 

 
Среди личных желаний на первом месте оказались желания, направленные на облада-

ние различными материальными благами (30,0 % всех ответов из категории «для себя»). Эта 
категория опережает все категории личных желаний (р ≤ 0,000, для категории «хорошо 
учиться» р ≤ 0,01), кроме категории «иметь, приобретать новые качества, способности, уме-
ния» (р ≤ 0,16):  

– прежде всего в числе материальных пожеланий дети указывают игрушки (22,3 % по 
общей выборке): «хочу машинку красивую», «хочу куколку»; 

– вторую позицию занимают разнообразные гаджеты (19,7 %), среди которых приори-
тетными являются технические устройства последних моделей («хочу, чтобы у меня был 
крутой телефон, планшет, компьютер, колонки, наушники»), что в полной мере отражает всё 
возрастающую роль информационно-технических достижений в современном мире. На вто-
рой позиции отмечаем также желания детей иметь средства передвижения (велосипед, ма-
шина, мотоцикл, квадроцикл, самокат) (19,7 % по общей выборке); 

– третью позицию занимают желания детей иметь деньги и богатство (11,8 %): «хочу 
много денег», «хочу быть богатым»; 

– к числу желаемых детьми материальных благ относятся желания, связанные с повсе-
дневными, бытовыми вещами (например, одеждой) (10,5 %);  

– менее всего в категории материальных благ представлены желания, связанные со сла-
достями (7,8 %) («хочу много сладостей», «хочу тортик»), и желания иметь дом, квартиру 
(7,8 %) («хочу большой дом», «хочу двухэтажный дом», «я хочу квартиру в городе»).  

В следующую большую группу вошли ответы, отражающие желания детей приобрес-
ти новые умения, качества, развить определенные способности (22,0 %). Наличие этой ка-
тегории вполне закономерно, так как соответствует психологическому содержанию возраста: 
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дети активно познают мир и овладевают различными видами продуктивной деятельности. 
Она также достоверно опережает все остальные категории личных желаний (от р ≤ 0,002 до 
р ≤ 0,000), кроме категорий «материальные блага» (р ≤ 0,16) и «хорошо учиться» (р ≤ 0,34). 

Высказанные желания связаны с самосовершенствованием в различных практических 
областях, овладением какими-либо новыми навыками или совершенствованием уже имею-
щихся умений: «хочу научиться плавать под водой»; «хочу научиться лечить людей»; «нау-
читься хорошо писать, читать, считать, рисовать, петь», «хочу быть смекалистым, внима-
тельным»; «мне нужна хорошая память»; «хочу научиться строить машину»; «хочу быть 
гимнасткой» и т. п. К числу наиболее притягательных для детей человеческих качеств отно-
сятся сила и ум («хочу быть сильным»; «хочу стать умным»).  

Большую часть детских мотивов занимает желание хорошо учиться, учиться на четы-
ре и пять, то есть стремление к хорошей успеваемости (17,4 %). Эта категория также опе-
режает все остальные категории личных желаний (от р ≤ 0,01 до р ≤ 0,000), кроме категории 
«материальные блага» и «новые умения и способности» (р ≤ 0,34).  

В этой категории наиболее частыми были ответы, отражающие положительное отношение 
детей к школе и стремление к хорошей успеваемости («хочу учиться на пятерки и четверки», «я 
хочу хорошо учиться», «хочу получать хорошие оценки»). Отметим, что ценности ведущей дея-
тельности не являются приоритетными в мотивационной сфере младших школьников.  

Первые три области личных мотивов полностью совпадают с теми, что представлены 
в исследовании детей столичного региона, проведенного Е. Е. Даниловой [4], незначительно 
меняется только процентное соотношение указанных мотивов (см. табл. 2). Это дает основа-
ние полагать, что такая иерархия мотивов является универсальной для современных детей.  

 
Таблица 2 

Соотношение личных мотивов в выборках детей столичного и сельского регионов, % 

Личные мотивы 
Исследование Е. Е. Даниловой 

(столичный регион),  
2017–2018 гг. 

Исследование авторов  
(Пермский край  

(сельская местность)), 2020 г. 
Материальные блага 27,4 30,0 
Приобретение новых качеств, 
умений, способностей 18,0 21,7 

Стремление к хорошей успе-
ваемости 8,1 17,4 

 
Далее личные желания детей нашей выборки и детей столичного региона в целом пере-

секаются, но несколько отличаются по значимости (табл. 3).  
В группе желаний, связанных с отдыхом, путешествиями и развлечениями (8,7 %), от-

мечаются следующие: «хочу отдых с друзьями», «хочу лето и каникулы», «хочу поехать 
в другой город, в другую страну», «хочу путешествовать», «хочу в зоопарк и парк аттрак-
ционов». В этой категории встречались также ответы «хочу меньше домашних заданий», «я 
хочу поплавать на “Титанике”», «хочу на море», «хочу праздники». В выборке Е. Е. Данило-
вой подобные желания встречаются примерно с той же частотой.  

Для детей сельской местности важно дружить, иметь друзей. В данной категории 
встречались следующие желания: «хочу много друзей», «хочу иметь друзей», «я хочу иметь 
хороших и верных друзей», «я хочу, чтобы со мной все дружили», «хочу найти настоящего 
друга». Были и такие ответы: «хочу, чтобы Полина меня любила», «хочу всегда играть 
с Кристиной». В выборке детей столичного региона данная категория желаний была отнесе-
на автором к желаниям «для других людей». Мы считаем правомерным отнесение желания 
социальных контактов к мотивам «для себя», тогда как желания для сверстников выделяются 
по принципу направленности «для другого».  
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Таблица 3 
Соотношение категорий личных мотивов в выборках детей  

столичного и сельского регионов, % 

Личные мотивы 

Исследование 
Е. Е. Даниловой 

 (столичный регион),  
2017–2018 гг. 

Личные мотивы 

Исследование авторов 
(Пермский край  

(сельская местность)), 
2020 г. 

Удовольствия, развле-
чения (подарки, празд-
ники, вкусная еда, пу-
тешествия) 

8,4 Отдых, путешествия, 
развлечения 8,7 

Завести домашнего 
питомца 8,0 Иметь друзей 8,3 

Достижение эмоцио-
нального благополу-
чия, психологического 
комфорта 

6,7 Животные 5,9 

Желания, связанные 
с жизненными перс-
пективами  

6,5 Стремление к славе, 
успеху, признанию 4,7 

Стремление к славе, 
успеху, признанию  4,4 Здоровье и психологи-

ческое благополучие 2,8 

Познавательный инте-
рес 1,4 Не хочу учиться дис-

танционно 0,4 

 
Следующей представительной категорией детских желаний были желания, связанные 

с домашними животными (5,9 %). Приведем примеры: «хочу котенка и собачку», «я хочу 
козлика», «хочу лошадь, чтобы кататься», «хочу попугая завести», «чтобы дома была чере-
пашка», «хочу зайчика», «чтобы все бездомные животные жили дома». Дети сельской мест-
ности немного реже, чем дети столичного региона, хотят завести домашнего питомца.  

Определенная доля личных желаний связана с достижением успеха и признания 
(4,7 %). В этой категории дети отмечали такие желания: «хочу, чтобы мама мной гордилась, 
хвалила меня», «хочу получать медали», «хочу быть чемпионом по дзюдо», «успешно окон-
чить школу и поступить в институт», «хочу стать знаменитым футболистом». Стремление 
к успеху детей столичного и сельского регионов примерно одинаково.  

В связи с пандемией COVID-19 в личных желаниях детей появились категории «здоро-
вье и психологическое благополучие» (2,8 %) и «не хочу учиться дистанционно» (один чело-
век из выборки). Обострившаяся социальная ситуация оказывает влияние и на младших 
школьников. Дети начинают задумываться о своем здоровье и здоровье окружающих. В вы-
борке детей столичного региона такой категории выделено не было (исследование проводи-
лось в 2017–2018 гг.). Приведем примеры ответов: «хочу хорошее настроение», «чтобы 
не ругали родители, я потом болею», «хочу заниматься спортом», «чтобы я не грустила», 
«больше детям делать зарядку», «я не хочу болеть», «здоровье родителям, мне». 

Таким образом, содержательный анализ личных мотивов младших школьников 
и младших подростков сельского и столичного регионов показал: 

1. Мотивационная сфера детей значительно не отличается. Для современных детей на 
первое место выходит обладание различными материальными благами, стремление к овла-
дению различными жизненными навыками и способностями; в тройку ведущих мотивов 
входит также академическая успеваемость.  
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2. Далее в мотивационной сфере детей выделяются такие потребности, как получение 
различных удовольствий, развлечения, путешествия; желание завести домашнего питомца; 
желание успеха и успешности в будущем. 

3. Для всех детей важным, но не приоритетным является мотив дружбы.  
4. В связи с пандемией появляется категория «здоровье», уже с младшего школьного 

возраста дети начинают понимать ценность физического здоровья.  
5. В нашей выборке ответы, связанные с эмоциональным комфортом, были объедине-

ны в категорию «здоровье и психологическое благополучие», тогда как в выборке столично-
го региона эти ответы составили отдельную категорию «достижение эмоционального ком-
форта».  

Содержательный анализ желаний «для других людей»  
Желания для других людей школьниками обеих выборок высказывались существенно 

реже (22,0 % всех ответов для сельской выборки и 16,9 % для выборки столичного региона) 
(табл. 4).  

Таблица 4 
Распределение желаний «для других людей» 

Процентное соотношение 

Категории желаний 
«для других людей» 

Абсолютное  
числовое значение 

(количество 
 желаний) 

Исследование  
авторов (Пермский 

край (сельская  
местность)), 2020 г. 

Исследование 
Е. Е. Даниловой 

(столичный регион), 
2017–2018 гг. 

Место 

Для своей семьи, взрос-
лых, родственников 42 50,6 60,0 1 

Для одноклассников, 
сверстников 34 40,9 38,5 2 

Для учителей 7 8,4 1,7 3 
 
Наиболее часто высказывались желания для собственной семьи  «хочу большой дом 

для нас с родителями», «хочу дружную семью», «чтобы моя семья была богатая, счастли-
вая», «чтобы у папы машина не ломалась», «хочу, чтобы мой брат учился на пятерки», «что-
бы родные мои не умерли». 

Желания, касающиеся одноклассников, сверстников, высказывались несколько реже. 
Темой таких желаний чаще всего были следующие: «хочу, чтобы одноклассники не болели», 
«чтобы ребята дружили, не ссорились», «чтобы ребята хорошо учились», «хочу, чтобы ребя-
та слушались родителей», «хочу, чтобы ребята не обижали одноклассников». 

Среди желаний, адресованных другим людям, менее всего были представлены желания 
для учителей. Младшие школьники писали следующие желания для учителей: «чтобы все 
учителя были здоровы и счастливы», «чтобы учителя были добрыми», «чтобы всегда нас 
учила наша учительница», «чтобы дети приносили учителям только успехи». 

Таким образом, анализ детских желаний в категории «для других» дает основания сде-
лать следующие выводы:  

1. На первое место для всех детей выходят желания для собственной семьи, родителей 
и других родственников. Детей заботят эмоциональная атмосфера в семье, благополучие и 
здоровье. 

2. Во вторую очередь дети из обеих выборок ориентированы на свое социальное окру-
жение – одноклассников и сверстников. В исследовании Е. Е. Даниловой сюда вошли моти-
вы, касающиеся дружеских отношений. В нашей выборке дети ориентированы как на друж-
бу, бесконфликтные, гармоничные отношения, так и на эмоциональное и физическое благо-
получие своих сверстников.  
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3. Фигура учителя для детей сельского региона является более авторитетной (8,4 % от-
ветов), чем для детей столичного региона (1,7 % ответов), тем не менее ответы-мотивы, ка-
сающиеся учителей, остаются единичными для обеих выборок.   

