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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

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

камского социального института», который является научным 
периодическим изданием. Выпуски журнала с 2015 г. индекси-
руются в базе Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).  

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» – теоретические и практи-

ческие вопросы совершенствования системы обеспечения национальной безопасности и реа-
лизации стратегических национальных приоритетов. 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 факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влия-
ние на безопасность страны, общества и личности. 

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

щественных и гуманитарных наук, так или иначе связанных с анализом проблем обеспечения 
национальной безопасности; 

 опубликование значимых материалов и дискуссий по юридическим, экономическим, 
психолого-педагогическим вопросам общественного развития в контексте прошлого и со-
временности; 

 содействие ученым, преподавателям, специалистам-практикам, молодым исследова-
телям в области коммуникации и информированности. 

Мы предлагаем ученым, преподавателям, аспирантам, руководителям и специалис-
там-практикам, всем, кому небезразлично будущее нашей страны, вместе подумать о том, 
как формировать механизмы безопасной жизнедеятельности нашего государства, общества, 
личности в непростое время глобальных перемен – на основе оптимального развития соци-
ально-экономических и правовых отношений, системы государственных органов и право-
вых институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, сохранения 
нашего историко-культурного наследия, традиционных духовно-нравственных ценностей, 
становления российской национальной идентичности, укрепления психологического здо-
ровья 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-
альных проблем социально-экономического, правового, культурного развития современного 
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общества, вопросов укрепления системы национальной безопасности. К этой дискуссии мы, 
конечно, приглашаем и молодых ученых, без «свежего» взгляда которых невозможно прог-
рессивное 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 2024 г. в том числе представлены материалы, апробированные 
в рамках международной научно-практической конференции «Безопасность личности, об-
щества, государства в контексте национальной безопасности: к 15-летию стратегического 
планирования в сфере национальной безопасности Российской Федерации», которая состоя-
лась в Перми 15 февраля 2024 г. по инициативе вуза при поддержке Управления МВД Рос-
сии по г. Перми, Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России», Ассоциации «Некоммерческое партнерство “Пермский профес-
сиональный клуб юристов”», Межрегиональной общественной организации «Научный пени-
тенциарный клуб», ООО «ТелекомПлюс». 

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 социаль-
ный институт, каб. 930 (9-й этаж), научный и редакционно-издательский отделы. Телефон 
редакции – (342) 205-50-36. 

 
 

Главный редактор журнала 
«Вестник Прикамского социального 
института», ректор института,  
кандидат юридических наук,  
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По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, ежегодно 
стремительно растет число зарегистрированных преступлений, сопряженных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий: за период с января по ноябрь 
2023 г. зарегистрировано 614,8 тыс. таких преступлений, что на 30,8 % больше, чем за анало-
гичный период в 2022 г. 

Больше половины зарегистрированных преступлений, сопряженных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, составляют хищения чужого имущест-
ва, совершенные путем мошенничества (ст. 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации1), – 321 362 преступления (+43,0 %)2. 

Такое положение дел в науке уголовного права и криминологии справедливо обосно-
вывается повсеместным применением новых цифровых решений в целях ускорения и упро-
щения операционных процессов [1, с. 145], появлением и популяризацией цифровых финан-
сов и цифровой валюты [2, с. 352], а также сменой «места дислокации» множества субъектов 
так называемой уличной преступности «в эпоху постмодерна» [3, с. 227].  

Действительно, лица, стремящиеся обогатиться за счет хищения чужого имущества или 
приобретения права на него путем обмана или злоупотребления доверием, активно переме-
щаются в цифровую среду. Они используют для совершения преступления не только средст-
ва сотовой связи, компьютерные программы и интернет, но и официальную входящую в 
единую информационную систему закупок площадку https://zakupki.gov.ru.  

Участники делового оборота каждый день сталкиваются с репутационными, налоговы-
ми, договорными и иными рисками. К числу договорных рисков можно отнести вероятность 
оказаться в числе потерпевших от мошеннических действий в сфере закупок.  

Система госзакупок не лишена уязвимых точек, поэтому мошеннические действия мо-
гут иметь место со стороны как заказчиков, так и поставщиков [4, с. 4].  

Мы оставим за рамками данной статьи корпоративное мошенничество и рассмотрим 
случаи совершения мошеннических действий заказчиками.  

Поскольку платформа https://zakupki.gov.ru создана при непосредственной поддержке го-
сударства, то считается, что организации, выступающие на этом сайте в роли заказчиков, полу-
чили право на размещение закупок после проведения определенной проверки. Факт злоупотреб-
ления доверием при использовании этого способа совершения преступления очевиден, посколь-
ку у потерпевших, исходя из содержания их показаний, сомнений в добропорядочности контр-
агентов не возникает. В том числе и на это обстоятельство мошенники делают ставку. 

Злоумышленники подыскивают для оформления в качестве номинальных директоров 
доверчивых и часто находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, обещая им за их 
услуги единоразовое или ежемесячное вознаграждение. Происходит сбор необходимых све-
дений и документов для регистрации юридических лиц, открытия расчетных счетов и авто-
ризации на платформе закупок – фото паспорта, СНИЛС, ИНН, данные для входа в личный 
кабинет на сайте «Госуслуги».  

От имени наивных любителей заработать легкие деньги составляется пакет докумен-
тов, на них регистрируются подставные юридические лица. Номинальным директорам обес-
печивается сопровождение в инспекцию Федеральной налоговой службы, кредитные органи-
зации и, при необходимости, к нотариусу. Все полученные после регистрации документы, 
пластиковые карты и электронно-цифровые подписи у номинальных директоров изымаются 
и остаются в пользовании фактических руководителей фирм.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2023 года. М., 2023. 63 с. // Министерство внутренних дел Российской Федерации : 

офиц. сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/45293174/ (дата обращения: 05.02.2024). 
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Учредив юридические лица, чаще всего копирующие известные компании в части на-
именования, сведений и видов деятельности, через одну-две недели по самым различным на-
правлениям деятельности на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (ЕИС) размещаются десятки закупок на максимально привлекательных условиях. 
Компании организовывают сбор денежных средств в качестве обеспечения заявок. Исходя из 
нашей практики, можно утверждать, что обеспечительный платеж составляет 3,0–5,0 % от 
суммы договора и варьируется от 60 до 250 тыс. руб. Итоги по закупкам не подводятся, про-
токолы не размещаются, денежные средства выводятся на счета фирм-однодневок и обнали-
чиваются или иным образом присваиваются злоумышленниками. 

Организаторы преступной деятельности часто принимают меры по сокрытию личнос-
ти, дабы исключить в будущем возможность узнавания. Нередко общение с номинальными 
директорами происходит посредством переписки в мессенджерах под вымышленным со сто-
роны преступника именем. В качестве сопровождающих для номинальных директоров могут 
выбираться также лица, не имеющие с организаторами прямого контакта, – человек за воз-
награждение выполняет инструкции, которые получает по телефону. 

Попытки вернуть денежные средства обычно безуспешны. Сразу после поступления 
обеспечительного платежа указанное в информационной карте закупки контактное лицо пе-
рестает выходить на связь. Досудебная претензия остается без ответа, а обращение в арбит-
ражный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения не всегда приносит резуль-
тат. На практике известны случаи, когда при предъявлении исполнительного документа в 
соответствующее кредитное учреждение банк отвечает отказом и возвращает исполнитель-
ный лист по тому основанию, что «у должника нет открытых счетов». 

Жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) с 
просьбами о признании действий фирмы незаконными, предписаниях об устранении нару-
шений, проведении внеплановой проверки и привлечении виновных к ответственности также 
остаются без ожидаемой реакции.  

Так, в рамках одного из сопровождаемых нами уголовных дел несколько потерпевших 
обращались в УФАС России с жалобами на действия (бездействие) заказчиков. Во всех слу-
чаях позиция УФАС России была такова: указанное в жалобе юридическое лицо не выступа-
ет субъектом федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»1 (далее – Закон о закупках), поскольку являет-
ся коммерческой организацией без доли государственного участия. Иначе говоря, закупка 
произведена не в рамках Закона о закупках и не является обязательной в силу действующего 
законодательства, что следует из данных ЕГРЮЛ.  

УФАС России в ответах на жалобы отмечает также, что, поскольку аргументы заявителей 
направлены на восстановление их имущественных прав, связанных с возможным неоснователь-
ным обогащением юридического лица, заявители могут обратиться за защитой прав в суд.  

С резонным вопросом о правомерности регистрации и соответствии деятельности за-
казчика на сайте Единой информационной системы в сфере закупок требованиям законода-
тельства Российской Федерации рекомендуется обращаться в Федеральное казначейство, по-
скольку в соответствии с п. 1 постановления Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 4422 

                                                 
1 О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : федер. закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (ред. от 4 авг. 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4571. 
2 Об определении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональ-

ных требований к единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информа-
ционной системы в сфере закупок, по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка 
пользования единой информационной системой в сфере закупок, а также на ведение единого реестра участников закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 996 : постановление Правительства РФ от 13 апр. 2017 г. № 442 (ред. от 27 янв. 2022 г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2017. № 17. Ст. 2565. 



С. З. АЛИЕВ, Е. А. АЛИЕВА 13 

именно казначейство является уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по регламентации порядка регистрации в ЕИС и порядка 
пользования ею.  

Единственная помощь от УФАС России, на которую могут в подобных случаях рассчи-
тывать обманутые предприниматели, состоит в перенаправлении материалов в правоохрани-
тельные органы, с чем, впрочем, большинство заявителей справляются самостоятельно.  

При таком положении дел, как нам представляется, необходим комплекс мер по обес-
печению экономической безопасности участников делового оборота при осуществлении за-
купок. Следует выделить ряд таких мер: 

1) усовершенствование действующих правовых механизмов; 
2) разработка методических подходов к повышению качества контроля закупочных 

процессов; 
3) повышение информированности участников торгов о рисках мошенничества. 
На основе практики сопровождения уголовных дел, возбужденных по фактам мошен-

ничества в сфере закупок, можно сформулировать ряд признаков сомнительных контр-
агентов: 

– недавняя регистрация юридического лица; 
– чрезмерно большой размер заявленного уставного капитала, возможность фактиче-

ского внесения которого сомнительна (76 000 000 руб., 200 000 000 руб. и т. д.); 
– учредитель и генеральный директор – одно и то же лицо, не замеченное ранее в веде-

нии активной предпринимательской деятельности, которая бы позволила этому лицу распо-
лагать значительными денежными средствами для формирования уставного капитала; 

– наименование, сведения и виды деятельности совпадают с давно функционирующим 
юридическим лицом; 

– размещение за короткий промежуток времени (обычно за несколько дней) большого 
количества закупок на общую внушительную сумму. Так, в уголовном деле, которое в на-
стоящее время рассматривается Нагатинским районным судом г. Москвы, в деле фигурирует 
юридическое лицо, за несколько дней разместившее на сайте https://zakupki.gov.ru 45 закупок 
на общую сумму более 150 000 000 руб.; 

– информационные карты размещенных закупок содержат нетипичное и нерыночное 
условие – заказчик осуществляет предоплату в размере 100 % от суммы закупки (цены дого-
вора) победителю конкурса в течение трех дней после заключения договора. В реальных ры-
ночных условиях оплата производится поэтапно или после исполнения договора; 

– информационные карты размещенных закупок содержат обязательное условие для 
всех потенциальных контрагентов – внесение обеспечительного платежа в среднем размере 
50 000–150 000 руб.; 

– тексты технических заданий не имеют индивидуализации; 
– потенциальным поставщикам предлагается направлять заявки напрямую на элект-

ронную почту заказчика, а не через портал. Почтовые ящики при этом обычно зарегистриро-
ваны на бесплатных почтовых серверах (yandex.ru, gmail.com и т. п.); 

– в закупках отсутствуют дополнительные квалификационные требования к потенци-
альным поставщикам, что фактически означает следующее: заказчик готов принимать заявки 
и их обеспечение от любых физических и юридических лиц; 

– во всех многочисленных закупках, размещенных подозрительным обществом с огра-
ниченной ответственностью, в качестве ответственного лица указан один и тот же человек. 

Кроме того, не следует пренебрегать анализом отзывов и упоминаний интересующей 
компании в средствах массовой информации. Необходимо убедиться также, что в отношении 
организации нет решений суда, открытых исполнительных производств и проверок УФАС 
России. 
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Совокупный учет данных обстоятельств поможет участникам делового оборота избе-
жать обмана и потери денежных средств. 

В заключение подчеркнем актуальность совершенствования действующих правовых 
механизмов обеспечения экономической безопасности участников делового оборота при 
осуществлении закупок и повышения информированности участников торгов о рисках мо-
шенничества. Участникам делового оборота при осуществлении закупок в целях снижения 
рисков следует избегать сомнительных предложений о сотрудничестве и детально проверять 
контрагентов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных правовых аспектов, связанных с осо-

бенностями реализации права на здоровье в условиях экологической нестабильности. Ухудшение ка-
чества окружающей среды, расширение масштабов экологических последствий техногенных аварий 
ведут к потере здоровья населения, снижению средней продолжительности жизни. Тяжелые недуги 
чаще всего спровоцированы ухудшением состояния атмосферного воздуха, воды, почв, нестабиль-
ным радиационным фоном, выбросами транспорта и промышленных предприятий, отходами произ-
водства и потребления. Антропогенное загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воз-
действие на формирование популяционного здоровья населения. В исследовании аргументируется 
авторская позиция о праве на здоровую окружающую среду как об основном элементе обеспечения 
права на жизнь. В статье говорится о целесообразности совершенствования правового регулирования 
в области обеспечения права на здоровье в случае возникновения экологических угроз и чрезвычай-
ных ситуаций.  
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Обеспечение экологической безопасности является одной из приоритетных задач со-

временной России. Из-за политических событий в мире и международных санкций природо-
охранная и климатическая повестки отошли на второй план. Неблагоприятная экологическая 
обстановка, сложившаяся в некоторых регионах страны, ставит под угрозу жизнь и здоровье 
граждан. В официальных правовых документах декларируются природосберегающие задачи, 
стоящие перед государством. В Стратегии экологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2025 года в числе ключевых положений указаны обеспечение безопасности 
территорий, их развитие, ужесточение ответственности за прошлый экологический ущерб, 
реализация общероссийских восстановительных мероприятий по очистке от несанкциониро-
ванных свалок, поддержание популяций редких видов животных, защита от угроз техноген-
ного характера и проч.1 

Качество окружающей среды неразрывно связано с такими факторами, как условия 
жизни и здоровье. Согласно данным социологических опросов, здоровье россиян по их соб-
ственному признанию ухудшилось. Специалисты медицинских учреждений считают, что ре-
продуктивное здоровье населения, в том числе молодого поколения, находится в критиче-
ском состоянии. Каждый второй диагност причиной приобретенного заболевания называет 
стресс и некачественную экологию. Экологический фактор играет главную роль при подсче-
тах естественных потерь среди населения. Будучи промышленной державой со всеми видами 
производства, наша страна пытается обеспечить баланс экономических интересов с экологи-
ческими. При этом уровень физических нагрузок на окружающую среду нельзя назвать вы-
держанным, соответствующим установленным нормативам. Свой вклад в ухудшение состоя-
ния природной среды вносят предприятия металлургии, угольной промышленности, целлю-
лозное производство, химические и энергетические объекты. Автопарк увеличивается еже-
годно, что, соответственно, способствует росту выбросов оксида азота, углерода и серы в ат-
мосферу.  

Ситуация с промышленными полигонами требует незамедлительного решения, рав-
но как и оздоровление участков, на которых в 1980–1990 гг. функционировали предпри-
ятия различных производственных мощностей. Сегодня наиболее опасными для жизни и 
здоровья людей регионами России признаны Астраханская, Иркутская, Курганская, Челя-
бинская, Мурманская области, Красноярский и Забайкальский края, Республика Хакасия. 
Аналитики отмечают, что «…минимум 49 процентов городского населения России (более 
52 миллионов человек) живет в локациях с очень грязным воздухом, а каждый девятый 
житель страны не имеет доступа к чистой воде. Эти факторы сказываются на продолжи-
тельности жизни. Еще одной важной проблемой оказался рост числа отходов – только в 
2022 году образовалось более девяти миллиардов тонн мусора (на 6,7 процента больше, 
чем в 2021-м)» [1].  

                                                 
1 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. указом Президента РФ от 19 апр. 2017 г. 

№ 176 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 17. Ст. 2546. 
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Антропогенное экологическое влияние на здоровье человека вызывает обеспокоен-
ность государства. По официальным данным ежегодно из-за вредоносной окружающей сре-
ды умирают от 9 до 12 млн человек в мире. Согласно исследованиям, «…объем промышлен-
ных выбросов в России практически не снижается уже 20 лет, а воздух загрязняют почти 500 
тысяч объектов: заводы, электростанции, сельхозпредприятия» [2]. Негативное влияние не-
качественной экологии на здоровье человека ощущается на протяжении всей его жизни. 
Вредные вещества в атмосфере пагубно влияют на организм и проявляются большей частью 
в ухудшении общего состояния здоровья. Загрязнение атмосферы, непригодное питьевое во-
доснабжение, отсутствие зеленых зон и другие факторы становятся причиной заболеваний 
людей среднего возраста (30–40 лет). Младенческая смертность и приобретенные в подрост-
ковом возрасте заболевания зачастую связаны с тем, что дети проживают в неблагоприятных 
в экологическом смысле регионах. Статистика говорит о том, что каждый четвертый ребенок 
умирает при родах из-за плохой экологии. Кроме того, рождение детей с патологией обу-
словлено попаданием в организм матери токсичных веществ при питье воды, вследствие на-
рушения санитарно-гигиенических правил, а также травм и отравлений, связанных с низко-
качественной окружающей средой. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
более 20 % всех смертей в мире связаны с химическим воздействием и с накопившимися 
опасными видами отходов, промышленными авариями. Дисбаланс в экосистеме – основная 
причина мутаций и неизлечимых болезней.  

Современные системы контроля и технологии ликвидации источников заражения ок-
ружающей среды позволяют снизить потери и убытки. Тем не менее механизмы защиты здо-
ровья человека от химического воздействия законодательно не урегулированы. Бороться с 
химической этиологией современная медицина пока не в состоянии. В стратегическом доку-
менте об обеспечении экологической безопасности о химической безопасности практически 
не говорится, кроме того что «сохраняются угрозы экологической безопасности несмотря на 
принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду химических, 
физических, биологических и иных факторов…»1. Полагаем, что назрела необходимость в 
реализации государственных мероприятий, направленных на обеспечение химической безо-
пасности. Химическое воздействие и многообразные риски загрязнения окружающей среды 
неизбежно приводят к сокращению численности населения, атавизму и деформациям в орга-
низме человека, сбоям в генофонде, отравлениям, несовместимым с жизнью. В 2023 г. Ми-
нистерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопас-
ности2. Целесообразно установить единый комплексный подход к регулированию обращения 
химической продукции на территории Российской Федерации и к контролю чрезвычайно 
опасных химических веществ в составе продукции, обладающих мутагенными, канцероген-
ными свойствами, способных оказывать разрушительное действие на эндокринную систему 
человека или негативно влиять на его репродуктивную функцию на протяжении всех этапов 
их жизненного цикла. 

Экологическое загрязнение планетарно, что опасно для здоровья всего человечества. 
Решение данной проблемы возможно только при консолидации усилий международного со-
общества. В 1994 г. Российская Федерация заключила Соглашение с Правительством Соеди-
ненных Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов. В документе, в частности, говорится о том, что «многие важные экологиче-
ские проблемы носят глобальный характер и для их решения требуется сотрудничество всех 

                                                 
1 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года… 
2 Проект Федерального закона (доработанный текст) «О химической безопасности в Российской Федерации» (подготовлен Минздравом 

России, ID проекта 02/04/03-22/00125347) (не внесен в Гос. Думу Федерального Собрания Рос. Федерации, текст по состоянию на 12 авг. 
2023 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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стран и народов»; отмечается, что оба государства придают «важное значение охране, улуч-
шению состояния и защите окружающей среды от ущерба, наносимого ей загрязнением и 
чрезмерной эксплуатацией», учитывается, что «устойчивое экономическое и социальное раз-
витие на благо нынешнего и будущих поколений уже сейчас требует принятия эффективных 
мер по охране и улучшению состояния окружающей среды»1.  

Права граждан на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду закреплены 
ст. 41 и 42 Конституции Российской Федерации2 и защищаются законом. В соответствии с 
положениями ст. 11 федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»3, каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрез-
вычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда, нанесенного окружающей среде. 
А. А. Громова отмечает: «…юридическая природа и ценностный аспект права на охрану здо-
ровья вытекает из тесной взаимосвязи такого права с другими конституционными правами, 
например правом на жизнь, свободный труд, благоприятную окружающую среду и др. Со-
стояние здоровья человека напрямую зависит от различных факторов, в том числе от благо-
приятной экологической ситуации, от условий труда, от оптимального социального обеспе-
чения и др.» [3, с. 40]. 

В системе действующего правового регулирования в области охраны окружающей сре-
ды гражданам предоставляются средства для получения государственной, в том числе су-
дебной защиты права на благоприятную окружающую среду. Статья 20 Основного закона 
содержит указание на самую значимую конституционную ценность – право на жизнь. В со-
ответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод4, каждый 
человек имеет право на жизнь. Запрещены убийства, на государственном уровне должна 
быть обеспечена защита людей, чьи жизни находятся под угрозой. Экологическая опасность 
сопровождает человека всю его сознательную жизнь.  

Несмотря на обширную нормативно-правовую базу, существенным недостатком по-
следней следует считать отсутствие законодательного разграничения права на благоприят-
ную окружающую среду и права на жизнь в безопасной для этой самой жизни экосистеме. 
Нужно признать, что, как правило, граждане редко инициируют компенсацию вреда здоро-
вью и жизни, причиненного в результате аварий природного и техногенного характера и в 
целом по причине нездоровой экологии. Многие не знают о своих экологических правах, из-
бегают судебных тяжб, расходов, не рассчитывают на положительный исход дела. Право на 
жизнь, равно как и право на благоприятную окружающую среду, размыто в законодательст-
ве, потому что сам институт экологического вреда носит межотраслевой коллизионный ха-
рактер. Абсолютная путаница в правовых основаниях (случаях) привлечения к юридической 
ответственности конкретного виновного за причинение вреда здоровью и (или), как следст-
вие, жизни является лишним подтверждением того, насколько институт компенсации эколо-
гического вреда здоровью и жизни несовершенен. Изменить ситуацию может введение эко-
логического деликта. В противном случае если владелец источника повышенной опасности и 
                                                 
1 О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудни-

честве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов : постановление Правительства РФ от 16 июня 1994 г. № 678 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1994. № 8. Ст. 893. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 
1 июля 2020 г.) // Офиц. интернет-портал правовой информации : сайт. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 02.02.2024). 

3 Об охране окружающей среды : федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2002. № 2. Ст. 133 ; 2023. № 18. Ст. 3254. 

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г.) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с «Протоколом 
[№ 1]» (подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 
включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16 сент. 1963 г.), «Протоколом № 7» (подписан в г. Страс-
бурге 22 нояб. 1984 г.)) // Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. 
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любой другой правонарушитель отказываются нести ответственность за совершенное дея-
ние, меры наказания должны быть максимально строги и урегулированы не цивилистиче-
ским и административным законодательством, а исключительно уголовным. Компенсация 
вреда здоровью граждан, а также природным объектам, пострадавшим в результате про-
мышленного и иного антропогенного воздействия, должна быть обеспечена правовыми, эко-
номическими, организационными и иными мерами.  

Конституционное право гражданина на экологическую информацию предусматривает-
ся отраслевым законодательством и подразумевает, к примеру, обязанность производителя 
предоставлять сведения о своей хозяйственной деятельности, в свою очередь уполномочен-
ные на то органы власти должны опубликовать предоставленные сведения в открытых ис-
точниках в интернете. Речь идет об информации о состоянии окружающей среды. В доведе-
нии экологической информации до населения задействованы средства массовой информа-
ции, однако сама ее подача о случившихся авариях, чрезвычайных ситуациях, о проводимых 
мероприятиях по восстановлению утраченных полезных свойств природных объектов и мно-
гое другое осуществляется эпизодически и порой непрофессионально. Предоставление эко-
логической информации в полном объеме и в понятной основной аудитории форме может 
снизить риски болезней и гибели среди населения. Важно также понимать, что техническими 
средствами получения информации располагают далеко не все граждане. К тому же низкий 
уровень правовой грамотности служит причиной непонимания своего права – права на ин-
формацию и того, что полезного можно извлечь для своей защиты от экологических угроз, 
располагая такого рода сведениями.  

С января 2024 г. обнулилась ответственность производителей. В какой-то мере она ста-
ла более прозрачной, ужесточилась, принцип «нарушитель – платит» справедлив и нацелен 
на сохранение естественной экосистемы. Это ответственность за здоровье нынешних и бу-
дущих поколений. Законодательство о системе расширенной ответственности производите-
лей и импортеров товаров и упаковки призвано, с одной стороны, стимулировать бизнес, а с 
другой – гарантировать защиту здоровья населения от экологических угроз. Модернизация 
нормативной базы в сфере охраны окружающей среды рассчитана на реализацию положе-
ний, обозначенных в Стратегии экологической безопасности до 2025 года. Так, согласно 
абз. «а» п. 19 разд. III «Вызовы и угрозы экологической безопасности» названного докумен-
та, к глобальным вызовам экологической безопасности относятся «последствия изменения 
климата на планете, которые неизбежно отражаются на жизни и здоровье людей, состоянии 
животного и растительного мира, а в некоторых регионах становятся ощутимой угрозой для 
благополучия населения и устойчивого развития».  

Борьба с негативными экологическими факторами, влияющими на здоровье человека, ве-
дется на всех уровнях власти. Посильную помощь оказывает и само население, которое стре-
мится минимизировать экологический вред окружающей среде. В числе наиболее значимых 
проблем в нашей стране в вопросах обеспечения экологического благосостояния по-прежнему 
называются отходы бытового и производственного характера. В рамках реализации националь-
ного проекта «Чистая страна» обозначены цели до 2030 г. по восстановлению земель, ранее под-
верженных негативному воздействию. В Послании Президента Российской Федерации 2023 г. 
говорится, что приоритетным направлением является «дальнейшая ликвидация старых мусор-
ных свалок и опасных объектов накопленного вреда»1. В 2023 г. Правительство России утверди-
ло три базовых программы по вовлечению отходов обратно в экономику. В указе Президен-
та РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»2 пред-

                                                 
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21.02.2023 // Рос. газета. 2023. № 39. 
2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2020. № 30. Ст. 4884. 
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писано к 2030 г. обеспечить сортировку ста процентов отходов и вдвое по сравнению с 2018 г. 
сократить объем отходов, направляемых на полигоны. Думается, что успешная реализация ре-
формы в сфере обращения с отходами во многом зависит и от самого населения, заинтересован-
ного в стабильной окружающей среде и своем здоровье. Для этого необходимо повышать эколо-
гическую грамотность и осведомленность граждан, так как они играют важную роль в деле ох-
раны природной среды, пропагандировать культуру экоповедения, начать с сортировки бытово-
го мусора, уборки придомовых территорий, отказа от пластика и т. д. 

В заключение отметим, что происходящие на планете природные катаклизмы и ант-
ропогенные изменения в окружающей среде требуют адаптации к новым условиям жизне-
деятельности, обеспечения гарантированного Конституцией Российской Федерации права 
граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Независимо 
от происходящих в обществе изменений основным показателем благополучия любой стра-
ны является состояние здоровья ее жителей. Как оказалось, реализации природоохранных 
законов недостаточно для обеспечения основополагающего права каждого на жизнь и здо-
ровье в окружающей среде. На фоне уменьшения смертности после пандемии рождаемость 
все еще снижается, в том числе вследствие ухудшения экологического состояния, как и 
прежде, существуют биологические и химические угрозы для жизни населения. Все это 
требует незамедлительного сосредоточения усилий по стабилизации среды обитания. 
Сложно определить, кто является главным причинителем экологического вреда и кто дол-
жен нести ответственность, потому что хозяйственная деятельность крупного завода, пред-
приятия, компании, производителя, собственно, и самого человека направлена на создание 
комфортных условий для последнего. К примеру, если верить научным исследованиям 
Мичиганского университета, виновником самого значительного вклада в выбросы углеки-
слого газа становится инфраструктура, используемая для выращивания продуктов питания 
агрохолдингами.  

Бережное отношение к природе, отказ от экономических приоритетов в пользу эколо-
гии, уменьшение потребления продуктов развитыми странами, особенно мясной пищи, эко-
номия природных ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду, введение нало-
гов за ее загрязнение как средства борьбы с вредными выбросами в атмосферу, на поверх-
ность почв и в воду, обновление производственного оборудования, внедрение новейших зе-
леных технологий и другие меры предотвратят тяжелые заболевания, обеспечат демографи-
ческую безопасность – наиболее важное направление в развитии современного государства и 
общества.  
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Аннотация. Актуальность статьи подтверждается катастрофическим ростом преступлений с 

персональными данными как нового сегмента общеуголовной преступности. На основе примеров 
следственно-судебной практики, научных публикаций по теме и материалов средств массовой ин-
формации дается оригинальный анализ новых трендов криминального оборота персональных дан-
ных. Обращается внимание на значительную трансформацию этого вида преступности, которая вы-
ражается в появлении новых способов завладения персональными (биометрическими) данными чело-
века и их использования посредством современных технологий (дипфейк).  

Предмет исследования составили нормы отечественного уголовного законодательства, законопро-
екты, касающиеся защиты персональных данных, следственно-судебная практика по изучаемой катего-
рии дел, показатели официальной статистики преступности Генеральной прокуратуры РФ и утечек пер-
сональных данных Роскомнадзора РФ, сообщения средств массовой информации о преступлениях, свя-
занных с получением и (или) использованием чужой конфиденциальной информации. Методологическая 
основа исследования предопределялась его тематикой. Ее составили методы анализа и синтеза, приме-
няемые для описания новых способов совершения преступлений с персональными данными; статистиче-
ский и документальный, позволившие изучить научные труды, данные статистики инцидентов с утечка-
ми персональных данных и следственную практику. Формально-логический метод был использован для 
описания результатов исследования и формулирования его выводов. К результатам исследования отно-
сится выявление и описание новых способов совершения преступлений в отношении персональных дан-
ных и с их использованием, включающих в том числе активное применение биометрии человека (голос, 
изображение). Полученные результаты могут быть использованы для формулирования прогнозов разви-
тия рассматриваемого вида преступности и криминологических рисков персональных данных. Проведен-
ное исследование позволяет сделать вывод, что преступность с персональными данными постоянно 
трансформируется, используя современные информационные технологии и искусственный интеллект; 
незаконный оборот личной информации о человеке, находящейся в свободном доступе, обладает высокой 
степенью общественной опасности ввиду нарушения его прав и свобод в случае деанонимизации. 

Ключевые слова: персональные данные, биометрические персональные данные, конфиденци-
альная информация, утечки персональных данных, незаконный оборот персональных данных, кри-
минологические риски, дипфейк, киберпреступность, изображение, голос 
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Abstract. The relevance of the article is confirmed by the catastrophic growth of crimes with personal 

data as a new segment of ordinary crime. Based on examples of investigative and judicial practice, scientific 
publications on the topic and media information, an original analysis of new trends in criminal trafficking of 
personal data is given. Attention is drawn to the significant transformation of this type of crime, which is 
expressed in the emergence of new ways of seizing and using personal (biometric) human data through mod-
ern technologies (deepfake).  

The subject of the study was the norms of domestic criminal legislation, draft laws related to the pro-
tection of personal data, investigative and judicial practice in the studied category of cases, indicators of offi-
cial crime statistics of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation and leaks of personal data 
of Roskomnadzor of the Russian Federation, media reports on crimes related to obtaining and (or) using 
someone else’s confidential information. The methodological basis of the study was determined by its sub-
ject matter. It was compiled by methods of analysis and synthesis used to describe new ways of committing 
crimes with personal data; statistical and documentary, which made it possible to study scientific papers, sta-
tistics on incidents with personal data leaks and investigative practice. The formal logical method was used 
to describe the results of the study and formulate its conclusions. The results of the study include the identifi-
cation and description of new ways of committing crimes against personal data and using them, including the 
active use of human biometrics (voice, image). The obtained results can be used to formulate forecasts of the 
development of the considered type of crime and criminological risks of personal data. The conducted re-
search allows us to conclude that crime with personal data is constantly being transformed using modern in-
formation technologies and artificial intelligence; illegal trafficking of personal information about a person 
who is freely available has a high degree of public danger due to violations of his rights and freedoms in the 
case of deanonymization. 

Keywords: personal data, biometric personal data, confidential information, personal data leaks, illegal 
trafficking of personal data, criminological risks, deepfake, cybercrime, image, voice 
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По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, в 2023 г. зафиксировано 168 случаев массовой утечки персональ-
ных данных (57 % успешных кибератак). В результате этих инцидентов, как отмечают в ве-
домстве, скомпрометированными оказались более 300 млн записей с попавшей в открытый 
доступ личной информацией о россиянах [1]. В действительности же в Глобальную сеть утек-
ло много больше личных данных россиян, чем установлено федеральной службой. Одна из 
причин тому – действующий в России мораторий на внеплановые проверки ИТ-компаний (его 
продлили до 2030 г. постановлением Правительства РФ от 10 марта 2023 г. № 372), что не поз-
воляет Роскомнадзору оперативно реагировать на угрозы массовой утраты охраняемой ин-
формации. Учитывая масштабы инцидентов с компрометацией персональных данных и иден-
тификацией человека, в декабре 2023 г. в Госдуму внесен законопроект № 518022-81. Его раз-
работчики предлагают при утечке персональных данных наделить Роскомнадзор правом на 
внеплановую проверку компаний, нарушивших положения федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»2. Решение о ее проведении при неправомерной 

                                                 
1 О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О связи» и Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации» (в части государственного контроля (надзора) в области связи и персональных данных) : 
пояснительная записка к проекту федерального закона № 518022-8 // Система обеспечения законодательной деятельности : офиц. сайт. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/518022-8?ysclid=lr7ran65jp438839944 (дата обращения: 19.01.2024). 

2 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 6 февр. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451.  
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или случайной передаче (предоставлении, распространении, доступе) персональных данных 
должно быть согласовано с прокуратурой для исключения риска излишнего административно-
го давления на бизнес. К тому же косвенно судить о росте количества незарегистрированных 
утечек позволяют показатели наказаний, применяемых за нарушения в сфере охраны персо-
нальных данных. Как отметили представители Роскомнадзора, сумма штрафов за нарушения, 
допущенные операторами персональных данных, с 2021 г. выросла в 23 раза. По мнению спе-
циалистов по информационной безопасности, увеличение количества штрафных санкций объ-
ясняется ростом числа не только выявленных утечек и объема деанонимизированных персо-
нальных данных. Незарегистрированные утечки в статистику не попадают. К примеру, оче-
редной масштабный «слив» личных данных произошел в конце 2023 г. В чат-ботах «Теле-
грам» (один из них «Глаз Бога»), где можно было получить досье на любого человека с цифро-
вым следом в Глобальной сети, злоумышленники разместили личные сведения (включая ре-
зультаты медицинских исследований) судей, депутатов и руководителей госкорпораций [2]. 
Меры по блокировке чат-ботов, выполняющих роль деанонимизаторов, ведомством не приня-
ты (заказы на «пробив», как проверил автор, принимаются и сейчас).  