4. В мотивационной сфере детей обеих выборок устойчивое преимущество имеет се-
мья, далее – среда сверстников и одноклассников, учитель в выборке сельских школьников 
имеет большое значение в их социальном окружении. Для детей столичного региона учитель 
«практически исключен из значимого социального окружения школьника» [4, с. 57].  

Содержательный анализ «общечеловеческих» желаний  
Широкие, общечеловеческие мотивы у младших школьников не столь многочисленны 

(12,0 % всех ответов в нашей выборке, 13,2 % – в исследовании Е. Е. Даниловой). Мы выде-
лили следующие категории «общечеловеческих» желаний: здоровье, благополучие и счастье, 
дружба, богатство, природа, коронавирус, карантин, выздоровление (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Категории «общечеловеческих» желаний в выборке сельских школьников 
Категории  

«общечеловеческих»  
желаний 

Абсолютное числовое 
значение (количество 

желаний) 

Процентное  
соотношение Место 

Здоровье 15 31,3 1 
Счастье, благополучие 14 29,2 2 
Закончился коронавирус 7 14,6 3 
Выздоровление 3 6,3 4 
Дружба / толерантность 3 6,3 4 
Закончился карантин 2 4,2 6 
Не навредить природе 2 4,2 7 
Богатство для всех людей 2 4,2 7 

 
В нашей выборке детей беспокоит благополучие и здоровье людей. Некоторые желания 

посвящены тому, чтобы закончилась пандемия коронавируса, был снят карантин, чтобы лю-
ди выздоравливали, были дружными, богатыми и не вредили природе: «хочу, чтобы люди 
не болели», «чтобы никто не умирал», «чтобы все были здоровы», «чтобы коронавирус за-
кончился», «конец карантину!». 

В исследовании Е. Е. Даниловой были выделены следующие темы общечеловеческих 
детских желаний: добро и счастье, болезни и страдания, вопросы войны и мира, некоторые 
социальные проблемы, вопросы экологии и освоения космоса.  

Таким образом, в связи с пандемией COVID-19 значимой сферой становится здоровье 
для всех людей, достижение счастья и благополучия, отмечаются также единичные ответы, 
посвященные экологии.  

Вывод 
Исследование показывает, что у младших школьников и младших подростков обеих 

выборок устойчиво доминирует мотивация личного характера. Мотивационные предпочте-
ния в первую очередь направлены на обладание вещами, материальными благами, а также на 
удовлетворение потребности в саморазвитии, самосовершенствовании и успешном обуче-
нии. Видна общая ориентация на потребление и обладание: дети хотят игрушки, гаджеты, 
средства передвижения (машина, велосипед, самокат и пр.), хотят обладать деньгами. Отме-
чается также ориентация на самосовершенствование и достижение успеха, в первую очередь 
в рамках ведущей деятельности – учебной. Е. Е. Данилова пишет: «Этим современные 
школьники заметно отличаются от своих сверстников эпохи социализма, у которых <…> 
наиболее выраженной была общественно направленная мотивация» [4, с. 58]. Мотивы само-
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развития и успешности в обучении являются содержанием и социальной задачей младшего 
школьного возраста. Среди личных мотивов значимыми являются дружба и поддержание 
эмоциональных контактов со сверстниками. Эти мотивы у младших школьников еще не вы-
ходят на первое место, так как для данного возраста ведущей деятельностью остается учеб-
но-познавательная, а личностное общение, взаимодействие будет задачей следующего воз-
растного этапа.   

Важными для детей являются развлечения и отдых, а также желания, связанные с до-
машними питомцами.  

На втором месте у современных детей оказываются желания-мотивы «для других лю-
дей», сюда входит ближайшее социальное окружение ребенка. В первую очередь это семья, 
ближайшие родственники, далее – одноклассники и сверстники, после – учителя. На данном 
возрастном этапе семья является референтной группой для ребенка. Расширение социальных 
контактов, выход за пределы семьи – задача следующих возрастных этапов. Фигура учителя 
присутствует в социальных мотивах детей, но является не столь значимой.  

Современные дети задумываются и об общечеловеческих ценностях, но подобные мо-
тивы-желания высказываются значительно реже. В связи с общечеловеческими процессами 
стали актуальными желания, связанные с физическим здоровьем, счастьем, благополучием, 
выделяются единичные мотивы, посвященные экологии и толерантности.  

Можно предположить, что подобная картина хорошо отражает ценности современного 
общества в целом, где на первое место выходят ценности потребления, обладания вещами, 
потребительская ориентация и ориентация на индивидуальный успех.  
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Аннотация. Высшее образование способно внести существенный вклад в обеспечение устой-

чивости суверенных систем. Однако для этого требуется решение ряда принципиальных вопросов, 
касающихся его организации. В настоящей работе предлагается их последовательное рассмотрение. 
В качестве метода использован концептуальный анализ. Показано, что первостепенное значение име-
ет полная вовлеченность профессорско-преподавательского состава в исследовательскую деятель-
ность. Это, в свою очередь, требует тщательной селекции молодых кадров в рамках их обучения 
в университете. Наконец, сопряжение образовательной и исследовательской деятельности делает 
важным не только выбор оптимальной модели формирования контента вузовских программ, но 
и устранение общих препятствий на пути их реализации, к числу которых относятся совпадение на-
учных интересов в коллективе и его относительная малочисленность. Очевидно, что организацион-
ные действия по нормализации высшего образования в суверенной системе должны выполняться 
в рамках тщательно выверенного государственного подхода. 
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Abstract. Higher education is able to contribute substantially to facilitation of sustainability of 

sovereign systems. However, this requires solution of several principal tasks related to its organization. The 
present work offers their sequential treatment. Conceptual analysis serves as a method. It is shown that full 
involvement of faculty members in research has the first-order importance. This requires proper selection of 
young staff members in the course of their previous education at university. Finally, conjugation of 
educational and research activities makes important not only the choice of optimal model of content 
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implementation, which include weak diversification of research interests within faculty teams and relatively 
small size of the latter. Evidently, organizational activities aimed at normalization of higher education in 
sovereign system should be offered within the framework of well-designed state approach. 

Keywords: state approach, research activity, educational model, staff selection, university 
For citation: Ruban D. A. Some general questions of organizing higher education in sustainable 

sovereign systems. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2023, no. 1 (94), pp. 168-174. (In Russ.). 
 
Казавшиеся ранее необратимыми процессы глобализации сменились противополож-

ными тенденциями. И если первые позволяли предполагать унификацию через многообразие 
(хотя бы при идеалистическо-утопическом взгляде), то вторые ставят общественные системы 
перед выбором: подчинение диктату однообразия или сохранение идентичности за счет 
внутренних ресурсов (в том числе духовно-нравственных) с переосмыслением внешних 
культурных «якорей». Предпочтение второго хотя бы частью систем единственно способно 
в перспективе вывести современную цивилизацию на оптимальный путь развития. Иными 
словами, на первый план выходят представления о суверенном подходе к общественному 
устройству, которые нуждаются в научной проработке с учетом как исторического опыта, 
так и текущего понимания природы краха глобализации. 

Суверенные общественные системы призваны быть устойчивыми. В современном на-
учном дискурсе понятие об устойчивости трактуется, главным образом, в связи с достиже-
нием экологических [1; 2], социальных [3; 4] или финансово-экономических [5; 6] показате-
лей и решением соответствующих проблем. При этом оно используется все более общо с 
одновременным размыванием исходной смысловой нагрузки. В некоторых случаях это по-
нятие конкретизируется, привязываясь к совокупности целей устойчивого развития Органи-
зации Объединенных Наций [7], которые важны сами по себе, но при этом не призваны ог-
раничивать рамки научного видения. Связь суверенитета и устойчивости не вызывает со-
мнений, при этом реализуясь также и в интеллектуально-культурной сфере [8; 9]. Устойчи-
вые суверенные системы предполагают такие общественные отношения, которые обеспечи-
вают поступательное развитие за счет интеграции определяющих идентичность наследия 
и традиций, инноваций и осмысленного трансфера знаний с привязкой к внутренней ре-
сурсной базе. 

Предыдущими исследователями уже обращалось внимание на особое значение высше-
го (университетского) образования в обеспечении как суверенитета [10; 11], так и устойчиво-
го развития [12; 13]. Известно также, что именно наличие качественного научного обеспече-
ния выступает фактором успешности реализации крупных государственных инициатив, на-
правленных на поддержание и ускорение общественного прогресса [14]. В качестве истори-
ческой отсылки уместно привести цитату из классического труда Ф. Грегоровиуса, в которой 
он обозначил византийскую устойчивость к очередной попытке установлений западноевро-
пейского диктата: «Греки никогда не могли облатиниться, и их язык, религия и образован-
ность оказывались неискоренимы» [15, с. 298]. Эта мысль, сформулированная более чем сто-
летие назад, звучит как нельзя актуально, подчеркивая роль интеллектуальной сферы в со-
хранении суверенных признаков высокоразвитой общественной системы. Целью настоящей 
работы является рассмотрение некоторых наиболее общих и при этом принципиальных воп-
росов организации высшего образования в устойчивых суверенных системах. Основным ме-
тодом выступает концептуальный анализ заданной проблематики, направленный на просле-
живание логических связей между отдельными элементами информации. Неизбежная в та-
ком случае привязка к авторскому видению данной проблематики определяет форму пред-
ставления результатов в виде своего рода академического эссе. Для ясности стоит добавить, 
что в данной работе слово «организация» используется для обозначения организационной 
деятельности, а не учреждения. 
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При рассмотрении организации высшего образования вопрос первостепенной важнос-
ти – качество учебного процесса, которое определяется, как минимум, тремя основными ус-
ловиями, а именно знаниями профессорско-преподавательского состава, внутренней логикой 
(системностью) образовательных программ и инфраструктурной обеспеченностью учебного 
процесса. Второе и третье условия относятся к механистическим процессам организации 
университетской деятельности, тогда как первое – к ее основному ресурсу. Однако важно 
не только и не столько его наличие, сколько состояние, в связи с чем необходимо отметить 
два существенных обстоятельства. Во-первых, знания, распространяемые в университетской 
среде, призваны быть в значительной своей части не базовыми (универсальными) или усто-
явшимися (кажущимися базовыми), а относиться к современному интеллектуальному поис-
ку, что предполагает их быстрое устаревание и потребность в постоянном обновлении и до-
полнении, а также широту. В противном случае высшее образование попросту не будет вы-
полнять своих функций. Во-вторых, носитель таких знаний непременно должен лично участ-
вовать в их формировании, так как иначе не сможет обеспечить их корректную и своевре-
менную трансляцию с четкой методологической привязкой и в контексте академического 
форсайта. Это тем более актуально с учетом исключительно быстрого роста научных знаний 
даже в рамках самых узких направлений подготовки. Сказанное означает, что профессорско-
преподавательский состав должен активно участвовать в исследовательской деятельности, 
которая единственно может обеспечить качество распространяемых знаний в плане актуаль-
ности, новизны, широты, оригинальности и методологической выверенности. Значение при 
этом имеет не только (а подчас и не столько) информация, сгенерированная самим ученым 
в ходе собственных исследований, но и огромный объем дополнительных сведений, с кото-
рыми он(а) неизбежно знакомится при чтении научной литературы, при общении с коллега-
ми, подборе тематики и объектов изучения и т. п. Принципиально важно понимать, что орга-
низация высшего образования, отвечающего нуждам устойчивой суверенной системы, тре-
бует ухода не только от преобладания преподавательской деятельности над исследователь-
ской (и тем более необязательности последней), но и от самого их противопоставления и да-
же разделения. 