Как полагают эксперты, главная опасность украденных личных данных – это фальси-
фикация личности для доступа к банковским счетам и кредитным картам. Только в 2023 г. 
ущерб от такого вида мошенничества составил более 19 млрд руб. Преступнику, владеюще-
му персональными данными клиента (фамилия, имя, отчество, данные паспорта, номер теле-
фона и банковской карты), легче выдать себя за работников финансово-кредитной организа-
ции, сотрудников полиции и др. В 2023 г. в 90 % успешных мошеннических кибератак при-
менялась социальная инженерия с манипулированием данными частных лиц. То, что утрата 
персональных данных представляет огромные риски для личных прав и свобод их носителя 
(и (или) его близких и даже случайных людей), подтверждают несколько примеров. Так, в 
январе 2024 г. в средствах массовой информации была опубликована статья о гибели кота 
Твикса, которого по ошибке или халатности проводница вагона поезда, в котором хозяин пе-
ревозил домашнего питомца, выбросила как бродячего на перрон вокзала. Общественный 
резонанс достиг такого уровня, что в отношении сотрудницы Российских железных дорог 
(РЖД) возбудили уголовное дело (первоначально было вынесено постановление об отказе в 
его возбуждении), а в публичное пространство попали якобы ее персональные данные (теле-
фон, страницы в соцсетях и аккаунты ее близких). Женщина подверглась жестокому буллин-
гу в интернет-пространстве со стороны разъяренных защитников животных, ее оскорбляли и 
проклинали. Позднее, однако, выяснилось, что в Глобальную сеть были «слиты» данные 
другой женщины, бывшей сотрудницы РЖД, которая в компании давно не работает. И дру-
гой пример. В 2016 г. после того, как водитель маршрутки в Благовещенске в грубой форме 
высадил подростков, отказавшихся платить за проезд, его персональные данные появились в 
открытом доступе [3]. После травли в интернете водитель покончил с собой в своем авто-
бусном парке. Невиновные люди, чьи персональные данные расшифрованы, становятся 
жертвами травли разъяренной толпы не только у нас. Мировую огласку получила история 
У. Смита, который на церемонии вручения премии «Оскар» ударил ведущего К. Рока за его 
неудачную шутку про внешность жены актера. После нее в социальной сети «Твиттер» поль-
зователи приняли за актера другого У. Смита, подкастера и разработчика видеоигр, и обру-
шили на него свой «праведный» гнев за недостойное поведение однофамильца.  

Анализ приговоров судов, материалов уголовных дел и сообщений средств массовой 
информации позволяет говорить о новом этапе модернизации этого сегмента преступнос-
ти [4, с. 90]. Давая криминологическую характеристику преступлениям с персональными 
данными граждан, следует отметить изменение преступных сценариев мошенничества. 
Опишем новые зарегистрированные следственной практикой способы получения и исполь-
зования личной информации о человеке для совершения корыстных преступлений.  
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За последние несколько месяцев широкое распространение получила схема обмана, при 
которой мошенники выдают себя за руководителей министерств и ведомств, ректоров и дру-
гих высокопоставленных чиновников. От их лица с фейковых адресов в социальных сетях и 
каналах (прежде всего в «Телеграм») научным работникам направляется личное сообщение в 
чат (аккаунт максимально похож на настоящий). В спам-рассылке говорится о том, что с со-
трудником свяжутся представители Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции (ФСБ России), правоохранительных органов, Центрального банка РФ и т. д. Затем мо-
шенники по телефону сообщают о том, что украинские хакеры взломали сайт Министерства 
образования и науки РФ с персональными данными ученых. Используя их, они якобы 
оформляют в банках кредиты на ученых, а деньги переводят Вооруженным силам Украины. 
О подобных случаях использования личных данных докторов и кандидатов наук уже сооб-
щали российские СМИ. Так, по этой схеме действовали злоумышленники в отношении про-
фессора Российской академии наук, доктора юридических наук, которому пришло голосовое 
сообщение от бывшего коллеги, что его якобы разыскивает замминистра образования и нау-
ки РФ. Далее преступники, представляясь заместителем министра, а затем сотрудниками 
ФСБ и Росфинмониторинга, убедили потерпевшего в компрометации его личных данных в 
связи с хакерской атакой на сайт Минобрнауки и необходимости перевода денег на «безо-
пасный» счет. Сумма ущерба составила более 6 млн руб. [5].  

При аналогичных обстоятельствах жертвой мошенничества стал депутат Государст-
венной думы РФ П. Качкаев. В мессенджере «Телеграм» ему написал якобы заместитель 
председателя Госдумы П. Толстой. Он предупредил депутата о звонке сотрудников ФСБ 
России. «Силовики», а затем «работники банка» по телефону сообщили депутату, что в от-
ношении его банковских счетов предпринимаются попытки несанкционированного списания 
денежных средств. И тогда, поддавшись на уловки мошенников, П. Качкаев, раскрыв конфи-
денциальную платежную информацию, перевел 500 тыс. руб. со своего счета на чужой, «без-
опасный».  

Жертвой мошенников стала и актриса Московского Художественного театра имени 
А. П. Чехова М. Зорина, которой в сети «Телеграм» позвонил «первый заместитель руково-
дителя Департамента культуры Сергей Перов». Он предупредил актрису о хакерской атаке 
на ее банковский счет и утечке личных данных. Затем с потерпевшей связался «представи-
тель ЦБ РФ» и предложил перевести денежные средства на резервный спецсчет. Женщина 
обналичила деньги в размере 1 млн 800 тыс. руб. с банковской карты, а также взяла кредит 
на сумму более 4 млн руб. и внесла их через банкомат на чужой счет. М. Зорину убедили 
также в том, что ее квартира и машина BMW X1 проданы незаконным путем, после чего  
потерпевшая продала свое имущество, а вырученные деньги перевела злоумышленникам. 
Общий ущерб составил 19 млн 800 тыс. руб. [6].  

Похожий криминальный сценарий используется злоумышленниками и для выманива-
ния личных данных у экс-руководителей и работников сферы образования, как правило, хо-
рошо известных в научных кругах. К примеру, одному из бывших ректоров сибирского вуза 
позвонил «следователь» из Главного управления Министерства внутренних дел РФ. Он со-
общил о возбуждении уголовного дела по факту утечки базы персональных данных руково-
дителей вузов из Министерства образования РФ. Далее лжеследователь начал «допрос» уче-
ного, уточняющий его персональные данные. После того, как допрашиваемый отказался 
предоставить точную информацию о себе и прекратил разговор, с фейкового аккаунта «ми-
нистра науки и высшего образования Валерия Фалькова» в «Телеграм» поступило преду-
преждение: «Я знаю, что Вас уже поставили в известность о том, что у Министерства про-
изошла масштабная утечка персональных данных ученых! Ваше ФИО также в списке! Мы 
поручили этим делом заняться соответствующие органы ГУ МВД. Я также знаю, что с Вами 
уже связались, но от общения Вы отказались. Жду объяснений, почему так произошло?» [7]. 
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Как отмечается в СМИ, после разоблачения схемы с «министром» в мессенджерах появился 
и поддельный аккаунт президента РАН Г. Красникова (ник krasnikov_g.), от имени которого 
преступники продолжают применять схему завладения конфиденциальной информацией. 
Рассылка сообщений осуществляется не только с фейковых адресов, но и каналов научного 
сообщества с большой аудиторией. В целевых группах преподаватели и сотрудники вузов 
информировали коллег о поступлении в мессенджерах звонков от «министра» и «начальника 
департамента Минобра», выясняющих данные о банках, в которых преподаватели получают 
заработную плату. После массовых случаев мошенничества в отношении профессорско-пре-
подавательского состава в официальном телеграм-канале ведомства было размещено преду-
преждение о правилах информационной безопасности «в связи с участившимися действиями 
мошенников и поступающими сообщениями от граждан». 

Новая схема мошеннических действий киберпреступников включает использование 
биометрических персональных данных (голоса, изображения, радужки глаза и др.). Более 
80 % мошеннического воздействия приходится на обман с видеоизображением [8]. По дан-
ным технологической компании Onfido, разрабатывающей с помощью искусственного ин-
теллекта программы по проверке личности человека, в 2023 г. количество мошеннических 
действий с использованием дипфейков увеличилось в 31 раз по сравнению с 2022 г. Дипфей-
ки, созданные приложениями для замены лиц, позволяют обойти систему верификации, про-
водить мошеннические операции и получать доступ к иным конфиденциальным данным. 
Уже зарегистрированы случаи монтажа дипфейка для увольнения с работы конкурента, вы-
могательства денег у бывшей жены, лицо которой экс-муж подставил в порноролик. Как ут-
верждают специалисты по информационной безопасности, с новой волной развития искусст-
венного интеллекта появятся более инновационные способы, когда человек не сможет отли-
чить «оригинал» человека от дипфейка.  

Новейшие технологии (специальные программы и нейросети) позволяют подделать и 
голос любого человека при наличии его образца, а затем посредством чужой фейковой био-
метрии одобрить сделку с недвижимостью онлайн, совершить активацию кредитных карт, 
оформленных на имя жертвы, торговать компроматом и вымогать денежные средства у род-
ственников и др. Преступники могут получить цифровой слепок голоса посредством его 
фиксации на аудионоситель в разговоре со «следователем», сотрудником банка, роботизиро-
ванным помощником, через автоинформатор, в ходе «соцопроса» или рекламы, автопрозво-
на и др. Специалисты по кибертехнологиям отмечают, что подделки аудиосообщений стали 
высокоубедительными – с воспроизведением в них точной интонации, акцента, ритма и дру-
гих особенностей речи конкретного человека. Как показывает исследование, для создания 
фейкового голоса или изображения мошенники используют размещенные в сети Интернет 
видеозаписи с речью, голосом и внешностью потенциальной жертвы. Мониторинг любой 
социальной сети, СМИ показывает, что в открытом доступе находятся биометрические дан-
ные (голос и изображение) политических деятелей, известных блогеров, артистов, певцов и 
спортсменов, что многократно увеличивает риск подделки их биометрии для преступных це-
лей. В этих случаях угроза обмана при помощи дипфейка велика в отношении пожилых гра-
ждан и родственников публичных людей. То, что преступники могут использовать внеш-
ность и голос популярного человека, подтверждает недавний пример покушения на мошен-
нические действия в отношении директора российского артиста А. Буйнова. Злоумышленни-
ки взломали аккаунт певца в телеграм-канале и от его имени попросили директора перевести 
10 тыс. долл. на криптокошелек. Чтобы убедить в том, что это действительно Буйнов, они 
отправили дипфейк певца с видеоизображением из аэропорта и голосом, смонтированным из 
«живых» видеороликов в социальных сетях. При этом, как рассказал директор, аккаунт, с ко-
торого писали мошенники, был визуально похож на настоящий, что говорит о качестве его 
подделки [9]. Примечательно, что и аккаунт президента РАН Г. Красникова, от имени кото-
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рого поступали сообщения работникам сферы образования, был отмечен галочкой на синем 
фоне (идентификация публичной личности). Оказалось, такой значок может получить любой 
пользователь с тарифом Telegram Premium и, судя по всему, без проверки действительной 
принадлежности учетной записи известному лицу.  

В исследовании, проведенном Институтом статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ, ученые пришли к выводу, что рынок индустрии виртуальных мероприя-
тий к 2031 г. составит 1 трлн долл., а его среднегодовой прирост за 10 лет – 13 %. Глобальная 
виртуализация общества, как отмечают авторы исследования, будет увеличивать угрозу ки-
бербезопасности персональных и других чувствительных данных [10]. Высока вероятность 
создания дипфейков, хакерских атак для деанонимизации персональных данных и компро-
метации личной информации. При таком стремительном переходе в том числе и научных 
мероприятий на виртуальные площадки вполне обоснованно можно прогнозировать риски 
использования биометрических данных ученых, выступающих на международных и всерос-
сийских конференциях, например по видеосвязи. Как отмечают ИТ-специалисты, сгенериро-
вать реплику голоса можно даже по нескольким словам, а научные доклады, записанные на 
видео и транслируемые в открытом доступе, не иначе как кладезь, средоточие сразу двух 
биометрических параметров – голоса и изображения. К тому же провести идентификацию в 
поисковых системах по номинативным данным ученого, как правило, имеющего ученую 
степень, а тем более известного своими научными работами, по его фотографии и биометрии 
(внешность и голос) особого труда не составит.  

Иностранными разведслужбами с началом специальной военной операции предприни-
маются попытки рассекретить персональные данные российских военнослужащих, судей, 
сотрудников правоохранительных органов и служащих Министерства обороны России. В 
СМИ проходила информация о двух случаях так называемого «пробива» данных специаль-
ного контингента лиц, когда ФСБ России совместно с Управлением собственной безопаснос-
ти МВД РФ разоблачили группы оперативных уполномоченных органов внутренних дел и 
налоговиков, собирающих (копирующих из ведомственных баз) и продающих персональные 
данные этой категории граждан [11]. Учитывая, что проблема массовой деанонимизации 
личных данных военнослужащих, сотрудников специальных служб и правоохранительных 
органов приобрела глобальный характер, Правительство РФ разработало проект закона 
№ 416441-8. Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике А. Хин-
штейн, закон призван защитить персональные данные указанных категорий граждан «от лю-
бого дополнительного интереса»1. Согласно инициативе, представители МВД, ФСБ, Феде-
ральной службы охраны, Службы внешней разведки и Министерства обороны РФ получат 
право изменять или удалять сведения о своих сотрудниках в базах данных. Предлагается 
разрешить правоохранителям направлять оператору требование о предоставлении доступа к 
информационным системам персональных данных для обезличивания, блокирования или 
удаления сведений (их можно будет восстановить по новому запросу). После первого чтения 
в Государственной думе РФ предлагается дополнить законопроект и распространить специ-
альную защиту персональных данных и на сотрудников Росгвардии, прокуратуры, МВД и 
Следственного комитета РФ.  

Новой мошеннической схемой, целью которой является получение персональных дан-
ных для доступа к сайту «Госуслуги», стало информирование мошенниками от имени опера-
тора связи об истечении срока договора абонентского обслуживания [12]. Во избежание бло-
кировки номера телефона требуется обновление данных абонента через идентификацию на 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части обработки персональных данных отдельных 

категорий лиц) : пояснительная записка к проекту федерального закона № 416441-8 // Система обеспечения законодательной деятельно-
сти : офиц. сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/416441-8#bh_note (дата обращения 19.01.2024). 
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сайте «Госуслуги». С портала на телефон приходит сообщение с кодом и ссылкой, по кото-
рой нужно ввести персональные данные. К персональным данным относится и платежная 
информация, связанная с банковскими картами (ее номер, срок действия, CVC, ФИО вла-
дельца). Как верно отмечает Р. А. Дерюгин, «с развитием информационных технологий и 
значительными достижениями в области науки и техники определенные обезличенные дан-
ные, например данные, изображенные на обороте пластиковой карты в виде CVV-кода, но-
мера карты, даты действия карты, также могут считаться персональными, так как современ-
ные способы и алгоритмы обработки информации позволяют по ним идентифицировать 
пользователя» [13, с. 67]. Чтобы заполучить эти личные данные, злоумышленники осваивают 
платформы частных объявлений (больше всего зафиксировано таких фактов на «Авито»). С 
этой целью они осуществляют звонки пользователям внутри сайтов и приложений и под 
предлогом покупки товара сообщают о желании перевести задаток за него. Для подтвержде-
ния получения части денег продавец должен назвать платежную информацию (номер карты 
и код из СМС) [14]. Эти личные данные (ФИО, номер карты владельца, код подтверждения 
операции и др.) используются для входа в личный кабинет клиента банка и перевода денег на 
«безопасный счет». Еще одним способом получить личную информацию стала рассылка 
электронных писем от имени Федеральной налоговой службы РФ. В них злоумышленники 
сообщали об установлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика в 
личном кабинете. Для дополнительной проверки с идентификацией плательщика предлага-
лось пройти по ссылке из письма и предоставить личные сведения под угрозой блокировки 
счетов и возбуждения уголовных дел о неуплате налогов.  

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что описанные выше способы не 
охватывают все формы криминальной активности мошенников с персональными данными 
для получения чужой собственности и совершения других посягательств против личности. 
Следует констатировать их стремительное совершенствование путем использования искус-
ственного интеллекта (нейросетей при сканировании фотографии человека), новейшего прог-
раммного обеспечения для подделки биометрических данных, онлайн-инструментов (мес-
сенджеров, чат-ботов), что говорит о высоком уровне адаптированности современных прес-
тупников в цифровом мире.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости системы пробации как инструмента 
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эффективность применения пробации в системе обеспечения национальной безопасности от внут-
ренних угроз. 
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Обеспечение национальной безопасности является задачей номер один для всех госу-

дарств современного мира. Это обусловлено тем, что существует большое количество угроз, 
которые мешают нормальному политико-правовому и социально-экономическому развитию 
страны. Поэтому в обществе формируются определенные организационные структуры, спо-
собствующие поддержанию усилий государства по обеспечению национальной безопасности.  
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В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденной указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400, обеспечение национальной 
безопасности представляет собой «реализацию органами публичной власти во взаимодейст-
вии с институтами гражданского общества и организациями политических, правовых, воен-
ных, социально-экономических, информационных, организационных и иных мер, направ-
ленных на противодействие угрозам национальной безопасности»1. Правовым фундаментом 
данной деятельности являются нормы Конституции Российской Федерации, а также феде-
ральных законов «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ и «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. Кроме того, меры за-
щиты от угроз для национальных интересов Российской Федерации получили закрепление в 
иных правовых актах разного уровня. 

Обеспечению государственной и общественной безопасности способствует реализация 
мер, направленных на профилактику угроз, то есть совокупности условий или факторов, соз-
дающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам 
Российской Федерации. Все угрозы национальной безопасности тесно переплетены и взаимоза-
висимы. Более отчетливо это прослеживается на внутренних угрозах, таких как преступность, 
безработица, снижение физического здоровья населения, «избыточная смертность» и др.  

Сегодняшняя непростая для государства ситуация в сфере профилактики преступности 
требует от законодателя комплексных и постоянных усилий в поиске и апробации оптимальных 
решений. Представляется, что в свете принятого федерального закона «О пробации в Россий-
ской Федерации» от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ2 (далее – Закон о пробации) особый научный 
интерес вызывают меры пробации и их роль в деятельности данного института государства. 
Этому есть ряд закономерных объяснений. Во-первых, к сожалению, на протяжении последних 
нескольких лет наблюдается положительная динамика количества лиц, ранее отбывавших уго-
ловные наказания. Подтверждением этому служат статистические данные, представленные на 
портале Министерства внутренних дел России. По итогам 2023 г. правоохранительными орга-
нами выявлено 750,5 тыс. лиц, совершивших преступления, что на 8,4 % меньше, чем в преды-
дущем году. Однако удельный вес ранее судимых лиц возрос – с 30,8 % до 31,2 % [1]. Во-
вторых, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, как правило, не адаптированы к жизни 
в гражданском обществе. Следствием этого является криминализация общества и «заражение» 
пенитенциарной субкультурой свободных граждан. В-третьих, создание и развитие системы 
пробации определено Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации на период до 2030 года3 в числе основных направлений совершенствования и развития 
уголовно-исполнительной системы. Целесообразным в рамках настоящей работы является уста-
новить комплекс предусмотренных Законом о пробации мер профилактики рецидива преступ-
лений, а также роль системы пробации в обеспечении национальной безопасности России. 

Следует отметить, что научная дискуссия относительно необходимости в отечествен-
ной правовой реальности института пробации имеет долгую историю. Как справедливо от-
мечают А. П. Скиба и Н. С. Малолеткина, «с учетом положений международных документов 
и зарубежного опыта давно назрела необходимость введения в нашей стране данного право-
вого института, направленного не только на повышение эффективности применения наказа-
ний и иных мер уголовно-правового характера, но и на предупреждение совершения новых 
преступлений в целом, а также на исправление, ресоциализацию, социальную адаптацию и 
социальную реабилитацию лиц, ранее совершивших преступления» [2, с. 177]. 
                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
2 О пробации в Российской Федерации : федер. закон от 6 февр. 2023 г. № 10-ФЗ // Рос. газета. 2023. № 29. 
3 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. распоряжением Правитель-

ства РФ от 29 апр. 2021 г. № 1138-р (ред. от 27 мая 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397. 



Д. Г. МЕТЛИН 33 

В Законе о пробации закреплено, что он регулирует общественные отношения, возни-
кающие в сфере организации и функционирования пробации в Российской Федерации, в том 
числе определяет: цели, задачи и принципы пробации, правовое положение лиц, в отноше-
нии которых применяется пробация, направления деятельности и полномочия субъектов 
пробации в РФ (ст. 1). При этом пробация определяется как «совокупность мер, применяе-
мых в отношении осужденных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового ха-
рактера, и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принуди-
тельных работ или лишения свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в 
том числе ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и 
законных интересов указанных лиц». 

Выделены три вида пробации. Первый – это исполнительная пробация, которая пред-
ставляет собой совокупность мер, применяемых уголовно-исполнительными инспекциями в 
отношении лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при исполнении наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от общества (за исключением осужденных к штрафу, 
назначенному в качестве основного наказания, и принудительным работам), и иных мер уго-
ловно-правового характера. 

Второй – пенитенциарная пробация, которая применяется в отношении осужденных в 
учреждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы. 
Этот вид пробации представляет собой совокупность мер, направленных на исправление 
осужденных, а также подготовку осужденных, отбывающих наказания в виде принудитель-
ных работ или лишения свободы, к освобождению из указанных учреждений. 

Третий – постпенитенциарная пробация, применяемая в отношении лиц, которые осво-
бодились из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лише-
ния свободы, и оказались в трудной жизненной ситуации. Постпенитенциарная пробация 
представляет собой совокупность мер, направленных на ресоциализацию, социальную адап-
тацию и социальную реабилитацию. 

Важнейшим инструментом в сфере пробации будет индивидуальная программа, кото-
рая включает в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, 
социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые в отношении конкретно-
го лица в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности и его индивидуальной 
нуждаемости, а также сроки применения таких мер. 

Национальное законодательство о пробации, как справедливо подчеркивают спе-
циалисты, в качестве участников предусматривает широкий круг заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, но принципиально значимым и кардинально важным представляет-
ся включение в систему пробации граждан, учреждений и организаций широкого профи-
ля, в том числе религиозных, образовательных, научных, медицинских [3, с. 90–91]. Со-
вместная работа администраций учреждений принудительного содержания, уголовно-
исполнительных инспекций, государственной службы занятости, организаций социально-
го обслуживания и других государственных структур с институтами гражданского обще-
ства в наибольшей мере будет способствовать достижению целей и решению задач, по-
ставленных законодателем.  

Таким образом, с введением в российское законодательство в 2023 г. института проба-
ции государство ознаменовало настройку сложного механизма общей системы обеспечения 
национальной безопасности, эффективная работа которого возможна только при комплекс-
ных и постоянных усилиях всех субъектов. Она предполагает прочный стратегический тан-
дем практико-ориентированных мероприятий, направленных как на профилактику рецидива, 
так и на минимизацию преступности в целом.  
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ВЗГЛЯД ПРАКТИКОВ: КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
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Аннотация. На основе исследований российского страхового рынка за пятилетний период 

(с 2017 по 2021 г.), осуществленных авторами статьи в рамках госзадания Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации и договора с Всероссийским союзом страховщиков, при-
водятся наиболее часто встречающиеся виды страхового мошенничества и основные причины огра-
ниченной успешности работы по противодействию этому преступному деянию. В их числе недоста-
ток возможностей страховщиков по получению необходимой информации от органов власти, раз-
ность в сроках предоставления информации по запросу страховой компании и вынесения решения по 
страховому случаю, недостаточная жесткость законодательства для страховых мошенников, установ-
ленная законодательством возможность прекращения уголовного преследования. В статье содержат-
ся предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и некоторые ме-
ры организационного, институционального и информационного характера. 
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ance company and making a decision on an insured event, insufficient rigidity of legislation for insurance 
fraudsters, the possibility of termination of criminal prosecution established by law. The article contains pro-
posals for amendments to the legislation of the Russian Federation and some measures of an organizational, 
institutional and informational nature. 
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Практика функционирования российского страхового рынка свидетельствует о значи-

тельном распространении такого противоправного деяния, как страховое мошенничество [1]. 
К примеру, Банк России, страховщики и их объединения ежегодно устанавливают свыше 
5 тыс. источников предложений нелегальных страховых услуг. В сфере обязательного стра-
хования по программам ОСАГО (они покрывают абсолютное большинство российского 
страхового рынка) выявляют свыше 150 тыс. недостоверных соглашений1. 

Состав преступления и наказание за осуществление страхового мошенничества преду-
смотрены ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации2, при этом на практике чаще 
всего встречаются такие его виды:  

– заявление страховой суммы большей, чем реальная стоимость объекта страхования 
(это позволяет получить неправомерно увеличенное страховое возмещение); 

– иное искажение информации, имеющей отношение к заключению договора страхова-
ния, его условиям и прогнозируемым страховым выплатам; 

– продажа фиктивных полисов страхования, неуведомление страховой компании о за-
ключенном договоре страхования (выражается в присвоении полученных от страхователей 
средств); 

– представление незастрахованных убытков застрахованными (здесь соглашение за-
ключается после наступления страхового случая). 

В ходе исследований сотрудниками Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации установлены условия, способствующие развитию страхового мошенни-
чества.  

Во-первых, в случае самостоятельного выявления признаков мошенничества у страхо-
вой компании попросту нет правовых оснований для обязательного получения информации 
и материалов от органов власти. Это условие препятствует успешному сбору необходимой 
базы для передачи в органы внутренних дел и последующего принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела.  

Конечно, какой-то минимум информации страховая компания получить в состоянии. 
Так, Российский союз автостраховщиков, являясь оператором автоматизированной инфор-
мационной системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, получает3 из ее массивов информацию о зарегистрированных транс-
портных средствах и прицепах, владельцах транспортных средств и прицепов, дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП), выданных водительских удостоверениях, привлечении 
к административной или уголовной ответственности за правонарушение в области безопас-
ности дорожного движения. Конечно, указанная информация при всей полезности не может 

                                                 
1 Противоправная деятельность в сегменте онлайн-страхования: масштабы, причины, противодействие : информационный доклад Банка 

России. Москва, 2022 // Банк России : офиц. сайт. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/134881/information_report_20220401.pdf (дата 
обращения: 06.02.2024). 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954. 

3 На основании п. 2 постановления Правительства РФ от 14 сент. 2005 г. № 567 «Об обмене информацией при осуществлении обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 38. Ст. 3825). 
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быть достаточной для оперативного установления признаков мошенничества страховыми 
компаниями. При этом для полиции обязанность направления информации напрямую стра-
ховщикам законодательством не предусмотрена. 

Кроме того, потенциал страховых компаний и их объединений существенно ослабляет 
отсутствие правового регулирования информационного обмена с органами власти субъектов 
Российской Федерации. В их ведении находятся камеры территориальных сетей видеофик-
сации, записи с которых существенно облегчили бы для страховой компании сбор материа-
лов о признаках мошенничества с использованием автотранспорта при ДТП.  

Во-вторых, для страховых компаний оперативность выявления и установления призна-
ков мошенничества отягощает несоответствие сроков предоставления информации органами 
власти и регламентированного законодательством периода на вынесение решения по страхо-
вому случаю, связанному со страхованием автотранспорта. Если в первом случае это срок до 
одного месяца (плюс допускаемая авторами возможность промежуточного ответа и время на 
доставку корреспонденции), то во втором – до 15 дней и не более! В таких жестких рамках 
страховая компания, не обладающая практической возможностью сформировать достаточ-
ную материальную базу для направления в органы внутренних дел, вынуждена поступать 
вразрез собственным интересам (варианты тут разнообразны).  

В третьих, санкции, предусмотренные ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (она не относится к категории тяжких) для страховых мошенников, вряд ли можно от-
нести к категории жестких. Такое предположение во время исследований было подкреплено 
экспертными оценками практикующих специалистов – сотрудников органов внутренних дел 
и исполнения наказаний, сферы безопасности страхового рынка, ответственных представи-
телей крупнейших страховых компаний. По коллективному мнению, ужесточение законода-
тельства по отношению к страховым мошенникам назрело, необходимо и будет являться 
действенным средством для сокращения масштабов этого преступного деяния. 

В-четвертых, дополнительным условием, позволяющим с достаточным основанием 
предположить мягкость законодательства к страховым мошенникам, является предоставлен-
ная им возможность избежать уголовного преследования на всех стадиях рассмотрения про-
цессуальных документов, предусмотренная ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации1. 

С целью выработки возможных предложений, направленных на снижение масштабов 
страхового мошенничества на российском рынке, в ходе исследований был организован сбор 
«полевых материалов». За концептуальную основу взят опыт передовых исследователей «по-
граничных» околокриминальных аспектов, рекомендовавших осуществлять поиск практиче-
ской информации, не опираясь исключительно на статистические источники, а в тесном со-
трудничестве со специалистами по информации в интересующей области [2], причем их зна-
ния и навыки должны быть максимально прикладными [3, p. 201–202]. В соответствии с этим 
исследования включили экспертные оценки практикующих специалистов органов власти и 
безопасности сферы страхования, а также опрос представителей руководства 14 крупнейших 
страховых компаний – членов Всероссийского союза страховщиков.  

По результатам исследований авторским коллективом представлены следующие пред-
ложения, реализация которых может существенно снизить темпы развития мошенничества 
на российском страховом рынке: 

– ужесточить санкции, предусмотренные ст. 159.5 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, с фактическим переходом страхового мошенничества в разряд тяжких преступле-
ний. При этом со стороны практикующих специалистов отмечалось, что в настоящее время 
                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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это вряд ли представляется возможным, однако по итогу поэтапных действий может быть 
реализовано, если начальное ужесточение законодательства не принесет результатов. Реали-
зация же предостерегающей функции (ужесточение санкций) в итоге должна достигнуть сво-
его пика – перевод деяния в разряд тяжких преступлений и невозможность в связи с этим 
применять к страховым мошенникам корреспондирующую процессуальную норму, преду-
смотренную ст. 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Отмечается, 
что такой подход вполне коррелируется с популярной теорией сдерживания У. Реклесса [4]. 
Криминологическое прогнозирование [5] в данном случае будет предусматривать соотноше-
ние возможности рецидива со стороны лица, впервые осуществившего страховое мошенни-
чество, но освобожденного от наказания, с осуществлением подобных деяний иными лица-
ми, воодушевленными малыми рисками наказания [6]; 

– включить страховые компании (их объединения) в перечень участников доступа в 
«Единую систему идентификации и аутентификации» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Информация, содержащаяся в системе, безусловно, по-
лезна, разнообразна и способна облегчить работу страховых компаний по противодействию 
страховому мошенничеству; 

– инициировать издание заинтересованным органом (например, профильным комите-
том по экономической политике одной из палат Федерального собрания Российской Федера-
ции) документа, рекомендующего главам субъектов Российской Федерации организовать ра-
боту по предоставлению страховым компаниям (их объединениям) информации, необходи-
мой для установления признаков страхового мошенничества, находящейся в массивах сети 
камер наружного территориального наблюдения; 

– в качестве альтернативы – издать постановление Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации с разъяснением положений ч. 1 ст. 30 федерального закона от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», предусматривающее обязательность предоставления органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по мотивированным запросам стра-
ховых компаний (их объединений) записей с находящихся в их ведении камер наружного 
территориального наблюдения. 

Авторами выражается убежденность, что комплексная или частичная реализация пред-
ставленных предложений позволит значительно минимизировать развитие мошенничества 
на российском страховом рынке.  
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности организации деятельности групп ведения пе-

реговоров с лицами, осуществляющими противоправные действия, в случае возникновения чрезвы-
чайных обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы. Проанализированы причины 
низкой эффективности переговорного процесса при возникновении массовых беспорядков и захвата 
заложников. Предложены подходы к разработке методики поддержки принятия управленческих ре-
шений по руководству группировкой сил и средств территориального органа и учреждения уголовно-
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К одному из основных полномочий Федеральной службы исполнения наказаний в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации относится обеспече-
ние безопасности ее объектов, которое реализуется соблюдением гарантий прав, свобод и 
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, сотрудников и работни-
ков системы, должностных лиц и граждан, находящихся на режимной территории учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы (УИС), обеспечением требований правопорядка и 
законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в 
виде принудительных работ, а также в следственных изоляторах1. 

В последнее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах возни-
кали чрезвычайные обстоятельства (ЧО), связанные с захватом заложников. Рассмотрим осо-
бенности указанных инцидентов. В августе 2023 г. в лечебном исправительном учреждении 
Омской области осужденный, находящийся в медицинской части, захватил заложника. Пре-
ступник, отбывающий наказание за совершение умышленного убийства с отягчающими об-
стоятельствами, захватил и более трех часов удерживал медицинскую сестру, угрожая ей 
канцелярским ножом. В ходе переговорного процесса с администрацией учреждения осуж-
денный отказался от своих преступных намерений [1]. 

В августе 2022 г. в следственном изоляторе Кемеровской области лица, находящиеся под 
стражей, в одной из камер следственного изолятора в ходе проведения поверки взяли в залож-
ники трех сотрудников дежурной смены. Были выдвинуты требования о предоставлении мо-
бильных средств связи, сигарет и наркотических средств, а также о встрече с руководством 
территориального органа УИС Кемеровской области. Заключенные забаррикадировали двери 
камеры, угрожали заложникам острыми предметами, конструктивно схожими с оружием, ко-
торые были изготовлены из металлического уголка. В ходе переговоров преступники освобо-
дили одного заложника, двое оставшихся насильно удерживаемых лиц были освобождены в 
ходе проведения специальных мероприятий. В качестве обвиняемых по делу привлекли  
шестерых из восьми заключенных, находившихся в камере. Некоторые из них проходили по 
тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), в том 
числе за разбой, грабеж, преступления против половой неприкосновенности личности2. В на-
стоящее время в производстве суда находятся уголовные дела по ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват 
заложников, до 15 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, до 5 лет лишения свободы) [2]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в настоящее время, к сожалению, 
невозможно полностью исключить потенциальную опасность возникновения чрезвычайных 
обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы, что создает необходимость 
проведения работы по совершенствованию элементов служебной деятельности, повышению 
уровня готовности для действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств, принятию 
превентивных мер по профилактике возникновения ЧО в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах.  

                                                 
1 Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 29 дек. 2022 г.) // Ведомос-

ти СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316 ; Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : указ Президента РФ от 13 окт. 2004 г. 
№ 1314 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 42. Ст. 4109. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954. 
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Вопросы, связанные с повышением эффективности действий должностных лиц при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы, 
рассматривались ранее в работах [3; 4; 5]. Вместе с тем проведение дальнейших научных ис-
следований, разработка алгоритмов и методов в области совершенствования организации де-
ятельности групп ведения переговоров в учреждениях и органах УИС при осложнении опе-
ративной обстановки в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств будет способст-
вовать повышению эффективности служебной деятельности по указанному направлению.  

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС в соответствии 
с требованиями ведомственных нормативно-правовых актов создается группировка сил и 
средств, в состав которой входят органы управления и функциональные группы, которые 
формируются из числа сотрудников учреждения, в котором возникли ЧО, отряда специаль-
ного назначения, сотрудников других учреждений региона, территориального органа УИС, а 
также взаимодействующих правоохранительных органов. В составе группировки сил и 
средств создается отдельная функциональная целевая группа ведения переговоров (ГВП). 

При осуществлении осужденными и лицами, содержащимися под стражей, противо-
правных действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств для склонения преступ-
ников к отказу от их намерений могут создаваться ГВП от территориального органа и от уч-
реждения уголовно-исполнительной системы. В состав группы, как правило, входят ее руко-
водитель, два переговорщика, психолог, при наличии штатной должности – психиатр, опера-
тивный работник. В группу ведения переговоров территориального органа включается со-
трудник по взаимодействию с отделом специального назначения. Переговорщиками реко-
мендуется назначать сотрудников, которые в силу возложенных на них служебных обязан-
ностей часто контактируют с осужденными или лицами, содержащимися под стражей, име-
ют необходимый стаж практической работы и авторитет в среде спецконтингента. 

Анализ практического опыта по ликвидации таких чрезвычайных обстоятельств, как 
массовые беспорядки и захват заложников, свидетельствует, что большая часть возникаю-
щих инцидентов разрешается с использованием силовых методов воздействия, это, как пра-
вило, является результатом неэффективной организации и проведения переговорного про-
цесса, направленного на разряжение обстановки и урегулирование конфликтной ситуации. В 
результате активных силовых действий возможно причинение вреда жизни и здоровью со-
трудников системы, принимающих участие в операции, правонарушителей, иных граждан, 
нанесение материального вреда учреждению УИС. 

Среди основных причин, влияющих на низкую эффективность переговорного процесса 
при возникновении массовых беспорядков и захвата заложников на объектах уголовно-ис-
полнительной системы, можно выделить следующие: 

– низкая оценка должностными лицами возможностей переговорного процесса с пре-
ступниками, что снижает вероятность разрешения конфликта несиловыми методами; 

– недостаточный уровень подготовки сотрудников, принимающих участие в перегово-
рах с правонарушителями, в части необходимого уровня развития коммуникативных ка-
честв, психологической подготовленности и устойчивости для выстраивания тактически 
верного, направленного на стабилизацию обстановки диалога с осужденными и лицами, со-
держащимися под стражей; 

- низкий уровень знаний, умений и навыков должностных лиц, принимающих решения, 
а также входящих в группу ведения переговоров, по организации действий в кризисной си-
туации в части прогнозирования ее развития с учетом анализа оперативной обстановки, ис-
пользования передового опыта учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
иных правоохранительных органов, применения в практической деятельности научно обос-
нованных алгоритмов, методов, информационных технологий и систем. 
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Успешное проведение переговорного процесса с преступниками и, как следствие, их отказ 
от противоправных действий может являться результатом понимания спецконтингентом ре-
жимных требований, предъявляемых в местах лишения свободы и содержания под стражей, осо-
знания меры ответственности за противозаконные действия. Указанные обстоятельства напря-
мую зависят от качества организации и осуществления переговорного процесса. Даже если пре-
ступники не идут на отказ от противоправных действий, грамотная организация и тактически 
верное проведение переговорного процесса позволяют выиграть время, необходимое для осуще-
ствления мероприятий и подготовки сводного отряда к силовым действиям. 

При возникновении внештатных ситуаций, связанных с захватом заложников осужден-
ными и лицами, содержащимися под стражей, с массовыми беспорядками в среде спецкон-
тингента, создается план ведения переговоров для стабилизации обстановки. В указанный 
документ рекомендуется включать разделы по анализу сложившейся ситуации (количество 
человек, охваченных возникшим внештатным обстоятельством; количество участников, в 
том числе занимающих активную и пассивную позиции; численность и окружение предпола-
гаемых лидеров), первичную информацию об организации переговоров (данные о перего-
ворщике или первом вступившем в диалог сотруднике; темы, затрагиваемые в ходе беседы с 
правонарушителями; требования преступников с разделением на благоприятные и неблаго-
приятные; данные об установлении или неустановлении диалога, его продолжительности; 
сведения о состоянии переговорщика и преступника), контрольную таблицу руководителя 
группы ведения переговоров (наименование мероприятий, реализация которых необходима 
для достижения успешного результата с указанием места проведения, времени начала, ответ-
ственного исполнителя и другой информации). 

В настоящее время сотрудниками групп ведения переговоров при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы формируются кар-
ты личностных особенностей преступников и группового портрета лиц, участвующих в про-
тивоправных действиях. Указанные документы содержат информацию о правонарушителях, 
позволяющую прогнозировать развитие ситуации, определять задачи, необходимые для ве-
дения переговоров, что способствует формированию стратегии ведения переговоров и при-
нятию руководителем операции управленческого решения. 

В ходе переговорного процесса с осужденными должностные лица, участвующие в 
нем, являясь экспертами в различных направлениях служебной деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, вносят в карты установленного образца показатели, характеризую-
щие индивидуальные особенности нарушителей или всей группы преступников. При форми-
ровании карт сотрудники группы ведения переговоров имеют возможность самостоятельно 
выбирать уровень детализации показателей, по которым осуществляется оценка правонару-
шителей. 

Сформированные итоговые документы содержат результаты экспертных оценок набора 
качеств преступников, что позволяет сформировать массив информации, анализ которой ру-
ководителем специальной операции способствует принятию им оптимального управленче-
ского решения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что форма для внесения результатов экспертных 
оценок качеств преступников предусматривает определение показателей как в числовой, так 
и в текстовой форме, что, несомненно, раскрывает содержание оценок, но значительно за-
трудняет анализ всей информации о нарушителе (нарушителях) руководителем, увеличивает 
время принятия управленческого решения.  

Например, показатель «степень сплоченности и согласия участников» может опреде-
ляться: «разногласия в группе отсутствуют», «имеются незначительные разногласия (ссоры, 
ругань)», «разногласия в группе значительны», «наблюдаются споры», «предпринимаются 
попытки принятия отдельными членами группы самостоятельных решений». 
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С целью оптимизации процесса принятия управленческого решения руководителем 
специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и захвата заложников в учреж-
дениях УИС предлагается разработать методику поддержки принятия управленческого ре-
шения. Ее использование позволит получить результат о потенциальной возможности пре-
кращения преступниками противоправных действий либо о невозможности их отказа от ука-
занных действий и необходимости проведения силовой фазы специальной операции по пре-
сечению чрезвычайных обстоятельств. 

Описание личностных качеств преступников, участвующих в чрезвычайных обстоя-
тельствах, предлагается осуществить указанием экспертами значения выраженности качест-
ва по десятибалльной шкале. При этом низкий уровень выраженности оцениваемого качест-
ва соответствует нулевой оценке, а его высокое проявление – десяти.  

Необходимо учитывать, что некоторые качества личности в большей мере сказываются 
на действиях преступника, а влияние других малозначительно. С учетом указанной особен-
ности предлагается использовать весовые коэффициенты, определяющие различную значи-
мость личностных особенностей. При определении значения весового коэффициента для ка-
ждого из показателей учитывается, что сумма всех весовых коэффициентов, получаемых при 
оценке личностных особенностей одного правонарушителя, равна единице. 

В результате применения предложенного подхода возможно получить значение показа-
теля итоговой суммарной экспертной оценки личности преступника. Указанное значение по-
зволит произвести расчет обобщающего показателя риска операции, сопоставление которого 
со значением минимальной и максимальной границ потенциально возможного риска позво-
лит получить количественную оценку, ее величина даст возможность сформировать прогноз 
из следующего набора заключений о потенциальной выполнимости всей операции: «мини-
мальный риск», «малый риск», «максимальный риск», «критический риск». 

В работе изучены вопросы, касающиеся особенностей организации деятельности групп 
ведения переговоров с лицами, осуществляющими противоправные действия, в случае воз-
никновения чрезвычайных обстоятельств на объектах уголовно-исполнительной системы. 
Предложен подход, позволяющий повысить эффективность управленческих решений в слу-
чае возникновения чрезвычайных обстоятельств в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. 
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Аннотация. На основе теоретико-прикладного исследования проведен анализ правовой приро-

ды негативного социально-правового явления «скулшутинг». Проводится утверждение, что скулшу-
тинг является общественно-опасным феноменом, оказывающим негативное влияние на составляю-
щие компоненты национальной безопасности. Акты скулшутинга являются многообъектными дея-
ниями, так как посягают также на жизнь и здоровье обучающихся и персонала, собственность обра-
зовательных организаций. В целях установления внутренней согласованности законодательства об 
ответственности за террористическую деятельность в проявлении актов скулшутинга следует указать 
в ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации на место совершения преступления. 
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Акты скулшутинга носят неконтролируемый характер, несмотря на принимаемые меры 

предупреждения. Все чаще исследователи связывают термин «скулшутинг» с терроризмом. 
Массовые убийства в образовательных учреждениях отражаются на состоянии преступности 
в целом, и вполне обоснованно можно утверждать, что скулшутинг является угрозой нацио-
нальной безопасности.  

В юридической науке скулшутинг рассматривается как совершение массовых убийств 
учащихся и персонала образовательных организаций, иных лиц, находящихся в образователь-
ном учреждении, эти действия проводятся учащимися, выпускниками или посторонними ли-
цами, проникшими в учебное заведение с оружием. Следует согласиться с мнением авторитет-
ных ученых, профессора В. В. Меркурьева, П. В. Агапова и Д. А. Соколова, о необходимости 
выработки рекомендаций по борьбе с такими криминальными явлениями [1, c. 61]. 

В правовой литературе не сложилось единого мнения относительно сущности скулшу-
тинга (колумбайна). Его относят к радикальным субкультурным течениям, отождествляют с 
молодежной субкультурой, предлагают считать новым видом терроризма, именуют проявле-
нием криминальной идеологии. 

Так, В. Д. Никишин, проведя исследование по данному вопросу, утверждает, что скулшу-
тинг (колумбайн) вполне обоснованно следует отнести к радикальным субкультурным течени-
ям как одной из крайних форм поведения несовершеннолетних [2, c. 63]. А. Ю. Карпова и 
Н. Г. Максимова считают, что в действиях скулшутеров не наличествуют признаки террори-
стической и (или) экстремисткой деятельности [3]. Н. Г. Максимова относит скулшутинг к мо-
лодежной субкультуре и вводит термин «субкультура скулшутинга», выделяя ее признаки, 
связанные с интересами, ценностями и поведением [4, c. 133]. Ю. В. Суходольская предлагает 
ввести в науку криминологии «…понятие скулшутинга или массового убийства в образова-
тельной организации как самостоятельного криминологического феномена» [5, c. 120]. 

И. Л. Лукашкова и А. А. Ященко раскрывают природу скулшутинга через делинквент-
ную молодежную субкультуру, имеющую и систему ценностей, и нормы поведения, в основе 
которых лежит пропаганда вооруженного насилия как единственного способа демонстрации 
своей значимости и превосходства над другими [6, c. 339]. 

Иной позиции придерживается Л. А. Гончаров, предлагая считать скулшутинг новым 
видом терроризма, политически немотивированным, но держащим в страхе большие группы 
людей [7, c. 29]. Д. В. Акельдов и И. А. Гатауллина приходят к выводу, что все деяния скул-
шутеров объединяются чувством ненависти не только к какому-то конкретному лицу, но и ко 
всему обществу, поэтому возникает необходимость ведения войны с обществом и, как след-
ствие, принятие мер против ненавистных им людей [8, c. 8]. О. Н. Штаб отмечает схожесть 
скулшутинга с так называемым суицидальным терроризмом [9, c. 185]. 

Есть еще мнения. А. С. Ильницкий говорит о скулшутинге как о самостоятельной фор-
ме проявления криминальной идеологии, имеющей, однако, отличие от экстремизма [10]. 
А. В. Пучнин и М. Ю. Пучнина связывают идеологию колумбайна с экстремистской и терро-
ристической угрозой национальной безопасности Российской Федерации [11]. 

Авторы данного исследования считают, что рассмотренные взгляды ученых на право-
вую природу и понимание колумбайна, или скулшутинга, не исключают друг друга, а, на-
оборот, раскрывают его сущность и помогают сформировать меры предупреждения этих 
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криминальных проявлений. Крайности во взглядах и связанные с ними негативные социаль-
ные явления всегда находили и находят свое отражение в неформальных объединениях мо-
лодежи, являются серьезной проблемой для безопасности общества и государства.  

По мнению авторов, влияние актов скулшутинга на национальную безопасность госу-
дарства выражается в следующем:  

1. Акты скулшутинга посягают на охраняемые уголовным законом общественные отно-
шения, блага, интересы и ценности, которым причиняется вред или относительно которых соз-
дается реальная угроза причинения. Следует отметить, что скулшутинг считают криминаль-
ным феноменом, влекущим вред, поскольку его последствия проявляются не только в сфере 
охраны прав и интересов личности, но и в различных сферах общественной жизни. Огромный 
вред наносится социальной сфере. Образовательные организации являются социальными инс-
титутами, в которых предоставляются образовательные услуги, создаются общественные бла-
га, они, в свою очередь, определяют экономическое и социальное развитие региона, общества 
и страны в целом. Следовательно, можно заключить, что от проявлений скулшутинга «стра-
дают» не только отдельные граждане, но и интересы общества и государства. 

2. Повышается уровень насильственной преступности, поскольку одним из основных 
способов совершения массовых убийств в образовательных учреждениях является примене-
ние насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угроза его применения.  

3. Причиняется вред экономическим отношениям. Последствия проявлений скулшу-
тинга деформируют бюджеты, поскольку приходится изыскивать дополнительные расход-
ные средства на устранение негативных последствий.  

4. Нарушаются основные принципы обеспечения безопасности, а именно, приоритет 
предупредительных мер. Несмотря на принимаемые в образовательных учреждениях меры, 
акты скулшутинга продолжаются. Заметим, что вопросы предупреждения скулшутинга под-
нимают после очередного инцидента, но через некоторое время они перестают всех волновать. 

5. Причиняется вред общественным отношениям, связанным с обеспечением нормаль-
ного физического развития и нравственного воспитания несовершеннолетних. Так, после 
стрельбы 7 декабря 2023 г. в гимназии № 5 г. Брянска началась травля одноклассников. По 
словам учеников гимназии, стрелявшая девочка была замкнутой и не очень общительной. 
Одной из причин ее действий мог стать буллинг [12]. 

Приведенные выше обстоятельства еще раз подчеркивают, что скулшутинг является 
общественно опасным феноменом, оказывающим негативное влияние на компоненты нацио-
нальной безопасности. Именно поэтому противодействие ему, в том числе и уголовно-право-
выми мерами, имеет большое значение. В практике правоприменения много вопросов по 
квалификации содеянного скулшутерами, по подготовке совершения нападений и массовых 
убийств в образовательных организациях, по несообщениям о готовящихся актах и т. д. 

Анализ зарегистрированных официальной статистикой актов скулшутинга с 2014 г., 
правоприменительной практики и их криминологической характеристики позволил сделать 
вывод о том, что круг объектов посягательств данных действий значительно шире, чем вме-
ненных скулшутерам. Следует отметить еще тот момент, что ввиду латентности приготовле-
ния к нападениям на учащихся и образовательные организации общественная опасность этих 
деяний значительно возрастает. 

Главные непосредственные объекты актов скулшутинга – общественная безопасность и 
общественный порядок в части обеспечения спокойных условий образовательной деятельно-
сти. Эти акты являются многообъектными деяниями, так как посягают также на жизнь и здо-
ровье обучающихся и персонала, собственность образовательных организаций. 

Действия скулшутеров необходимо классифицировать следующим образом:  
– действия, направленные на общественную безопасность, 
– действия, направленные на жизнь и здоровье с применением насилия, 
– действия, направленные на право собственности образовательных организаций. 
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Уголовное законодательство не содержит конкретных норм, за нарушение которые бы-
ла бы установлена уголовная ответственность за акты скулшутинга. Ранее ученые высказы-
вались о том, что в этом нет нужды. По мнению А. С. Чунина, необходимость разработки 
уголовной ответственности за скулшутинг отсутствует, так как действующий Уголовный ко-
декс Российской Федерации (УК РФ) без труда позволяет квалифицировать такого рода пре-
ступления, и появление новых норм только усложнит работу следственных органов [13, 
с. 54]. Данная позиция была озвучена до признания неформального молодежного движения 
«Колумбайн»1 (и его проявлений скулшутинга) террористическим и запрещения его деятель-
ности на территории Российской Федерации [14].  

До настоящего времени в федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму»2 не выделены формы терроризма, а также понятия «колумбайн» или 
«скулшутинг», нет указания на виды преступлений террористического характера. Между тем 
в ст. 2 федерального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»3 данное 
понятие раскрывалось путем приведения перечня преступлений, предусмотренных ст. 205–
208, 277 и 360 УК РФ. Указывалось также, что к преступлениям террористического характе-
ра могут быть отнесены и другие преступления, предусмотренные УК РФ, если они совер-
шены в террористических целях.  

Данная коллизия была решена постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 фев-
раля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступ-
лениях террористической направленности», где указано 16 видов преступлений, за которые в 
РФ установлена уголовная ответственность, как подчеркивает законодатель, «в целях уго-
ловно-правового обеспечения противодействия терроризму»4.  

Однако квалифицировать деяния скулшутеров по ст. 205 УК РФ не всегда представля-
ется возможным. Вышеназванное постановление Пленума Верховного Суда РФ обращает 
внимание правоприменителей на обязательный признак субъективной стороны – цель. Целя-
ми же совершения террористического акта являются дестабилизация деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздействие на принятие ими решений, это 
обязательный признак террористического акта. Например, дестабилизация органов власти 
заключается в принятии ими определенных решений: совершить какие-либо незаконные 
действия или воздержаться от выполнения законных действий, в результате чего органы вла-
сти вынуждены идти на уступки лицам, совершающим преступления по ст. 205 УК РФ, ради 
обеспечения безопасности граждан и общества.  

Первоначально цель преступления формируется на основе подсознательного, а потом 
осознанного влечения к удовлетворению своих потребностей, составляющего мотив престу-
пления. В связи с данным обстоятельством возникает вопрос: совпадают ли цель и мотивы 
скулшутеров с указанными в диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ? 

Исходя из анализа уголовных дел о вооруженных нападениях на образовательные ор-
ганизации, рассмотренных городскими (районными) судами субъектов Российской Федера-
ции с 2018 по 2022 г., можно сделать вывод о наличии личностных мотивов (стремление ут-
вердить себя, желание заявить о себе, олицетворение себя с человеком, который решает за 
других, жить им или умереть, и т. п.), это может быть месть за ранее произведенную травлю 
со стороны одноклассников или учителей, из-за собственного внутреннего ощущения себя 

                                                 
1 Признано террористическим и запрещено в Российской Федерации. 
2 О противодействии терроризму : федер. закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 10 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2006. № 11. Ст. 1146. 
3 О борьбе с терроризмом : федер. закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ (ред. от 6 марта 2006 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1998. № 31. Ст. 3808. (Документ утратил силу.) 
4 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности : постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 9 февр. 2012 г. № 1 (ред. от 3 нояб. 2016 г.) // Рос. газета. 2012. № 35.  
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жертвой вследствие нанесенных ровесниками обид или безразличия педагогов к пробле-
мам [15, c. 119]. В то же время указываются и попытки нападения на образовательные учре-
ждения в террористических целях [16, c. 140]. 

Таким образом, правовая квалификация схожих деяний (массовых убийств, взрывов, 
поджогов в образовательных организациях) при установлении цели, отличной от указанной в 
диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ, будет неоднородна. Исследователи отмечают, что в одних 
случаях осуществляется квалификация деяния в качестве террористического акта (ст. 205 
УК РФ), в других – в качестве убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным спо-
собом (пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом по совокупности нередко вменяются неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов и (или) взрывчатых веществ или взрывных устройств и (или) неза-
конное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств (ст. 222, 222.1, 223.1 УК РФ) [2, c. 69]. 

Сложность квалификации рассматриваемого криминального феномена заключается 
еще в том, что установить истинную цель скулшутера не всегда представляется возможным 
из-за самоубийства. Так, 7 декабря 2023 г. в гимназии № 5 г. Брянска в результате стрельбы 
погибли две девочки: одна из них – жертва, другая – сама стрелявшая, которая покончила 
жизнь самоубийством. В Ижевске в сентябре 2022 г. выпускник школы № 88 пришел в это 
учебное заведение и убил 15 человек. Еще 24 человека пострадали, получив ранения. Два ох-
ранника на входе погибли сразу же. Нападавший покончил с собой. Один из самых громких 
актов скулшутинга произошел в 2018 г. в Керчи. Студент четвертого курса политехническо-
го колледжа устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 17 чело-
век, сам нападавший также покончил с собой [17]. 

В целях установления внутренней согласованности законодательства об ответственно-
сти за террористическую деятельность колумбайна в проявлении актов скулшутинга следо-
вало бы указать в ч. 1 ст. 205 УК РФ на место совершения преступления. 

Авторы предлагают внести изменение в ч. 1 ст. 205 УК РФ и изложить ее в следующем ви-
де: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или меж-
дународных организаций либо воздействия на принятие ими решений либо совершение ука-
занных действий в образовательных организациях, а также угроза совершения указанных 
действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными ор-
ганизациями либо угроза совершения указанных действий в образовательных организациях...». 

Современные реалии таковы, что подросткам и молодым людям свойственно воспри-
ятие мира через призму социальных сетей. Для молодежи важен виртуальный мир, общаться 
друг с другом не хочется, это эмоционально затратно. Игры, пропагандирующие насилие, 
убийство, увлекают в большей мере, чем чтение книг, посещение библиотек, спортивных 
мероприятий. После очередного инцидента скулшутинга несовершеннолетние проявляют 
интерес к массовым нападениям на образовательные организации, просматривая сообщения, 
интернет-сообщества, высказывания иных лиц.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации более 700 сообществ со-
здано в сети для пропаганды идеологии запрещенного в РФ террористического движения 
«Колумбайн»1 [18]. 

В связи с этим вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст. 205.2 УК РФ 
требует пристального рассмотрения. Объективная сторона преступления состоит из трех 

                                                 
1 Признано террористическим и запрещено в Российской Федерации. 
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альтернативных действий: публичных призывов к осуществлению террористической дея-
тельности, публичного оправдания терроризма, пропаганды терроризма. В данной статье об-
ратим внимание на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 публичные 
призывы определяются как «выраженные в любой форме обращения к другим лицам с целью 
побудить их к осуществлению террористической деятельности». Причем призывы могут 
осуществляться в любой форме – устной, письменной, с использованием технических 
средств, в социальных сетях, сети Интернет, в средствах массовой информации. 

При квалификации призывов к актам скулшутинга по ст. 205.2 УК РФ необходимо вы-
яснять: причисляет ли себя преступник к движению «Колумбайн»1, какова его роль в данном 
движении, каковы намерения в дальнейшем, какие методы он использует (постоянно выкла-
дывает на своих страницах в социальных сетях соответствующие высказывания, устно вы-
ступал и выступает перед другими, распространяет листовки или памятки, ранее участвовал 
в каких-либо акциях, посвященных колумбайну и скулшутингу, и т. п.). Как видим, необхо-
димо установить конечный результат таких призывов, заключающийся в побуждении других 
лиц к осуществлению скулшутинга.  

Важно отметить, что субъективная сторона анализируемого деяния характеризуется пря-
мым умыслом, то есть полным осознанием того, к чему преступник призывает пусть даже и не-
определенный круг лиц. Публичные призывы необходимо отличать от субъективных высказы-
ваний, подчас необдуманных, ибо подросткам свойственно копирование поведения «мнимых 
героев», где отсутствует направленность на противоправную деятельность иных лиц. 

На практике оценить вероятность нападения в образовательных организациях, выявить 
лиц, призывающих к актам скулшутинга, непросто. Такая оценка должна носить комплексный, 
объективный характер, учитывать объективные и субъективные признаки поведения личности.  
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Светлана Шилова. Продолжая начатые диалоги о правосудии1, есть необходимость об-
судить, возможно, самую интересную тему в круге вопросов, связанных с осуществлением 
правосудия.  

Андрей Похмелкин. И, пожалуй, одну из самых сложных, учитывая многочислен-
ные проблемы законодательного регулирования деятельности суда присяжных и прак-
тики его применения. К тому же в нашей стране не такой уж большой опыт участия ад-
вокатов в суде присяжных, чтобы на его основе делать более или менее определенные 
выводы. 

С. Ш. Мне не довелось работать в суде присяжных, но неоднократно приходилось уча-
ствовать в исследованиях, посвященных данной теме, анализировать полученную информа-
цию. Думаю, что смогу быть полезной в нашем разговоре. 

А. П. Кроме непосредственного участия в суде присяжных, я в период работы в уголов-
но-судебном управлении Прокуратуры Союза ССР организовывал и проводил совместно с 
начинающими государственными обвинителями учебные (игровые) заседания суда присяж-
ных, что давало значительный познавательный и обучающий результат. Надеюсь, мы сумели 
убедить читателей в своей мало-мальской компетенции.  

С. Ш. Еще одно предварительное замечание. Меня радует, что сегодня обсуждаются 
теоретические и практические проблемы суда присяжных, а разговоры о том, вреден он или 
полезен, нужен или не нужен, – ушли в прошлое.  

А. П. Разговоры ушли, но противники суда присяжных остались. И к ним принадлежат 
едва ли не все сотрудники правоохранительных органов. Да и у многих судей отношение к 
этой форме судопроизводства довольно скептическое. Боюсь, суд присяжных ждут нелегкие 
времена с риском повторения судьбы, постигшей его в начале прошлого века.  

С. Ш. Но пока, к счастью, этого не произошло, и мы можем для начала адресовать за-
интересованных читателей к литературе, посвященной прениям в суде присяжных (напри-
мер, А. Ф. Кони «Воспоминания о деле Веры Засулич» [1], «Память и внимание» [2], «При-
сяжные заседатели» [3], «Заключительные прения сторон в уголовном процессе» [4], П. Сер-
геич «Искусство речи на суде» [5], Р. Гаррис «Школа адвокатуры» [6]), в том числе и от-
носительно новой (О. А. Гулевич «Психология в суде присяжных» [7], И. Л. Трунов и 
В. В. Мельник «Искусство речи в суде присяжных» [8], Р. Маркарьян «Суд присяжных. Осо-
бенности процесса и секреты успешного выступления в прениях» [9]). 

А. П. Должен признаться, что у меня двойственное отношение к новейшей литературе 
по рассматриваемым проблемам. Нельзя отрицать ее исследовательскую ценность, но учеб-
но-практическое значение вызывает сомнения: избыточное цитирование специальных пси-
хологических трудов, перегруженность психологическими терминами, которые незнакомы 
большинству юристов, отнюдь не способствует восприятию и усвоению материала. 

С. Ш. И все же, опираясь на все полезное и интересное, что есть в соответствующих 
источниках, постараемся ясно, четко, грамотно, логично и понятно разъяснить наш взгляд на 
то, как нужно выступать перед присяжными. 

А. П. Самуил Маршак на вопрос: «Как писать для детей?» – ответил: «Так же как для 
взрослых, только еще лучше». Перефразируя это знаменитое высказывание, можно сказать: в 
суде присяжных необходимо выступать как в обычном суде, только еще лучше.  

С. Ш. Тем не менее есть масса особенностей, отличающих речь, обращенную к при-
сяжным, от речи перед профессиональными судьями. 

А. П. Одну главную особенность Вы уже назвали – это адресат выступления. Вторая 
вытекает из требований процессуального закона – ограничивать свое выступление кругом 
                                                 
1 См.: Похмелкин А. В., Шилова С. В. «Как слово наше отзовется». Размышления о выступлении защитника в суде // Вестник Прикамского 

социального института. 2023. № 3 (96). С. 21–35.  
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вопросов, отнесенных к компетенции присяжных согласно статье 339 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации1. 

С. Ш. Применительно к любому публичному выступлению возникают два извечных, 
тесно взаимосвязанных вопроса: что говорить и как говорить. При этом речь защитника, как 
правило, состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. И на каждой 
стадии своего выступления он должен последовательно добиваться от слушателей: внимания 
к своему выступлению; понимания того, что он говорит; принятия, то есть согласия присяж-
ных с его доводами; наконец, запоминания выводов, к которым он предлагает прийти слуша-
телям, а также логической цепочки, ведущей к этим выводам. 

А. П. Важной особенностью выступления перед присяжными является необходимость 
разъяснения принципиальных положений закона, которыми им следует руководствоваться 
при вынесении вердикта: презумпции невиновности, недопустимости основывать обвинение 
на предположениях или выносить обвинительный вердикт при наличии разумных сомнений 
в виновности подсудимого и т. п. И хотя это делается председательствующим по ходу всего 
судебного разбирательства, в интересах защиты – подробнее остановиться на основопола-
гающих процессуальных принципах, изложив их более развернуто, глубоко и доступно. 

С. Ш. Вот как, например, это сделал один наш коллега: «Презумпция невиновности – 
это не потворство преступнику, не чья-то прихоть, не дань либеральной моде, как думают 
некоторые, а единственная разумная основа для установления истины по уголовному делу и 
решения вопроса о виновности или невиновности подсудимого. Согласитесь, абсурдно об-
винить человека в преступлении и потребовать от него доказать, что он его не совершал.  
Невозможно доказать, что ты чего-то не делал. Доказать можно только то, что сделано, и до-
казывать должен тот, кто обвиняет». 

А. П. Еще один удачный пример. Разъясняя необходимость толковать все сомнения в 
пользу подсудимого, защитник продолжает: «Может возникнуть вопрос: почему закон дает 
обвиняемому такую фору? Помимо всего прочего, потому, что в уголовном процессе челове-
ку противостоит государство со всей мощью своего аппарата принуждения и самыми широ-
кими возможностями для сбора информации. Чтобы смягчить это неравенство, требуются 
надежные гарантии, защищающие от произвола государства и обеспечивающие объективное 
рассмотрение уголовного дела». 

С. Ш. Особенно эффективным представляется увязывание положений закона с анали-
зом конкретных доказательств. Вот еще пример того, как защитник показал несостоятель-
ность обвинения, основанного на предположениях: «Государственный обвинитель сослался 
на показания нескольких свидетелей, один из которых показал, что в день преступления под-
судимый находился в городе, а не на даче, второй – что видел его машину возле дома по-
страдавшего, третий слышал, как он угрожал ему. Что тем самым пытался доказать государ-
ственный обвинитель? Только то, что подсудимый мог совершить инкриминируемое ему де-
яние. Но он не доказал и даже не пытался доказать, что он действительно его совершил». 

А. П. Во время предыдущей беседы мы говорили о том, что иногда защитнику прихо-
дится преодолевать заранее возникшее у суда и судебной аудитории предубеждение по от-
ношению к подсудимому. Но бывает, что защитник вынужден преодолевать предубеждение 
присяжных к своей профессии и к себе как представителю профессии. 

С. Ш. Надо признать, что у довольно значительной части населения сложилось отно-
шение к адвокату как к некоему пройдохе, который всеми правдами и неправдами выгора-
живает преступника, да еще делает это за немалые деньги. Один из наших коллег ответил на 
это следующим образом: «Я защищаю не преступника, а человека, пока еще только обви-
                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 23 марта 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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няемого в преступлении. И нам ли не знать из трагических страниц нашей истории, как часто 
такие обвинения были, мягко говоря, ошибочными да и попросту лживыми. Не торопитесь 
считать подсудимого преступником. Таковым его можно будет назвать после вынесения ва-
ми обвинительного вердикта. Но чтобы ваш вердикт был взвешенным и объективным, я про-
сто обязан и по закону и по совести предъявить на ваш суд все, что свидетельствует в пользу 
моего подзащитного. Такова моя процессуальная функция, такова моя социальная роль. 
Именно этим я могу быть полезен правосудию и обществу». Но перейдем к анализу доказа-
тельств в суде присяжных. Какие особенности здесь можно отметить по сравнению с высту-
плением перед профессиональным судом? 

А. П. Принципиальных особенностей я не вижу. Просто в этой части выступление сле-
дует сделать еще более ясным, четким и доступным для понимания. Ни в коем случае нельзя 
механически, бессистемно перечислять доказательства и дословно цитировать сказанное во 
время допросов: свидетель такой-то показал…, свидетель такой-то пояснил… Это и в про-
фессиональном суде производит тягостное впечатление, а в суде присяжных может просто 
усыпить слушателей. 

С. Ш. Мне представляется необходимым определить круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, или по-другому: круг спорных вопросов, по поводу которых мнения сторон 
принципиально расходятся, например, вот так: «То, что К. передал или по крайней мере пы-
тался передать моему подзащитному деньги, оставив их в кабинете, ни споров, ни сомнений 
не вызывает. Однако для решения главного вопроса о виновности подсудимого необходимо 
ответить на два промежуточных: принял ли он эти деньги и входили ли действия, за совер-
шение которых они были ему переданы, в круг его полномочий». 

А. П. Как известно, сторона защиты не обязана ничего доказывать. Но в глазах присяж-
ных предпочтительней выглядит позиция защитника, который предлагает свою версию раз-
вития событий, альтернативную обвинению. Особенно если обе версии сравниваются и на-
глядно противопоставляются. «Таким образом, картина происшествия выглядит совсем 
не так, как она изложена в обвинении. Подсудимый пришел к пострадавшему не с целью 
убийства и даже не по своей инициативе, а по просьбе пострадавшего. Не подсудимый, а по-
страдавший затеял ссору, переросшую в драку. Не подсудимый, а пострадавший первым 
схватился за нож. Не подсудимый, а пострадавший пытался продолжить драку даже после 
того, как был обезоружен».  

С. Ш. Центральное место в анализе доказательств, как правило, занимает оценка пока-
заний подсудимого. Вот, на мой взгляд, два удачных примера такой оценки.  

Первый пример: «Государственный обвинитель в своей речи сделал акцент на том, что 
подсудимый на протяжении длительного периода отказывался давать показания по делу. 
Прокурор явно намекал вам на то, что обвиняемому нечего было возразить против предъяв-
ленного обвинения. Вряд ли подобные намеки можно считать допустимыми. Подсудимый 
убедительно объяснил вам причину отказа от дачи показаний, хотя мог бы этого не делать. 
Давать показания – это право, а не обязанность обвиняемого, и упрекать его за то, что он 
не пожелал воспользоваться этим правом, мягко говоря, некорректно и с юридической, и с 
этической точки зрения».  