Реальное состояние основного ресурса университетской деятельности нередко таково, 
что характеризуется преобладанием базовых и устоявшихся знаний. Безусловно, для его 
улучшения могут быть использованы механизмы стимулирования (поощрения исследова-
тельской деятельности пропорционально уровню ее осуществления) и введения формальных 
требований по вовлеченности в научную работу. Однако первые недостаточны для устойчи-
вой суверенной системы (хотя и должны активно использоваться ею), так как дают важный, 
но большей частью «точечный эффект», а вторые кажутся неэффективными по причине 
больших усилий и затрат, а также опасности поляризации научного сообщества, которая не-
гативно скажется именно на носителях качественных знаний. Развитие университетской нау-
ки «из-под палки» вряд ли может быть устойчивым. Принципиальной альтернативой являет-
ся селекция кадров для высшего образования, которая сама по себе оказывается значитель-
ным вызовом для его организации. 

Недостаточная вовлеченность сотрудников университетов в исследования способствует 
тому, что студентам видимой оказывается сугубо преподавательская деятельность, что, с од-
ной стороны, делает профессию вузовского ученого менее привлекательной и интеллекту-
ально элитарной, а с другой – способствует выдвижению молодых кадров, ориентированных 
именно на эту деятельность, а не на исследования. Вышеотмеченная селекция приобретает 
несколько хаотический характер и при этом в перспективе даже способна ухудшить качество 
основного ресурса высшего образования. Более того, даже в случае привлечения молодых 
вузовских ученых, ориентированных именно на исследования, могут быть допущены серьез-
ные ошибки. Прежде всего они касаются способности самостоятельного ведения исследова-
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ний, что предполагает инициативную постановку и решение задач в условиях отсутствия 
формальных рамок в университетской среде (это означает также умение устанавливать такие 
рамки самостоятельно). Эта способность предельно важна для широты и интенсивности на-
учной деятельности, которые требуются от вузовских ученых для устойчивости суверенной 
системы. Отметим, что научная продуктивность имеет значение постольку, поскольку она 
призвана соответствовать ритму общественного прогресса и задачам, которые ставятся такой 
системой. 

В связи с вышесказанным селекция кадров для высшего образования требует целого 
ряда организационных решений. Во-первых, начинающие вузовские сотрудники должны де-
монстрировать неподдельный интерес к науке и при этом проявлять способности к самоор-
ганизации в рамках решения исследовательских задач. Для обеспечения селекции необходи-
мо предложить студентам возможность продемонстрировать и (или) развить соответст-
вующие способности во время обучения, при этом поддержав их инициативность. Во-вто-
рых, селекция должна осуществляться в предельно реалистичной среде, то есть не в «игро-
вом» виде (например, в формате ежегодных учебных конференций), а непосредственно в су-
ществующем исследовательском поле. Перспективные молодые кадры необходимо интегри-
ровать во «взрослую» научную среду, в том числе для проверки того, насколько успешно они 
могут в ней развиваться. В противном случае сделать вывод о перспективности конкретных 
лиц для вузовской науки будет затруднительно, так как на первый план выдвинутся студен-
ты с ценными, однако несколько иными качествами. В-третьих, селекция не должна носить 
массовый характер, который сам по себе минимизирует ее эффективность. Действительно, 
привлечение всех студентов к исследовательской деятельности с целью выделить наиболее 
перспективных способствует искусственному снижению барьеров входа в вузовскую науку, 
что в том числе уменьшает энтузиазм тех из них, которые уже считают себя интеллектуально 
готовыми к такой деятельности. Более того, массовая селекция затрудняет поиск перспек-
тивных кадров, обладающих вышеотмеченной инициативностью. Пожалуй, создание кана-
лов для выборочной селекции является наиболее сложной организационной задачей. 

Приведение высшего образования в зависимость от исследовательской деятельности 
и селекция соответствующих кадров поднимают еще один принципиальный вопрос. Он каса-
ется содержания образовательных программ, которое может быть описано двумя крайними 
моделями. С одной стороны, в каждом конкретном вузе программа по определенному на-
правлению / специальности может составляться таким образом, чтобы соответствовать науч-
ным интересам профессорско-преподавательского состава. Очевидным плюсом такого под-
хода является возможность предельно качественного преподавания отдельных дисциплин. 
Однако сложности возникают, когда научные интересы многих сотрудников совпадают, 
а коллективы при этом малочисленны. Образовательный процесс в таких нередких случаях 
приобретает избыточно узкий фокус и при этом становится предельно однообразным. 
С другой стороны, программы могут строиться по принципу максимальной широты с вклю-
чением дисциплин, характеризующих как можно большее количество аспектов конкретной 
предметной области. В таком случае плюсом оказывается разносторонняя (с претензией на 
всеобъемлемость) и более системная подготовка студентов. Препятствия к реализации такой 
модели аналогичны тем же, что отмечены выше. Следствием их является снижение качества 
образовательного процесса из-за преподавания дисциплин вне рамок научной специализации 
конкретных сотрудников. В действительности высшее образование использует смешанные 
модели, однако от этого они не становятся лучше, так как оба крайних варианта демонстри-
руют проблемы. Как можно увидеть, их возможное решение лежит в иной плоскости 
и должно быть нацелено на устранение вышеотмеченных препятствий, а именно недостаточ-
ной диверсификации научных интересов и невозможности повсеместного создания крупных 
коллективов, обеспечивающих реализацию разносторонних образовательных программ (при 
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этом существует потребность в малых вузах, конкуренция которых сама по себе вносит 
вклад в развитие высшего образования и обеспечивает равный доступ к последнему для на-
селения крупных территорий). 

Важной организационной задачей является обеспечение разнообразия научных интере-
сов профессорско-преподавательского состава. Безусловно, установление каких-либо соот-
ветствующих ограничений бессмысленно и вредно, однако использование стимулирующих 
механизмов может оказаться полезным. Например, речь идет о приоритетном учете статей 
с минимальным количеством соавторов из одного и того же вуза (факультета, кафедры) или 
о предпочтении научных коллективов, включающих сотрудников разных университетов, при 
рассмотрении грантовых заявок. Внимание к устойчивости суверенных систем и повышению 
«спроса» на исследования не должно приводить к избыточной формализации научной среды 
(в том числе вузовской). Напротив, именно гибкость и деконцентрация последней способны 
обеспечить требуемую от нее продуктивность с одновременным повышением качества выс-
шего образования. В этой связи роль научных школ и устойчивых исследовательских кол-
лективов требует переосмысления, а логичным организационным действием видится под-
держка их рассредоточенности между вузами. Что касается нехватки кадров, то эта проблема 
может быть решена за счет виртуального сотрудничества между университетами с использо-
ванием дистанционных технологий. Устранение рассмотренных препятствий позволит ис-
пользовать вторую из вышеуказанных крайних моделей, которая в случае успешной реали-
зации видится более перспективной в плане общего качества высшего образования. 

Сопоставляя сказанное выше с реальной ситуацией в высшем образовании, можно уви-
деть, что последнее нуждается в существенной нормализации, при этом не столько собст-
венно преподавательской, сколько научной составляющей. При умелом задействовании со-
ответствующих организационных механизмов эта нормализация может быть осуществлена 
последовательно и при этом «мягко». Однако это требует государственного подхода с импе-
ративной постановкой задач и систематическим контролем за их решением. Хотя такая нор-
мализация отвечает интересам общества и самого высшего образования, последнее довольно 
инерционно и консервативно, а потому далеко не во всех случаях способно к должной само-
организации (тем не менее последняя при ее наличии может быть очень важной [16]). Госу-
дарственный подход в рамках суверенной системы должен быть многоуровневым, учиты-
вающим особенности текущего состояния высшего образования и его сопряжения с задачами 
развития конкретных территорий (в этом отношении весьма примечательна и полезна дис-
куссия, предложенная в работе И. Н. Кима [17]). 

Суммируя сказанное выше, можно заключить, что организация высшего образования 
в устойчивых суверенных системах должна ориентироваться на три взаимосвязанных импе-
ратива, каковыми являются полная вовлеченность профессорско-преподавательского состава 
в исследовательскую деятельность, корректная селекция молодых кадров для университетов 
и обеспечение модели разностороннего образования. Все это требует разработки и импле-
ментации соответствующего государственного подхода, призванного быть эффективным, но 
при этом гибким и «мягким». Важнейшей задачей для специалистов, занимающихся научной 
проработкой соответствующих вопросов, является конкретизация организационных дейст-
вий в связи с таким подходом. 
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Наша страна вместе с другими союзными республиками, входившими в СССР, внесла 

решающий вклад в победу над фашизмом. Победа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. предрешила исход всей Второй мировой войны и обеспечила ведущую роль нашей 
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страны в мировом сообществе. Однако с течением времени стирается память о войне и ее 
итогах, в особенности в зарубежных странах [1, с. 79]. Предпринимаются попытки несколько 
по-иному трактовать произошедшие события либо прямо фальсифицировать исторические 
факты в угоду политическим силам или личным амбициям.  

Кроме того, многие события истории России, вызывающие чувство гордости за свое 
Отечество, подвергаются негативным оценкам, необоснованной критике с целью дезориен-
тации молодого поколения. Такое положение вещей ставит перед государством задачу обес-
печения сохранения исторической памяти народа и защиты от разрушающего воздействия 
ложных идей и злонамеренных посягательств. 

Особенную актуальность охрана истории России имеет в условиях острого противо-
стояния России с «коллективным Западом» в настоящее время. Весьма своевременным надо 
назвать введение обязательного курса истории России для всех учебных заведений, в том 
числе высших. Не так давно утверждены концепции преподавания истории России в вузе 
и школе, где предусмотрены и темы, связанные с проведением Россией специальной военной 
операции. 

Усилий научной, в том числе исторической, общественности и других социальных инс-
титутов часто недостаточно для противодействия попыткам переписать историю, что выну-
ждает государство вмешаться в процесс борьбы с фальсификацией истории России. 

Во многих случаях искаженное описание определенных исторических фактов и собы-
тий имеет объективные причины и условия. Не всегда сам участник данного события может 
полно и всесторонне осветить произошедшее, так как не может знать всех обстоятельств де-
ла, не в силах вспомнить все моменты произошедшего, оценить его значимость и историче-
скую роль, а также определить связь с другими событиями того же порядка. Да и личная 
идеологическая установка и предпочтения автора исследования почти всегда влияют на вы-
бор фактов и их оценочное восприятие. 

Поэтому фальсификацию истории в узком прагматичном смысле можно определить как 
сознательное искажение исторических фактов, их тенденциозную трактовку, выборочное ци-
тирование и манипуляции с источниками с целью создания искаженного образа историче-
ской реальности [2, с. 37]. 

Можно предположить, что в современной России фактически формируется новая куль-
тура с присущими ей ценностями, вступающими в противоречие с исконной ментальностью 
нашего народа, и активизируется процесс вовлечения в нее молодежи. У этой категории на-
селения страны новый взгляд на общественные ценности, другое отношение к ним. Главная 
трудность формирования патриотизма у молодежи заключается в том, что основные его чер-
ты не являются доминантами в данной общественной группе [3, с. 368]. 

Представляется, что фальсификация истории – недопустимое явление. Однако многие 
факты истории являются спорными и не могут быть оценены однозначно, что не позволяет 
сделать окончательный вывод о правдивости информации о них. Кроме того, не все истори-
ческие события нужно подвергать ревизии, чтобы государство не выступало цензором, ведь 
это может нарушить свободу слова. Между тем следует назвать те категории исторических 
событий, которые нужно оградить от злонамеренного искажения: 

1. Государственные праздники, имеющие исторические корни: День России, День на-
родного единства. 

2. Дни воинской славы и памятные даты, указанные в федеральном законе от 13 марта 
1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»1. 