Второй пример: «По мнению государственного обвинителя, вам не следует доверять 
показаниям подсудимого, поскольку, дальше цитирую дословно, это способ его защиты, к 
тому же они ничем не подтверждаются. Насчет способа защиты прокурор упомянул фразу, 
которая кочует из одного приговора в другой. Не знаю, кто ее выдумал и превратил в клише 
для составления приговора, но фраза явно бессодержательная и даже бессмысленная. Пока-
зания – это действительно законный способ защиты обвиняемого, причем один из самых эф-
фективных. Ставить ему в вину то, что он решил воспользоваться этим способом, и уже 
только на этом основании не доверять его показаниям, попросту нелепо. Кроме того, осме-
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люсь напомнить, что показания подсудимого и не должны чем-то подтверждаться. Наоборот, 
это сторона обвинения должна полностью опровергнуть их другими доказательствами. А ко-
ли этого не сделано, показания подсудимого считаются правдивыми и достоверными». 

А. П. Важным элементом анализа доказательств является двусторонний подход, когда 
доказательства рассматриваются и оцениваются и с позиции стороны обвинения, и с позиции 
стороны защиты. Такой подход должен использоваться и в профессиональном суде, но в су-
де присяжных он приобретает особое значение, подчеркивая объективность выступающего. 

С. Ш. Вопреки мнению некоторых наших коллег, считаю, что нельзя обходить молча-
нием слабые места в своей позиции и оставлять без внимания сильные стороны в позиции 
государственного обвинения. Присяжные и так их заметят, да и председательствующий об-
ратит на них внимание в напутственном слове. Всегда можно найти и тому и другому необ-
ходимые объяснения, которые примут присяжные. «Государственное обвинение ссылается 
на то, что в разговоре с приятелем подсудимый высказал желание убить потерпевшего. Каза-
лось бы, очень сильный аргумент. Но так ли это на самом деле? Пусть каждый из вас вспом-
нит, не произносил ли он в раздражении или в порыве гнева эту фразу: “Я его убью”, – даже 
не думая привести угрозу в исполнение. Скорее всего, так было и на этот раз. Или один при-
ятель бравировал перед другим своей отчаянностью. Да пусть даже это было твердое наме-
рение, но ведь нереализованное, а за такое не судят и не наказывают». 

А. П. Давайте разберем такую ситуацию. По результатам судебного следствия очевид-
но, что инкриминируемое деяние имело место и совершено подсудимым. Перед защитником 
стоит задача убедить присяжных в том, что подсудимый невиновен в совершении этого дея-
ния. О чем ему говорить? Каким должно быть содержание его выступления? И вообще, что в 
рассматриваемом случае означает виновность или невиновность в совершении инкримини-
руемого деяния? 

С. Ш. Нет ли противоречия в самом законе, который обязывает присяжных ограничи-
ваться фактической стороной дела, не вторгаясь в правовую сферу, но в то же время относит 
к их компетенции решение важнейшего правового вопроса – вопроса вины в инкриминируе-
мом деянии? 

А. П. Попытаемся вспомнить или представить себе случаи, когда присяжные признава-
ли или могут признать подсудимого невиновным. Во-первых, признав совершенное деяние 
несчастным случаем. Во-вторых, посчитав виновным в деянии или в наступивших последст-
виях другое лицо. В-третьих, признав недоказанным наличие в деянии обязательных призна-
ков состава преступления, например корыстных мотивов и корыстной цели при обвинении в 
получении взятки или в хищении. В-четвертых, сочтя, что в силу конкретных обстоятельств 
дела подсудимый не заслуживает уголовного наказания. Обстоятельства, связанные с каж-
дым из таких случаев, и будут определять содержание речи защитника в той части, в какой 
он будет обосновывать невиновность подсудимого. 

С. Ш. Я бы сказала проще: подсудимый признается невиновным в любом случае, когда 
присяжные сочтут несправедливым осуждение и наказание человека, представшего перед их 
судом. Как раз это и означает судить не по закону, а по совести, что и является прерогативой 
суда присяжных. Именно на этом защитнику и следует сделать акцент в своем выступлении. 

А. П. В принципе все верно. Но я не стал бы в речи перед присяжными жестко проти-
вопоставлять закон и совесть, закон и справедливость, а то у них может сложиться впечатле-
ние, будто, вынося оправдательный вердикт, они нарушат закон. Если правовые принципы, 
на которых основывается работа суда присяжных, допускают безмотивное оправдание чело-
века, независимо от профессиональной уголовно-правовой оценки его деяния, значит, ничего 
противозаконного в таком оправдании нет. И, может быть, как раз это защитнику стоит разъ-
яснить присяжным. 
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С. Ш. Мы обсудили содержание речи защитника, то, что можно и нужно говорить при-
сяжным. Перейдем к тому, как говорить. 

А. П. Очевидно так, как рекомендуют специалисты: спокойно и выдержанно, без из-
лишней ажитации, не срываясь на крик. И, конечно, уверенно и искренно, чтобы ни у кого 
не возникло сомнений по поводу того, верите ли вы сами тому, о чем говорите. 

С. Ш. Уверенно, но не самоуверенно. По результатам проведенных исследований, 
учебных (игровых) заседаний можно сделать вывод: присяжные, как, наверное, и любая дру-
гая аудитория, не приемлют агрессивный тон выступления, излишнюю безапелляционность, 
апломб, самолюбование. А вот по поводу уверенности приведу один интересный пример,  
когда защитник, не излучая стопроцентной уверенности в невиновности своего подзащитно-
го, умело направил мысли присяжных в правильное русло. «Возможно, я не сумел полно-
стью убедить вас. Возможно, вы все еще сомневаетесь в невиновности подсудимого. Но за-
дайте сами себе вопрос, а нет ли у вас сомнений в его виновности, и при обсуждении вердик-
та в совещательной комнате вспомните, в чью пользу должны толковаться такие сомнения». 

А. П. Вряд ли формат нашей беседы позволяет рассмотреть такие специальные оратор-
ские приемы, как риторический вопрос, фигура речи, речевой повтор, антитеза, обратный 
ответ и т. д., которые заслуживают самостоятельного обсуждения. 

С. Ш. Тем более все эти приемы, их еще называют нейролингвистическими, подробно 
разобраны в литературе. Сейчас давайте попытаемся ответить на вопрос, которым нередко 
задаются наши коллеги: следует ли защитнику обращаться в своем выступлении ко всей 
коллегии сразу либо к кому-то конкретно, и к кому именно? 

А. П. Насколько мне известно, есть один прием, который можно назвать «расширением 
внимания» или «расширением влияния». Вначале вы находите в аудитории лицо одного че-
ловека и обращаетесь к нему. Затем охватываете взглядом лица рядом сидящих людей, по-
степенно расширяя поле своего внимания до всей аудитории. При этом создается впечатле-
ние, что, общаясь со всей аудиторией, вы обращаетесь к каждому слушателю в отдельности. 

С. Ш. Есть ли смысл искать среди присяжных своих сторонников и противников, вы-
деляя их из общей группы и чередуя в своем выступлении обращение то к одному, то к дру-
гому? 

А. П. На мой взгляд, это вполне резонно. В ходе длительного процесса можно опреде-
лить, кто из присяжных испытывает симпатию или, наоборот, антипатию к подсудимому. 
Если в деле участвуют несколько защитников, одному из них можно поручить наблюдение 
за присяжными в зале судебного заседания: за их позами, жестами, выражением лица и т. п. 
Обращаясь к негативно настроенному присяжному, надо помнить, что антипатия к подсуди-
мому часто распространяется и на защитника. Поэтому задача состоит в том, чтобы преодо-
леть эту антипатию, установить доверительный контакт, найти точки соприкосновения 
взглядов. Начать надо с того, чтобы ставить перед «недоброжелателем» вопросы, на которые 
он не может себе ответить отрицательно, либо высказывать суждения, с которыми он внут-
ренне не может не согласиться. При этом целесообразно использовать такие речевые оборо-
ты, как: «разве вам не знакома эта ситуация»; «вы, конечно, понимаете»; «мы с вами знаем» 
и т. п. Пусть это поначалу касается малозначимых вещей, но, соглашаясь с вами в малом, он 
легче примет ваши доводы в главном. «Перевербовать» оппонента в союзника удается дале-
ко не всегда. Но уже хорошо, если получается заставить задуматься, отказаться от безапел-
ляционных выводов, зародить сомнения. 

С. Ш. В отношении «присяжного – союзника», как я понимаю, необходимо укрепить и 
развить его уверенность в правильности выводов, к которым он внутренне склоняется. Сде-
лать это лучше всего, разбивая доводы оппонента, возможно даже с некоторой долей иро-
нии: дескать, мы-то с вами понимаем, что все это несерьезно… Здесь очень важно, не забы-
вая о коллегии в целом, умело чередовать обращение то к одному, то к другому присяжному. 
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Конечно, задача заключается не в злонамеренном манипулировании присяжными, а в том, 
чтобы ясно и четко представить каждому из них в отдельности и всем вместе свою позицию 
по делу и аргументы, на которых она основана. 

А. П. Мы часто и не без основания сетуем на падение уровня профессионального мас-
терства участников судебного процесса и на то, что само понятие судебного красноречия ис-
чезает из нашего лексикона. Думаю, мы с вами согласимся, что работа в суде присяжных – 
это лучшая школа для профессиональных юристов: судей, прокуроров, адвокатов. Участие в 
прениях в суде присяжных – лучшая школа судебного красноречия. Поэтому с развитием су-
да присяжных необходимо связывать главное направление повышения профессионализма 
его участников и в конечном счете повышение эффективности уголовного судопроизводства. 

С. Ш. Суд присяжных называют не только «судом совести», но и «судом равных», «су-
дом народа», а выносимые присяжными вердикты – гласом народа. Так пусть же защити-
тельная речь будет служить партитурой для такого народного голоса. 
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Стратегическое планирование в различных сферах стало в XXI в. обязательным эле-

ментом политики современных государств. И здесь стратегическое планирование в сфере 
обеспечения безопасности – один из непременных компонентов, поскольку без систематиче-
ского прогнозирования, выявления, анализа угроз безопасности невозможна эффективная 
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деятельность по их предотвращению. Практика показала, что только так возможно вырабо-
тать адекватные меры противодействия современным вызовам безопасности. Поскольку 
проблемы обеспечения безопасности стали носить всеобъемлющий характер (внутренние и 
внешние, глобальные и национальные) и охватывать все основные сферы жизни общества, 
программы выявления, предотвращения угроз безопасности, способы реагирования на них 
должны носить системный характер. События последних десятилетий особенно актуализи-
ровали необходимость организации адекватного реагирования на совокупность этих внут-
ренних и внешних угроз, что привело к разработке и осуществлению в РФ, так же как в дру-
гих странах мира, комплекса мер по обеспечению безопасности. В результате с конца ХХ в. в 
России начался процесс формирования и развития системы безопасности, включающей раз-
нородные элементы, но начинается он со стратегического планирования. 

Стратегическое планирование в сфере обеспечения безопасности не является отечест-
венным изобретением. В официальных документах понятие «национальная безопасность» 
появляется после Второй мировой войны, когда в 1947 г. в США был принят закон «О на-
циональной безопасности», в котором под национальной безопасностью понималось условие 
функционирования государства, выступающее результатом оборонных (защитных) меро-
приятий, которые повышают его неуязвимость от угроз извне или изнутри в открытой и под-
рывной форме. При этом понятие «национальная безопасность» в американской и западноев-
ропейской версии практически «поглощает» по объему своего значения категорию «государ-
ственная безопасность», поскольку категории нации (населения) и государства, принятые в 
странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки, тождественны. В этот же период 
появляется система стратегического планирования в сфере обеспечения безопасности, нося-
щая в основном внешнеполитический и военный характер. 

В современной России стратегическое планирование в сфере национальной безопаснос-
ти обычно разделяется на три этапа. 

1 этап – 1992–2009 гг.  
В начальный период основой нормативно-правовой базы в области обеспечения без-

опасности явился первый в нашей истории систематизированный нормативно-правовой 
акт, регулирующий данную сферу отношений, – закон Российской Федерации «О безо-
пасности» 1992 г.1 Он содержал базовые положения, явно недостаточные для решения 
большого объема самых разнообразных проблем в сфере обеспечения безопасности, но 
этим законом были созданы предпосылки будущего стратегического планирования в сфе-
ре национальной безопасности, поскольку он опирался на научно обоснованные понятия 
и категории, используемые до настоящего времени и нашедшие свое отражение во мно-
гих последующих нормативно-правовых и других актах, посвященных проблеме безопас-
ности России. На данном этапе необходимо было решить одну из актуальных проблем 
современного правового регулирования в сфере обеспечения безопасности: «…что целе-
сообразно сделать в первую очередь – подготовить концептуальное обоснование сути и 
задач намечаемых преобразований или сформировать для них нормативно-правовую ос-
нову» [1, с. 100]. Именно в этот период в нашей стране в сфере обеспечения безопасности 
был выбран вариант, по которому при сохранении нормативно-правовой базы (закон РФ 
«О безопасности» 1992 г.) дальнейшее развитие и совершенствование правовой основы 
должно осуществляться путем разработки и реализации программно-концептуальных до-
кументов как более гибких и актуализированных. Таким подходом к модели развития 
нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности объясняется то обстоятель-
ство, что закон РФ «О безопасности» действовал 18 лет. 
                                                 
1 О безопасности : закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Феде-

рации. 1992. № 15. Ст. 769. (Документ утратил силу.) 
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В этот, по сути, бессистемный период было принято немало различных доктрин и 
концепций по вопросам обеспечения безопасности (Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации 1997 г. и 2000 г., Доктрина информационной безопасности Россий-
ской Федерации 2000 г., Военная доктрина Российской Федерации 2000 г. и др.). При этом 
правовой статус данных документов, а также порядок их принятия не были определены. 
Объективно шел анализ проблем безопасности, путей их предотвращения, а также поиск 
формы, содержания и системы документов, регулирующих деятельность по обеспечению 
безопасности. 

Одним из первых официальных документов концептуального характера, в котором раз-
вивались положения закона РФ «О безопасности» 1992 г. с учетом новой проблематики, яви-
лась Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом 
Президента РФ в 1997 г.1 Она представляет собой «…политический документ, отражающий 
совокупность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в облас-
ти обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз… с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. В Концепции сформулированы важ-
нейшие направления и принципы государственной политики. Концепция является основой 
для разработки конкретных программ и организационных документов в области обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации». Впервые использовав в официальном 
документе термин «национальная безопасность», Концепция – 1997 не содержала его опре-
деления. 

В Концепции – 1997 впервые была четко сформулирована мысль о том, что наиболее 
серьезные угрозы безопасности страны проистекают не извне, а изнутри самой России, 
и к их числу относятся такие факторы, как системный экономический кризис, социально-по-
литическая напряженность, национализм, религиозный экстремизм, сепаратизм, терроризм 
и пр. 

На первом этапе предпринимались попытки разработать и принять другие концепту-
альные документы. Например, Концепция экологической безопасности разрабатывалась с 
1995 г., но в этот период так и не была принята. 

Представляется особенно важным то обстоятельство, что на данном этапе был осознан 
комплексный характер проблем обеспечения безопасности, в условиях окончания холодной 
войны признаны имеющие первостепенное значение проблемы внутренней безопасности, 
разработаны и приняты основные документы стратегического планирования в том виде, ко-
торый тогда считался приемлемым и обоснованным. 

2 этап – 2009–2014 гг.  
Развитие обстановки в мире показало, что теория национальной безопасности нуждает-

ся в смене парадигмы. Связано это было, в первую очередь, с изменениями существующих и 
появлением новых угроз и вызовов национальной безопасности страны. 

Система стратегического планирования в области обеспечения безопасности еще 
не сложилась, поиск форм и элементов системы продолжался, в связи с чем было принято  
несколько концептуальных и доктринальных документов: Стратегия национальной безопаснос-
ти 2009 г., рассчитанная до 2020 г., Концепция противодействия терроризму 2009 г., Доктрина 
продовольственной безопасности 2010 г., Концепция общественной безопасности 2013 г. и др. 

В 2010 г. был принят новый федеральный закон «О безопасности»2. Он в достаточно 
большой степени воспринял новации в правовом регулировании системы безопасности Рос-
сии, содержавшиеся в ранее принятых документах концептуального характера. В этом законе 

                                                 
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 17 дек. 1997 г. № 1300 // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1997. № 52. Ст. 5909. (Документ утратил силу.) 
2 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ // Соб. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. Ст. 2.  
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были существенно уточнены принципы и содержание деятельности по обеспечению безопас-
ности; закреплены основные цели международного сотрудничества в данной области; расши-
рены функции Президента РФ в части определения основных направлений государственной 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности, принятия мер по защите граждан 
от противоправных посягательств, в том числе террористической и экстремистской направ-
ленности; пересмотрены задачи и основные функции Совета безопасности РФ и полномочия 
главы государства по руководству этим совещательным органом при Президенте РФ. 

Этот федеральный закон «О безопасности» впервые ввел в действующее законодатель-
ство понятие «стратегическое планирование в области обеспечения безопасности», посколь-
ку Стратегия была принята годом ранее, а также «концептуальные и доктринальные доку-
менты» (ст. 4, 14). В федеральном законе в общей форме был определен порядок их приня-
тия, но легального понятия и правовой характеристики не содержалось.  

Очевидным достижением стало понимание и законодательное закрепление системнос-
ти и комплексности применения федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными орга-
нами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-эко-
номических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности (ст. 2). 

Однако федеральный закон «О безопасности» 2010 г. не стал системообразующим нор-
мативно-правовым актом в сфере обеспечения безопасности России. Такими становятся до-
кументы стратегического планирования. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2009 г.1 сохранила пре-
емственность ранее принятых политических установок в области национальной безопаснос-
ти, в том числе Концепции национальной безопасности Российской Федерации 2000 г., уточ-
нила основные направления государственной политики в области обеспечения национальной 
безопасности на долгосрочную перспективу, увязанную по целям и задачам с социально-эко-
номическим развитием Российской Федерации. С учетом преемственности Стратегии – 2009 
понятна ее основная особенность: ее социальная и социально-политическая направленность, 
которая выразилась в том, что национальная безопасность должна обеспечиваться исходя из 
принципа «безопасность – через приоритеты устойчивого развития», то есть через достиже-
ние стратегических национальных приоритетов, в числе которых не только национальная 
оборона, государственная и общественная безопасность, но и приоритеты социально-эконо-
мического развития государства – повышение качества жизни российских граждан, эко-
номический рост, наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, экология и 
рациональное природопользование. Поэтому обоснованно одной из стратегических целей 
национальной безопасности было провозглашено повышение качества жизни россиян. 

В связи с вышесказанным существенно расширяется содержание категории «националь-
ная безопасность». Она включает не только защиту страны от внешних нападений и консоли-
дацию военной мощи государства, но и существование основных элементов общества (эконо-
мика, социальная и духовная сфера, основные ценности), обеспечиваемых государством и на-
правленных на реализацию жизненно важных интересов индивида и общества в целом. 

Значимой новацией представляется включение в Стратегию – 2009 и развитие катего-
рии «национальные интересы России», под которыми понималась совокупность внутренних 
и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 
личности, общества и государства. Затем закреплялось содержание национальных интересов 
России на долгосрочную перспективу, а именно: развитие демократии и гражданского об-
щества, повышение конкурентоспособности национальной экономики; незыблемость конс-
                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2009. № 20. Ст. 2444. (Документ утратил силу.) 
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титуционного строя, территориальной целостности и суверенитета РФ; превращение России 
в мировую державу. Поэтому Стратегия – 2009 по своему замыслу, структуре и содержанию 
была взаимоувязана с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года1. 

Сегодня мы можем констатировать обоснованность и особое внимание, уделенное в 
Стратегии – 2009 положениям об угрозе военной безопасности России. В качестве таковой бы-
ла расценена политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на достижение преоб-
ладающего превосходства в военной сфере, в связи с чем был предусмотрен переход к качест-
венно новому облику Вооруженных сил РФ с сохранением потенциала стратегических ядер-
ных сил, наращиванием количества частей постоянной готовности, совершенствованием опе-
ративной и боевой подготовки войск. В этот период Россия предложила создать Договор о ев-
ропейской безопасности не как альтернативы существующим системам безопасности в Европе 
(НАТО, ОБСЕ), а как инструмент, объединяющий коллективные усилия европейцев перед 
глобальными угрозами экономического, политического, военного и иного характера. Предло-
жение было отвергнуто. Европа решила остаться в блоковой системе холодной войны. 

Такие подходы к проблеме безопасности привели к пониманию того, что состояние 
безопасности России во многом определяется соотношением интересов мировых держав, в 
том числе проживающих на территориях Восточной Европы и части Азии. В основе такого 
подхода лежит воспринятая на Западе идея мирового господства, сформулированная одним 
из крупных политологов XX в. Х. Маккиндером. Его теория основывается на утверждении о 
том, что геоэкономика – это прежде всего борьба за мировые ресурсы, а геополитика есть 
борьба за пути доставки этих ресурсов. «…Кто доминирует над Мировым островом [Еврази-
ей], тот доминирует над всем миром» [цит. по: 2]. Нас не должно удивлять то, что такие тео-
рии нашли свое отражение при разработке в конце 1990-х гг. Стратегии национальной безо-
пасности США для нового столетия, в которой было определено, что одной из основных уг-
роз Америке как главному потребителю мировых ресурсов является ее зависимость от поста-
вок этих ресурсов извне. А обновленная Стратегия национальной безопасности США имеет 
в качестве основы принцип превентивного подхода, при котором США намерены применять 
силу первыми, чтобы предупредить враждебные действия, даже если они в данный момент 
не готовятся или невозможны [3]. Последний вариант Стратегии национальной безопасности 
администрации Байдена – Харрис от 12 октября 2022 г. старается снизить градус напряжен-
ности, но не может удержаться от того, чтобы в духе просвещенного эгоизма не заявить о 
стремлении к мировому господству и контролю над мировой экономикой2. 

3 этап – 2014 г. – настоящее время 
2014 год знаменателен принятием федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», который установил правовые основы стратегиче-
ского планирования в стране на трех уровнях осуществления публичной власти, основы ко-
ординации органов власти в различных сферах государственного и муниципального управ-
ления, порядок взаимодействия органов власти с общественными, научными и иными орга-
низациями в сфере стратегического планирования3. 

Стратегическое планирование стало обязательным элементом государственной полити-
ки. Даже самое поверхностное знакомство с содержанием данного закона показывает, что 
термин «безопасность» употребляется в нем так же часто, как «стратегическое планирова-

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 47. Ст. 5489. 
2 Информационный бюллетень: Стратегия национальной безопасности Администрации Байдена – Харрис. Перевод // U.S. Department of 

State : офиц. сайт. URL: https://www.state.gov/translations/russian/информационный-бюллетень-стратегия-2/ (дата обращения: 16.02.2024). 
3 О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378.  
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ние». Согласно п. 3 ст. 11 федерального закона «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» к документам стратегического планирования, которые подготовлены на 
федеральном уровне, относятся документы четырех направлений: 1) разрабатываемые в рам-
ках целеполагания, 2) разрабатываемые по отраслевому и территориальному принципу, 
3) разрабатываемые в рамках прогнозирования, 4) разрабатываемые в рамках планирования 
и программирования. Указаны также виды документов стратегического планирования, отно-
сящиеся к каждому направлению.  

В качестве документа стратегического планирования в сфере обеспечения националь-
ной безопасности федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» называет стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Другие до-
кументы в этой области в законе не упоминаются, но наличие таковых и не исключается, по-
скольку согласно ст. 17 данного закона документы в сфере обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации по предложению Совета Безопасности Российской Федера-
ции утверждаются (одобряются) Президентом РФ. Такие документы приняты и действуют. В 
ст. 18 этого закона дается более подробная характеристика Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации. В ней, в частности, установлено, что: «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации – документ в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, который разрабатывается Советом Безопасности Рос-
сийской Федерации совместно с другими участниками стратегического планирования с уче-
том стратегического прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, не превы-
шающий периода, на который разработан стратегический прогноз Российской Федерации, и 
корректируется каждые шесть лет». 

В 2015 г. Стратегия национальной безопасности стала нуждаться в корректировке с 
учетом новых потенциальных вызовов и рисков. Такая работа была завершена в Совете без-
опасности к концу года, а 31 декабря 2015 г. новая Стратегия утверждена Президентом РФ. 
Важной особенностью этого документа стали параметры корректировки, которая проводи-
лась, во-первых, с учетом необходимости обеспечения преемственности государственной 
политики в сфере национальной безопасности, во-вторых, на основе фундаментальной взаи-
мосвязи и взаимозависимости обеспечения национальной безопасности и социально-эконо-
мического развития РФ. 

Отличительной особенностью Стратегии – 2015 по сравнению с предыдущими концеп-
туальными документами явилось установление количественных показателей, позволяющих 
оценивать состояние национальной безопасности. Стратегия – 2015 определяла следующие 
основные характеристики состояния национальной безопасности: 

− уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
− децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее и 10 % наименее 

обеспеченного населения); 
− уровень роста потребительских цен; 
− уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от 

валового внутреннего продукта; 
− уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки 

в процентном отношении от валового внутреннего продукта; 
− уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 
− уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.  
При оценке этих характеристик исследователи отмечают как положительное явление 

само наличие таких индикаторов. В то же время обращается внимание на недостатки в прак-
тическом применении этих характеристик, поскольку они не связаны с аналогичными пока-
зателями других документов стратегического планирования, и сами по себе целевые индика-
торы приведены без количественной размерности («пороговые значения»), хотя предусмат-
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ривалась процедура выявления показателей при мониторинге реализации Стратегии – 2015. 
Значение пороговых показателей состоит в том, что они «…фиксируют тот рубеж, при кото-
ром негативное развитие тех или иных социально-экономических тенденций перерастает в 
угрозу безопасности с четко сформулированной системой рисков или, напротив, тот рубеж, 
когда позитивное развитие тех или иных социально-экономических процессов приводит к 
тому, что ранее возникшая угроза как бы “снимается”» [1, с. 107]. 

В связи с истечением шестилетнего срока в 2021 г. принята новая Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Представленный Советом Безопасности РФ 
вариант Стратегии был утвержден Президентом РФ 2 июля 2021 г.1 Стратегия – 2021 сохра-
няет принципиальный подход фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости обеспе-
чения национальной безопасности и социально-экономического развития РФ (п. 3). В то же 
время Стратегия – 2021 акцентирует тезис о том, что «только гармоничное сочетание силь-
ной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и 
процветание России» (п. 1). В связи с этим в новой редакции Стратегии в качестве первей-
шего стратегического национального приоритета установлено «сбережение народа России и 
развитие человеческого потенциала» (п. 26). Особое внимание в Стратегии – 2021 обращено 
на возрастающее значение защиты традиционных основ российского общества.  

Согласно п. 2 Стратегии – 2021 это базовый документ стратегического планирования, 
определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. 

Как уже сказано, в п. 3 Стратегии отмечается, что документ основан на неразрывной 
взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и со-
циально-экономического развития страны. В ст. 18 федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» установлено, что Стратегия «определяет цели и за-
дачи обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в различных областях 
и сферах развития Российской Федерации и соответствующие направления деятельности по 
противодействию угрозам национальной безопасности Российской Федерации». 

За последние годы Стратегия национальной безопасности превратилась в подлинный 
базовый документ в области планирования развития системы обеспечения национальной 
безопасности. В нем определяются порядок действий и меры по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации. Однако это не единственный документ стратегическо-
го планирования в сфере национальной безопасности. Дальнейшее развитие и совершенство-
вание системы стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопас-
ности осуществляется путем разработки и реализации программно-концептуальных доку-
ментов. Насколько этот вариант, выбранный на первом этапе, оказался оправданным и пред-
почтительным, можно судить по тому, как более оперативно и содержательно изменялись 
концептуальные документы в сфере обеспечения безопасности России в последнюю четверть 
века: за это время было принято более двух десятков концептуальных документов различно-
го вида (концепции, доктрины, стратегии), охватывающих разные сферы обеспечения безо-
пасности. Гарантировать такую оперативность в рамках изменения и обновления законода-
тельных актов вряд ли представляется возможным. 

На основе Стратегии – 2021 и в ее развитие был принят комплекс документов стратеги-
ческого планирования в сфере национальной безопасности по основным направлениям ее 
обеспечения. В частности, такими документами являются: 

– Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 2020 г., 
– Морская доктрина Российской Федерации 2022 г., 
– Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 г., 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
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– Климатическая доктрина Российской Федерации 2023 г., 
– Концепция информационной безопасности детей в Российской Федерации 2023 г. 
Отдельно следует отметить, что к документам стратегического планирования относятся 

ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации, ста-
тус которых до принятия соответствующего закона также не был установлен. Послания гла-
вы государства играют огромную роль в определении основных направлений государствен-
ной политики в сфере обеспечения национальной безопасности. 

На развитие комплексной системы стратегического планирования направлены Основы 
государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, 
утвержденные указом Президента РФ 8 ноября 2021 г.1 Пункт 21 этих Основ к документам 
стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполагания на федеральном 
уровне, относит: 

а) ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 

б) стратегию национальной безопасности Российской Федерации и основы государст-
венной политики, доктрины, стратегии, концепции в сфере обеспечения национальной безо-
пасности; 

в) документы стратегического планирования социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, определяющие национальные цели развития Российской Федерации, 
систему долгосрочных приоритетов и задач государственного управления, направленных на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, утверж-
даемые Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

Таким образом, к настоящему времени выстроена комплексная система стратегическо-
го планирования в сфере обеспечения национальной безопасности, включающая совокуп-
ность документов, в которых содержится не только комплекс плановых мероприятий по 
обеспечению национальной безопасности, но и комплекс «согласованных показателей, ха-
рактеризующих состояние и цели социально-экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности, а также проведение балансовых расчетов и разработка на их основе 
мер для достижения поставленных целей и их ресурсной обеспеченности…» (п. 29 Основ 
государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации). 
Сами показатели в документах не обозначены, что представляется удивительным, поскольку 
«индикативное планирование, предусматривающее формирование комплекса согласованных 
показателей, характеризующих состояние и цели… обеспечения национальной безопасно-
сти» является основным инструментом системы стратегического планирования (п. 29 Ос-
нов). Однако предусматривается, что с целью контроля за достижением запланированных 
показателей обеспечения национальной безопасности проводится мониторинг реализации 
документов стратегического планирования. Достижение предельно допустимых (критиче-
ских) значений показателей является основанием для принятия решения о корректировке до-
кументов стратегического планирования. 

Нельзя обойти вниманием проблему правовой природы этих документов в сфере обес-
печения национальной безопасности. Анализ этой проблематики показывает, что за более 
чем тридцатилетний период осуществления стратегического планирования в данной сфере 
представления о правовой природе документов стратегического планирования существенно 
изменились. Общей тенденцией является переход от понимания подобных документов как 
политических к представлению об их правовой природе; иными словами, документы страте-
гического планирования воспринимаются в качестве правовых, обладающих признаками 
                                                 
1 Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 

8 нояб. 2021 г. № 633 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 16. Ст. 7676. 
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нормативно-правовых актов. Доказательством подобного перехода является не только уста-
новление обязательности документов стратегического планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности для участников мероприятий в данной сфере, но и юридическая 
«ответственность за своевременность и качество разработки и корректировки документов 
стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению целей… обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации и за результативность и эффек-
тивность решения задач… обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
(п. 7 ст. 7 федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»). 
Меры юридической ответственности при этом устанавливаются в других актах законода-
тельства. Тем не менее большинство исследователей продолжают придерживаться традици-
онного подхода и рассматривают концептуальные и доктринальные правовые акты в качест-
ве источников права, содержащих прежде всего принципы организации и деятельности. При 
этом обоснованно ссылаются на постановление Конституционного Суда РФ от 31 июля 
1995 г. № 10-П, в котором он признал Военную доктрину «составной частью концепции без-
опасности Российской Федерации», охарактеризовал ее как «систему официально принятых 
в государстве взглядов по военным вопросам» и установил отсутствие у такого документа 
нормативных положений, в связи с чем не признал доктринальный документ нормативно-
правовым актом1. Отметим, что такое решение соответствовало правовой ситуации конца 
ХХ в.  

Однако к настоящему времени произошли существенные изменения, тенденция кото-
рых была отмечена исследователями еще в первое десятилетие ХХI в. В этот период в нашей 
стране реально действующими источниками права выступают не только формы закрепления 
правовых норм, признаваемые государством, но и вообще «…любые формы фиксации пра-
вовых норм, из которых участники правоотношений на практике реально черпают обяза-
тельные для них правила поведения…», рассматривая их как критерии правомерности пове-
дения, и которые выступают основой правоприменительных решений [4, с. 16]. Формальное 
непризнание государством того или иного источника не может обусловливать его неприме-
нение на практике, хотя оно все же может порождать трудности в практической реализации 
закрепленных в таком источнике норм. К настоящему времени такими правовыми актами 
стали не только часть документов стратегического планирования в сфере обеспечения на-
циональной безопасности (стратегии), но и, согласно ст. 113 Конституции РФ, даже поруче-
ния Президента РФ, которые могут носить вербальный характер. Тем не менее единственная 
общая характеристика природы документов стратегического планирования в сфере обеспе-
чения национальной безопасности с акцентированием их нормативно-правовой природы бы-
ла бы неправильной, поскольку среди них есть документы различного содержания и имею-
щие различные цели. Так, подобные документы могут быть программными, прогностиче-
скими или информационными. Представляется, что в связи с целями и содержанием, не ка-
сающимися непосредственно регулирования общественных отношений в сфере обеспечения 
национальной безопасности, они не могут быть отнесены к категории нормативно-правовых 
актов. 

Еще один аспект, заслуживающий внимания, – недостаточно эффективная модель стра-
тегического планирования, в которой должна быть четко выстроенная и сбалансированная 
вертикаль согласованного участия федерального центра, субъектов Федерации и местного 
самоуправления в деятельности по обеспечению национальной безопасности. Предполага-
лось, что существенный прогресс в этом выстраивании вертикали будет достигнут в таком 

                                                 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3424. 
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документе, как Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации. Однако надежды на такую конструктивную роль данного документа 
в полной мере не оправдались. Видимо, это произошло по двум причинам. Во-первых, стра-
тегическое планирование в сфере обеспечения национальной безопасности осуществляют 
исключительно органы публичной власти в особой для общества и государства сфере – на-
циональной безопасности. Во-вторых, поэтому федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» и принятые в его развитие Основы содержат 
лишь указание на общие принципы и рамки осуществления стратегического планирования в 
сфере обеспечения национальной безопасности данными органами. Создается впечатление, 
что названные нормативные акты стратегического планирования носят как бы общедеклара-
тивный характер. На самом деле это не так. Однако используемый способ реализации право-
вых норм стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности 
не избавляет этот процесс от проблем гарантирования сбалансированной вертикали участия 
трех уровней публичной власти в деятельности по обеспечению национальной безопасности. 

Выводы 
1. За прошедшие более чем 15 лет стратегического планирования в сфере обеспечения 

национальной безопасности сложилась комплексная система.  
2. Стратегическое планирование в сфере обеспечения национальной безопасности ох-

ватывает почти все сферы государственной и общественной жизни, а не только военную 
сферу и сферу общественной безопасности. 

3. Стратегическое планирование в сфере обеспечения национальной безопасности со-
относится со стратегическим планированием в других сферах и поэтому имеет в качестве 
общей цели обеспечение существования основных элементов общества (экономика, соци-
альная и духовная сфера, основные ценности). 

4. Содержательно эти цели обеспечиваются через категории «национальные интересы» 
и «приоритеты России» деятельностью по четырем направлениям: целеполагание, прогнози-
рование, планирование и программирование. 

5. В качестве очевидных недостатков стратегического планирования в сфере обеспече-
ния национальной безопасности следует указать на отсутствие в его документах как качест-
венных, так и количественных показателей вместе с пороговыми значениями, которые по-
зволили бы оценивать состояние национальной безопасности. 

6. Наконец, следует согласиться с исследователями данной проблематики, которые 
подчеркивают, что далеко не всегда в достаточной степени удается соотносить и координи-
ровать документы стратегического планирования различных видов и уровней. 
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Право, будучи способом регулирования общественных отношений, исходит из идеи не-
обходимости государственного воздействия на взаимосвязь субъектов. Наиболее общим об-
разом данные субъекты можно представить как лиц, реализующих свои интересы в той или 
иной отрасли общественной жизни. Устанавливая правила поведения, законодатель стремит-
ся, с одной стороны, к учету интересов личности, общества, а также самого государства, с 
другой стороны, к фактическому исполнению этих правил субъектами как способу обеспе-
чения и соотнесения данных интересов.  

В целях реализации указанной задачи государственно-властными органами произво-
дятся корреляция и симбиоз потенциальной легитимности издаваемой нормы права и мер 
государственно-правового обеспечения, которые необходимо реализовывать и при недоста-
точном уровне самой легитимности нормы. В то же время изолированно ни один из пред-
ставленных элементов не позволит достичь эффективного регулирования общественных от-
ношений. Если законодатель посчитал необходимым урегулировать определенные общест-
венные отношения, можно предполагать наличие интереса, проистекающего из фактической 
необходимости регулирования [1, с. 15]. Следовательно, реперной точкой становится ситуа-
ция, при которой отношения, складывающиеся по поводу предмета правового регулирова-
ния, не в полной мере соответствуют представлениям законодателя (а значит и государства) 
о должном. В свою очередь, попытки воздействовать посредством правового регулирования 
на лиц, осуществляющих указанные отношения, могут столкнуться с тем или иным уровнем 
неприятия со стороны самих этих субъектов, так как ранее выбранная модель реализации за-
частую являлась предпочитаемой для большинства указанных лиц либо для отдельных групп 
лиц. В рамках взаимодействия данных моделей обеспечения и формируется современное 
правовое регулирование в Российской Федерации. Вместе с тем оно порождает и необходи-
мость соотнесения двух на первый взгляд полярно противоположных аспектов, а именно: 
правовой неопределенности и формальной определенности права.  

Взаимодействие вышеописанных элементов выходит за рамки юридического понима-
ния, соотношение определенности и неопределенности нередко осмыслялось и в философии 
и в иных сферах, таким образом, еще более очевидным становится тезис о взаимосвязи дан-
ных элементов и невозможности производить анализ определенности без ее антитезы. Место 
правовой неопределенности является одним из дискуссионных положений в континенталь-
ной системе права. В силу неоднородности подходов к пониманию сущностного содержания 
правовая неопределенность воспринимается авторами в том числе и как существенный не-
достаток в нормах публичного материального права [2]. При этом сам абстрактный характер 
нормативно-правового регулирования, ядром которого является достаточный уровень обоб-
щенности тех отношений, на регулирование которых она направлена, признается если 
не естественным, то необходимым условием функционирования правовой системы. Кроме 
того, не вызывает сомнений необходимость градации степеней определенности уголовной 
нормы – как ее санкции, что продиктовано принципами дифференциации уголовной ответст-
венности и индивидуализации наказания, так и диспозиций, что, в свою очередь, коррелиру-
ет с правовой абстракцией, описанной выше. Отдельного упоминания заслуживает неопре-
деленность принципов, в том числе и уголовного права. Они являются основополагающими 
идеями, принципиальными положениями отрасли, в соответствии с которыми реализуется 
нормотворческая и правоприменительная деятельность, они обладают «наибольшим уровнем 
проявления неопределенности в праве» [3, с. 36]. Представляется очевидным то, что попытки 
консолидировать общественные отношения в отрасль сталкиваются с необходимостью уп-
рощения их многообразия, формализации, а это в масштабах идей, видения государства того, 
как должны выстраиваться общественные отношения в данной сфере, приводит к ситуации, 
когда реализация принципов как конкретных норм не может обладать высоким уровнем пра-
вовой определенности.  
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Исходя из этого, можно констатировать: наличие формальной неопределенности права 
является не только и не столько результатом ошибок, допускаемых при нормативно-право-
вом регулировании общественных отношений, а, скорее, следствием закономерностей самой 
природы данного регулирования, которая позволяет наиболее эффективным образом реали-
зовывать его. Вместе с тем без компенсаторного механизма, в роли которого выступает фор-
мальная определенность, данная неопределенность несостоятельна, поскольку не содержит 
фактических мер обеспечения прав и законных интересов человека, общества и самого госу-
дарства.  

Несмотря на вышеуказанное противопоставление, сущность формальной определен-
ности правовых норм не сконцентрирована в данной антагонизации. В связи с этим видится 
необходимым обозначить дефинитивное содержание данной конструкции. В первую очередь 
нужно отождествить формальную определенность права и формальную определенность 
нормы права. Исходя из того основания, что норма права является одним из важнейших 
структурных компонентов континентальной системы права, фактическим способом регули-
рования общественных отношений, следует, что требования, предъявляемые к праву в це-
лом, должны быть отражены и в его структурном элементе. Таким образом, приравнивая 
указанные понятия, можно привести дефиницию формальной определенности нормы через 
формальную определенность уголовного права. 

Существует несколько подходов к отождествлению понятия «формальная определен-
ность права». Проанализировав некоторые из них [4; 5; 6], можно выделить ключевое усло-
вие, а именно возможность лица ясно осознавать свой правовой статус. Проекция данного 
содержания на правовую норму дает представление о том, через какие признаки можно озна-
чить ее формальную определенность. К ним относятся: общедоступность, согласованность с 
системой норм отрасли, некоторая устойчивость, а также ее обеспеченность со стороны го-
сударства. 

Помимо вышеописанных аспектов, формальность определяется и через саму форму, то 
есть соответствующее отражение нормы. Исходя из ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации1, необходимо, чтобы норма была включена в данный кодекс, это же условие 
и призвано обеспечить отдельные признаки доступности нормы.  

Анализируя указанные признаки обособленно, отметим, что одним из наиболее важных 
качеств нормы является ее общедоступность. Она должна реализовываться не только через 
реальный доступ субъекта к тексту, но и через возможность осознать данный текст субъек-
том, то есть его логичность и последовательность. Субъекты правоотношений должны иметь 
четкое представление о своих правах и обязанностях. Относительно уголовной отрасли дан-
ный признак, помимо общеправового значения, обеспечивает общую превенцию через нор-
мы особенной части, поэтому в данном случае наиболее остро стоит вопрос в донесении то-
го, что является не просто противоправным поведением, но общественно опасным, поведе-
нием, за которое следует уголовно-правовая ответственность. Это демонстрирует и тот ас-
пект, что доступности способствует соблюдение структуры нормы, последовательности ее 
структурных элементов. 

Кроме того, обязательным условием для реализации данной нормы является ее непро-
тиворечивость другим нормам в рамках отрасли и национальной системы права, что порож-
дает необходимость ее согласования с иными нормами. В юридической практике нередки 
случаи коллизий норм, и, несмотря на специфический объект регулирования, уголовное пра-
во также не обделено данными дефектами права.  

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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Постоянство нормы, ее устойчивость требуются субъекту для прогнозирования; у лица 
должно быть четкое осознание того, что его правовой статус стабилен. Схожие стремления 
есть и у государства. В свою очередь, право – сущность социогуманитарная, следовательно, 
то, каким образом складываются общественные отношения, в значительной степени отража-
ется и на самом регулировании этих отношений, в результате законодатель находится в не-
прерывном процессе соотнесения необходимости норм и их устойчивости. Однако это 
не значит, что стабильность правовой нормы носит эфемерный характер, она достигается за 
счет того, что законодатель не возводит казус в статус закономерности. Помимо этого, ана-
лизируя устойчивость уголовно-правовой нормы, можно ее представить через два аспекта. 
Первый: общая часть уголовного кодекса имеет относительно стабильный характер за счет 
предмета регулирования и способа регулирования. Второй: диспозиции уголовно-правовых 
норм особенной части также мало изменяемые. Таким образом, можно утверждать, что реа-
лизация данного признака присуща отрасли уголовного права.  

Уголовной отрасли свойственно также наиболее тщательное обеспечение норм. Оно 
реализуется в следующих аспектах: охрана общественных отношений, регулируемая нор-
мой, охрана системы правового регулирования. Первый аспект направлен на конкретное 
посягательство в целях создать у посягнувшего лица четкое осознание недопустимости 
такого типа поведения, а у иных лиц – осознание защищенности их прав и законных инте-
ресов; при этом суровость норм уголовно-правового характера наиболее строго доносит 
данную связь. Данная строгость как раз и направлена на непреклонность государства в от-
ношении данных правонарушений. Вторым аспектом выступает охрана государством са-
мой системы государственной власти; разд. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации 
посвящен охране общественных отношений, родовым объектом которых и является функ-
ционирование системы государственной власти. Более конкретно данная система предс-
тавлена в видовых объектах соответствующих составов, кодифицированных в соответст-
вующие главы; обращаясь к ним, можно обнаружить и охрану конституционного строя, 
который в том числе обеспечивает основы нормативно-правового регулирования общест-
венных отношений, и преступления против правосудия, которое реализует привлечение к 
ответственности как способ воздействия, и иные объекты, образующие тот порядок функ-
ционирования системы государственной власти, который формирует наличие у отдельного 
лица и общества в целом осознания того, что государство обеспечивает существующий у 
него статус. Формальная определенность создает систему, в которой каждая отдельная 
норма, а следовательно, и отрасль в целом образуют совокупность взаимодополняющих 
правил поведения. Они понятны и не противоречат принятому в обществе порядку взаи-
модействия.  

Исходя из п. 5 указа Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г., национальная безопас-
ность Российской Федерации есть состояние защищенности национальных интересов, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные 
качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-эконо-
мическое развитие страны. Национальные интересы Российской Федерации, в свою очередь, 
обозначены как значимые потребности личности, общества, государства в безопасности и 
устойчивом развитии1.  

Анализируя данные положения указа, можно прийти к следующему заключению: инте-
ресы государства есть соотношение безопасности и развития человека, общества и самого 
государства. При этом предполагается не противопоставление данных интересов; образуя 
                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
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большие сущности, каждый отдельный элемент также стремится к обеспечению соблюдения 
интересов данного индуктивного ряда. Эта закономерность справедлива и в обратном поряд-
ке, что подтверждается уже самим фактом наличия Стратегии национальной безопасности. 

Поскольку соблюдение национальных интересов состоит в создании условий и обеспе-
чении безопасности и устойчивого развития, необходимо охарактеризовать данные элемен-
ты. Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общест-
ва и государства от внутренних и внешних угроз (ст. 1 закона РФ № 2646-1 от 5 марта 
1992 г.1). Устойчивое развитие, в свою очередь, менее определенное понятие, может пони-
маться в зависимости от субъекта. В общем смысле устойчивое развитие государства есть 
ситуация, при которой реализация национальных интересов становится более эффективной, 
а меры, необходимые для данной реализации, не создают критической нагрузки на госу-
дарственный аппарат. Поскольку имеется прямая связь между интересами государства, об-
щества и человека, данное развитие благоприятно влияет на все эти уровни, что в опреде-
ленной степени и позволяет назвать ранее заявленное развитие как общий интерес. При этом, 
проецируя устойчивое развитие в рамках интересов отдельного человека, дополнительно 
подтверждается значимость и государственного развития, так как именно в рамках госу-
дарственного регулирования данное лицо будет реализовывать свои интересы, а значит, и 
осуществлять развитие. Таким образом, очевидной представляется связь национальных ин-
тересов и национальной безопасности, в связи с указанным фактом необходимо более де-
тально проанализировать механизмы обеспечения безопасности как способа защиты нацио-
нальных интересов. 

Указ Президента РФ № 400 от 2 июля 2021 г. содержит дефиницию «обеспечение на-
циональной безопасности». Она выражается в реализации органами публичной власти,  
институтами гражданского общества и организациями мер, направленных на противодейст-
вие угрозам. Данные меры могут быть в том числе и правовыми, тем самым указ Президен-
та РФ № 400 от 2 июля 2021 г. дополнительно акцентирует значимость правового регулиро-
вания. Следовательно, поскольку обеспечение безопасности и развития производится пре-
имущественно способом правового регулирования, создание у правоприменителя условий 
ясности своего правового статуса, в том числе и в целях перспективного планирования, игра-
ет одну из ведущих ролей.  

Таким образом, в условиях обеспечения государством гарантий национальной безопас-
ности одним из приоритетных направлений государственной политики становится совер-
шенствование механизмов реализации признаков формальной определенности. В целях вы-
полнения данной задачи формальную определенность уголовно-правовой нормы необходимо 
понимать как конкретно ограниченные и зафиксированные в Уголовном кодексе Российской 
Федерации пределы реализации конкретной нормы.  

Достижение общедоступности, последовательности, непротиворечивости, постоянства 
и правового обеспечения уголовно-правовой нормы должно быть особо значимой целью для 
законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти.  
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Как следует из преамбулы постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 
2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности», в целях уголовно-правового обеспечения противодейст-
вия терроризму и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ) устанавливает ответственность за совершение преступлений 
террористической направленности, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 3611. Для анализа статистических данных авторы 
использовали материалы, подготовленные федеральным казенным учреждением «Главный 
информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В 2023 г. зарегистрировано 1 340 преступлений экстремистской направленности, что 
показывает снижение их числа на 14,4 % [1] по сравнению с 2022 г., когда было зарегистри-
ровано 1 566 таких преступлений, это, в свою очередь, говорило об увеличении роста пре-
ступности почти на 50,0 % [2]. Отметим, что такой резкий рост преступлений указанной ка-
тегории в 2022 г. связан с введением ряда новых статей в УК РФ, а именно ст. 280.4, 281.1, 
281.2, 281.3, 282.4, 284.22. В противовес этому важно сказать, что частичная декриминализа-
ция ст. 282 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за действия, на-
правленные на возбуждение ненависти и вражды, а также подготовка соответствующего за-
конопроекта способствовали кратному снижению уровня экстремистской преступности в 
2018 и 2019 гг.3 Отсюда следует, что, несмотря на снижение количества преступлений экст-
ремистской направленности в 2023 г., их число все равно держится на довольно высоком 
уровне. В связи с этим важно отметить также, что имело место некоторое целенаправленное 
снижение показателей преступности по данной категории дел. При анализе статистики важ-
но учитывать, вносились ли изменения в соответствующую норму за отчетный период.  

В 2023 г. зарегистрировано 367 публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности, регламентируемых ст. 280 УК РФ. Это указывает на тенденцию к снижению 
количества данных преступлений почти на четверть (на 25,6 %) по сравнению с 2022 г. Что 
касается преступлений террористического характера, их с января по декабрь 2023 г. зареги-
стрировано 2 382, то есть зафиксирован рост на 6,7 % по сравнению с 2022 г. 

Обратим внимание на статистику по некоторым составам преступлений террористиче-
ского характера. Террористические акты (ст. 205 УК РФ) зарегистрированы 410 раз, что сви-
детельствует о рекордном росте показателя – на 222,8 % (даже по сравнению с 2022 г., когда 
наблюдался троекратный рост преступности данной категории). Ранее террористические ак-
ты в основном пресекались на стадии приготовления, однако в 2022 и 2023 гг. многие из них 
стали квалифицироваться как оконченные.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оп-
равдание или пропаганда терроризма, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ, зарегистрированы 
в отчетный период 548 раз (увеличение на 11,8 %). Рост небольшой, однако он стабильно на-
блюдается на протяжении нескольких лет и связан с деятельностью иностранных агентов по 
информационно-психологическому воздействию на различные группы населения Россий-
ской Федерации [3, с. 140, 150]. Данный тезис подтверждается материалами опубликованных 
зарубежных исследований [см.: 4]. С учетом этого экстремистскую и террористическую дея-
тельность в современном мире следует рассматривать как составную часть информационной 
войны, когда дезинформация используется в качестве средства достижения целей, противо-
речащих интересам национальной безопасности России [5]. 
                                                 
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности : постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 9 февр. 2012 г. № 1 (ред. от 3 нояб. 2016 г.) // Рос. газета. 2012. № 35. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14 февр. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
3 О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации : федер. закон от 27 дек. 2018 г. № 519-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8445. 
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Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) по формальным при-
знакам не относится к преступлениям террористического характера (исходя из положений 
вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1), хо-
тя ряд исследователей, например А. Н. Игнатов [5], считают это пробелом, потому что такое 
сообщение содержит информацию о деяниях, признаваемых законом террористическим ак-
том. Даже ложные сообщения подобного характера должны учитываться при анализе стати-
стики для полноты картины, они показывают тенденции повышения или понижения общест-
венной опасности преступлений данной категории. В 2023 г. зафиксировано 18 987 составов 
преступлений по ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, что говорит об их сни-
жении на 18,3 % по сравнению с 2022 г., однако уровень таких преступлений все равно оста-
ется опасным. 

Если же говорить о первых статистических данных за 2024 г. (январь), то можно отме-
тить следующее: зарегистрировано 172 преступления террористического характера, фикси-
руется небольшой рост показателей – на 9,6 %, и 92 преступления экстремистской направ-
ленности, что, напротив, говорит о существенном снижении общественно опасных деяний 
данной категории на 31,3 % [6]. 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 280 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, остается на прежнем уровне (за указанный период зарегистрировано 34 таких 
деяния). Террористических актов в январе 2024 г. зарегистрировано 17, что свидетельствует 
о снижении почти на четверть (на 26,1 % от аналогичного периода 2023 г.). Число деяний, 
предусмотренных ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, напротив, возросло 
на 39,5 % и составило 53. Количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма также 
возросло – на 10,1 %, составив уже более 1,5 тыс. случаев, что свидетельствует о непрекра-
щающихся информационных атаках на российское общество. 

Таким образом, наибольший и стабильный рост преступлений террористического и 
экстремистского характера отмечается в тех категориях деяний, которые, как правило, осу-
ществляются посредством информационно-телекоммуникационных сетей (заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), тогда как статис-
тика по остальным категориям деяний остается на прежнем уровне. Данные результаты ука-
зывают на необходимость повышения бдительности в пресечении преступлений в интернет-
пространстве, совершенствования противодействия им в соответствии с постоянно меняю-
щейся информационной действительностью. К этому же выводу приходят другие исследова-
тели, ранее занимавшиеся изучением данной тематики [7, c. 179–182]. Отметим также, что 
для получения объективных данных и логически верных выводов представляется важным 
статистический анализ преступности в неразрывной связи с анализом структуры деяний  
экстремистской и террористической направленности. 
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Аннотация. Исследование посвящено анализу преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними. Обозначено влияние молодежной преступности на национальную безопасность России. При-
ведены статистические данные, касающиеся количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними. Изучена судебная практика в отношении преступлений несовершеннолетних. Названы ос-
новные криминогенные факторы, влияющие на преступность среди детей.  
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Преступность несет вред всем сферам экономики региона и страны в целом, начиная от 

финансовой сферы и заканчивая социальной [1]. Молодежная преступность представляет со-
бой высокую общественную опасность, отражая морально-нравственный характер общества. 
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С 2014 г. Россию захлестнула серия преступлений в образовательных учреждениях, со-
вершаемых, как правило, учащимися образовательной организации. Первое преступление про-
изошло в московской средней школе № 263 3 февраля 2014 г., десятиклассник С. Г., вооружен-
ный карабином и винтовкой, убил учителя и держал учеников в заложниках. Последнее – в де-
кабре 2023 г. в гимназии № 5 г. Брянска, где А. А. убила одного человека и ранила пятерых1.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (УК РФ), преступлением при-
знается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законом под угро-
зой наказания2. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации ежеквартально публикует отчет 
о состоянии преступности в России. В нем содержатся в том числе сведения о подростковой 
преступности. Анализ данных за 2021–2023 гг. представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Характеристика лиц, совершивших преступления в Российской Федерации с 2021 по 2023 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. Лица, совершившие преступления Ед. % Ед. % Ед. % 
Выявлено лиц, совершивших преступления, всего 848 320 100 818 986 100 692 897 100 
Несовершеннолетние 29 126 3,43 26 305 3,21 19 884 2,87 
Несовершеннолетние, учащиеся или студенты 20 743 2,45 18 725 2,29 14 131 2,04 
Несовершеннолетние, ранее совершавшие престу-
пления 7 213 0,85 6 380 0,78 4 566 0,66 

Несовершеннолетние, являющиеся иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 213 0,03 235 0,03 206 0,03 

Несовершеннолетние в состоянии алкогольного 
опьянения 3 402 0,40 2 919 0,36 2 135 0,31 

Несовершеннолетние в состоянии наркотического 
опьянения 83 0,01 72 0,01 60 0,01 

Источник: составлено авторами по данным [2].  
 

С 2021 по 2023 г. преступность среди несовершеннолетних в Российской Федерации 
снизилась на 32,0 %. В 2023 г. доля несовершеннолетних лиц, признанных виновными в пре-
ступлениях, составила 5,91 % от числа всех преступников (в 2022 г. – 6,67 %, в 2021 г. – 
7,16 %). Отмечается высокий уровень несовершеннолетних, ранее совершавших преступле-
ния: в 2023 г. их доля составила 5,91 % от всего числа преступников (в 2022 г. – 6,67 %, в 
2021 г. – 7,16 %). 

МВД России сообщает также о регионах с наибольшим удельным весом несовершен-
нолетних преступников (рис. 1). В числе регионов – лидеров по количеству преступников, 
которым не исполнилось 18 лет, отметим Республику Тыва и Новгородскую область. Они 
ежегодно входили в топ-3 по количеству несовершеннолетних преступников (исключение: 
Республика Тыва – в 2021 г., Новгородская область – в 2019 г.). Самый высокий удельный 
вес зарегистрирован в Тыве в 2019 г., тогда среди всех преступников 9,1 % составили несо-
вершеннолетние.  

По данным рисунка 1 можно сделать вывод о том, что доля преступлений, совершен-
ных лицами младше 18 лет, постепенно снижается. Кроме того, при подробном анализе де-
сятки регионов с наибольшим удельным весом несовершеннолетних, совершивших преступ-
ления с 2019 по 2023 г., можно заметить, что большинство таких субъектов сконцентрирова-
но в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 
                                                 
1 URL: https://www.interfax.ru/story/99 ; https://www.dp.ru/a/2023/12/07/zastrelivshaja-odnoklassnicu. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954. 
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Рис. 1. Регионы РФ с наибольшим удельным весом несовершеннолетних,  
совершивших преступления в 2019–2023 гг.  

Источник: составлено авторами по данным [2] 
 
МВД России приводит статистику регионов с наибольшим удельным весом преступлений 

(от числа расследованных), совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (рис. 2). 
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Рис. 2. Регионы РФ с наибольшим удельным весом преступлений (от числа расследованных),  
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии в 2019–2023 гг. 

Источник: составлено авторами по данным [2] 
 

Среди регионов – лидеров по количеству преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними или с их участием за пять лет, выделяются Республика Карелия, Республика Тыва и Нов-
городская область. Данные регионы ежегодно входили в топ-3 по количеству несовершеннолет-
них преступников (исключение: Республика Карелия – в 2023 г., Республика Тыва – в 2021 г., 
Новгородская область – в 2019 г.). Самый высокий удельный вес зафиксирован в Карелии в 
2019 г., тогда среди всех преступлений 8,3 % совершены с участием несовершеннолетних.  
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При анализе топ-10 регионов, однако, нельзя выявить один или два федеральных окру-
га с наибольшим числом преступлений, совершенных лицами младше 18 лет. География та-
ких преступлений – от запада до востока Российской Федерации. 

В ходе исследования выявлен факт снижения молодежной преступности почти на 
треть. Для получения более точной информации о преступлениях, совершаемых несовер-
шеннолетними лицами, проанализирована база данных интернет-ресурса «Судебные и нор-
мативные акты РФ» (https://sudact.ru). Полученные результаты, дающие возможность более 
подробно охарактеризовать преступления несовершеннолетних, отображены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Судебная практика по преступлениям, совершенным несовершеннолетними 

Статья УК РФ Год Субъект 
РФ Решение суда Характеристика правонарушения 

Ч. 1 ст. 159  
(Мошенничество) 

2017 Республи-
ка Хака-
сия 

Обязательные 
работы на 
срок 80 часов 

Несовершеннолетний попросил у ФИО1 и 
ФИО2 телефон, после чего заложил его в 
ломбард без намерения выкупать обратно. 
Вырученные деньги потратил на личные 
нужды 

Ч. 4 ст. 223  
(Незаконное из-
готовление ору-
жия) 

2016 Алтай-
ский край 

Обязательные 
работы на 
срок 130 часов 

Незаконное изготовление несовершеннолет-
ним холодного оружия (кастет) в гараже 

Ч. 1 ст. 105  
(Убийство), 
ч. 2 ст. 158 (Кра-
жа), ч. 1 ст. 166  
(Угон транспорт-
ного средства) 

2019 Тверская 
область 

Лишение сво-
боды сроком 
7 лет в коло-
нии общего 
режима 

В результате ссоры несовершеннолетний 
убил потерпевшего ФИО3, после чего вывез 
потерпевшего на его автомобиле в лесополо-
су, забрал из машины деньги и скрылся с 
места преступления 

Ч. 2 ст. 158  
(Кража) 

2021 Республи-
ка Каре-
лия 

Лишение сво-
боды сроком 
2 года (услов-
но) 

Несовершеннолетний тайно перевел денеж-
ные средства с карты своего несовершенно-
летнего друга себе на мобильный телефон. 
Деньги потратил на личный нужды 

Ч. 3, 4 ст. 228.1  
(Незаконные про-
изводство, сбыт 
или пересылка 
наркотических 
средств) 

2016 Волго-
градская 
область 

Лишение сво-
боды сроком 
5 лет в коло-
нии общего 
режима 

Несовершеннолетний незаконно сбыл нар-
котическое вещество лицу, участвовавшему 
в качестве покупателя наркотического сред-
ства в оперативно-разыскном мероприятии 
Управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по прове-
рочной закупке наркотика  

Ч. 2 ст. 163  
(Вымогательство) 

2017 Астрахан-
ская об-
ласть 

Лишение сво-
боды сроком 
3 года (услов-
но) 

Несовершеннолетний вступил в предвари-
тельный сговор с целью вымогательства де-
нежных средств под угрозой применения на-
силия 

Ч. 2 ст. 264  
(Нарушение пра-
вил дорожного 
движения) 

2015 Пермский 
край  

Лишение сво-
боды сроком 
3 года 6 меся-
цев в колонии-
поселении 

Несовершеннолетний совершил наезд на 
пешехода в состоянии алкогольного опьяне-
ния (рецидив) 

 

По итогам изучения уголовных дел нами установлено, что самым частым правонару-
шением среди несовершеннолетних является кража. Фигуранты уголовного дела, как прави-
ло, действовали сообща с группой лиц. Кроме прочего, в подтверждение данным таблицы 1 
отмечается высокий уровень рецидивов среди молодежи. 
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При анализе судебной практики выявлены основные факторы, приводящие к соверше-
нию преступления несовершеннолетними: 

 психологическое (психическое) отклонение; 
 желание повысить авторитет среди сверстников; 
 употребление алкогольных / психотропных веществ; 
 травля, жестокость по отношению к несовершеннолетнему со стороны сверстников 

или взрослых; 
 родители / опекуны / родственники с низкой социальной ответственностью; 
 низкий уровень жизни несовершеннолетнего и др. 

Действуя под влиянием тех или иных факторов, молодежь совершает правонарушения, 
которые в конечном счете негативно сказываются на социально-экономическом развитии 
страны, ставя под угрозу ее национальную безопасность. 

Таким образом, молодежная преступность является опасным общественным явлением. 
Подобные преступления зачастую совершаются несовершеннолетними ввиду желания повы-
сить свой авторитет, отомстить, улучшить финансово-материальное положение или по дру-
гим мотивам. Первые инстанции по профилактике опасного явления – это семья и образова-
тельное учреждение, они главные институты в социализации несовершеннолетнего. 
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Abstract. The article proposes a program-target model for the study of modern methods of ensuring 
the economic security of entrepreneurial activity and an integral assessment of its level, the stages of imple-
mentation of which are associated with the analysis of economic crimes; calculation of an integral indicator 
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components of economic security of entrepreneurial activity; formation of a stable functional dependence 
between all indicators based on a single scales for evaluating the results. 
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Динамика развития социальных и экономических отношений, непосредственно влияющих 

на условия ведения предпринимательской деятельности в Российской Федерации и в Донецкой 
Народной Республике в частности, во многом связана с уровнем экономической безопасности, 
количественная оценка которого должна предполагать переход количественных показателей в 
качественные. Несмотря на очевидность того, что отдельные показатели экономической безо-
пасности не могут иметь четкого количественного измерения (в силу своей субъективности), 
большинство современных подходов к оценке ее уровня обходят данный факт стороной.  

Такая ситуация связана, во-первых, с ростом математического формализма в современ-
ных экономических исследованиях, во-вторых, со сведением последствий «нарушения» эко-
номической безопасности исключительно к финансовым потерям (так как их легче подсчи-
тать или предложить модели их оптимизации). При этом в обоих случаях оценка экономи-
ческой безопасности (причем как отдельного предприятия, предпринимательской деятель-
ности, так и отрасли, государства) сводится к формированию «механистического» взгляда на 
процессы, которые происходят в экономике и обществе (на что неоднократно указывали оте-
чественные и зарубежные ученые в исследованиях, посвященных излишней математической 
формализации экономики, например М. Блауг [1], Э. Р. Вайнтрауб [2]). 

Вышесказанное подтверждает анализ современных подходов к оценке уровня экономи-
ческой безопасности предпринимательской деятельности. Соответствующие результаты ана-
лиза обстоятельных исследований Е. В. Глушкова и Г. М. Редько [3], Е. В. Гридневой и 
В. И. Шаповалова [4], И. Н. Дышлового и В. А. Лукьяненко [5], Э. В. Ермаковой [6], 
Т. О. Мелиховой [7], Ю. В. Шишова [8] представлены в таблице.  

 

Современные подходы к оценке уровня экономической безопасности  
предпринимательской деятельности  

Подход Сущностная характеристика 
Системный Сводится к расчету интегрального показателя уровня экономической безопас-

ности предпринимательской деятельности, который сравнивается с установ-
ленными критическими значениями 

Эконометрический На основе экономико-математического моделирования (теория игр и др.) раз-
рабатываются критерии, параметры, а также определяются оптимальные зна-
чения показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность 

Функциональный Связан с анализом влияния факторов внутренней и внешней среды на уровень 
экономической безопасности предпринимательской деятельности и выявлени-
ем зависимостей между ними 

Процессный Предусматривает оценку эффективности мероприятий, направленных на обес-
печение экономической безопасности предпринимательской деятельности, и ее 
сопоставление с финансовыми результатами 

Казуальный Заключается в исследовании влияния и оценки дестабилизирующих предпри-
нимательскую деятельность факторов (в том числе случайных) с целью моде-
лирования возможного уровня ее экономической безопасности при помощи 
построения функций 

Источник: составлено авторами на основе [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 
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Разные цели и задачи, которые ставили перед собой авторы исследований (речь идет о 
результатах, представленных в публикациях [3–8]), привели к отсутствию универсальных 
подходов, которые не только не всегда учитывают особенности предпринимательской дея-
тельности и современные предпосылки ее развития, но и не могут быть реализованы в раз-
ных отраслях экономики Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.  

В свою очередь, большинство указанных подходов основывается на «статичных» пока-
зателях в функциональных моделях за конкретный временной промежуток, не принимая во 
внимание темпы и динамику изменений (которые могут прояснить ситуацию и повлиять на 
дальнейшие управленческие решения в случае равенства значений отдельных показателей). 
Кроме того, бесспорно соглашаясь с целесообразностью установления предельных (порого-
вых, критических и т. п.) значений, процесс их определения является крайне субъективным, 
должен учитывать специфику предпринимательской деятельности, практический опыт лиц, 
осуществляющих оценку ее экономической безопасности.  

Очевидно, что каждый из подходов, представленных в таблице, предполагает реализа-
цию четкого алгоритма расчета показателя (интегрального) уровня экономической безопас-
ности предпринимательской деятельности преимущественно на основании общеизвестных 
коэффициентов финансовой устойчивости (ликвидности, независимости и т. д.). 

В такой интерпретации речь идет об анализе только финансовой составляющей иссле-
дуемой проблематики, при этом без особого внимания остаются другие составляющие, кото-
рые уже были выделены и проанализированы нами ранее [9] (речь идет о политико-право-
вой, интеллектуально-кадровой, технико-технологической, информационно-цифровой сос-
тавляющих). Здесь уместно отметить, что особую актуальность приобретают угрозы эконо-
мической безопасности предпринимательской деятельности, связанные с недостаточным 
уровнем применения современных программных продуктов и информационных технологий 
и низкой мотивацией к внедрению цифровых технологий в деятельность. Данный вывод 
полностью подтверждают реалии новых регионов. Например, очевидное продолжение струк-
турных трансформаций экономики Донецкой Народной Республики наряду с открывающи-
мися возможностями для субъектов предпринимательской деятельности влечет за собой уг-
розы их экономической безопасности. 

Несоответствие большинства указанных выше подходов сущности составляющих эконо-
мической безопасности предпринимательской деятельности, которые не всегда могут быть оце-
нены количественно, приводит к наличию ряда противоречий, связанных с их реализацией на: 

− научно-теоретическом уровне: между возрастающей ролью экономико-математическо-
го моделирования бизнес-процессов в предпринимательской деятельности и несовершенством 
теоретико-методологического обоснования учета и оценки влияния показателей, не поддающих-
ся однозначной количественной оценке, на уровень ее экономической безопасности; 

− научно-практическом уровне: между реальными (объективными) возможностями 
субъектов предпринимательской деятельности в оценке уровня собственной экономической 
безопасности и недостаточной теоретико-методологической адаптацией процесса реализации 
существующих подходов на практике. 