                                                 
1 О днях воинской славы и памятных датах России: федер. закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 1995. № 11. Ст. 943. 
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Противодействие фальсификации истории России является одним из важнейших на-
правлений государственной политики, так как от этого зависят обеспечение национальной 
безопасности и сохранение национальной идентичности российского народа. Без опоры на 
исторические события, показывающие величие нашего народа, невозможно строить успеш-
ное и сплоченное государство. В связи с этим в Российской Федерации в настоящий момент 
ведется работа по борьбе с фальсификацией истории на самых разных уровнях.  

Безусловно, системная работа по противодействию фальсификации истории России 
должна проводиться как государственными структурами, так и общественностью. Научными 
исследованиями, систематизацией и распространением знаний должны заниматься образова-
тельные и научные учреждения, исторические и благотворительные общества, патриотиче-
ские клубы и т. д. Государство должно взять на себя в том числе законодательное обеспече-
ние проводимой работы, установить механизмы влияния общественных институтов на сред-
ства распространения и пропаганды правдивой информации.  

Правовая регламентация ответственности за фальсификацию истории России не полу-
чила подробной разработки, однако ответственность за отдельные аспекты такой деятельнос-
ти установлена в ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее – УК РФ) «Ре-
абилитация нацизма». Впрочем, название ст. 354.1 УК РФ, на наш взгляд, не совсем точно 
определяет ее содержание, так как в ней затрагивается более широкий круг вопросов, нежели 
определено в названии. Так, в ч. 1 названной статьи определено наказание за «отрицание 
фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, уста-
новленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично», кроме того, 
предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения или с использованием средств массовой информации, а равно 
с искусственным созданием доказательств обвинения.  

Помимо фальсификации истории Второй мировой войны в ч. 3 вышеназванной статьи 
предусмотрена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обще-
ству сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отече-
ства, а равно за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично. Сво-
бода научных исследований данной статьей УК РФ не ограничивается, так как наказывается 
распространение именно заведомо ложных сведений (лицу заранее очевидно известно, что 
данные сведения носят ложный характер (не соответствуют установленной истине)). К тому 
же эти сведения касаются только деятельности СССР в годы Второй мировой войны, то есть 
оспаривание действий иных стран – участников антигитлеровской коалиции не запрещается.  

Данный состав сформулирован по образцу ст. 128.1 УК РФ «Клевета». В этой статье 
распространение заведомо ложных сведений подразумевает сообщение одному или несколь-
ким лицам вымышленных или искаженных сведений о чем-либо. Ложные сведения могут 
быть распространены в любой форме: устно, письменно, в виде изображения, но это всегда 
активные действия. 

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или 
событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые 
сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, со-
держащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного 
следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования 
и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок. 
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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Недостатком законодательства является то, что Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях не содержит норм, прямо относящихся к установлению 
ответственности за фальсификацию истории России. Гражданско-правовая ответственность 
и механизмы защиты от такой фальсификации тоже четко не определены. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать имеющуюся правовую регламентацию 
законодательства в этой сфере. Фальсификация истории России несет реальную угрозу на-
циональной безопасности, поэтому законодательство должно быть не столько строгим, 
сколько многовариантным, чтобы обеспечить адекватные меры реагирования на попытки 
фальсификации.  
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Аннотация. В настоящей публикации предпринята одна из первых попыток ознакомиться 

с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, а также попытка переложить Основы в практическую плоскость для 
педагогов. Данные Основы призваны дать генеральный курс для формирования программ и отдель-
ных занятий по воспитанию и профилактике правонарушений в образовательных организациях. 
Применены метод прямого логического толкования и критический метод, рассмотрены отдельные 
положения Основ, имеющие отношение к сфере образования. Выводы, содержащиеся в настоящей 
статье, должны помочь педагогам и работникам органов управления образованием в ежедневной ра-
боте по подготовке руководящих документов и в разработке сценариев воспитательных и профилак-
тических мероприятий с позиций утвержденных государством направлений современной российской 
идеологии. 
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Abstract. This publication is one of the first attempts to familiarize and translate into a practical appli-

cation for teachers the Basics of Russian state Policy on the preservation and strengthening of traditional 
spiritual and moral values. These Fundamentals are designed to provide a general course for the formation of 
programs and individual classes on the education and prevention of offenses in educational organizations. 
The method of direct logical interpretation and the critical method are applied, separate provisions of the 

                                                 
© Володин О. Н., Лузгина А. А., 2023 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 180 
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Довольно долгое время в российском обществе, в государственных институтах имела 

место дискуссия о «скрепах», неких объединяющих и руководящих началах, которые смогли 
бы играть в / для России роль современной, актуальной, действующей идеологии. После  
90-х гг. со всей очевидностью стало понятно, что «деидеологизация» страны повлекла за со-
бой тотальное разрушение тех основ, которые, во-первых, были бы приемлемы для общества 
в целом, во-вторых, являли бы собой точные ориентиры развития, поступательного движе-
ния российской цивилизации.  

Указанные итоги деидеологизации и, как следствие, нарастание бездуховности и бес-
принципности стали возможны лишь в условиях заметной деградации ценностной повестки 
как на уровне государства, так и в ареале образования, прежде всего у подрастающего поко-
ления. «В наименьшей степени сформированы у детей такие ценности, как патриотизм, 
любовь к чтению и интерес к художественной культуре. Причем с патриотизмом ситуа-
ция двоякая. С одной стороны, дети не очень ясно представляют, что означает это слово, 
и только некоторым известно, что речь идет о любви к Родине» [1]. Понятно, что подобное 
положение дел никого и никак не могло устроить. 

И вот то, о чем так долго говорили, размышляли, спорили, не просто обрело свое реаль-
ное воплощение, а еще и увидело свет в виде нормативного (то есть обязательного к принятию 
и исполнению) акта. 9 ноября 2022 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал 
указ № 809, которым утвердил Основы государственной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей1 (далее – Основы). 

Указанные Основы обозначены как «документ стратегического планирования в сфере 
обеспечения национальной безопасности», базирующийся (а также уточняющий их отдель-
ные положения) на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Доктрине 
информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, Основах государственной культурной 
политики, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы и немного подзабытых, но все еще никем не отмененных «майских указах» 
2018 г. 

Следует отметить прямую связь, вплоть до текстологических совпадений, содержания 
Основ с положениями федерального государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования2. Вышесказанное позволяет говорить о том, что рассматриваемые 
Основы не только имеют охранительный характер, но и охватывают максимально широкий 
спектр социокультурной практики, включая образование, обретая тем самым поистине обще-
государственный и общественно значимый формат.  
                                                 
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценнос-

тей: указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430906/ 
(дата обращения 22.12.2022). 

2 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства просве-
щения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 // ГАРАНТ.РУ: информ.-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/. 
Дата публикации: 28.07.2021. 
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Рассмотрим некоторые исходные константы, которые должно понимать в качестве оп-
ределяющих понятий. 

Итак, «традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие ми-
ровоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное самобытное проявление 
в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России». 
Само по себе перечисление множества признаков и характеристик не совсем полно дает 
картину сущности традиционных ценностей, больше носит характер эмоционально, даже 
пафосно окрашенных деклараций, безусловно, понятных, но малоконкретных для педаго-
га-практика. 

Обратимся к дефинициям, которые помогут нам более четко уяснить суть, содержание 
традиционных ценностей не просто как понятия, а как явления общественной жизни: «К тра-
диционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-
жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России»; «Рос-
сийская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общест-
ва, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей 
многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа 
и развитие человеческого потенциала». 

Анализируя приведенные нормы, необходимо как в утвердительно-позитивном, так 
и в критическом ключе отметить несколько обстоятельств: 

1. В целом понятие традиционных ценностей, несмотря на громоздкость формулы, 
вполне понятно и применимо к практическому руководству. Состав элементов традицион-
ных ценностей (перечень ценностей) представляется достаточно ясным и исчерпывающим. 

2. Несколько озадачивает заявленная в качестве традиционной российской ценности 
такая абстрактная величина, как «высокие нравственные идеалы». Что здесь конкретно име-
ется ввиду; насколько они «высоки»; отталкиваясь от какой границы, можно назвать идеалы 
«высокими»; каковы «высота» и направленность, «вектор» данных идеалов – скорее набор 
вопросов, чем объяснения формулировки. 

3. Возникает вопрос: как в условиях текущей общественно-экономической формации 
можно понимать «приоритет духовного над материальным», как нужно учить ему? Для этого 
нужны хотя бы некие базовые примеры, причем современные, а не из «былого». Сама по се-
бе заявленная ценность вопросов не вызывает, но при этом более чем очевидно, что капита-
листический способ производства и капиталистические производственные отношения явно 
находятся в антагонизме с данной ценностью. 

4. Как понимать «справедливость» при проектировании воспитательных и профилакти-
ческих мероприятий? В любом обществе и в любом государстве «справедливость» – самая 
тенденциозная и самая субъективная категория. Достаточно сложно при проведении воспи-
тательных и профилактических мероприятий оперировать «справедливостью» как четко оп-
ределенной материей.  

Как нам представляется, вполне объективным (к сожалению), следует считать вывод 
о закономерности переноса деструктивных элементов, органично присущих современной 
общественно-экономической модели, в сферы образования и культуры. «Разрушительные 
тенденции в духовно-нравственном развитии России можно объяснить отсутствием в обще-
стве нравственного идеала, влиянием западной культуры и забвением своей культуры. В ре-
зультате – четыре миллиона беспризорных детей, большая часть из которых перестала хо-
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дить в школу, “омоложение” преступности за счет втягивания в криминальный мир детей 
и подростков, поклонение новым кумирам – “крутым”, изменение человеческих отношений, 
которые из доверительных, дружеских становятся коммерческими» [2, с. 137–142]. В связи 
с этим декларативность ключевых аспектов в социокультурной практике недопустима 
и не менее вредна, чем отсутствие идеологии вообще. 

Как нам представляется, устранять непонимание, неточности, недосказанности и дек-
ларативность в сферах воспитания и профилактики, построенных на базе традиционных цен-
ностей, придется самим педагогам. Пожалуй, в этом следует видеть все-таки позитив, по-
скольку общая линия государством – главным регулятором общественных отношений 
в стране – дана, а дело педагогического сообщества как проводника государственной поли-
тики в сфере образования – дополнять, уточнять, творчески перерабатывать, следуя общим 
заданным курсом.  

Еще одно обстоятельство нельзя обойти стороной. Государство в лице Президента 
России предлагает обществу, не грубо «спускает сверху», а именно «рассматривает» тра-
диционные ценности в качестве повода для общего и широкого дискурса, то есть старает-
ся убедить общество в правильности своей позиции. С одной стороны, данный факт мож-
но расценить как некую нечеткость линии государства в вопросе установления общерос-
сийской идеологии. С другой стороны, вызывает позитивный отклик желание властей 
не просто навязать, а конструктивно подключить общественные институты к сформиро-
ванной точке зрения.  

Рассмотрим текст далее. «9. Государственная политика Российской Федерации по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей <…> 
представляет собой совокупность скоординированных мер <…> для противодействия социо-
культурным угрозам национальной безопасности Российской Федерации в части, касающей-
ся защиты традиционных ценностей. 

10. Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей 
реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью, культуры, науки, 
межнациональных и межрелигиозных отношений…». 

Адресная диспозиция как перечисление сфер приложения усилий государства и инс-
титутов публичного управления не вызывает спора, она вполне логична. Да и вопрос про-
тиводействия социокультурным угрозам национальной безопасности не является ритори-
кой. «Очевидна явная тенденция отторжения молодежи от национального культурного 
наследия. Вытеснение феноменов самобытной социальной и культурной развитости рос-
сиян происходит под предлогом их рыночной нерентабельности, что существенно упро-
щает манипуляцию населением страны извне» [3]. При этом явно охранительный харак-
тер содержательной части государственной политики все же представляется излишним. 
Получается, что и педагоги в ходе планирования и реализации воспитательных и профи-
лактических мероприятий также должны «противодействовать», то есть осуществлять 
контрактивность в отношении «социокультурных угроз», что несколько в стороне от пе-
дагогической деятельности, поскольку не содержит собственной позитивной, конструк-
тивной повестки. 

В целях «сохранения и укрепления традиционных ценностей, пресечения распростра-
нения деструктивной идеологии реформы в области образования и воспитания, культуры, 
науки <…> должны проводиться с учетом исторических традиций и накопленного россий-
ским обществом опыта при условии проведения широкого общественного обсуждения». 
Данная формула, заявленная в Основах, на первый взгляд носит позитивный и долгождан-
ный характер. В то же время есть, по нашему мнению, скрытые аспекты, которые могут за-
тормозить либо видоизменить ход процессов в социокультурной сфере. 
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Во-первых, речь идет все-таки о «реформах», то есть не о стабильном и фундаменталь-
ном состоянии социокультурного блока, в частности сферы образования. Иными словами, 
государство в лице Президента РФ фактически дает сигнал о продолжении практики реформ, 
но с одним условием – с учетом традиций и опыта, накопленного в указанной сфере. Во-вто-
рых, должны приниматься во внимание итоги некоего «широкого общественного обсужде-
ния». Как нам представляется, при планировании и проведении реформ в ключевых сегмен-
тах социокультурной жизни общества целесообразно было бы все-таки учитывать мнение 
профессионального сообщества. Не совсем понятно, чье «широкое общественное» мнение 
должно «заменить» мнение профессионалов, так же как и непонятно, как это мнение, даже 
если оно вполне конструктивно, будет учитываться. 

Ниже по тексту читаем: «Решение проблем в области сохранения и укрепления тради-
ционных ценностей должно осуществляться по следующим основным направлениям <…> 
[в том числе]: 

в) совершенствование системы государственной поддержки проектов в области куль-
туры и образования с учетом целей государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей; 

д) совершенствование форм и методов воспитания и образования детей и молодежи 
в соответствии с целями государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных ценностей». 

Далее среди задач государственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных ценностей обозначено в том числе «воспитание в духе уважения к традиционным 
ценностям как ключевой инструмент государственной политики в области образования 
и культуры, необходимый для формирования гармонично развитой личности». 

Главный посыл государства в лице Президента РФ вполне соответствует общей ситуа-
ции в стране в целом и в социокультурной сфере в частности. Указ Президента РФ от 9 но-
ября 2022 г. № 809 является хоть и неидеальной, но яркой, лидерской попыткой внести поря-
док и смысл в область идеологии. 

Настоящая публикация является также попыткой ознакомить педагогическое сообще-
ство с указанным нормативным актом. Дальнейшее применение в общеобразовательной, 
воспитательной и профилактической областях уже будет зависеть от желания и готовности 
самих педагогов. 
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Организация любого вида социально полезной деятельности должна строиться на норма-

тивной правовой основе, включающей качественно разработанный понятийный аппарат, кото-
рый соответствует сфере реализуемой деятельности. Всё большую актуальность сегодня при-
обретают различные просветительские проекты, которые активно реализуются органами госу-
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дарственной власти1, а также имеющая весомый опыт по вовлечению широких масс населения 
в просветительские мероприятия общественная организация Российское общество «Знание»2.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»3 установлены дефи-
ниция просветительской деятельности, а также перечень субъектов, реализующих ее. Автору 
представляется необходимым изучить теоретические основы просветительской деятельнос-
ти, определив ее многосубъектный характер и сущность ее влияния на общественные массы.  

В нормотворческой деятельности следует уделять внимание составлению правовых де-
финиций как первостепенного материала в создании нормативного правового акта, что обес-
печит однозначность толкования правовых норм, регулирующих рассматриваемую сферу 
деятельности. Находясь в законодательном поле, просветительская деятельность стала объ-
ектом научного внимания в междисциплинарной плоскости в работах ученых различных 
специальностей: педагогов, журналистов, экологов, историков, психологов и юристов [1; 
2; 3]. Разнополярные взгляды и суждения в науке, безусловно, ориентируют на привлечение 
внимания со стороны лиц, обеспечивающих законодательную инициативу. Попытаемся ос-
мыслить понятие «просветительская деятельность», опираясь на законодательство, научные 
и энциклопедические статьи. 

Законодатель определяет просветительскую деятельность как информационно-право-
вую деятельность по распространению знаний, опыта, как возможность сформировать уме-
ния, навыки, ценностные установки, компетенции в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов4. При этом круг лиц, на ко-
торый будет распространяться указанная информация, не отмечен, а возрастной критерий 
не определен, однако установлен запрет на реализацию просветительской деятельности в об-
разовательном процессе.  

В Толковом словаре живого великорусского языка «просветить, просвещать» толкуется 
как возможность даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам 
и добру; образовать ум и сердце. Просвещаемый субъект, на которого распространяется эта де-
ятельность, отмечен как лицо просвещенное, имеющее современное образование; книжный, 
читающий, с понятиями об истине, доблести и долге [4]. В данном толковании не отмечены 
субъекты-просветители, реализующие деятельность по передаче информации, имеющей духов-
но-нравственное назначение, в большей степени носящей светский характер. При этом субъек-
ты, на которых направлено научение, отвечают самым конкретным характеристикам, подтвер-
ждающим невозможность передачи просветительской информации широкому кругу лиц.  

Социологическая энциклопедия характеризует просветительскую деятельность как про-
цесс пропаганды, распространения и разъяснения взрослым этических знаний и социально зна-
чимых сведений [5], субъектом-слушателем может выступать взрослое население. По нашему 
мнению, социологи сужают представление о смысловом направлении просветительской дея-
тельности для субъектов-реализаторов, оно слишком эпизодично; предлагаем рассматривать 
данное направление просветительской деятельности как «социальное просветительство».  

Неоднозначным видится автору и ограничение прав несовершеннолетних, оставленных 
за порогом освоения социально-нравственных правил. Несмотря на развитие данной позиции 
в научных статьях [6], следует остановиться на необходимости формирования активной жиз-
ненной позиции именно у несовершеннолетних; просветительская деятельность должна быть 
направлена и на них, в том числе ввиду сформированной государственным сектором страте-
                                                 
1 См., напр., проект Уполномоченного по правам человека в Саратовской области «Диалог о главном» (http://ombudsman64.ru/?p=7686).  
2 Например, Саратовское региональное отделение Российского общества «Знание» (https://vk.com/knowledge64). 
3 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 ; 2023. № 8. Ст. 1204. 
4 П. 35 ст. 2 федерального закона от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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гии воспитания1. Несомненно, к просветительским материалам для несовершеннолетних 
требуется специфический подход. Полагаем, что перечень направлений для просветитель-
ской деятельности с участием несовершеннолетних требует отражения на открытых страни-
цах субъектов-организаторов в информационно-коммуникационной сети Интернет.  

Современная государственная политика, направленная на обеспечение, защиту прав, со-
блюдение законных интересов несовершеннолетнего населения, активно поддерживается об-
щественными институтами, принимающими деятельное участие в просветительской деятель-
ности детей. Просветительскую деятельность для несовершеннолетних возможно реализовы-
вать с привлечением государственных бюджетных средств, что влечет в большинстве случаев 
дополнительную нагрузку на организаторов по представлению программы просветительской 
деятельности в Министерство просвещения Российской Федерации в срок (за месяц до начала 
программы). Заметим, что законодателем не оговорены причины, по которым может быть от-
казано в утверждении программы, срок ее рассмотрения уполномоченным органом и сроки ее 
повторного представления при отказе в утверждении, а также срок, в течение которого она 
может применяться (единовременно или многократно). Данный вопрос требует нормативной 
регламентации в виде методических рекомендаций для субъектов-просветителей.  

Перейдем к обзору дефиниции с позиции ученых-юристов. Так, под просветительской 
деятельностью понимается «совокупность информационно-образовательных мероприятий по 
пропаганде и целенаправленному распространению научных знаний и социально значимых 
сведений, формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и комплекс 
интеллектуальных способностей к компетентному действию» [7, с. 63]. Согласно мнению 
Т. А. Герасимовой, просветительская деятельность – это «единая целостная система форми-
рования в обществе восприятия ценностных основ новых знаний, процесс формирования 
и привития человеку моральных ценностей, образующих неразрывную связь с общим воспи-
танием для дальнейшего развития и самостоятельное стремление человека удовлетворить 
свои потребности и интересы в какой-либо сфере» [8]. Полагаем, что представленные смы-
словые координаты научно обоснованны и имеют цель сформировать наиболее расширенное 
понятие, раскрывающее просветительскую деятельность как первичный государственно 
важный сегмент «оздоровления» всех слоев населения.  

Опираясь на рассмотренные выше мнения, автор понимает просветительскую деятель-
ность как установленную нормативными правовыми актами передачу накопленной и индиви-
дуально сформулированной научно-познавательной информации из различных сфер общест-
венной жизни или отраслей государственного управления субъектом (просветителем), осуще-
ствляющим эту передачу в целях разностороннего развития как отдельного индивидуума, так 
и всего населения страны. Считаем, что создание единых методических рекомендаций для 
инициаторов (просветителей), например физических лиц, решивших заняться просветитель-
ской деятельностью, равно как и разработка типовой программы, включающей рекомендо-
ванные правовые источники, будут способствовать развитию просветительской деятельности.  
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Вопросы учета мигрантов в России находятся в тесной связке с вопросами нацио-

нальной безопасности. По данным Росстата, с 2011 г. фиксируется существенное измене-
ние в миграционных потоках России. В первую очередь отмечается увеличение количест-
ва прибытий. Так, в 2000-х гг. оно фиксировалось на уровне около 10 %, а с 2011 г. – 
свыше 70 %, причем большинство прибытий приходилось на граждан Узбекистана. Эта 
тенденция продолжалась до 2014 г., когда к ним присоединились мигранты из Украины. 
Заметим, что во многом число прибытий и выбытий было завышено, так как временная 
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регистрация ограничивала присутствие мигранта в Российской Федерации сроком в пол-
тора месяца. При этом, несмотря на резкие колебания в статистике, сальдо миграции ос-
тавалось неизменным.  

Нужно сказать, что процедура учета мигрантов в России претерпела ряд изменений. 
До 2000 г. документы полностью оформлялись только при «постоянной прописке» миг-
ранта и в основном для приезжающих из дальнего зарубежья (тем, кто переезжал из стран 
СНГ, это не требовалось). Осенью 2000 г. был введен порядок регистрации иностранных 
граждан, согласно которому мигрант должен был получить вид на жительство в отделе 
виз и регистрации органов внутренних дел, только после этого следовала регистрация 
в паспортных столах [1]. Естественно, из-за потока документации учет стал весьма при-
близительным. Через два года по линии Министерства внутренних дел фиксируется по-
пытка ввести учетный листок мигранта для постоянного и временного проживания сро-
ком более года. Москва, как и некоторые регионы РФ, фактически проигнорировала тре-
бования учета.  

В 2002 г. был принят федеральный закон об иностранных гражданах1, разрешивший 
вопрос о временном проживании. Однако огромным пробелом закона стало отсутствие веде-
ния учета мигрантов. На местах некоторые службы продолжали вести листок учета, а неко-
торые, воспользовавшись текстом закона, перестали. В таких субъектах, как Москва, Брян-
ская, Липецкая, Смоленская и Нижегородская области, не было зафиксировано ни одного 
иностранца. В Татарстане же, Ростовской, Челябинской, Саратовской и Белгородской облас-
тях иностранцев было более тысячи [2, с. 58]. Этот факт указывает на огромные пробелы 
в учете мигрантов в стране. 