При этом ключевым моментом в обосновании логики оценки уровня экономической 
безопасности предпринимательской деятельности является понимание того, что различные 
ее составляющие должны быть оценены по-разному. Это связано с тем, что если финансовые 
показатели, которые лежат в основе одноименной составляющей, как правило, являются 
объективными (базируются на количественных данных, представленных в различных фор-
мах финансовой отчетности или управленческих аналитических докладах и записках), то для 
анализа других составляющих необходим расчет субъективных или качественных показате-
лей. Так, оценить информационно-цифровую составляющую представляется возможным 
только при привлечении экспертов, которые смогут как мотивированно выделить соответст-
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вующие угрозы экономической безопасности, исходя из специфики работы субъекта пред-
принимательской деятельности, так и в дальнейшем обосновать целесообразность реализа-
ции применяемых методов для противодействия им. 

Другими словами, высокая степень субъективизма при оценке политико-правовой, ин-
теллектуально-кадровой, технико-технологической, информационно-цифровой составляю-
щих экономической безопасности предпринимательской деятельности делает невозможным 
применение исключительно математических методов оценки ее уровня. Их использование 
может лишь обеспечивать получение и обоснование отдельных результатов в отличие от 
оценки финансовой составляющей с четким расчетом соответствующих коэффициентов. 
Только в таком случае, по нашему мнению, удастся преодолеть указанные выше противоре-
чия, которые, другими словами, существуют между подходами к оценке уровня экономиче-
ской безопасности предпринимательской деятельности и сущностью всех ее составляющих.  

Учитывая вышесказанное, мы разработали программно-целевую модель исследования 
современных методов обеспечения экономической безопасности предпринимательской дея-
тельности и интегральной оценки ее уровня (см. рис.). 

Особо обратим внимание на порядок реализации предложенной программно-целевой 
модели. Исходным пунктом является анализ современных методов обеспечения экономиче-
ской безопасности (выявления, оценки, противодействия угрозам), которые применяются 
субъектами предпринимательской деятельности как Российской Федерации, так и Донецкой 
Народной Республики. Результаты позволят в первую очередь их сопоставить, вследствие 
чего откроется перспектива анализа современных тенденций их реализации, а затем – уста-
новить их соответствие сигналам и индикаторам угроз экономической безопасности пред-
принимательской деятельности.  

Кроме того, такой порядок реализации модели позволит провести параллель между 
применяемыми методами и уровнем экономической безопасности отечественных субъектов 
предпринимательской деятельности, установить возможные закономерности и выявить 
сложности, с которыми они сталкиваются при их реализации. 

Фундаментальными положениями, которые наилучшим образом описывают логику ре-
ализации предложенной программно-целевой модели, являются следующие: 

1) обоснование перечня используемых субъектами предпринимательской деятельности 
методов обеспечения собственной экономической безопасности (выявления, оценки и проти-
водействия угрозам) на основе анализа особенностей их реализации и целесообразности в 
условиях современных экономических преступлений;  

2) применение разных подходов для оценки различных составляющих экономической 
безопасности предпринимательской деятельности на основе адаптации шкалы ее уровня к 
реальным значениям показателей;  

3) оценка финансовой составляющей экономической безопасности субъектов предпри-
нимательской деятельности должна базироваться на исследовании их устойчивости (расчете 
соответствующих коэффициентов) и вероятности банкротства (на основании как отечествен-
ных, так и зарубежных моделей) при помощи построения функциональной зависимости ме-
жду показателями;  

4) для оценки политико-правовой, интеллектуально-кадровой, технико-технологиче-
ской, информационно-цифровой составляющих экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности должны применяться экспертные методы оценки, максимально учи-
тывающие природу возникновения соответствующих угроз; 

5) уровень экономической безопасности предпринимательской деятельности определя-
ется на основе расчета соответствующего интегрального показателя, позволяющего свести к 
единой шкале разные методы, применяемые для оценки ее составляющих; 
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6) проведение PEST-анализа факторов, влияющих на уровень экономической безопас-
ности субъектов предпринимательской деятельности Донецкой Народной Республики, ре-
зультаты которого позволят обоснованно перейти к разработке методологии ее обеспечения 
(что особенно важно для виртуального рынка, на чем акцентировано внимание в [10]).  

 

 
 

Программно-целевая модель исследования современных методов обеспечения  
экономической безопасности предпринимательской деятельности  

и интегральной оценки ее уровня  
Источник: составлено авторами 
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Кроме того, исходным пунктом реализации программно-целевой модели, представлен-
ной на рисунке, является анализ современных методов, применяемых субъектами предпри-
нимательской деятельности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации для 
обеспечения экономической безопасности (выявления, оценки угроз и противодействия им). 
Очевидно, что такие подходы полностью зависят от экономических преступлений, которые 
имеют место при ведении предпринимательской деятельности. 

Результаты реализации разработанной программно-целевой модели исследования со-
временных методов обеспечения экономической безопасности предпринимательской дея-
тельности и интегральной оценки ее уровня подробно представлены в [11]. 

Итак, в статье представлена программно-целевая модель исследования современных 
методов обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и ин-
тегральной оценки ее уровня. В основу логики реализации предложенной модели положен 
анализ современных экономических преступлений, вследствие чего определяются основные 
мероприятия, проводимые отечественными субъектами предпринимательской деятельности, 
по выявлению, оценке угроз экономической безопасности и противодействию им. В свою 
очередь, для интегральной оценки уровня экономической безопасности модель предполагает 
отбор и адаптацию методов, необходимых для ее проведения (от разработки интегрального 
показателя финансовой устойчивости до структуры анкеты для оценки составляющих эко-
номической безопасности предпринимательской деятельности). Исходя из полученных ре-
зультатов, перспективные направления дальнейших исследований должны быть связаны с 
идентификацией угроз экономической безопасности, а также оценкой их значимости и влия-
ния на предпринимательскую деятельность в Донецкой Народной Республике. 
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Аннотация. Исходя из цели анализа и конкретизации влияния актуальных трансформаций со-

циально-трудовых отношений на экономическую безопасность работников решены задачи: рассмот-
рения актуальной динамики социально-трудовых отношений и формулирования обобщенного пони-
мания явления; анализа аспектов понимания экономической безопасности и выработки собственного 
определения понятия «экономическая безопасность работника»; представления развернутого анализа 
возможных направлений влияния актуальных трансформаций социально-трудовых отношений на 
экономическую безопасность работников. Исследование основано на комплексном анализе сущест-
вующих теоретических подходов к пониманию социально-трудовых отношений и экономической 
безопасности работников. Методология включает в себя анализ литературных источников, сравни-
тельный анализ данных, а также экспертные оценки. В результате исследования конкретизированы 
ключевые аспекты влияния трансформаций социально-трудовых отношений на экономическую безо-
пасность работников, прежде всего с точки зрения трудовых правоотношений, возникающих между 
работником и работодателем, социальной защиты, включающей в себя систему социального страхо-
вания, предоставляющую работникам страховые выплаты, а также в аспекте коллективных трудовых 
отношений, возникающих между работниками и их коллективными представителями. На основе по-
лученных результатов сделан вывод, что современные трансформации социально-трудовых отноше-
ний напрямую воздействуют на экономическую безопасность работников, требуя реализации соот-
ветствующих стратегий социальной и экономической политики, что непременно должно привлечь 
внимание исследователей, практиков государственного управления, экономистов и социологов. 
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Abstract. Based on the purpose of analysis and concretization of the influence of actual transforma-
tions of social and labor relations on the economic security of workers, the tasks of considering the actual 
dynamics of social and labor relations and formulating a generalized understanding of the phenomenon were 
solved; analyzing aspects of understanding economic security and developing our own definition of the con-
cept of economic security of the worker; presenting a detailed analysis of possible directions of influence of 
actual transformations of social and labor relations on the economic security of workers; presenting a de-
tailed analysis of the possible directions of influence of the current transformations of social and labor rela-
tions on the economic security of workers; analyzing the aspects of understanding economic security and 
formulating a generalized understanding of the phenomenon. The study is based on a comprehensive analysis 
of existing theoretical approaches to understanding social and labor relations and economic security of the 
workerov. The methodology includes the analysis of literary sources, comparative data analysis, and expert 
assessments. As a result of the study, the key aspects of the impact of transformations of social and labor re-
lations on the economic security of workers are specified, primarily from the point of view of labor legal re-
lations arising between employee and employer, social protection, including includes a social insurance sys-
tem that provides workers with insurance benefits, and in the aspect collective labor relations arising be-
tween employees and their collective representatives. Based on the results made conclusion that modern 
transformations of social and labor relations directly affect the economic security of workers, requiring real-
izing appropriate social and economic policy strategies, which is bound to attract the attention of researchers, 
public administration practitioners, economists and sociologists. 
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Исследование влияния актуальных трансформаций социально-трудовых отношений 

(СТО) на экономическую безопасность работников представляет собой важную задачу со-
временной научной дискуссии, во многом обусловленную динамикой социально-экономиче-
ского развития и стремительными изменениями на рынке труда. При этом особое внимание 
уделяется таким аспектам, как эволюция рынка труда, самозанятость и фриланс, труд в циф-
ровой экономике и некоторые другие. Все это является актуальным фокусом исследователь-
ского анализа. 

Современные исследования эволюции рынка труда подчеркивают важность комплекс-
ного анализа изменений в спросе на рабочую силу, динамике заработной платы, условиях 
труда и трудовой мобильности, в том числе анализа сдвигов в структуре занятости, а также 
влияния технологических инноваций на рынок труда, прогрессивных форм организации тру-
да, таких как удаленная работа и гибкие графики [1; 2]. В свою очередь, сам феномен труда в 
условиях современной цифровой экономики также являет собой новый контекст трудовых 
отношений, определяемый цифровыми технологиями, онлайн-платформами и глобальной 
цифровизацией экономических процессов. Этот феномен влечет за собой изменения в струк-
туре занятости, условиях труда и социальных гарантиях для работников, требуя адаптации 
традиционных моделей социальной защиты к новым реалиям цифровой эпохи [3; 4; 5]. Рост 
самозанятости и фриланса как альтернативных форм занятости [6; 7] также подвергает ра-
ботников риску нестабильности доходов, отсутствия социальной защиты и доступа к соци-
альным программам, что требует изучения и оценки возможных стратегий социальной под-
держки для указанной категории трудовых ресурсов.  

Как мы можем догадываться, данные динамики имеют свое воздействие на экономиче-
скую безопасность и благосостояние работников. Между тем анализ влияния текущих 
трансформаций в СТО на экономическую безопасность работников требует комплексного 
подхода и детального рассмотрения, учитывающего как специфику самих понятий, так и 
особенности изменяющихся моделей трудовых отношений и социальной защиты в контексте 
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современной эволюции рынка труда. Соответственно, цель настоящего исследования заклю-
чается в анализе и конкретизации влияния актуальных трансформаций СТО на экономиче-
скую безопасность работников, где задачи исследования: а) рассмотреть актуальную дина-
мику СТО и сформулировать обобщенное понимание явления; б) проанализировать аспекты 
понимания явления экономической безопасности и предложить собственное определение 
понятия «экономическая безопасность работника»; в) представить развернутый анализ воз-
можных направлений влияния актуальных трансформаций СТО на экономическую безопас-
ность работников, основанный на некоторых конкретизированных содержательных момен-
тах понятия. 

Несмотря на всю очевидную трансформацию СТО, научное понимание данных отно-
шений во многом являет собой новизну и методологическую сложность, поскольку охваты-
вает широкий спектр взаимодействий между работниками, работодателями и государством, 
включая трудовые правоотношения, социальное страхование, коллективные договоры и дру-
гие аспекты. Разнообразие подходов к пониманию явления также обусловлено исторически-
ми и культурными контекстами, постоянными экономическими, социальными и политиче-
скими преобразованиями, разными уровнями анализа отношений, включая индивида, пред-
приятие, отрасль, регион или страну в целом. Соответственно, последнее требует учета раз-
личных масштабов в определении.  

Приведенный выше анализ как актуальной проблематики трансформации СТО, так и 
аспектов, формирующих содержание понятия, позволяет говорить о том, что в данном кон-
тексте прежде всего подразумеваются взаимодействия между работниками и работодате-
лями, а также между ними и государством, которые возникают в процессе трудовой дея-
тельности и включают в себя такие аспекты, как условия труда, заработная плата, соци-
альные гарантии, права и обязанности работников и работодателей, трудовые договоры, 
споры и некоторые другие. В свою очередь, анализируя влияние актуальных трансформаций 
СТО на экономическую безопасность работников, отметим, что в современных исследовани-
ях по-прежнему остается открытым вопрос конкретизации самого понятия экономической 
безопасности. 

Действительно, в последние годы исследователи активно изучают экономическую без-
опасность, рассматривая ее с различных точек зрения и подходов [8; 9]. Одним из ключевых 
направлений в этой области становится концепция защищенности, где понятие экономиче-
ской безопасности традиционно ассоциируется с обеспечением стабильности и защиты эко-
номических интересов государства, общества, граждан от внутренних и внешних угроз. Од-
нако современные исследования подчеркивают важность обеспечения безопасности и акцен-
тируют внимание на понятии «защищенность» в контексте экономических процессов, кото-
рая означает не только присутствие механизмов и мер по обеспечению стабильности и защи-
ты, но и активное участие в формировании устойчивых и адаптивных структур, способных 
противостоять различным угрозам и вызовам, с которыми может столкнуться объект эконо-
мической безопасности. 

В свою очередь, акцент на роли человека в создании экономической безопасности ста-
новится важным аспектом, особенно когда речь идет об экономической безопасности самого 
работника как субъекта своей трудовой деятельности. В современных исследованиях уделя-
ется внимание взаимосвязи экономической безопасности и труда [10; 11; 12], что проявляет-
ся через ряд категорий, включая «регулирование рынка труда», «трудовые ресурсы», «произ-
водительность труда», «безработица», «занятость» и др. Рассмотрение экономической безо-
пасности через призму участия человека в формировании этой безопасности подчеркивает 
важность его роли в экономических процессах. Работник как субъект трудовой деятельности 
вносит существенный вклад в экономическую безопасность через свои навыки, знания, тру-
довую активность и предпринимательские усилия.  
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Таким образом, связь между экономической безопасностью и трудом подчеркивает важ-
ность учета человеческого фактора при анализе и формировании политики в области трудовых 
отношений и занятости, что способствует устойчивому развитию экономики и общества в це-
лом. Между тем, несмотря на очевидную взаимосвязь между экономической безопасностью и 
трудом работника, понятие «экономическая безопасность работника» в современной социально-
экономической литературе остается недостаточно проработанным и слабо формализованным. 
Поскольку в более ранних наших исследованиях понятие экономической безопасности работни-
ка уже было сформулировано, то в данной статье мы не будем подробно останавливаться на мо-
ментах получения искомого содержания. Учитывая сделанные выше акценты в рамках концеп-
ции защищенности, а также имея в виду саму суть активности работника, сразу представим 
сформированное определение. Автор исходит из того, что под экономической безопасностью 
работника следует понимать состояние защищенности экономических потребностей работ-
ника от опасности неудовлетворения, обеспечиваемое его трудовой деятельностью [13; 14].  

Как было показано выше, современные изменения в обществе и экономике (технологи-
ческие инновации, рост нестабильных форм занятости, флуктуации на рынке труда) и другие 
факторы вносят значительные изменения в современные СТО. Однако многие из них проис-
ходят настолько быстро, что возникают естественные сложности во всестороннем исследо-
вании их влияния на экономическую безопасность работников. Поэтому, акцентируя внима-
ние на представленных нами выше основных содержательных моментах СТО, перейдем к 
рассмотрению возможных направлений влияния актуальных трансформаций этих отноше-
ний на экономическую безопасность работников.  

Во-первых, СТО – это трудовые правоотношения, которые возникают между работни-
ком и работодателем на основе заключения трудового договора или иного соглашения о пре-
доставлении труда. В рамках этих отношений регулируются условия труда, заработная пла-
та, отпуск, рабочее время и другие аспекты трудовой деятельности. Обращаем внимание, 
что, например, в рамках современной автоматизации и цифровизации труда данный аспект 
СТО может негативно трансформироваться в следующих направлениях, обусловливая сни-
жение уровня экономической безопасности работников: 

а) возрастание угрозы потери рабочих мест – внедрение автоматизированных систем и 
технологий потенциально обусловит сокращение рабочих мест, поскольку многие функции 
могут быть выполнены машинами и роботами; это может привести к увеличению безработи-
цы и неопределенности для работников, что негативно сказывается на их трудовых правоот-
ношениях; 

б) увеличение нестабильности занятости – современные технологии могут способство-
вать появлению новых форм занятости, таких как работа на условиях «гиг-экономики» или 
временные контракты, которые часто не предоставляют работникам стабильности и защиты, 
характерной для традиционных трудовых отношений; 

в) неравенство в вознаграждении и условиях труда – из-за автоматизации и роботиза-
ции некоторые работники могут оказаться в более плохих условиях, чем другие, что может 
привести к увеличению разрыва в заработной плате, условиях труда и социальных льготах 
между различными категориями работников; 

г) ограничение прав и защиты работников – в некоторых случаях рост автоматизации и 
цифровизации труда может сопровождаться уменьшением влияния профсоюзов и ослабле-
нием прав и защиты работников, поскольку компании могут стремиться к снижению издер-
жек и повышению эффективности за счет уменьшения социальных обязательств; 

д) необходимость переквалификации и обучения – с появлением новых технологий и 
автоматизированных систем работники могут столкнуться с необходимостью постоянного 
обновления своих навыков и переквалификации, что может быть более сложно и затратно в 
условиях быстро меняющегося рынка труда. 
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Во-вторых, СТО – это социальная защита, которая включает в себя систему социально-
го страхования, предоставляющую работникам страховые выплаты в случае временной  
нетрудоспособности, беременности и родов, ухода за ребенком, а также другие социальные 
выплаты. Например, в рамках удаленной работы данный аспект СТО может негативно 
трансформироваться в следующих направлениях, обусловливая понижение экономической 
безопасности работников: 

а) ограниченный доступ к социальным льготам, таким как страхование от несчастных 
случаев на производстве или оплачиваемый отпуск, поскольку статус таких работников 
не всегда однозначно определен в рамках удаленной работы; 

б) недостаток социальной поддержки в случае болезни или травмы, так как работники 
могут сталкиваться с дополнительными барьерами в доказательстве своего статуса рабо-
тающего; 

в) отсутствие социальной поддержки в семейных обстоятельствах, например, в случае 
беременности, родов или ухода за ребенком, потому что статус работников может быть не-
однозначным и не всегда признается как право на социальные льготы. 

В-третьих, СТО – это коллективные трудовые отношения между работниками и их 
коллективными представителями, такими как профсоюзы или трудовые союзы, где в рамках 
коллективных отношений регулируются коллективные договоры, условия труда, участие ра-
ботников в управлении предприятием и решение коллективных трудовых споров. Обращаем 
внимание, что, например, в рамках гибкого графика и фриланса данный аспект СТО может 
негативно трансформироваться в следующих направлениях, обусловливая понижение эко-
номической безопасности работников: 

а) ослабление коллективной солидарности, поскольку гибкий график и фриланс могут 
привести к тому, что работники будут менее организованными и иметь меньшую склонность 
к коллективному действию и солидарности, что затрудняет формирование и поддержание 
коллективных трудовых отношений; 

б) ограничение возможностей для коллективных переговоров, так как работники могут 
оказаться более изолированными и менее организованными, что затрудняет проведение кол-
лективных переговоров и достижение согласия по вопросам условий труда и защиты прав; 

в) увеличение неравенства и уязвимости работников, поскольку некоторые из них мо-
гут иметь доступ к лучшим возможностям и условиям работы, в то время как другие окажут-
ся в более уязвимом положении без социальной защиты; 

г) недостаточная защита трудовых прав, поскольку работающие по гибкому графику или 
на фрилансе могут столкнуться с ограниченным доступом к защите своих трудовых прав и со-
циальных льгот, таких как оплачиваемый отпуск, больничные листы и пенсионные взносы; 

д) ухудшение условий труда и социального обеспечения, поскольку в условиях гибкого 
графика и фриланса работники могут оказаться менее защищенными от эксплуатации и 
ухудшения условий труда, а также иметь ограниченный доступ к социальному обеспечению 
и механизмам защиты. 

Таким образом, как можно увидеть из представленного выше анализа, современные 
трансформации СТО непосредственно влияют на экономическую безопасность работников. 
Такие изменения и воздействия требуют разработки адекватных стратегий социальной и 
экономической политики. Все это, конечно, не может оставаться вне фокуса внимания как 
исследователей, так и практиков государственного управления, экономистов, социологов.  
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Введение 
Бедность и неравенство препятствуют экономическому развитию, в то время как грамот-

ная социальная политика положительно влияет на экономический рост, экономическую и соци-
альную безопасность страны. Поэтому актуален анализ опыта зарубежных стран по регулирова-
нию вопросов бедности и экономического неравенства, который может помочь в поиске путей 
решения аналогичных проблем в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

В связи с вышеизложенной актуальностью и постановкой проблемы определяется выбор 
темы, а также объект исследования – зарубежный опыт регулирования вопросов бедности и эко-
номического неравенства. Предмет исследования – меры и инструменты государственного регу-
лирования вопросов бедности и экономического неравенства за рубежом. 

Цель работы – провести анализ мер и инструментов государственного регулирования 
вопросов бедности и экономического неравенства за рубежом, а также анализ возможности 
их использования в Республике Беларусь и Российской Федерации. 

 
Основная часть 
Вопросы бедности и экономического неравенства являются актуальными для всех 

стран. Способы решения этих проблем могут иметь много общего в разных странах, но они 
имеют также свою специфику, которая зависит от географического положения, историческо-
го развития страны, текущей ситуации, внешних и внутренних вызовов, особенносткей на-
циональной институциональной среды, политического курса и др. 

В таблице 1 перечислены меры, направленные на регулирование вопросов бедности и 
экономического неравенства, а также дается описание мер и их последствий в странах с вы-
соким, средним и низким уровнем дохода. Можно выделить общие меры, которые применя-
лись или применяются во всех группах стран. Например, обеспечение продуктами питания 
для смягчения проблемы голода, которая актуальна в большей или меньшей степени для 
многих стран – бедных и богатых. Среди общих мер следует назвать также пособия по бере-
менности и родам, пособия на детей, пенсии, обеспечение жильем и др. Отдельно стоит от-
метить усилия стран всех трех групп по обеспечению социальной защиты в условиях 
COVID-19, в том числе социальные ваучеры и скидки на электроэнергию в Испании и дру-
гих странах Европейского союза [1]. 

В ряде стран применяются характерные меры, обусловленные национальной специфи-
кой, особенностями социально-экономического развития и природных условий отдельного 
региона. Так, в Алжире государство субсидирует водоснабжение домохозяйств в прибреж-
ных городах, финансируя опреснение морской воды [2]. В Германии практикуется предос-
тавление права на неполный рабочий день в течение ограниченного периода, что особенно 
актуально для женщин [3]. Там же применяли временное снижение налога на добавленную 
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стоимость на период коронакризиса, которое оказалось менее эффективным, чем детский 
бонус [4]. Интересно введение в Новой Зеландии общинной заработной платы, представ-
ляющей собой «работу за пособие по безработице» в своем сообществе [5]. 

Можно отметить также ряд мер информационного характера, применяемых в некото-
рых странах. В Японии проводились мероприятия по связям с общественностью, составля-
лись обзоры уровня жизни детей [6]. В Китае осуществлялось просвещение в области охраны 
здоровья пожилых людей в бедных районах [7]. Политика Индонезии была направлена на 
повышение прозрачности социальной защиты, на борьбу с коррупцией в данной сфере [8]. 

Интересен опыт Египта по микрофинансированию женщин, чтобы они могли открыть 
малое или микропредприятие. Особенность данной меры в том, что помощь предоставляется 
в виде оборудования или средств производства, а не в виде денег [9]. В Южно-Африканской 
Республике значительную поддержку пожилым людям обеспечивает ежегодный грант круп-
ного размера [10]. 

Таблица 1 
Реализация мер, направленных на регулирование вопросов бедности  

и экономического неравенства в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода 
Меры и применяющие их страны Описание мер и их последствий 

Страны с высоким уровнем дохода 
1. Временная еженедельная надбавка в пе-
риод пандемии COVID-19 (США и др.) 

Вывела многих людей из бедности. Однако не во всех 
странах этого было достаточно для предотвращения бед-
ности и голода 

2. Продовольственная помощь (помощь в 
области питания) (США и др.) 

Смягчение проблемы голода, особенно в период панде-
мии COVID-19 

3. Временная помощь нуждающимся 
семьям в рамках финансируемой госу-
дарством программы грантов 

Вывела из бедности многих людей, обеспечила надеж-
ный источник дохода для родителей, помогая им удовле-
творять потребности детей 

4. Комплекс мер, связанных с продо-
вольственной помощью, обеспечением 
здоровой пищей и дополнительным пи-
танием (США и др.) 

Улучшили доступ к здоровой пище для потребителей с 
низким доходом, помогли дополнить рацион населения с 
низким доходом, предоставляя экстренную продовольст-
венную помощь на безвозмездной основе, расширили 
доступ к здоровой и недорогой пище 

5. Пособие на ребенка (Канада и др.) Не облагаемый налогом ежемесячный платеж, помогает 
семьям с низким и средним уровнем дохода покрыть 
расходы на воспитание детей 

6. Увеличение государственных трансфер-
тов в 2020 г., включая увеличение пособия 
на ребенка и временных пособий, связан-
ных с пандемией (Канада и др.) 

Положительное влияние на ситуацию с бедностью 

7. Чрезвычайное студенческое пособие 
(Канада) 

Пособие для студентов, которые не смогли найти работу 

8. Возвращаемый налоговый кредит (Ка-
нада и др.) 

Помог увеличить заработок работников с низким дохо-
дом 

9. Страхование занятости (Канада и др.) Временная финансовая поддержка гражданам в случае 
неожиданной потери работы, болезни или травмы. Под-
держка предоставляется в том числе работникам, кото-
рые уходят с работы в связи с беременностью или рож-
дением ребенка или чтобы ухаживать за членом семьи 

10. Страхование по старости в рамках 
программы (Канада и др.) 

Ежемесячная выплата (пенсия) гражданам в возрасте 
65 лет и старше, назначаемая независимо от того, рабо-
тали они или нет. Общие налоговые поступления финан-
сируют эти выплаты 
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Меры и применяющие их страны Описание мер и их последствий 
11. Пенсионный план (Канада и др.) Ежемесячная выплата гражданам и их семьям для час-

тичного возмещения дохода после выхода на пенсию, 
потери трудоспособности или смерти. Работающие гра-
ждане регулярно осуществляют отчисления, чтобы 
иметь право на пенсионную выплату 

12. Образовательный сберегательный 
грант в рамках семейного плана сбере-
жений на образование (Канада и др.) 

Помогает семьям откладывать деньги на получение об-
разования детьми после окончания школы 

13. Жилищная стратегия (Канада и др.) Предоставление жилья большому числу граждан 
14. Жилищное пособие (Швеция и др.) Помощь (жилищное пособие) в оплате аренды, полу-

чаемая гражданином с низкими доходами 
15. Родительское пособие (Швеция и др.) Выплачивается в связи с беременностью и родами 
16. Пособие на нескольких детей (Шве-
ция) 

Если у родителей больше одного ребенка, они получают 
дополнительные деньги на содержание детей 

17. Право на неполный рабочий день 
(Германия) 

Предоставление права на неполный рабочий день в те-
чение ограниченного периода времени. Мера направле-
на на улучшение положения с доходами 

18. Детский бонус на время коронакри-
зиса (Германия) 

Единовременная выплата была адресована домохозяйст-
вам с детьми и доходами от низкого до среднего, такие 
семьи особенно часто сталкивались с дополнительными 
расходами в связи с пандемией. Детский бонус оказался 
очень эффективным в условиях пандемии 

19. Временное снижение НДС на время 
коронакризиса (Германия) 

Временное снижение НДС оказалось значительно менее 
эффективным в условиях пандемии, чем детский бонус 

20. Медицинское страхование (Германия 
и др.) 

Застрахованные лица вносят одинаковую ставку взносов 
в фонд здравоохранения в соответствии со своим дохо-
дом 

21. Страхование по безработице (Герма-
ния и др.) 

В основном финансируется за счет взносов работников 
и работодателей. Пособие помогает безработным обес-
печить себе достойный образ жизни. Продолжитель-
ность выплаты и размер пособия рассчитываются инди-
видуально 

22. Обязательное пенсионное страхова-
ние (Германия и др.) 

Застрахованные по обязательному пенсионному страхо-
ванию имеют пожизненную защиту от рисков потери 
трудоспособности, старости и смерти. В случае смерти 
застрахованного пенсию получают сироты, вдовы или 
вдовцы. Выплаты по пенсионному страхованию про-
порциональны внесенным взносам 

23. Страхование от несчастных случаев 
(Германия и др.) 

Финансируется только за счет взносов работодателей. 
При несчастном случае на производстве или профес-
сиональных заболеваниях страхование обеспечивает 
обширное медицинское обслуживание, а также необхо-
димую переподготовку 

24. Страхование на случай длительного 
ухода (Германия и др.) 

Покрывает расходы на медицинское обслуживание в 
случаях, когда человек нуждается в уходе. Положитель-
но сказывается на социальной защищенности населения, 
поскольку создает защиту от высокого финансового 
риска, связанного с необходимостью ухода после несча-
стного случая или по старости 
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Меры и применяющие их страны Описание мер и их последствий 
25. Социальный ваучер и скидки на элек-
троэнергию (Испания и др.) 

Предоставляются потребителю, у которого имеется статус 
уязвимого потребителя, то есть находящегося в тяжелом 
уязвимом положении или подверженного риску социаль-
ной изоляции, а также лицам, находящимся в ситуации 
безработицы. Кроме того, утверждено ограничение изме-
нения стоимости сырья в тарифе последней инстанции на 
природный газ. Все это смягчило для потребителя по-
следствия повышения цен на энергоносители 

26. Меры информационного характера по 
борьбе с детской бедностью (аналитиче-
ские обзоры) (Япония) 

Мероприятия по связям с общественностью и обзоры 
уровня жизни детей. Без других мер по поддержке детей 
данные мероприятия не имели большого успеха 

27. Введение общинной заработной пла-
ты (Новая Зеландия) 

Схема, представляющая собой «работу за пособие по 
безработице», при которой безработных можно было 
заставить выполнять работу в своем сообществе за до-
полнительную плату 

Страны со средним уровнем дохода 
1. Искоренение детского труда (Брази-
лия) 

Отстранение детей и подростков от ранней работы путем 
объединения переводов доходов с участием в расширен-
ном процессе обучения 

2. Программы условных переводов дохо-
дов (Бразилия) 

Обеспечение минимального уровня дохода домохозяйст-
ва в целях улучшения здоровья населения и успеваемо-
сти детей в школе 

3. Закупка продовольствия и обеспечение 
им нуждающихся в рамках программы 
(Бразилия, Венесуэла, Индонезия, Египет 
и др.) 

Направлена на борьбу с голодом и крайней нищетой. 
Распределение продуктов питания (хлеб, рис и др.) среди 
нуждающихся. Исключение из голодной карты ООН 
(Бразилия – 2014 г.) 

4. Помощь в условиях COVID-19 в рам-
ках программы (Бразилия, Индонезия, 
Турция, Таиланд и др.) 

В Бразилии финансовая помощь составляла почти полови-
ну дохода семей, которые находятся в нижней части соци-
альной пирамиды. Это помогло остановить рост бедности. 
В Индонезии были предусмотрены базовое питание, де-
нежная социальная помощь, льготы, субсидии на заработ-
ную плату и скидки на электроэнергию. Это позволило об-
легчить экономическую нагрузку на общество из-за панде-
мии COVID-19. В Турции для работников всех секторов и 
нуждающихся граждан были введены прямая поддержка, 
льготы, пособия и др. В Таиланде осуществлялись выплаты 
пособий пострадавшим работникам и фермерам, а также 
была расширена помощь через существующую систему 
социального обеспечения в рамках Фонда социального 
страхования. Все это делалось для того, чтобы помочь де-
ловому сектору, а также защитить работников и их семьи 

5. Стимулирование завершения среднего 
образования в рамках плана (Аргентина с 
2008 г.) 

Предусматривает гибкие условия для молодежи и взрос-
лых, чтобы они могли окончить обучение в средней шко-
ле 

6. Обеспечение молодежи работой 
или необходимыми для поиска работы 
навыками в рамках программ  
(Аргентина) 

Меры по профессиональной ориентации, обучению и  
посредничеству в трудоустройстве, ориентированные на 
уязвимую молодежь в возрасте от 18 до 24 лет 

7. Обеспечение доступного дошкольного 
образования в рамках программы (Вене-
суэла) 

Цель программы – обеспечение того, чтобы все дети не-
зависимо от их экономического положения могли полу-
чить доступ к дошкольному образованию. В результате 
увеличился охват дошкольным образованием 
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Меры и применяющие их страны Описание мер и их последствий 
8. Строительство и (или) предоставление 
достойного жилья в рамках программы, в 
том числе социального (Венесуэла, Еги-
пет и др.) 

Программа ориентирована на людей, живущих в услови-
ях бедности. Целью программы в Венесуэле являлось 
обеспечение бедных достойным жильем. В Египте осу-
ществлялось обеспечение нуждающихся социальным 
жильем. В итоге увеличился объем поддержки, предос-
тавляемой государством  

9. Создание водопроводов и технических 
служб водоснабжения в городских и 
сельских населенных пунктах (Венесу-
эла) 

Обеспечение населения базовыми услугами питьевой 
воды и расширение доступа к безопасной питьевой воде 

10. Профессиональная подготовка неза-
нятой молодежи в рамках программы 
(Мексика, Алжир и др.) 

Привлечение молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, 
которые не учатся и не работают, к профессиональной 
подготовке 

11. Социальный ID для граждан (Казах-
стан) 

Направлен на повышение прозрачности, удобства полу-
чения социальных пособий. Предусматривает адресную 
социальную помощь, которая включает оплату льготно-
го проезда в общественном транспорте, бесплатное пи-
тание в школах для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей 

12. Система социальной регистрации (со-
циальные карты) (Таиланд) 

Направлена на содействие сокращению расходов до-
машних хозяйств с помощью социальных карт, а также 
на повышение качества жизни владельца социальной 
карты 

13. Всеобъемлющий план социального 
развития (Китай) 

Способствовал росту доходов фермеров с самыми низ-
кими доходами. С 2000 г. Китай осуществил несколько 
планов социального развития сельских районов, включая 
всеобщее девятилетнее обязательное образование, сель-
скую кооперативную медицинскую систему, систему 
социального пенсионного обеспечения (страхования) для 
сельских жителей и систему обеспечения минимального 
прожиточного минимума 

14. Охрана здоровья пожилых людей из 
бедных регионов (Китай) 

Предусматривает просвещение в области охраны здоро-
вья пожилых людей в бедных районах западных регио-
нов, проведение бесплатных консультаций, направлен-
ных на повышение медицинской грамотности и укреп-
ление здоровья пожилых людей в западных регионах 

15. Повышение прозрачности социаль-
ной защиты, борьба с коррупцией в дан-
ной сфере в рамках программ (Индоне-
зия) 

Периодическое улучшение качества интегрированных 
данных о социальном обеспечении для синхронизации 
данных и повышения их точности. Совершенствуется 
механизм перевода средств в безналичный расчет или 
передачи денег в банк. Правительство сотрудничает с 
правоохранительными органами, чтобы контролировать 
распространение программ в соответствии с целями 

16. Образовательные пособия (Турция) Материальная помощь для использования в образовании 
лиц младшего и старшего школьного возраста 

17. Пособия по беременности и родам 
(Турция и др.) 