Только в 2006 г. был принят федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»2. У мигрантов с разрешением на 
временное проживание появилась возможность регистрироваться по месту жительства. За-
кон потребовал также передачи сведений в органы государственной статистики. Как следст-
вие, число иностранных граждан в потоке миграций увеличилось с 10 % до 21 %. 

К 2011 г. стало понятно, что и эти меры оказались малорезультативными. Фактически 
не учитывались люди, проживающие в России более девяти месяцев (к примеру, иностран-
ные студенты). Учет прибытия был отлажен, а выбытия – нет. Часто выбытием считалось 
завершение временной регистрации: предполагалось, что человек в этот момент покинул 
страну.  

С 2011 по 2018 г. объем чистой миграции по России составлял 2 025 тыс. человек, из 
которых только 999,2 тыс. были учтены как бы по старым правилам (за счет перемены места 
жительства), а 1 025 тыс. – по новым (за счет регистрации по месту пребывания и истечения 
ее срока) [2, с. 63]. Это предполагало, что изменение методики учета снизило миграцию 
на 1 млн человек. К тому же из-за изменений в правилах получения патента на работу от 
2015 г. увеличились расходы мигрантов на оформление документов [2, с. 61–82]. В результа-
те многие иностранцы «сдвинулись» в серую сферу или стали оформлять кратковременное 
проживание. 

Интересно, что по половому составу среди долговременных международных мигрантов 
преобладают мужчины. Наиболее сильный дисбаланс отмечается среди граждан Таджикис-
тана и Азербайджана (так, численность мужчин – мигрантов из Таджикистана превышает 
численность женщин более чем в четыре раза, особенно в трудоспособном возрасте), чуть 

                                                 
1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 29 дек. 

2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032.  
2 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации: федер. закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ 

(ред. от 14 июля 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 30. Ст. 3285. 
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меньший – среди граждан из Армении и Узбекистана. Из Китая прибывают практически  
одни мужчины. И это понятно: в традиционных обществах женщина не обладает такой же 
степенью самостоятельности, как мужчина, следовательно, менее присутствует в междуна-
родной миграции. Для таких стран, как Украина и Казахстан, подобная диспропорция неак-
туальна. Начиная с 2010 г., когда миграционный поток из этих стран увеличился, половой 
состав становится также более сбалансированным. Госпрограмма содействия переселению 
в Россию зарубежных соотечественников1 усилила фактор семейственности в миграции. Но-
вые же правила учета мигрантов обусловили превышение численности мужчин – выходцев 
из Средней Азии над численностью женщин (у мужчин больше побудительных мотивов по-
становки на учет по линии МВД, чем у женщин) [3, с. 6–11]. 

В период пандемии коронавируса трудовые мигранты столкнулись с резким сокраще-
нием рабочих мест в сферах торговли, строительства, общепита и клининга, где они тради-
ционно были широко представлены. Соответственно, отмечается и падение количества пере-
сылаемых за рубеж денежных средств (снижение в 1,7 раза).  

В марте 2020 г. МВД фиксировало в стране более 1 млн граждан Узбекистана, около 
500 тыс. – из Таджикистана, более 350 тыс. – из Киргизии. Всего в России предполагалось 
наличие 10,2 млн иностранных граждан, включая работников, студентов, туристов и др. 
С учетом работающих студентов иностранных работников по найму было около 5 млн чело-
век. После закрытия границ обычной сезонной волны трудовых мигрантов, которая начина-
ется в апреле-мае, не наблюдалось; снижение к предшествующему году составило около 
1,3 млн человек. При этом максимально усилились алармистские настроения по отношению 
к преступности со стороны мигрантов. В средствах массовой информации часто появлялись 
подобные сюжеты, причем некоторые – трехлетней давности. Вторым триггером стала опас-
ность распространения коронавируса среди мигрантов, проживающих в тяжелых бытовых 
условиях, как следствие, возможность усложнения эпидемической ситуации в городах при 
сокрытии заболевания трудовыми мигрантами. 

В июне 2020 г. был проведен социологический опрос среди мигрантов в России и по-
тенциальных мигрантов за рубежом, которые намеревались приехать в Россию в 2020 г. 
Из 8 тыс. возможных респондентов было отобрано чуть более 1,3 тыс. человек внутри Рос-
сии и столько же за рубежом. В России респонденты были в основном мужчинами, средний 
возраст составил тридцать девять лет, опрошенные владели русским языком; для большинст-
ва респондентов за границей русский не был родным. В исследовании отмечены недостаток 
респондентов-мигрантов из Средней Азии, а также повышенная доля армянских и молдав-
ских представителей [4, с. 88–89].  

«С двух сторон границы» ответы были практически идентичными: работали или искали 
работу около 70 % опрошенных; местом работы предполагались небольшие предприятия 
численностью до ста человек, где чаще всего фиксируется серая занятость. При этом со сто-
роны РФ помощь мигрантам заключалась в пролонгировании документов, разрешающих 
труд в России, однако эти шаги плохо воспринимались основным населением страны, также 
во многом пострадавшим от ограничения трудовой деятельности в пандемию. Согласно дан-
ным опроса, неработающие мигранты – это или очень молодые люди, в основном студенты, 
или женщины-домохозяйки старше 40 лет; присутствие пенсионеров среди мигрантов незна-
чительно.  

В Москве чаще, чем по стране в целом, мигранты работали в сфере услуг и жилищно-
коммунального хозяйства. Средняя зарплата мигранта составила 43,2 тыс. руб.  

                                                 
1 Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом. Утв. указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 (ред. от 12 авг. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2006. № 26. Ст. 2820. 
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Напомним: наиболее жесткий режим самоизоляции соблюдался в Москве и Москов-
ской области, пиком безработицы стал апрель 2020 г.; в регионах этот процесс был выражен 
слабее. Сокращение труда мигрантов в Москве составило чуть более 40 %, а в регионах – 
21 %. От сокращения труда меньше страдали граждане Белоруссии, Казахстана, Армении 
и Украины. Большие потери понесли граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана (до 
50 % работников лишились места работы). Российские граждане составили 10 % уволенных 
в период локдауна. Около 18 % мигрантов оставались на рабочем месте, даже если им пере-
ставали оплачивать трудовую деятельность. Довольно часто работодатель оставлял за ними 
рабочее место и помогал хотя бы базовыми продуктами. Те, кто находился в поисках работы, 
уже не могли ее получить и находились в тяжелом материальном положении. В Москве каж-
дый седьмой мигрант сообщал об отсутствии денег на еду, каждый третий – об отсутствии 
денег на одежду [4, с. 95]. При этом о возвращении на родину после открытия границ гово-
рило не более 20 % респондентов. Предварительные данные говорили о «недоезде» около 
3 млн человек в 2020 г. [4, с. 84–107]. 

Таким образом, изучение миграционных потоков показывает явное преобладание мо-
лодых мужчин из Средней Азии и более сбалансированную ситуацию среди уроженцев Ук-
раины и Казахстана. Тенденция возвращения по постоянное место жительства бывших граж-
дан СССР усиливает роль семьи в среде мигрантов.  

Определение численности мигрантов с 2000 по 2018 г. велось по разным методикам, 
что приводило к недоучету более 1 млн человек, что, естественно, вызывало недовольство 
граждан РФ относительно вопроса преступности среди мигрантов.  

В период коронавируса наибольшее сжатие рынка труда произошло в Москве, оставив 
безработными до половины мигрантов. Тем не менее лишь 20 % из них планировали возвра-
щение на родину и пытались выжить в Москве ресурсосберегающими сообществами. В це-
лом в 2020 г. Россия недополучила более 3 млн рабочих рук. 
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Служба в пенитенциарных учреждениях России всегда требовала от своих сотрудников 
соответствия ряду требований1, основными из которых являются: высокая психологическая 
устойчивость, морально-деловые качества и твердая жизненная позиция. В первую очередь 
данные требования вызваны особым вниманием со стороны общественности и государства 
к личности государственных служащих. Именно поэтому сотруднику уголовно-исполнитель-
ной системы (УИС) крайне важно не только формировать и совершенствовать в себе профес-
сионально-деловые и интеллектуальные стороны, но и развивать себя как человека, обла-
дающего высокими общегражданскими, духовно-нравственными и социокультурными каче-
ствами личности.  

На всестороннее развитие личности сотрудника правоохранительных органов в боль-
шей степени влияет среда, в которой он находится и развивается. Как показывает практика, 
процесс такого самосовершенствования и развития более эффективно протекает вследствие 
освоения человеком социального опыта, приобретения новых компетенций через социокуль-
турное развитие и преемственность поколений. 

Изучая кадровый вопрос подразделений уголовно-исполнительной системы, можно 
сделать вывод, что большая часть офицерского состава – это выпускники ведомственных об-
разовательных организаций. Именно в стенах ведомственных высших учебных заведений 
происходит обучение и воспитание будущих офицеров, которые служат основой всей уго-
ловно-исполнительной системы, и именно ведомственный вуз является наиболее подходя-
щим местом для формирования и развития всех необходимых личностных характеристик со-
трудников, а передача культурного наследия в современном обществе в большей степени 
осуществляется как раз через систему образования [1, с. 68].  

Основной целью педагогической деятельности образовательных организаций ФСИН 
России выступает обучение высококвалифицированных компетентных специалистов со 
сформированными профессионально значимыми качествами личности, позитивными смыс-
ложизненными идеалами в мировоззрении, с высоким уровнем нравственного поведения 
и культурных ценностей, развитой культурой служебных отношений, а также выработанны-
ми ценностными отношениями к культуре и традициям своей Родины. Именно поэтому вос-
питательной работе с личным переменным составом ведомственных вузов необходимо уде-
лять особое внимание. 

Несмотря на значительные изменения, происходящие в системе высшего образования 
последних лет, теоретическая подготовка курсантов ведомственных образовательных орга-
низаций превалирует над их социокультурным развитием и формированием социокультур-
ного опыта. Данный факт может негативно сказаться на формировании внутренних характе-
ристик личности будущего выпускника, послужить препятствием в процессе социализации 
после окончания института и трудоустройства, создавая трудности в адаптации на новом ра-
бочем месте, в процессе взаимодействия с коллегами, а также при освоении новых знаний, 
выработке умений и навыков. 

В целях исключения подобных проблем еще в период обучения крайне важно давать 
курсантам возможность развивать свой личностный потенциал, талант и инициативность 
личности, ориентируясь на социальное партнерство и взаимодействуя с различными инсти-
тутами и агентами социализации, стимулируя личность обучаемых культурно развиваться 
через социум в течение всей жизни [2]. А решить проблему социокультурного развития кур-
сантов в современных условиях поможет совершенствование потенциала воспитательной 
среды института. 

                                                 
1 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреж-

дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федер. закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ //  
ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://base.garant.ru/71992738/ (дата обращения: 11.02.2023). 
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Воспитательный процесс обучающихся в Пермском институте ФСИН России организу-
ется сотрудниками института по работе с личным составом, преподавателями и учебно-
строевыми подразделениями с привлечением представителей сторонних организаций и уч-
реждений.  

В первую очередь воспитание курсантов осуществляется в целях формирования все-
сторонне развитой личности, обладающей культурными, нравственными, моральными нор-
мами поведения, стремящейся достойно проявить себя в профессиональной деятельности. 
Основными направлениями воспитательной работы в институте являются информационно-
пропагандистская работа с курсантами, работа по укреплению законности и служебной дис-
циплины, организация социокультурной деятельности курсантов путем поддержки их твор-
ческой инициативы (организация творческих коллективов, кружков и клубов по интересам), 
организация культурно-досуговой деятельности [3, с. 201–203]. Именно вопросу организации 
социокультурной деятельности в рамках ведомственного учебного заведения нам хочется 
уделить особое внимание, ведь прогрессивный характер данного процесса требует постоян-
ного совершенствования и обновления форм и методов организации социокультурной и вос-
питательной деятельности образовательной организации.  

На начало 2023 г. в Пермском институте ФСИН России осуществляют деятельность 
семь творческих коллективов института, в которые входят сорок семь участников: сборная 
команда КВН, танцевальная группа «Виктория», студия художественного слова, вокальная 
группа «Стентор», танцевальная группа исторического танца, а также индивидуальные ис-
полнители – инструменталисты и вокалисты. Деятельность творческих кружков и коллекти-
вов института определяется приказами института и распорядком дня. Развитие кружковой 
деятельности осуществляется с участием постоянного и переменного личного состава.  

Помимо этого, на территории института функционируют: одна постоянно действующая 
экспозиция по истории уголовно-исполнительной системы и образовательной организации, 
шесть комнат воспитательной работы с работниками УИС, один уголок с государственной 
символикой и ее историей, один элемент увековечения памяти работников УИС и граждан, 
внесших значительный вклад в развитие УИС. Деятельность экспозиции осуществляется 
в целях развития интереса обучающихся и работников института к историческому наследию 
пенитенциарной системы, привития уважения к социокультурным традициям, имеющимся 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, формирования объективных 
исторических знаний об истории развития службы, а также сохранения и развития этих тра-
диций. 

Следующей формой воспитательного воздействия на развитие нравственных качеств 
обучающихся назовем духовное воспитание. В рамках религиозного просвещения курсантов 
в институте функционирует программа духовно-нравственного воспитания, подписаны согла-
шения о сотрудничестве с Пермской епархией (Московский патриархат) и Духовным управле-
нием мусульман Пермского края. На территории института функционирует часовня в честь 
преподобного Сергия Радонежского, где регулярно проводятся богослужения и молебны. 

На регулярной основе проводятся встречи с представителями конфессий, на которых 
курсанты знакомятся с историей зарождения религий, религиозными праздниками, прово-
дятся также беседы по профилактике экстремизма и радикализма, о терпимости к представи-
телям других вероисповеданий. Работает факультатив «Школа духовного развития». Пред-
ставители религиозных конфессий приглашаются для участия в различных торжественных 
мероприятиях института, начиная с принятия присяги и заканчивая выпуском молодых спе-
циалистов.  

Кроме того, с ноября 2015 г. в институте функционирует ветеранская организация, чле-
ны которой принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Дню работника уголовно-исполнительной сис-
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темы, Дню Победы, Дню ветерана уголовно-исполнительной системы, в церемониях выпуска 
молодых специалистов, присяги сотрудника УИС курсантами 1-го курса, вручения погон 
курсантам и пр. 

Знакомство курсантов с ветеранами УИС традиционно проходит с начала обучения, 
в период первоначальной подготовки курсантов, а взаимодействие на регулярной основе 
продолжается в течение всего обучения. Председатели ветеранской организации вместе 
с курсантами регулярно посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны (тру-
жеников тыла) и ветеранов УИС, закрепленных за образовательной организацией: поздрав-
ляют с днем рождения и знаменательными датами, оказывают помощь. Ветераны принимают 
также участие в общественной жизни коллектива образовательной организации и в работе по 
патриотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти сотрудников УИС, передавая 
молодому поколению накопленный социальный опыт [4, с. 11]. В практику заседаний Совета 
ветеранов внедрено также проведение профилактических бесед с курсантами, отстающими 
в учебе или допускающими нарушения дисциплины.  

Помимо этого, ветераны совместно с руководством института и курсантами регулярно 
участвуют в торжественных митингах, проводимых Главным управлением ФСИН России по 
Пермскому краю и Региональным отделением ветеранов УИС Пермского края у мемориала 
«Сотрудникам уголовно-исполнительной системы, погибшим в военное и мирное время» 
и посвященных Дню работника уголовно-исполнительной системы, Дню Победы, Дню памя-
ти и скорби, Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. Ежегодно в День Героев Оте-
чества председатель Совета ветеранов, сотрудники института и курсанты возлагают цветы 
к захоронениям Героев Советского Союза Петра Алексеевича Конева и Петра Андреевича 
Черняева. 

Следующим механизмом формирования социокультурной образовательной среды 
учебного заведения является институт кураторства, успешно функционирующий в институ-
те. Основной задачей данного направления является создание необходимых условий для со-
циокультурного развития курсантов, формирования у них активной социальной позиции, 
гражданского самосознания и развития общего уровня культуры [5].  

Начиная с 1-го курса за каждой учебной группой закрепляются кураторы из числа про-
фессорско-преподавательского состава. Так, на 2022/2023 учебный год в Пермском инсти-
туте ФСИН России кураторами учебных групп назначены двадцать три преподавателя и до-
цента. В первую очередь кураторы оказывают помощь в успешной адаптации поступивших 
на службу курсантов, контролируют и повышают уровень успеваемости и служебной дисци-
плины, организовывают внеучебную жизнь и досуговую деятельность, помогают в формиро-
вании и развитии позитивных морально-нравственных качеств курсантов. Вся работа кура-
тора ведется планово, информация о ней отражается в дневнике куратора. Всего в течение 
2021/2022 учебного года кураторами Пермского института ФСИН России было проведено 
184 собрания, 171 тематический кураторский час и 38 встреч с ветеранами уголовно-испол-
нительной системы и министерства внутренних дел. На собраниях групп обсуждаются во-
просы успеваемости, дисциплины, подводятся итоги деятельности в группе, ставятся задачи 
на предстоящий период и пр.  

Кроме того, курсанты института под руководством куратора могут посещать учрежде-
ния культуры и различные спортивно-массовые мероприятия, проводимые вне стен образо-
вательной организации, а также встречаться с практическими работниками и ветеранами 
уголовно-исполнительной системы, выдающимися личностями и успешными людьми. В сво-
ей работе куратор учебной группы оказывает существенное влияние на социокультурное 
развитие курсантов. В первую очередь это касается формирования общепрофессиональной 
культуры обучаемых и социально-культурного опыта путем изучения, развития и распро-
странения ценностей культуры. 
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Так, кураторами учебных групп в 2021/2022 учебном году осуществлен 61 культурно-до-
суговый выход в выходные и праздничные дни: экскурсионные поездки, посещение кинотеат-
ров, парков, музеев, выставок, театров, торгово-развлекательных центров, спортивных соревно-
ваний, соревнований с собаками, ледовых катков, боулинга и батут-центров, пейнтбольных 
клубов и пр. Посещение музеев города, художественных галерей, культурных фестивалей, дис-
куссионных клубов, выставок, концертов и кинотеатров в первую очередь знакомит курсантов 
с историей, культурой и традициями Перми и Пермского края, а также благоприятно влияет на 
формирование морально-волевых качеств курсантов, культуры служебных отношений, высоко-
го уровня нравственного поведения и культурных ценностей. Организация социокультурной 
деятельности в данном случае дает курсантам возможность заниматься в свободное время раз-
нообразной деятельностью и приобщает их к культурным мероприятиям, проводимым в горо-
де, формируя тем самым внутреннюю потребность в социокультурном развитии. 

Помимо этого, институт регулярно взаимодействует с волонтерскими организациями, 
действующими в Пермском крае. В целях реализации Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года1 в институте проводятся мероприятия 
по развитию добровольчества (волонтерства) в форме организации воспитательной работы 
с курсантами вуза. Согласно данной Концепции добровольчество (волонтерство) является 
деятельностью, направленной на конкретные социально значимые результаты, выражаю-
щейся в форме безвозмездного участия в мероприятиях, решающих социальные задачи 
в сферах социальной поддержки, культуры, образования, экологии, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта. Курсанты института совместно с волонтерами города участвуют 
в субботниках, проводимых в городских парках и лесных массивах города, оказывают бес-
платную юридическую помощь нуждающимся. 

Таким образом, организация досуговой деятельности курсантов, осуществляемая в целях 
создания социокультурной среды вуза, не только оказывает благоприятное влияние на поддер-
жание уровня дисциплины в институте и формирование позитивных личностных качеств бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов, но и формирует у курсантов стойкую по-
требность в системе социального и культурного развития. Однако, учитывая специфику обра-
зовательной организации ФСИН России, можно обозначить и ряд проблемных вопросов: 

во-первых, социокультурное развитие курсантов хоть и является необходимостью, 
компоненты, критерии и специфика данного процесса в имеющихся социальных условиях 
недостаточно разработаны; 

во-вторых, процесс выработки курсантами профессионально-значимых компетенций, 
выполнение служебных обязанностей, связанных с дежурством по институту, преобладают 
над социокультурным развитием и формированием социокультурного опыта курсантов; 

в-третьих, учитывая высокий потенциал влияния досуговой деятельности на социо-
культурное развитие курсантов, существует острая проблема недостаточного финансирова-
ния данного процесса; 

в-четвертых, не все сотрудники образовательной организации и курсанты готовы 
включаться в данную деятельность. 

Рассматривая высокий потенциал влияния социокультурной деятельности курсантов на раз-
витие их личностных характеристик посредством организации их досуговой деятельности на при-
мере Пермского института ФСИН России, можно сделать вывод, что решение затронутых в статье 
проблемных вопросов поможет в значительной мере усовершенствовать данный процесс и стать 
очередной ступенью в совершенствовании кадровой пенитенциарной структуры, поднятии пре-
стижа службы исполнения наказаний и социальной эволюции всего современного общества. 
                                                 
1 Об утверждении Концепции развития волонтерства в Российской Федерации до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 27 дек. 

2018 г. № 2950-р // ГАРАНТ.РУ: сайт. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562 (дата обращения: 11.02.2023). 
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Пожары являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества. Несмотря на 
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стика свидетельствует о том, что избавиться от этого явления невозможно. 
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Наиболее пожароопасной категорией объектов на территории Российской Федерации 
ежегодно становятся объекты индивидуального жилищного строительства: пожары в част-
ном секторе происходят наиболее часто, нанося колоссальный урон гражданам и госу-
дарству. 

Охрану населенных пунктов от пожаров организовывают подразделения различных ви-
дов пожарной охраны. Их распределение, как правило, происходит по территориальному 
принципу с учетом максимального радиуса обслуживания для обеспечения минимального 
времени прибытия с момента получения первого сообщения о пожаре. 

Профессиональные подразделения пожарной охраны входят в состав государственной 
противопожарной службы (федеральной противопожарной службы и противопожарной 
службы субъектов Российской Федерации), которые создаются в первую очередь в крупных 
населенных пунктах и на предприятиях.  

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности1 определено, что 
в сельской местности время прибытия подразделения пожарной охраны с момента получе-
ния первого сообщения о пожаре не должно превышать двадцати минут, однако, несмотря на 
столь императивную норму, ее соблюдение на территории Российской Федерации – весьма 
спорный вопрос. Сельские населенные пункты зачастую отдалены от районных центров, 
в которых расположены подразделения профессиональной пожарной охраны, что подталки-
вает людей брать инициативу в собственные руки и создавать общественные объединения 
добровольной пожарной охраны. 

В иерархической модели потребностей человека следом за естественными (физиологи-
ческими) потребностями идет потребность в безопасности. Обеспечив должный уровень от-
сутствия угроз, человек может реализовывать дальнейшие ступени иерархии. Именно по-
требность в безопасности стала поводом для создания общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны. Но только ли в этом причина? Для того чтобы разобраться в воп-
росе природы общественных объединений, изучить особенности взаимодействия власти 
и общества касательно обеспечения пожарной безопасности, предлагается применить инсти-
туциональный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход позволит рассмотреть роль отдельно взятых участников обще-
ственного института добровольной пожарной охраны с целью выработки наиболее эффек-
тивных решений по содействию созданию и развитию общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны. 