Женщины получают финансовую помощь по беремен-
ности и родам 

18. Стипендии обучающимся и нуждаю-
щимся студентам (Турция) 

Обучающиеся в средних учебных заведениях могут 
учиться бесплатно и получать стипендии. Кроме того, 
стипендии назначаются нуждающимся студентам 

19. Всеобщее медицинское страхование 
(Турция и др.) 

Покрывает расходы на лечение и медицинское обслужи-
вание 
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20. Микрофинансирование женщин в 
рамках программы (Египет) 

Предусматривает финансирование для оказания помощи 
женщинам в возрасте от 21 года до 60 лет при условии, 
что они трудоспособны для того, чтобы основать малое 
или микропредприятие. Финансирование предоставляет-
ся в виде оборудования или средств производства, а не в 
виде денег 

21. Условная денежная поддержка бед-
ных матерей в рамках программы (Еги-
пет) 

Денежные переводы, рассчитанные на поддержку бед-
ных матерей, получающих материальную помощь, раз-
мер которой зависит от того, как их дети посещают шко-
лу и какая у них успеваемость 

22. Денежная поддержка бедных пожи-
лых людей и инвалидов в рамках прог-
раммы (Египет) 

Денежные переводы, рассчитанные на бедных пожилых 
людей и инвалидов 

23. Медицинская карта (Алжир) Введение и популяризация медицинской карты для 
улучшения качества медицинских услуг, направленных 
на внедрение системы оплаты социально застрахован-
ным лицам фармацевтической продукции. Застрахован-
ным лицам выдается электронная карта для получения 
лекарств напрямую и бесплатно, затем аптека взимает 
взносы с Фонда социального страхования 

24. Социальные трансферты в рамках 
программы социальной поддержки (Ал-
жир) 

Государство субсидирует водоснабжение домохозяйств в 
прибрежных городах, финансируя опреснение морской 
воды, субсидирует приобретение населением молока, 
зерновых и других продуктов первой необходимости. 
Это помогает сдерживать социальное давление и позво-
ляет более активно инвестировать в развитие человече-
ского капитала, тем самым сокращая бедность 

25. Ежегодный грант для пожилых лю-
дей в рамках программы (ЮАР) 

Оказание помощи пожилым людям. По сравнению с дру-
гими программами размер этого гранта значительно 
больше 

26. Национальная минимальная заработ-
ная плата (ЮАР и др.) 

Повышает доходы значительной части рабочего населе-
ния. Однако несоблюдение существующей отраслевой 
минимальной заработной платы может достигать 50,0 %, 
поэтому институциональные механизмы, поддерживаю-
щие минимальную заработную плату, имеют решающее 
значение 

Страны с низким уровнем дохода 
1. Эффективное использование имею-
щихся ресурсов в рамках Стратегии раз-
вития в интересах бедных слоев населе-
ния (Эфиопия) 

Сокращение бедности и разрыва в доходах путем эффек-
тивного использования имеющихся потенциальных ре-
сурсов. Целями являются обеспечение общего экономи-
ческого развития и искоренение многомерной бедности 

2. Продовольственная социальная защита 
в рамках программы (Эфиопия) 

Сокращение бедности и обеспечение продовольственной 
безопасности в сельских районах и некоторых городах. 
Программа реализуется правительством и поддержива-
ется международными донорами. Положительно по-
влияла на сокращение бедности 

 
Проанализированные меры можно классифицировать в зависимости от того, относятся 

они к экономическим, правовым или информационным (табл. 2). Все группы мер имеют 
большое значение для решения проблем бедности и неравенства. Зачастую несколько мер из 
одной группы или разных групп дополняют друг друга. 
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Анализ мер, направленных на решение вопросов бедности и экономического неравен-
ства, позволяет заключить, что страны из всех трех групп (с высоким, средним и низким 
уровнем дохода) объединяет проблема голода. Голод в странах с высоким уровнем дохода 
является такой же повседневной реальностью, как и в странах с низким уровнем доходов, 
хоть и не в таких больших масштабах. Из-за тяжелого материального положения люди вы-
нуждены ограничивать или пропускать приемы пищи. Данная проблема затрагивает как 
взрослых, так и детей. В странах с большим экономическим неравенством, а также в странах 
с низким уровнем дохода проблема голода стоит наиболее остро. 

Таблица 2 
Группировка мер, направленных на регулирование вопросов бедности  

и экономического неравенства, в зависимости от их вида и от уровня дохода стран,  
в которых они реализуются 

Уровень дохода стран Вид мер высокий средний низкий 
Экономические – надбавка в период 

пандемии COVID-19; 
– продовольственная 
помощь (помощь в об-
ласти питания); 
– строительство и (или) 
предоставление достой-
ного жилья; 
– пособия по беремен-
ности и родам; 
– пособие на ребенка; 
– пособие на несколь-
ких детей; 
– родительское пособие; 
– образовательный сбе-
регательный грант; 
– детский бонус на вре-
мя коронакризиса; 
– временное снижение 
НДС на время коронак-
ризиса; 
– обязательное пенси-
онное страхование;  
– страхование по ста-
рости; 
– пенсионный план; 
– страхование по безра-
ботице; 
– медицинское страхо-
вание; 
– страхование от несча-
стных случаев; 
– страхование на случай 
длительного ухода; 
– социальный ваучер и 
скидки на электроэнер-
гию 

– закупка продовольствия и 
обеспечение им нуждающихся; 
– строительство и (или) предос-
тавление достойного жилья; 
– пособия по беременности и 
родам; 
– пособие на ребенка; 
– условная денежная поддерж-
ка бедных матерей; 
– образовательные пособия; 
– стипендии обучающимся и 
нуждающимся студентам; 
– социальные трансферты в 
рамках программы социальной 
поддержки; 
– обязательное пенсионное 
страхование 
– страхование по старости; 
– ежегодный грант для пожи-
лых людей; 
– страхование по безработице; 
– медицинское страхование; 
– страхование от несчастных 
случаев; 
– условные переводы доходов; 
– базовое питание, денежная 
социальная помощь, льготы, 
пособия, субсидии на заработ-
ную плату и скидки на электро-
энергию в условиях COVID-19; 
– создание водопроводов и 
технических служб водоснаб-
жения; 
– охрана здоровья пожилых 
людей бедных регионов; 
– микрофинансирование жен-
щин для открытия ими малых 
или микропредприятий 

– эффективное ис-
пользование имею-
щихся ресурсов; 
– продовольственная 
социальная защита 
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Уровень дохода стран Вид мер высокий средний низкий 
Правовые – право на неполный 

рабочий день; 
– введение общинной 
заработной платы; 
– национальная мини-
мальная заработная 
плата 

– искоренение детского труда; 
– стимулирование завершения 
среднего образования; 
– обеспечение молодежи рабо-
той или необходимыми для 
поиска работы навыками в 
рамках программ; 
– профессиональная подготов-
ка незанятой молодежи; 
– обеспечение доступного до-
школьного образования; 
– социальный ID для граждан; 
– система социальной регист-
рации (социальные карты); 
– всеобъемлющий план соци-
ального развития; 
– медицинская карта; 
– национальная минимальная 
заработная плата 

 

Информационные – меры информацион-
ного характера по борь-
бе с детской бедностью 
(аналитические обзоры) 

– повышение прозрачности 
социальной защиты, борьба с 
коррупцией в данной сфере в 
рамках программ 

 

 
В докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в ми-
ре» за 2022 г.1 представлены данные о ситуации с продовольственной безопасностью и пита-
нием, включая последние оценки стоимости и экономической доступности здорового пита-
ния. Приведенные в докладе цифры свидетельствуют об ухудшении ситуации с голодом в 
мире, в том числе в результате пандемии COVID-19. 

В 2021 г. с голодом столкнулись 828 млн человек – на 46 млн больше, чем годом ранее, 
и на 150 млн больше, чем в 2019 г. C 2015 г. доля голодающих оставалась относительно не-
изменной, но в 2020 г. она выросла и продолжила расти в 2021 г., достигнув 9,8 % мирового 
населения. Для сравнения: в 2019 г. эта доля составляла 8,0 %, а в 2020 г. – 9,3 %. 45 млн де-
тей в возрасте до пяти лет страдали от истощения – наиболее опасной формы неполноценно-
го питания, при которой риск смерти ребенка увеличивается в 12 раз. Кроме того, из-за хро-
нического недостатка в рационе жизненно важных питательных веществ 149 млн детей в 
возрасте до пяти лет испытывали отставание в росте и развитии, в то время как 39 млн имели 
избыточный вес. 

Согласно прогнозам, в 2030 г., даже с учетом восстановления мировой экономики, около 
670 млн человек (8,0 % мирового населения) будут по-прежнему сталкиваться с голодом. Эта 
цифра соответствует показателям 2015 г., когда в рамках Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года2 была поставлена цель по ликвидации голода, отсутствия про-
довольственной безопасности и неполноценного питания к концу этого десятилетия [11]. 
                                                 
1 Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2022. Переориентация политики в области продовольствия 

и сельского хозяйства в интересах повышения экономической доступности здорового питания / ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 
Рим, 2022. https://doi.org/10.4060/cc0639ru. 

2 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Департамент экономических и со-
циальных вопросов ООН : офиц. сайт. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата обращения: 12.01.2024). 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 112 

Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что страны применяют весьма 

разнообразные меры и инструменты для регулирования вопросов бедности и экономического 
неравенства, в том числе в условиях COVID-19. На решение данных проблем влияет не толь-
ко объем расходов на социальную политику, но и их эффективное использование. 

В странах с высоким, средним и низким уровнем дохода применяются как схожие, так 
и специфические меры, направленные на регулирование вопросов бедности и экономическо-
го неравенства. Положительное влияние на решение проблемы бедности (особенно крайней 
нищеты) оказали обеспечение продуктами питания, а также такие распространенные в боль-
шинстве стран меры, как пособия по беременности и родам, пособия на детей, пенсии, обес-
печение жильем и др. 

В разных странах комплекс мер по обеспечению социальной защиты в условиях 
COVID-19, естественно, дал разные результаты, поскольку сами эти меры различались, от-
личались способ их применения, сроки, национальная специфика, что оказало значительное 
влияние на большую эффективность данных мер в одних странах и меньшую – в других. 

Меры информационного характера эффективны преимущественно в комплексе с эко-
номическими или правовыми мерами, направленными на решение проблем бедности и эко-
номического неравенства. 

Анализ мер по решению вопросов бедности и экономического неравенства позволяет 
заключить, что страны из всех трех групп (с высоким, средним и низким уровнем дохода) 
объединяет проблема голода. В странах с большим экономическим неравенством, а также в 
странах с низким уровнем дохода проблема голода стоит наиболее остро. 

Ряд рассмотренных мер, применяемых в странах мира и оказавшихся наиболее эффек-
тивными, можно полностью или частично использовать в Республике Беларусь и Российской 
Федерации с поправкой на национальную специфику. 
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Цифровизация экономики – один из глобальных мировых трендов в обеспечении ус-

тойчивого экономического развития. Существенную долю экономики современных госу-
дарств занимает сфера услуг [1; 2; 3]. Она способна в более сжатые сроки в сравнении с про-
мышленностью «конвертировать» усилия по внедрению цифровых элементов и процессов, 
тем самым предопределяя общий вектор цифровизации экономики в стране. 

Ключевые направления цифровизации в сфере услуг определены в законодательстве. 
Комплексное представление о процессах цифровизации формирует национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»1. Все направления реализации процессов 
цифровизации в сфере услуг в рамках данной программы можно условно разделить на два 
самостоятельных, но взаимосвязанных блока. 
                                                 
1 URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 
 
© Ганченко Д. Н., 2024 
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Первый блок характеризует наличие и использование цифровых технологий в отраслях 
сферы услуг. Его более развернутая статистическая оценка стала проводится с 2017 г. Иссле-
дование тенденций цифровизации в данном блоке целесообразно произвести с двух сторон: с 
позиции организаций (табл. 1 и рис. 1) и с позиции населения как социально значимого по-
требителя услуг. 

Таблица 1 
Число организаций сферы услуг, использующих  
в своей деятельности цифровые технологии, ед. 
Автоматизация 
производства, 

средств и  
процессов 

Финансовые 
расчеты в 

электронном 
виде 

Электронные 
справочно-
правовые  
системы 

Обучающие 
программы 

Системы  
электронного 
документо-

оборота 
Сферы услуг 

2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 
Обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-
рование воздуха 

1 506 867 3 746 2 601 4 068 2 975 1 461 1 691 4 406 3 267 

Водоснабжение, водо-
отведение, организация 
сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по 
ликвидации загрязне-
ний 

389 397 1 866 1 473 1 444 1 307 287 638 2 110 1 755 

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт ав-
тотранспортных 
средств и мотоциклов 

3 772 3 367 13 471 21 121 14 624 23 754 3 898 8 577 17 707 24 883 

Транспортировка и 
хранение 2 799 1 650 5 117 5 669 5 810 6 990 2 598 4 159 6 139 7 522 

Деятельность гостиниц 
и предприятий общест-
венного питания 

345 412 1 340 1 398 1 195 1 367 275 388 1 545 1 592 

Деятельность в области 
информации и связи 1 253 913 4 262 5 144 4 247 5 818 1 375 2 512 5 481 7 178 

Деятельность финансо-
вая и страховая 1 239 522 5 092 4 850 5 459 6 751 2 300 4 011 4 994 6 615 

Деятельность по опера-
циям с недвижимым 
имуществом 

824 776 6 564 4 342 4 763 4 136 772 1 286 7 785 5 077 

Деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая 

1 733 2 007 9 519 10 393 9 276 11 461 1 698 4 434 11 112 12 614 

Деятельность адми-
нистративная и сопут-
ствующие дополни-
тельные услуги 

424 716 3 015 3 720 2 578 3 450 544 1 574 3 418 4 561 

Государственное 
управление и обеспече-
ние военной безопас-
ности; социальное 
обеспечение 

2 891 2 990 28 969 22 064 28 133 23 814 4 458 8 568 37 652 30 418 

Образование высшее 345 253 1 090 1 188 1 222 1 288 1 062 1 086 1 086 1 338 
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Автоматизация 
производства, 

средств и  
процессов 

Финансовые 
расчеты в 

электронном 
виде 

Электронные 
справочно-
правовые  
системы 

Обучающие 
программы 

Системы  
электронного 
документо-

оборота 
Сферы услуг 

2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 
Деятельность в области 
здравоохранения и со-
циальных услуг 

2 043 1 597 12 110 10 497 10 764 979 1 916 3 932 13 091 11 607 

Деятельность в области 
культуры, спорта, орга-
низации досуга и раз-
влечений 

990 1 752 8 294 8 563 7 036 8 055 1 362 4 019 12 399 11 956 

Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата. 
 

 
 

Рис. 1. Число организаций, использовавших интернет для получения  
отдельных видов государственных и муниципальных услуг, ед. 

Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата 
 
Данные таблицы 1 показывают, что за последние пять лет по совокупности исследуе-

мых параметров прирост «цифровизации» составляет 8,2 %. Особенностью этой тенденции 
является неоднородность динамики как по отраслям сферы услуг, так и по характеру цифро-
вых технологий. К примеру, по интенсивности использования цифровизации сферу услуг 
следует разделить на четыре группы: 

1) отрасли с замедлением процесса цифровизации – энерго-, газо- и пароснабжение, во-
доснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, операции с недви-
жимым имуществом, государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-
циальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

2) отрасли с умеренным наращением процесса цифровизации (до 10,0 %) – гостинич-
ные услуги и общественное питание, сфера высшего образования; 

3) отрасли с умеренно оптимистичным наращением процесса цифровизации (до 
20,0 %) – транспортные услуги и хранение, финансовые и страховые услуги, а также услуги в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 



Д. Н. ГАНЧЕНКО 117 

4) отрасли с оптимистичными темпами наращения цифровизации (более 20,0 %) – оп-
товая и розничная торговля, услуги по ремонту транспортных средств, информатизация и 
связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также административные и 
сопутствующие дополнительные услуги. 

При этом по совокупности наибольшая направленность цифровых трансформаций свя-
зана с внедрением и использованием в деловом обороте электронных справочно-правовых 
систем (более 10,0 % за пять лет), значительным наращением цифровизации обучающих 
программ (практически 95,0 %), а также с введением электронного документооборота (бо-
лее 1,0 %). 

Одновременно с этим организации активизировали свое цифровое взаимодействие при 
получении государственных и муниципальных услуг. Данные рисунка 1 показывают при-
рост во всех представленных сферах. Средний процент прироста цифрового взаимодействия 
в сфере государственных и муниципальных услуг составил 56,0 %. Наибольший прирост 
приходится на услуги в сфере автомобильного транспорта и перевозок. Меньший прирост 
показывает поиск информации о государственных и муниципальных услугах, что связано с 
уже оформившейся базовой инфраструктурой цифрового взаимодействия в данной сфере. 

Второй блок по цифровизации сферы услуг целесообразно рассматривать с позиции 
потребителя и места его дислокации. В этой связи изучим данный вопрос в нескольких ас-
пектах: цифровые возможности населения, структура потребления услуг населением, пот-
ребление цифровых государственных и муниципальных услуг, а также причины отказа от 
потребления услуг в цифровой форме. Все перечисленные аспекты напрямую зависят 
от специфики территории, на которой предоставляются услуги, включая особенности ее 
географического положения, состояния и темпов развития инфраструктуры оказания услуг, 
а также сложившегося социально-экономического положения территории и направлений его 
развития. Ключевое же их различие состоит в характере потребляемых услуг и процессов их 
цифровизации (держателя процесса, его стадий, формы потребления оцифрованной услуги 
и др.). 

Первоначальная характеристика потребления услуг в цифровом формате связана с 
территориально-инфраструктурным параметром. На рисунке 2 представлено изменение 
числа домашних хозяйств страны, использовавших информационные технологии. Динамика 
показателя демонстрирует незначительный прирост в среднем по России на 0,1 % за счет 
его увеличения в Центральном федеральном округе (на 0,3 %) и в Южном федеральном ок-
руге (на 0,16 %). Такое изменение показателя демонстрирует сложившуюся стабильность 
инфраструктуры использования цифровых технологий домохозяйствами. Лидерами в разви-
тии являются Центральный и Приволжский федеральные округа (уровень выше среднерос-
сийского). В остальных округах развитие подобной инфраструктуры обусловлено географи-
ческими факторами, а также моделями расселения и размещения производительных сил, 
предопределивших расположение ключевых рынков труда и соответствующую им дислока-
цию населения.  

Кроме этого, ситуация говорит о сложившейся структуре возможностей использования 
цифровых технологий для приобретения товаров и услуг в дистанционном формате. В соот-
ветствии с данными Росстата в исследуемый период такую структуру можно детализировать 
по типу поселений (см. табл. 2). Данные таблицы 2 отражают увеличение доли населения, 
прибегающего к приобретению товаров и услуг через интернет: в целом по России по всем 
видам – более чем на 5,0 %, в городских поселениях – 5,7 %, а в сельских поселениях показа-
тель не только значительно ниже, но его прирост составил немногим более 3,1 %. 

На рисунке 3 представлено изменение количества граждан, использовавших интернет-
технологии для получения государственных и муниципальных услуг. 
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Рис. 2. Использование информационных технологий домашними хозяйствами 

Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата 
 

Таблица 2 
Доля населения в возрасте 15 лет и старше, использовавшего интернет для заказов  

товаров и (или) услуг, по видам товаров и (или) услуг, типам поселения, в процентах  
от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, использовавшего интернет  

для заказов товаров и (или) услуг 
Всего Город Село Виды товаров и (или) услуг 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 2017 г. 2022 г. 

Предметы домашнего обихода (мебель, 
посуда и др.) 26,1 43,8 26,2 44,2 25,2 41,9 

Медицинские товары (лекарства и т. п.) 10,7 28,7 11,1 30,4 8,6 21,1 
Фильмы 9,8 10,8 9,6 11,2 10,8 9,1 
Музыка – 8,8 – 9,1 – 7,9 
Книги, журналы, газеты 10,9 12,6 11,2 13,2 9,1 9,8 
Одежда, обувь, спорттовары 51,6 69,8 51,4 70,0 52,7 69,0 
Косметика и парфюмерия – 36,6 – 37,3 – 33,4 
Видеоигры и их обновления 8,0 7,0 8,0 7,6 7,5 4,6 
Программное обеспечение  7,4 6,3 7,6 6,9 6,5 3,8 
Компьютерное оборудование  10,4 12,6 10,8 13,6 8,5 8,1 
Электронное оборудование  14,6 18,4 15,0 19,1 11,9 15,2 
Телекоммуникационные услуги 21,1 29,6 22,5 31,2 13,6 22,2 
Финансовые продукты и (или) услуги  33,6 24,8 35,1 26,9 25,4 15,8 
Продукты питания и бакалейные товары 8,9 31,7 10,0 35,8 2,9 13,4 
Билеты на развлекательные мероприя-
тия  20,0 19,8 21,8 22,1 10,4 9,8 

Услуги, связанные с организацией пу-
тешествий  17,3 14,8 18,5 16,7 10,8 6,5 

Товары для творчества и хобби 9,8 13,9 9,8 14,4 10,1 12,1 
Другие товары / услуги 14,8 11,9 14,6 12,1 15,9 11,1 

Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата. 
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Рис. 3. Доля населения, использовавшего интернет для получения государственных  
и муниципальных услуг, в процентах от общего числа населения, 

получавшего государственные и муниципальные услуги 
Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата 

 

 
Рис. 4. Доля населения в возрасте 15 лет и старше, не использовавшего интернет  

для заказов товаров (услуг), по причинам и типам поселения, в процентах  
от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше,  

не использовавшего интернет для заказов товаров (услуг) 
Источник: составлено автором на основе открытых данных Росстата 
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В течение пяти лет доля населения, активно использовавшего ресурсы интернета для 
получения государственных услуг, в среднем по стране выросла на 34,6 %. При этом три 
федеральных округа занимают лидирующие позиции: Центральный, Южный и Приволж-
ский. Положительной является тенденция на выравнивание вовлеченности населения в 
данный процесс в целом по стране и в отдельных округах – Дальневосточном и Северо-
Кавказском. 

Тем не менее наряду со значительными позитивными тенденциями есть некоторые 
негативные. Они связаны не только с нежеланием и определенными личными убеждениями 
в небезопасности раскрытия своих данных в интернете, но и с наличием технических 
сложностей в выполнении такой задачи. Подробнее причины раскрыты в динамике на ри-
сунке 4. 

Динамика показателя демонстрирует снижение различных барьеров в получении циф-
ровых услуг. Данная тенденция характерна как для городских, так и для сельских поселений. 
На этом фоне у населения остается обеспокоенность в отношении сохранности личных дан-
ных при заказе услуг через интернет, кроме того, есть категории населения, которые отказы-
ваются от использования цифровых технологий ввиду недостаточности навыков. В этом слу-
чае часть граждан просит помощи близких и родственников. 

Таким образом, тенденции по цифровизации сферы услуг с позиции как организаций, 
так и населения в целом позитивны. Они ориентированы на наращение процедурной и инф-
раструктурной стороны. Направленность тенденций определяется спецификой каждой из от-
раслей сферы услуг, географическими, производственными, территориально-инфраструк-
турными факторами. Особенно активный тренд по развитию цифровизации прослеживается 
в области государственных и муниципальных услуг, предоставляемых организациям и насе-
лению. Сглаживание и нейтрализация сдерживающих факторов развития цифровизации в 
сфере услуг лежат в плоскости развивающегося сегмента экономики по обеспечению защиты 
личных данных, передаваемых в цифровом формате. 
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Положительный потенциал внедрения и использования искусственного интеллекта 
(ИИ) для экономики состоит в увеличении производительности человеческого труда, расши-
рении человеческих возможностей, повышении качества работы. Кроме этого, существуют 
ожидания, что работы в области искусственного интеллекта потребуют создания новых вы-
сококвалифицированных рабочих мест.  

Обратная сторона медали в том, что достижения в сфере искусственного интеллекта, 
или, как его иногда называют, машинного интеллекта, вызовут рост безработицы, уровень 
которой может скачкообразно повыситься, что, в свою очередь, приведет к негативным со-
циальным явлениям. Еще одним отрицательным фактором влияния ИИ на рынок труда, пре-
жде всего на работающий персонал, будет неотработанность на предприятиях процессов ис-
пользования недавно внедренного искусственного интеллекта. При этом возникают неяс-
ность и неизвестность вместо четко очерченных процессов, что будет вызывать чувства не-
защищенности и нестабильности у персонала. 

Считается, что человечество подошло к четвертой промышленной революции [1]. Пре-
дыдущие три кратко можно назвать так: 1) «Пар и гидравлика» (XVIII в.), 2) «Электри-
чество» (конец XIX в.), 3) «Электроника» (60–70-е гг. XX в.). Четвертую индустриальную 
революцию, если придумывать ей краткое обозначение, можно назвать так: «Интернет, ком-
муникации и искусственный интеллект». 

Четвертая промышленная революция предполагает новый подход к производству, ос-
нованный на массовом внедрении информационных технологий в промышленность, мас-
штабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. 
Преимущества четвертой промышленной революции очевидны: повышение рыночной силы 
предприятий, рост производительности, совершенно новые продукты, большая безопасность 
работников за счет сокращения рабочих мест в опасных условиях труда, многое другое. 
Предполагается, что даже использование элементов искусственного интеллекта в технологи-
ях обеспечит рост производительности труда до 40 % в экономике [1]. 

Одновременно с развитием и точечными внедрениями ИИ стало понятно, что такое по-
ложение дел рождает новые дополнительные проблемы, влияющие на правовую, экономиче-
скую и социальную ткань общества.  

Ряд специалистов отмечают, что следует ожидать существенных негативных последст-
вий от роботизации, связанных с сокращением рабочих мест в промышленном производстве, 
сельском хозяйстве, в отдельных секторах сферы обслуживания: на уровне 8–47 % для раз-
личных стран (для России 15–20 %). Конечно, пострадают в первую очередь профессии, ос-
нованные на повторяющихся операциях и действиях [2].  

Прогнозы различных аналитических исследований в большинстве своем пессимистич-
ны и предполагают увеличение безработицы. Существует и оптимистичная точка зрения,  
согласно которой искусственный интеллект может ускорить не только рост производитель-
ности труда, но даже в целом историю развития человечества. Наряду с сокращениями чис-
ленности работающих произойдет изменение некоторых специальностей, возникнут новые 
профессии, где люди будут более востребованными и эффективными, чем искусственный 
интеллект [3].  

На рынке труда России в последние годы можно выделить две тенденции. Первая ха-
рактеризуется усилением рисков в экономике, ростом неопределенности. Это вызвано анти-
российскими экономическими санкциями, кризисом внешнего глобализма, следствием стало 
ослабление национальной валюты и платежеспособного спроса. Это усилило конкурентную 
борьбу за потребителя на фоне сокращения всех групп издержек при внедрении технологий 
ресурсосбережения. Как результат, многие предприятия перешли к стратегии выживания, 
которая, помимо прочего, включает в себя оптимизацию расходов на персонал, в том числе 
ликвидацию рабочих мест, сокращение корпоративных социальных расходов [4, с. 128].  
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Вторая тенденция связана с перестройкой экономики в связи с автоматизацией, повы-
шением роли информационных технологий и цифровизацией в целом. Информация стано-
вится ключевым ресурсом, поэтому особую роль приобретают методы ее обработки и анали-
тики. Развитие самых передовых компетенций становится приоритетным вопросом для рас-
пространения стратегий, основанных на инновациях, преодоления и выхода из стратегии 
выживания через поэтапное вовлечение российских компаний в наиболее наукоемкие звенья 
глобальных цепочек создания стоимости, для усиления позиций на нишевых высокотехноло-
гичных рынках, сокращения транзакционных издержек в результате адаптации к меняющим-
ся формам экономических отношений при эффективном накоплении и использовании капи-
тала знаний для обеспечения долгосрочного экономического роста. В настоящий момент на 
рынке труда происходят значимые перемены благодаря внедрению новых технологий в сис-
темы управления знаниями и карьерным ростом [5, с. 8]. 

Таким образом, с учетом идущей разработки искусственного интеллекта и начинаю-
щихся процессов его внедрения в реальные экономические и технологические операции 
сложились две парадигмы его ожидаемого влияния на рынок труда, а именно: 1) ИИ, наряду 
с повышением производительности труда, приведет к значительным сокращениям рабочих 
мест; 2) ИИ создаст новые рабочие места как новое направление в экономике. Ранее вне-
дряемые технологии всегда приводили к закрытию старых рабочих мест и созданию новых. 
За развитием любых технологий стоят люди. Это означает, что развитие технологий искусст-
венного интеллекта способно формировать новый спрос на рабочую силу, дополняя людей, 
умеющих работать с передовыми технологиями [6].  

Экспертами Организации экономического сотрудничества и развития было проведено 
масштабное исследование: изучены онлайн-вакансии за 2019–2022 гг. в 14 странах, на кото-
рые в совокупности приходится 46,0 % глобального валового внутреннего продукта за этот 
период. Исследователи пришли к следующим выводам. Число вакансий, требующих навыков 
работы с ИИ, за 2019–2022 гг. ощутимо возросло – в среднем на 33,0 % по всем странам. Од-
нако, несмотря на быстрый рост, доля ИИ-вакансий крайне невелика: так, в Соединенных 
Штатах Америки, где эта доля максимальна среди всех стран, она составляла лишь 0,84 % от 
всех онлайн-вакансий. В Канаде и Великобритании – 0,5 %, в Новой Зеландии и Бельгии – 
менее 0,2 %. В среднем по всем странам их доля возросла с 0,3 % в 2019 г. до чуть более 
0,4 % в 2022 г. [3].  

С учетом этого исследования напрашивается вывод, что абсолютное влияние развития 
искусственного интеллекта на образование новых дополнительных вакансий невелико. Для 
совершенствования этой технологии совсем не требуется создавать значимое количество но-
вых рабочих мест. 

С другой стороны, потенциал масштабной безработицы в связи с применением искусст-
венного интеллекта в сфере труда высок. Если промышленные революции прошлого освобо-
дили человека от тяжелого, часто монотонного физического труда, то четвертая революция, 
к которой относятся разработка и внедрение искусственного интеллекта, освободит человека 
от рутины в интеллектуальной сфере, не создав при этом значимое количество новых рабо-
чих мест. Прогнозы по безработице в связи с применением цифровых технологий значитель-
но разнятся: от 2 млн до 2 млрд человек к 2030 г. Так, согласно прогнозу McKinsey, к 2030 г. 
около 400 млн человек (или 14,0 % рабочей силы) на планете потеряют работу из-за того, что 
их функции станут выполняться с помощью цифровых технологий [7, с. 114].  

И процесс, что называется, уже пошел. 2024 год начался с сообщений о предполагае-
мых массовых увольнениях в некоторых крупных международных компаниях в связи с вне-
дрением ИИ. Так, компания Duolingo внедрила технологии искусственного интеллекта и мас-
сово увольняет переводчиков. В начале 2023 г. Google уволил около 12 тыс. сотрудников. В 
мае корпорация IBM сообщила, что приостанавливает наем работников на специальности, с 
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которыми лучше справляется искусственный интеллект. К концу 2023 г. масштабы увольне-
ний увеличились. Маркетинговая компания Spotify уволила сразу 1,5 тыс. маркетологов. 
Компания Dataminr, один из мировых лидеров по обработке больших данных, сократила 
20,0 % персонала. Всего в мире в 2023 г. уволено несколько сот тысяч специалистов. Соглас-
но отчету Randstad RiseSmart Global Severance, 92,0 % работодателей говорят, что в 2024 г. 
будут сокращать еще быстрее и больше. Тот же Google собирается уволить 30 тыс. сотруд-
ников [8]. По прогнозам некоторых экспертов, в течение ближайшего десятилетия исчезнут 
порядка 50,0 % профессий, которые не востребованы в условиях цифровой экономики [9]. 

Отдельные авторы альтернативой массовым сокращениям видят политические усилия 
со стороны правительств, регулирующих органов в направлении того, чтобы применение ис-
кусственного интеллекта носило характер дополнительной помощи работникам, стало спо-
собом расширить возможности человека, а не служило для его замены. Для этого предла-
гаются в качестве мер регуляторного воздействия фискальные методы и методы государст-
венной экспертизы разрешительно-запретительного характера [10]. Такой взгляд представля-
ется автору утопическим: сложно искусственно направлять, а уж тем более тормозить прог-
ресс. Как свидетельствует исторический опыт, это возможно на очень коротких временных 
отрезках. 

В нашей стране в настоящее время фиксируется кадровый голод по многим отраслям. 
Поэтому для России перспективы скорейшего внедрения технологий искусственного интел-
лекта скорее привлекательны: с учетом прогнозируемого к 2030 г. дефицита кадров в средне- 
и высококвалифицированных областях повышение производительности труда сотрудников 
позволит сгладить их потенциальную нехватку [11]. 

Насколько этот прогноз точен, покажет ближайшее будущее, но уже сегодня тенденции 
нехватки рабочих рук в экономики проявляются не в сфере управления или среднего ме-
неджмента, а прежде всего в рабочих специальностях. В России искусственный интеллект 
уже сейчас внедряют в сферы маркетинга и продаж (66,0 % внедрений), клиентского сервиса 
(54,0 %), исследований и разработки (49,0 %), а также ИТ (31,0 %), что соответствует меж-
дународному тренду [12].  

Внедрение искусственного интеллекта на предприятиях и организациях влияет не толь-
ко на количество рабочих мест, но и на содержание профессиональной деятельности. В связи 
с этим устойчиво востребованными остаются сферы, в центре внимания которых находится 
проектирование и администрирование искусственных нейронных сетей, а также сфера циф-
ровых коммуникаций [9]. 