Институциональный подход позволяет определить общие закономерности создания 
общественных объединений, их признаки, направления деятельности, а также механизмы 
реализации данной деятельности во взаимодействии с обществом и органами власти. 

Деятельностный подход 
Деятельность добровольных пожарных в Российской Федерации является разновидно-

стью волонтерской, неоплачиваемой работы. Основным законом, регламентирующим дея-
тельность добровольцев, является федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране»2. 

В ст. 2 указанного федерального закона в качестве одного из субъектов специфической 
деятельности по обеспечению пожарной безопасности закреплен «добровольный пожар-
ный» – физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объединения 
пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

                                                 
1 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.) // Рос. 

газета. 2008. № 163. 
2 О добровольной пожарной охране: федер. закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Рос. газета. 2011. № 98.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 202 

Статус добровольного пожарного предоставляет физическому лицу возможность ис-
пользовать определенные льготы, накладывая вместе с тем некоторые обязанности. Приоб-
ретается данный статус после регистрации в сводном реестре добровольных пожарных (да-
лее – сводный реестр), который формируют и ведут главные управления МЧС России по 
субъектам Российской Федерации. 

Регистрация добровольных пожарных в сводном реестре является строго последова-
тельной процедурой, определенной приказом МЧС России от 12 марта 2020 г. № 154 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений 
пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим 
силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416»1. Данная процедура включает в себя: 

– подачу заявления о регистрации физического лица в сводном реестре в соответст-
вующий территориальный орган МЧС России по субъекту Российской Федерации; 

– приложение к заявлению копии гражданско-правового договора между обществен-
ным объединением пожарной охраны и добровольным пожарным, устанавливающего усло-
вия участия добровольного пожарного в профилактике и (или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ; 

– приложение к заявлению копии диплома о среднем и (или) высшем специальном 
профессиональном образовании (при наличии); 

– приложение к заявлению копии документа о прохождении соответствующей подго-
товки по программам профессиональной подготовки и (или) копию документа о подтвер-
ждении квалификации добровольных пожарных с указанием регистрационного номера и да-
ты свидетельства о квалификации добровольного пожарного, полученного по результатам 
независимой оценки квалификации;  

– подачу заявления о согласии добровольного пожарного на обработку персональных 
данных. 

В случае если лицо не имеет образования в области пожарной безопасности, ему необ-
ходимо в обязательном порядке пройти профессиональное обучение по программам профес-
сиональной подготовки и программам повышения квалификации добровольных пожарных, 
разработанным и утвержденным Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). 

Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий»2 установлено, что МЧС России рассматривает и утверждает  
программы профессиональной подготовки и программы повышения квалификации добро-
вольных пожарных (далее – Программы). В соответствии с п. 6.1.12 Положения о Главном 
управлении пожарной охраны Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий3 (далее – 
Положение о ГУПО) задача по разработке проектов Программ возложена на Главное управ-
ление пожарной охраны МЧС России. 

                                                 
1 Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра доброволь-

ных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416: приказ МЧС России от 12 марта 2020 г. № 154 
(ред. от 10 нояб. 2021 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации: сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202010070021. Дата публикации: 07.10.2020.  

2 Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий: указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868 (ред. от 19 дек. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2004. № 28. Ст. 2882. 

3 Положение о Главном управлении пожарной охраны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Утв. приказом МЧС России от 14 июля 2021 г. № 469 // МЧС России: 
офиц. сайт. URL: https://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 02.11.2022).  
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В связи с отсутствием (на момент написания данной статьи) разработанных и утвер-
жденных Программ подготовка добровольных пожарных осуществляется по Сборнику при-
мерных программ профессиональной подготовки личного состава подразделений доброволь-
ной пожарной охраны; только он одобрен учебно-методическим советом МЧС России 
(24 мая 2011 г., протокол № 1) и утвержден 11 июля 2011 г. заместителем Министра МЧС 
России А. П. Чуприяном (далее – Сборник)1. Отметим также, что в открытом доступе нахо-
дится проект приказа МЧС России об утверждении Программ2. 

Вместе с требованием о необходимости прохождения подготовки добровольных по-
жарных существует не менее затруднительная императивная норма, содержащая требования 
подтверждения квалификации добровольных пожарных. Так, после прохождения обучения 
по Программам, кандидат на регистрацию в сводном реестре обязан приложить к заявлению 
свидетельство о подтверждении квалификации, полученное по результатам независимой 
оценки квалификации. Данное свидетельство может быть получено только в центрах оценки 
квалификации, примерное географическое расположение которых на территории Российской 
Федерации отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Географическое расположение центров оценки квалификации  

на территории Российской Федерации [1]. 
 
В период подготовки данного материала к публикации только в 47 субъектах Федера-

ции (из 89) проводится независимая оценка квалификации по специальности «Добровольный 
пожарный». Сами же центры оценки квалификаций расположены, как правило, в столицах 
субъектов Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами Российской Федерации определена единственная 
возможная форма независимой оценки квалификации – профессиональный экзамен. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалифи-

                                                 
1 Сборник примерных программ профессиональной подготовки личного состава подразделений добровольной пожарной охраны / утв. за-

местителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий генерал-полковником внутренней службы А. П. Чуприяном. М., 2011. 

2 Проект Приказа МЧС России «Об утверждении программ профессиональной подготовки и программ повышения квалификации добро-
вольных пожарных» (подготовлен МЧС России 18.07.2018) // ГАРАНТ.РУ: информ.-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/ 
products/ipo/prime/doc/56658663/. Дата публикации: 03.08.2018. 
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каций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»1 соискатель 
на подтверждение квалификации за свой счет или за счет средств работодателя обращается 
в центр оценки квалификаций, который назначает дату и место проведения профессиональ-
ного экзамена. Место проведения профессионального экзамена должно быть оборудовано 
соответствующими оценочными средствами, что лишает соискателей возможности дистан-
ционной сдачи и создает дополнительные сложности, связанные с организацией мероприя-
тий по проведению оценки квалификации для добровольцев (соискателей на подтверждение 
квалификации), проживающих в отдаленных районах. 

Отметим, что в период обучения, подтверждения квалификации и выполнения задач 
в интересах добровольной пожарной охраны за добровольным пожарным сохраняется рабо-
чее место по основному месту работы, однако заработная плата за пропущенное время – нет. 
Компенсация выплат по основному месту работы ложится на плечи общественных организа-
ций – заказчиков по гражданско-правовому договору на участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров. 

Таким образом, на сегодняшний день люди с активной гражданской позицией сталки-
ваются с проблемой реализации права на участие в общественных объединениях, которая 
выражается в необходимости подтверждения квалификации. В качестве решения данной 
проблемы предлагается:  

– в законодательстве о независимой оценке квалификации предусмотреть иные формы 
оценки квалификации соискателей на подтверждение квалификации добровольного пожар-
ного, включая применение дистанционных технологий;  

– при разработке программы профессиональной подготовки и программы повышения 
квалификации добровольных пожарных учитывать возможность применения технических 
средств, обеспечивающих дистанционное проведение учебных занятий и оценку знаний. 

Институциональный подход 
Институт добровольчества в работе А. В. Сычевой определяется как «социальный ин-

ститут, который представляет общественное образование, имеющее логику развития, систе-
му ценностей, норм, идеалов, а также образцов поведения людей в общественно полезной 
деятельности» [2]. 

Институционализация добровольчества (волонтерства) как процесса является объеди-
нением социально направленной деятельности индивидуумов в единую систему социального 
института. Как отмечает Е. В. Ульянова, «процессы институционализации волонтерского 
движения являются объектом пристального внимания государства, в настоящее время ведет-
ся активная работа по социально-культурному партнерству государственного и частного сек-
торов в этом направлении, разработан и подписан закон о статусе волонтерских организаций, 
обеспечивающий их нормативно-правовое функционирование, а также дифференцированы 
полномочия органов власти в сфере поддержки и развития волонтерских движений и органи-
заций» [3, с. 85]. Действительно, рассматривая волонтерство в качестве отдельного социаль-
ного института, возможно определить такие направления взаимодействия общества и власти, 
которые будут взаимовыгодны.  

Говоря о результатах взаимодействия между институтом добровольных пожарных, госу-
дарственных органов и общества, отметим показатели официальной статистики МЧС России: 

– подразделения добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) обеспечивают свое-
временное прибытие сил и средств к месту пожара в 33 216 населенных пунктах России, 
в которых проживает более 7 млн человек; 

                                                 
1 Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экза-

мена: постановление Правительства Российской Федерации от 16 нояб. 2016 г. № 1204 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации: сайт. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611220005. Дата публикации: 22.11.2016. 



А. Ю. ПЕРЕЛЫГИН 205 

– в 2021 г. подразделения ДПО участвовали в тушении пожаров 29 129 раз, в том числе 
3 423 пожара потушили самостоятельно; 

– 675 раз тушили лесные пожары, из них 85 потушили самостоятельно; 
– 12 921 раз принимали участие в тушении иных ландшафтных (природных) пожаров, 

из них 2 920 потушили самостоятельно; 
– при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ подразделениями 

ДПО спасено 352 человека [4]. 
Приведенные статистические данные показывают, насколько результативно проявляют 

себя подразделения ДПО в деле борьбы с пожарами, создавая, как следствие, потребность 
в развитии данного социального института. 

Содействие в развитии добровольчества является одним из приоритетных направлений 
деятельности государственной политики, о чем свидетельствует принятая в 2018 г. Концеп-
ция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года1 (да-
лее – Концепция).  

В качестве основных целей развития добровольчества (волонтерства) выделяются: 
расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества 
(волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольче-
ских (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности. 

Одной из основных проблем развития институтов добровольчества (волонтерства) 
в Российской Федерации в Концепции назван значительный разрыв между числом граждан, 
заявляющих о потенциальной готовности участвовать в добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, и числом граждан, реально ее осуществляющих. Это связано, в частности, 
с недостатком информации о деятельности добровольческих (волонтерских) организаций 
и добровольцев (волонтеров), неразвитостью инфраструктуры поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности, слабостью межсекторного и межведомственного взаимодейст-
вия по вопросам развития добровольчества (волонтерства), а также с общей неустойчиво-
стью многих российских некоммерческих организаций, что ограничивает их возможности 
быть организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В этой связи возникает потребность исследования проблем развития добровольчества 
(волонтерства) с юридической, экономической, социологической и исторической точек 
зрения. 

Применяя методы исторического анализа и иные методы социально-гуманитарного ис-
следования (деятельностного и институционального), возможно выработать наиболее ориен-
тированные подходы к развитию институтов добровольцев (волонтеров). 

Выделяя в отдельный общественный институт пожарное добровольчество, можно бо-
лее глубоко изучить природу возникновения потребности людей к объединению в целях 
борьбы с огненной стихией. Учитывая успешный опыт развития добровольного пожарного 
общества на протяжении истории России и ее регионов, необходимо ретроспективно изучить 
взаимодействие органов власти и общества, обобщить наиболее успешные практики разви-
тия противопожарного добровольчества и предложить решение современных проблем реали-
зации Концепции. 
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Аннотация. На основе прикладного социологического исследования и статистической инфор-
мации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального отдела 
полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского края. 
Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей города Березники и Усоль-
ского муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных органов. Про-
водится утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть ориентирована 
не только на милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами должна набирать силу 
ориентация на социальное обслуживание населения.  
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Abstract. On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation 

and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” Perm 
territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the city of 
Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement agencies. 
States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the militarized 
structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented towards the social 
service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда находят-
ся в центре внимания политиков и общественности [1, с. 19].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства1. .……………..…………………………………………………………………….……  
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