Неравномерность внедрения технологий искусственного интеллекта по отраслям эко-
номики само по себе снижает давление на рынок труда. Представляется, что в настоящее 
время государство может ограничиться существующими процедурами мониторинга рынка 
труда и программами переобучения безработных. В дальнейшем в работу служб занятости 
необходимо будет вносить изменения, связанные с массовым перепрофилированием офис-
ных работников. В перспективе процессы внедрения искусственного интеллекта должны 
мягко регулироваться государством, чтобы контролировать социальную составляющую это-
го процесса, избежать роста социальной напряженности. Хотя нового восстания луддитов, 
конечно, не предвидится. 
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Аннотация. Являясь одним из самых востребованных финансовых инструментов, акции, как 

объекты сделок рынка акций, играют важную роль в перераспределении капиталов и формирова-
нии инвестиционных потоков. Связь конъюнктуры рынка акций с динамикой валового внутреннего 
продукта и экономическим ростом доказана множеством научных исследований, в частности через 
расчеты коэффициентов корреляции между индексом ВВП и фондовыми индексами. Теоретически 
обоснован тот факт, что рост фондового индекса способствует повышению оптимистичных ожида-
ний инвесторов и стимулирует их к последующему увеличению вложений в экономику. Крайнюю 
актуальность данные аспекты приобретают в связи с особенностями развития российской экономи-
ческой системы после начала специальной военной операции в феврале 2022 г. На современном 
этапе экономика России, в том числе и финансовый рынок как ее сегмент, находится под давлением 
геополитической обстановки. За последние годы в отношении России другими государствами вве-
дено множество экономических санкций различного характера. В числе них и те, которые непо-
средственно повлияли на состояние рынка акций, например, запрет Соединенных Штатов Америки 
на новые инвестиции в энергетический сектор России, запрет Европейского союза на листинг ак-
ций российских компаний на европейских биржах. Большое число санкций оказывает и косвенное 
влияние на рынок акций. В частности, санкции в отношении банковского сектора, ограничение ме-
ждународной торговли с Россией, закрытие воздушного пространства, заморозка золотовалютных 
резервов, а также прекращение сотрудничества в сферах туризма, науки, образования и т. д. В ста-
тье приводится результирующая таблица, демонстрирующая влияние введенных в отношении Рос-
сии экономических санкций на разные сектора рынка акций РФ. Автором высказываются предпо-
ложения о дальнейшей направленности развития российского рынка акций в условиях санкционной 
нагрузки. 

Ключевые слова: рынок акций, акции, фондовый индекс, экономические санкции, санкционная 
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Abstract. Being one of the most sought-after financial instruments, stocks, as objects of stock mar-
ket transactions, play an important role in the redistribution of capital and the formation of investment 
flows. The relationship of stock market conditions with GDP dynamics and economic growth has been 
proven by many scientific studies, in particular through calculations of correlation coefficients between 
the GDP index and stock indices. Theoretically justified is the fact that the growth of the stock index con-
tributes to an increase in optimistic expectations of investors and stimulates them to further increase in-
vestments in the economy. These aspects become extremely relevant in connection with the peculiarities 
of the development of the Russian economic system after the start of its development in February 2022. At 
the present stage, the Russian economy, including the financial market, as its segment, is under pressure 
from the geopolitical situation. In recent years, many economic sanctions of various types have been im-
posed on Russia by other states. Among them are those that directly affected the state of the stock market, 
for example, the US ban on new investments in the Russian energy sector, the EU ban on listing shares of 
Russian companies on European stock exchanges. A large number of sanctions also have an indirect im-
pact on the stock market. In particular, sanctions against the banking sector, restrictions on international 
trade with Russia, the closure of airspace, the freezing of gold reserves, as well as the termination of coop-
eration in the fields of tourism, science, education, etc. The article provides a summary table demonstrat-
ing the impact of economic sanctions imposed on Russia on various sectors of the Russian stock market. 
The author makes assumptions about the further direction of the development of the Russian stock market 
under the conditions of the sanctions burden. 
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Рынок акций представляет собой значимую часть рынка ценных бумаг, который, в 

свою очередь, входит в состав финансового рынка. Роль рынка акций в инвестиционных 
процессах достаточно высока: посредством его механизма происходит эффективное пере-
распределение свободных финансовых ресурсов, в результате чего увеличивается объем 
производства, создаются различного рода блага и новые перспективные технологии, форми-
руются предпосылки для экономического роста. 

Вопросы взаимосвязи и взаимозависимости рынка акций и экономического роста ис-
следуются многими учеными. Так, в работе Е. А. Федоровой, С. О. Мусиенко, Д. О. Афа-
насьева [1] выдвигаются три гипотезы: 

1. Динамика изменения состояния фондового рынка в целом оказывает влияние на рост 
валового внутреннего продукта. 

2. Рост рынка акций положительно влияет на изменение ВВП. 
3. На рост ВВП в большей степени влияет рынок акций, чем рынок корпоративных об-

лигаций. 
Авторы делают вывод о том, что состояние фондового рынка, находящее отражение 

в динамике различных фондовых индексов, оказывает существенное влияние на экономиче-
ский рост. Поскольку рост капитализации российских компаний отражает эффективность их 
функционирования, а также уровень инвестиционной привлекательности и доверия внешних 
инвесторов, развитие фондового рынка обеспечивает привлечение в экономику страны до-
полнительных инвестиций, что, в свою очередь, является одним из факторов достижения 
экономического роста [1, с. 163–164]. Аналогичные выводы были получены в работах [2; 3; 
4; 5; 6; 7].  

В исследовании А. С. Щемелевой выявлена корреляция между индексом ВВП и сред-
недневными за год значениями индексов РТС и ММВБ. Автор считает, что такая связь по-
зволяет не только прогнозировать взаимозависимую динамику индикаторов, но и предло-
жить сценарии дальнейшего развития отечественной экономики [8, с. 53–56].  
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Положение о том, что торговля ценными бумагами привлекает сбережения, отвечает за 
распределение капитала и осуществляет корпоративный контроль, было выдвинуто Р. Леви-
ном (R. Levine) и С. Зервос (S. Zervos). Авторы утверждают, что фондовый рынок оказывает 
непосредственное влияние на мобилизацию сбережений, диверсификацию рисков, получе-
ние сведений о фирмах, корпоративное управление, ликвидность [9, p. 330–331]. Подразуме-
вается, что качество изменений вышеперечисленных факторов воздействует на экономиче-
ский рост. 

Таким образом, обеспечение роста фондовых индексов является одним из условий дос-
тижения стабильного экономического роста. 

В современных российских реалиях неустойчивости, негатива геополитического фона и 
экономических санкций исследование состояния и дальнейших перспектив развития рынка 
акций как механизма привлечения инвестиций для экономики РФ становится в высшей сте-
пени актуальным. Российский фондовый рынок претерпевает изменения, игнорировать кото-
рые (учитывая, что устойчивое состояние рынка акций является важным условием экономи-
ческого роста) невозможно. 

Диагностика состояния российского рынка акций как одного из ключевых институ-
тов финансовой сферы РФ в современных условиях, очевидно, предполагает обзор вве-
денных в отношении России санкций и определение наиболее критично влияющих на его 
конъюнктуру.  

Учитывая тот факт, что компании нефтегазового сектора составляют основу российского 
рынка акций (см. рис. 1), следует предположить, что наибольшее влияние оказывают именно 
санкции в отношении энергетических ресурсов. Рассмотрим более детально данный аспект. Так, 
в 2022 г. Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт российской нефти, сжиженного 
природного газа и угля, Великобритания объявила о прекращении импорта нефти и нефтепро-
дуктов из России, Евросоюз планирует ускоренный полный отказ от российских энергоносите-
лей. Установленные ограничения влияют на финансовые результаты российских компаний неф-
тегазового сектора и, как следствие, повышают волатильность ожиданий инвесторов в отноше-
нии прибыльности компаний, что отражается на котировках их акций.  
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Рис. 1. Структура индекса Московской биржи по секторам экономики1 

                                                 
1 URL: https://journal.open-broker.ru/investments/indeks-moskovskoj-birzhi/ 
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Кроме того, США введен запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России, 
а также на финансирование компаний, которые инвестируют в производство энергии в РФ 
или иным образом взаимодействуют с ней. Данное ограничение снижает приток иностранно-
го капитала, составлявшего в докризисное время значительную долю фондирования рынка 
ценных бумаг России.  

До начала специальной военной операции и введения экономических санкций нерези-
денты обеспечивали около половины оборота сделок с акциями на российском фондовом 
рынке. По мере обострения геополитики в январе – начале февраля 2022 г. их удельный вес 
несколько снизился, тогда как в марте прослеживалось уже значительное сокращение их до-
ли (до 5 %), а в апреле и мае доля в обороте приняла нулевое значение. Внешний капитал, 
поступавший из недружественных стран и использовавшийся, в частности, для привлечения 
финансирования отечественных компаний посредством механизма выпуска и обращения ак-
ций, в настоящий момент недоступен. Очевидно, что запрет США на новые инвестиции 
в энергетический сектор России, а также повышенные риски получения убытков ввиду  
нестабильного политического фона негативно отразились на конъюнктуре российского рын-
ка акций. Здесь также следует учитывать тот факт, что низкие объемы торгов формируют от-
носительно низкую ликвидность рынка акций и дают дополнительную возможность манипу-
лировать рынком, что также негативно для его инвестиционной привлекательности.  

Под западные санкции попал и банковский сектор, который также является значимой 
частью российского рынка акций после нефтегазового (рис. 1). Основные ограничения сво-
дятся к отключению от системы SWIFT, отказу в принятии денежных средств со счетов под-
санкционных банков за рубежом, ограничены также работа Google Pay, Apple Pay, оплата 
товаров онлайн в магазинах из стран-санкционеров. Помимо вышеназванного, у ряда рос-
сийских банков заблокированы корреспондентские счета и недоступны зарубежные активы. 
Принимаются и новые пакеты санкций, расширяющие список банков, подпадающих под них. 
Введенные меры, безусловно, повлияли на инвестиционную привлекательность акций рос-
сийских кредитных организаций и вызвали серьезную ценовую просадку, которая в полной 
мере до сих пор рынком «не отыграна».  

Для предотвращения негативных последствий наложенных на банковский сектор санк-
ций (а следовательно, и стабилизации ситуации в сегменте рынка акций кредитных органи-
заций) российскими государственными регуляторами предпринимаются антикризисные  
действия. В частности, по мере отключения российских банков от системы SWIFT стала ус-
пешно использоваться альтернативная российская Система передачи финансовых сообщений 
(СПФС). 

Из санкций, непосредственно влияющих на все сегменты российского рынка акций, 
можно выделить также запрет Европейского союза на листинг акций российских компаний 
на европейских биржах, вследствие чего крупнейшие публичные акционерные общества, 
нуждающиеся в значительных объемах внешнего финансирования, не смогут более привле-
кать иностранный капитал и использовать его для целей модернизации своей деятельности и 
обеспечения экономического роста РФ. Инвестиционная же емкость инвесторов-резидентов 
остается на невысоком уровне. 

Помимо вышеуказанных санкций, были введены и другие, в той или иной мере повли-
явшие на состояние рынка акций. К примеру, ограничение в торговле затронуло не только 
нефтегазовый сектор, Евросоюзом также был введен запрет на поставки стали из России. Ес-
ли еще раз обратиться к структуре индекса МосБиржи по секторам экономики (см. рис. 1), 
видно, что металлургия занимает почти 12 % в его составе. Очевидно, что ограничения, вве-
денные на реализацию продуктов данной отрасли, оказывают существенное негативное вли-
яние на состояние рынка акций. 
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То же самое касается запрета на импорт угля, древесины, цемента, удобрений, море-
продуктов и спиртных напитков, относящихся к таким отраслям, как добывающая и лесная 
промышленность, промышленность строительных материалов, сельское хозяйство и пище-
вая промышленность. Эти отрасли являются важнейшими составляющими российской эко-
номики и представлены на Московской бирже такими крупнейшими компаниями, как 
ПАО «Мечел», ПАО «Сегежа Групп», ПАО «ФосАгро», ПАО «Белуга Групп», ПАО «Абрау-
Дюрсо» и др.  

Барьеры выхода на зарубежные рынки, возникшие в условиях санкций, наибольшим 
образом проявились в отраслях, ориентированных на экспорт: деревообработке, химической 
промышленности, металлургии и производстве прочей готовой продукции (драгоценных из-
делий). 

Следует учитывать также отказ Евросоюза экспортировать в Россию самолеты и запас-
ные части к ним, товары и технологии, используемые в авиационном и космическом секто-
рах, а также услуги страхования и технического обслуживания. В совокупности с закрытием 
воздушного пространства 37 странами Европы и запретом на поездки, выдачу виз некоторы-
ми государствами россиянам (что сокращает пассажиропоток) данные действия оказали су-
щественное негативное влияние на отрасль авиаперевозок России. Этот факт подтверждают 
данные о финансовых результатах публичных акционерных обществ «Аэрофлот», «Ютэйр» 
и пр. 

Однако не только внешние ограничения, но и внутренние антикризисные меры в ответ 
на санкционные действия могут негативно сказаться на российском рынке акций. Так, Ми-
нистерство финансов РФ и Министерство иностранных дел РФ выступали с инициативой 
приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружест-
венными странами. Данное событие негативно повлияет на активность потенциальных ино-
странных инвесторов, которых не остановили повышенные риски вложений в российский 
фондовый рынок, поскольку даже в случае получения ими прибыли вероятна необходимость 
уплаты крупных налогов. 

Вследствие введения санкций Россия ограничена не только в экспорте своей продук-
ции, но и в импорте. Страны Евросоюза, США, Япония, Канада и другие страны приняли 
решение о запрете ввоза в Российскую Федерацию высокотехнологичной электроники, про-
граммного обеспечения, чувствительных машин и транспортного оборудования. Помимо 
этого, некоторыми странами приостановлено сотрудничество с Россией по многим образова-
тельным и научным программам. Данные меры лишают Россию высокотехнологичных това-
ров и разработок, что сказывается на научно-техническом прогрессе, необходимом для ин-
тенсивного развития экономики. 

Еще одним ограничением, способным повлиять на состояние рынка акций РФ, стал 
запрет на предоставление россиянам услуг криптокошельков, счетов и сервисов хранения 
криптовалюты. Однако здесь, абстрагируясь, можно наблюдать обратный эффект: данный 
запрет положительно сказывается на динамике рынка акций. Криптовалюта – альтернатив-
ный акциям финансовый инструмент с повышенным риском, который также используется 
для преумножения капитала. Инвесторы, потеряв доступ к использованию этого инструмен-
та, теоретически должны обратиться к схожему по параметрам «риск – доходность» инстру-
менту и расширить объемы инвестирования в российский рынок акций.  

Обобщая вышеизложенное, предлагаем результирующую таблицу, отражающую точку 
приложения и полярность влияния введенных экономических санкций на российский рынок 
акций. 
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Влияние экономических санкций на рынок акций РФ 

Санкционное ограничение На какую отрасль  
направлено 

Потенциальное влияние  
на российский  
рынок акций 

Эффект  
от введения 

санкции  
на рынке акций 

Запрет на импорт россий-
ских энергоресурсов запад-
ными странами 

Нефтегазовая Косвенно, отражаясь на ре-
зультатах деятельности неф-
тегазовых компаний, имею-
щих значительный удель-
ный вес на российском рын-
ке акций 

Отрицательно 

Запрет США на новые инве-
стиции в энергетический 
сектор России 

Нефтегазовая Влияет непосредственно на 
рынок акций, лишая иност-
ранного капитала нефтега-
зовый сектор, являющийся 
основой российского рынка 
акций 

Отрицательно 

Запрет ЕС на листинг акций 
российских компаний на 
европейских биржах 

Все отрасли Непосредственно, лишая 
весь рынок акций ино-
странного капитала, сни-
жая инвестиционную ак-
тивность и объем привле-
чения ресурсов через меха-
низмы рынка акций 

Отрицательно 

Отключение от SWIFT, от-
каз в принятии денежных 
средств со счетов за рубе-
жом, ограничения в работе 
Google Pay, Apple Pay, опла-
те товаров онлайн в магази-
нах из стран-санкционеров и 
блокировка корреспондент-
ских счетов российских бан-
ков 

Банковский сектор Косвенно, ограничивая де-
ятельность кредитных ор-
ганизаций, занимающих 
значимую долю рынка ак-
ций 

Отрицательно 

Запрет ЕС на поставки стали 
из России 

Металлургия Косвенно, ограничивая де-
ятельность предприятий 
данной отрасли 

Отрицательно 

Запрет ЕС на импорт угля, 
древесины, цемента, удоб-
рений, морепродуктов и 
спиртных напитков 

Добывающая и лесная 
промышленность, про-
мышленность строи-
тельных материалов, 
сельское хозяйство и 
пищевая промышлен-
ность 

Косвенно, ограничивая де-
ятельность предприятий 
указанных отраслей, также 
являющихся крупными 
эмитентами на рынке ак-
ций 

Отрицательно 

Отказ ЕС в продаже России 
самолетов и запасных частей 
к ним, товаров и технологий, 
используемых в авиационном 
и космическом секторах, а 
также услуг страхования и 
технического обслуживания 

Транспортная (авиа-
ционная) 

Косвенно, ограничивая де-
ятельность авиакомпаний 

Отрицательно 
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Санкционное ограничение На какую отрасль  
направлено 

Потенциальное влияние  
на российский  
рынок акций 

Эффект  
от введения 

санкции  
на рынке акций 

Закрытие воздушного  
пространства 37 странами 
Европы для России. Запрет 
на поездки и выдачу виз 
россиянам 

Транспортная  
(авиационная) 

Косвенно, ограничивая де-
ятельность авиакомпаний 

Отрицательно 

Запрет ввоза в Россию вы-
сокотехнологичной элект-
роники, программного обес-
печения, чувствительных 
машин и транспортного обо-
рудования 

Транспортная, ИТ, 
связь, телекоммуни-
кации, информаци-
онно-
вычислительное об-
служивание  

Косвенно, ограничивая де-
ятельность предприятий 
указанных отраслей, а так-
же путем замедления науч-
но-технического прогресса 
и экономического роста 
ввиду лишения возможнос-
ти внедрения высокотехно-
логичных товаров и разра-
боток 

Отрицательно 

Приостановление сотрудни-
чества с Россией по ряду 
образовательных и научных 
программ 

Наука и научное об-
служивание, культу-
ра и искусство  

Косвенно, замедление науч-
но-технического прогресса и 
экономического роста ввиду 
ограничения научных иссле-
дований и разработок 

Отрицательно 

Блокировка золотовалютных 
резервов РФ, находящихся в 
США и Европе  

Все отрасли  Косвенно, лишая экономиче-
скую систему РФ ресурсов, 
которые могли быть исполь-
зованы для поддержки эко-
номики и обеспечения эко-
номического роста 

Отрицательно 

Запрет на предоставление 
услуг криптокошельков, сче-
тов и сервисов хранения 
криптовалюты россиянам 

Финансы Косвенно, криптовалюта 
является альтернативным 
финансовым инструментом 
по отношению к акциям 

Положительно 

 
На данный момент на российском рынке акций сохраняется перманентная неопреде-

ленность, поскольку существующий список экономических санкций не является окончатель-
ным. Периодически принимаются новые пакеты ограничений. В связи с уже введенными 
санкциями и высокой степенью неопределенности обороты российского рынка акций оста-
ются на низких уровнях. В качестве примера возьмем произвольный временной период, ох-
ватывающий динамику рынка акций до начала специальной военной операции в феврале 
2022 г. и в условиях экономических санкций (рис. 2). Согласно представленному графику 
очевидно, что основной индекс российского фондового рынка после падения в феврале 
2022 г. так и не восстановился до значений января 2022 г. С октября 2022 г. наблюдается ро-
стовое движение с периодическими коррекциями, с августа 2023 г. находится практически в 
«боковике». Однако общая прослеживаемая тенденция – на восстановление, что обусловлено 
инициированной структурной перестройкой российской экономики и определенной адапта-
цией к санкционной нагрузке. В то же время восстановление происходит достаточно мед-
ленно в отличие от резкого падения: в момент нагнетания геополитической ситуации рынок 
стал игнорировать любые иные факторы, в том числе фундаментальную устойчивость ком-
паний-эмитентов.  
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Рис. 2. Динамика индекса МосБиржи за 2019‒2024 гг.1 

 

В настоящий момент фондовый рынок претерпевает глобальную модификацию, характе-
ризующуюся прежде всего изменением структуры участников торгов в связи с запретом / огра-
ничением операций нерезидентов. Российский рынок акций лишился притока иностранного 
капитала, который ранее составлял большую его часть и под влиянием повышенного спроса на 
недооцененные, по преимуществу российские, активы «поднимал» котировки акций. При этом 
дополнительно стоит учитывать, что пока окончательно не определено, каким образом будет 
осуществляться выход иностранных инвесторов, являющихся резидентами «недружественных» 
стран, которые не успели покинуть российский рынок акций до введения запрета на продажу 
российских акций. В связи с этим не лишен оснований прогноз, при котором иностранные ин-
весторы при снятии запрета будут продавать российские активы ввиду высоких рисков и сни-
женной ликвидности российских финансовых инструментов на международном уровне. Это 
может спровоцировать еще одну волну паники и среди российских инвесторов, в результате 
чего рынок акций может обрушиться до более низких значений.  

Происходит изменение структуры инвесторов и в сегменте инвесторов-резидентов, что 
обусловлено продолжающимся давлением геополитических факторов и связанной с этим неоп-
ределенностью будущих событий. Высокие риски заставляют консервативных инвесторов уйти 
с рынка акций и снижают активность «новых» инвесторов, пришедших на рынок недавно. 

До настоящего времени из всех факторов, влияющих на российский рынок акций, на 
первом плане остается геополитика (доказательством тому, в частности, служит падение ин-
декса МосБиржи в сентябре 2022 г. после объявления частичной мобилизации: рынок пов-
торно практически достиг минимальных значений февраля 2022 г.). На данный момент, не-
смотря на введение новых санкций в отношении России, рынок акций демонстрирует повы-
шательный тренд в связи с адаптацией к новым реалиям и условно постоянному внешнему 
негативному фону. Однако рост в силу присутствия негативных ожиданий инвесторов и рис-
                                                 
1 URL: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/technical/ 
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ков ухудшения в политической и экономической сферах недостаточный и неоднозначный. 
Российский рынок акций отличается высокой волатильностью. Движение рынка прогнозиру-
ется крайне сложно. Стоит предположить, что при сохраняющемся в ближайшее время «бо-
ковике», подразумевающем затяжное движение котировок в одном и том же диапазоне приб-
лизительно на одних и тех же уровнях, существующее положение вещей может быть при-
равнено к затянувшейся депрессии. 

В глобальном плане и с максимальным упрощением очевидны два сценария будущей 
динамики рынка акций. Первый: «дно» текущего кризиса пройдено и на рынке акций нача-
лась стадия восстановления и подъема, либо она начнется после некоторой стагнации, а зна-
чит, ожидается зарождение нового цикла в развитии российского рынка акций. (В течение 
2024 г. ожидается дальнейший рост индекса Московской биржи, но менее значительными 
темпами, чем в 2023 г. (порядка 25–30 %). Теоретический потенциал роста российского рын-
ка акций к фундаментально справедливым уровням в сценарии стабильной нефти, снижении 
ставки Центробанка к концу года до 12 %, отсутствии геополитических шоков – примерно 
50 %. Среди факторов роста фондового рынка присутствуют смягчение денежно-кредитной 
политики Банка России, сохранение высоких цен на нефть и расширение выплат дивидендов, 
продолжение редомициляции российских эмитентов [10].) Второй сценарий: «дно» было 
не последним и возможно дальнейшее падение рынка акций, не исключено, что еще более 
глубокое. Данные аспекты требуют последующего более детального исследования, посвя-
щенного формированию прогноза развития российского рынка акций через призму выдви-
жения базового, оптимистичного и пессимистичного сценариев. 
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели, характеризующие безработицу в сельской 

местности в период разных социально-экономических преобразований в Российской Федерации. С 
помощью традиционного статистического инструментария анализируются показатели структуры и 
динамики, характеризующие состав, уровень и изменение сельской безработицы и дающие представ-
ление о тенденциях на рынке труда сельских территорий, складывающихся в эпоху современных вы-
зовов. Результаты проведенного исследования позволили определить социально-демографический 
портрет безработного сельского жителя. При анализе динамики показателей, характеризующих без-
работицу в сельской местности, в среднем за период определены тенденции снижения ее уровня с 
абсолютным замедлением. 
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Современное российское общество, переживая разного рода преобразования и эко-
номические потрясения, постоянно испытывает потребность в формировании устойчи-
вых социально-экономических систем, что является объективной необходимостью его 
развития.  

В периоды любых изменений жизненно важными для страны и ее граждан являют-
ся такие задачи, как борьба с бедностью во всех ее формах и с неравенством, причиной 
которых может быть безработица. Безработица – это одна из экономических и социаль-
ных проблем общества, поэтому снижение ее уровня приобретает все большее значение, 
особенно это касается сельской местности. Влияние «экономических шоков» общерос-
сийского масштаба болезненно сказывается на занятости и уровне жизни сельского на-
селения. 

Основная идея данного исследования состоит в возможности применения прикладных 
статистических методов интеллектуального анализа массовой информации для изучения ди-
намических различий в структуре сельского безработного населения по разным признакам и 
тенденций изменения его численности. 

Периодом исследования в работе выбран двенадцатилетний отрезок с 2011 по 2022 г. с 
целью определения тенденций и перспектив в динамике показателей, характеризующих без-
работицу в сельской местности. Кроме того, временной интервал отмечен разного рода эко-
номическими потрясениями, оказавшими влияние на рынок труда не только сел, но и регио-
на в целом. 

Информационной базой исследования послужили официальные данные Росстата 
(https://rosstat.gov.ru). Для достижения поставленной цели с помощью комплекса прикладных 
статистических методов, включающих в себя расчет показателей структуры и структурных 
сдвигов, динамики, определение тенденций на перспективу, проведен интеллектуальный 
анализ данных о безработице в сельской местности России. 

Сельская местность играет важную роль в становлении и развитии рынка труда любого 
государства, поскольку обладает большим запасом природного, демографического и эконо-
мического потенциала [1, с. 111].  
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Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих безработицу сельского населения в России 

Источник: составлено автором по данным Росстата 
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Так, с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. в России на 
1 января 2023 г. насчитывалось более 150 тыс. сельских населенных пунктов, в которых 
проживало 36,8 млн человек (25,0 % от общей численности населения), в том числе 20,3 млн 
человек трудоспособного возраста. 

Согласно данным Росстата, в январе 2024 г. безработица в России вернулась на свой 
исторический минимум и составила 2,9 %, что на 0,1 % меньше, чем в декабре прошлого го-
да. Из 2,1 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,4 млн – городские. Уро-
вень безработицы среди сельских жителей (4,4 %) превышает уровень безработицы среди 
городских жителей (2,4 %) [2]. 

С 2011 по 2014 г. наблюдалось снижение как численности безработного сельского на-
селения, так и уровня его безработицы (см. рис. 1). Тенденция 2015–2017 гг. – рост данных 
показателей. Изменение изучаемых показателей в период с 2018 по 2022 г. отличалось раз-
нонаправленной динамикой, пик роста безработицы среди сельского населения и его чис-
ленности пришелся на 2020 г.  

В среднем за 2011–2022 гг. число безработных сельских жителей в России ежегодно 
снижалось на 74,7 тыс. человек, или на 5,6 %. 

Тенденции в динамике численности безработных в сельской местности позволяет оп-
ределить метод построения трендовых моделей [3, с. 96], лучшим из которых является поли-
ном 2-ой степени (рис. 2). 
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Рис. 2. Полиномиальный тренд в динамике численности безработного  

сельского населения в России 
 
Характеристика параметров тренда, представленного на рисунке 2, такова, что в сред-

нем за период численность безработного сельского населения России ежегодно снижается на 
32,022 тыс. человек с абсолютным замедлением 2,54 тыс. человек.  

Среди безработного сельского населения преобладают жители в возрасте от 20 до 
29 лет, доля которых в структуре 2022 г. ниже, чем в 2011 г. Наименьшая доля в изучаемой 
структуре принадлежит старшему поколению – жителям в возрасте 60–72 лет (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика структуры безработного сельского населения в РФ по возрасту 

Источник: составлено автором по данным Росстата 
 
В структуре безработных в сельской местности по уровню образования (рис. 4) в 

2011 г. наибольшую долю составили безработные, имеющие среднее (полное) общее образо-
вание (39,7 %). 

 
Рис. 4. Динамика структуры безработного сельского населения в РФ  

по уровню образования в 2011 г., процент к итогу 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
В 2022 г. среди безработных сельских жителей преобладали лица, имеющие диплом о 

среднем профессиональном образовании (СПО) по всем программам подготовки (35,1 %) 
(рис. 5). Доля безработного сельского населения, не имеющего образования, и в 2011 г., и в 
2022 г. была наименьшей и имела тенденцию к снижению [4, с. 121]. Доля безработных сель-
ских жителей, имеющих диплом о высшем профессиональном образовании (ВПО), выросла с 
9,0 % в 2011 г. до 15,0 % в 2022 г. 
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Рис. 5. Динамика структуры безработного сельского населения в РФ  

по уровню образования в 2022 г., процент к итогу 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
Распределение безработных жителей по наличию опыта работы и причинам незанято-

сти характеризуется тем, что и в 2011 г., и в 2022 г. преобладают те, кто имеет опыт работы 
(67,0 % и 66,3 % соответственно). 

Среди причин, по которым сельские жители чаще становятся безработными, в 2011 г. 
можно назвать высвобождение, сокращение штатов, ликвидацию предприятия, собственного 
дела (20,1 %), увольнение по собственному желанию (16,8 %) и другие причины (22,0 %) 
(рис. 6). В 2022 г. частыми причинами потери работы были увольнение по собственному же-
ланию (22,7 %) и другие (24,9 %). 

 

 
Рис. 6. Динамика структуры безработного сельского населения в РФ  

по причинам незанятости, процент к итогу 
Источник: составлено автором по данным Росстата 
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Потеря работы всегда сопровождается ее поисками (рис. 7). Так, в 2011 г. наибольший 
удельный вес занимают сельские жители, искавшие работу в течение года и более, аналогич-
ная ситуация и в 2022 г., но доля таких безработных значительно ниже, чем в 2011 г. Наи-
меньшая доля (9,7 %) в 2011 г. сформирована сельскими безработными, которые искали ра-
боту в продолжение шести – девяти месяцев. В 2022 г. 10,3 % искали работу от девяти до 
двенадцати месяцев. 
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Рис. 7. Динамика структуры безработного сельского населения в РФ  

по продолжительности поиска работы, процент к итогу 
Источник: составлено автором по данным Росстата 

 
По итогам исследования структуры безработного сельского населения в России можно 

составить его социально-демографический портрет [5, с. 45]. Безработный житель сельской 
местности как в 2011 г., так и в 2022 г. – это человек в возрасте от 20 до 29 лет. В 2011 г. он 
имел аттестат о среднем (полном) общем образовании; в 2022 г. – диплом СПО по разным 
программам. 

Можно сделать вывод, что жизнь в сельской местности не привлекает молодежь ввиду 
недостатка рабочих мест, отсутствия разнообразия профессий и низкой заработной платы. В 
поисках работы молодые сельские жители вынуждены переезжать в городскую местность, 
которая не страдает от недостатка инфраструктуры, образовательных учреждений и доступа 
к современным технологиям.  

Несмотря на то, что в среднем за период отмечается ежегодное снижение численности 
безработных, живущих на селе в России, безработица остается сложной проблемой, требую-
щей внимания и действий. 

В целом проблема безработицы в сельской местности требует комплексного подхода и 
общих усилий со стороны государства, местных органов власти, предпринимателей и обще-
ственности. Только с помощью коллективных действий представляется возможным достичь 
устойчивого экономического развития и снизить уровень безработицы в сельской местности. 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы создания и применения специальных подразделений 

правоохранительной системы Российской Федерации. Выявлены задачи, которые возлагаются на СОБР, 
ОМОН и спецназ уголовно-исполнительной системы, в особенности для проведения специальных опера-
ций. Определена специфика применения сил и средств специальными подразделениями в условиях про-
ведения специальных операций. Сделан вывод о необходимости комплексного и слаженного подхода для 
осуществления охраны общественного порядка и обеспечения национальной безопасности государства в 
условиях возникающего протестного потенциала. Рассматриваются также вопросы возможного привле-
чения государством частных охранных организаций для охраны общественного порядка. 
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Abstract. The article examines the issues of creation and application of special units of the law en-
forcement system of the Russian Federation. The tasks assigned to the SOBR (Special Rapid Response Unit), 
riot police and special forces of the penal enforcement system, especially for special operations, have been 
identified. The specifics of the use of forces and means by special units in conditions of special operations 
have been determined. The conclusion is made about the need for an integrated and coordinated approach to 
protect public order and ensure the national security of the state in the context of the emerging protest poten-
tial. The issues of possible involvement of private security organizations by the state to protect public order 
are also being considered. 
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Криминальные проявления в современном обществе подталкивают государство прини-

мать меры противодействия с участием специальных подразделений правоохранительной 
системы. Полномочия, роль и степень их использования зависят от характера проводимых 
специальных операций. Изменения, происходящие в деятельности специальных подразделе-
ний правоохранительной системы, обусловлены спецификой развития общественных отно-
шений, эволюции правовых и экономических институтов. При этом специальные подразде-
ления являются важнейшим инструментом обеспечения национальной безопасности госу-
дарства. 

В 1988 г. в соответствии с приказом МВД СССР № 0206 «О создании отрядов милиции 
особого назначения» в системе милиции общественной безопасности было создано подраз-
деление ОМОН для борьбы с нарастающей угрозой криминогенного характера. В общее 
число задач, которые было призвано решать новое подразделение, входили: 

1) охрана общественного порядка при проведении общественно-политических, спор-
тивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий; 

2) охрана общественного порядка во время стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, 
крупных производственных аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств; 

3) предупреждение и пресечение групповых нарушений общественного порядка, мас-
совых беспорядков; 

4) участие в мероприятиях по задержанию вооруженных преступников. 
Из содержания задач усматривается, что источником наиболее серьезных угроз явля-

лись общественно-политические мероприятия [1, с. 6]. 
В соответствии с приказом МВД РФ от 10 февраля 1992 г. был образован Отдел такти-

ческих операций службы криминальной милиции, в задачи которого входили борьба с орга-
низованной преступностью, пресечение деятельности преступных групп, освобождение за-
ложников и др. В указе Президента РФ № 1189 от 8 октября 1992 г. закреплено усиление 
Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ специальными 
подразделениями быстрого реагирования, в числе задач которого – предупреждение и пресе-
чение деятельности вооруженных преступных групп, изъятие незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков и предотвращение их распространения. 
Данный отдел был переименован в специальный отряд (отдел) быстрого реагирования 
(СОБР). 

В период с 1991 по 1993 г. в уголовно-исполнительной системе РФ (УИС) были созда-
ны отряды специального назначения (ОСН). Так, 6 февраля 1991 г. в Перми был организован 
ОСН «Медведь». К задачам таких специальных подразделений относятся борьба с преступ-
ностью, конвоирование пожизненно осужденных, поддержание общественного порядка в 
учреждениях исправительной системы, охрана сотрудников и членов их семей, розыск и за-
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держание бежавших из мест лишения свободы, а также предотвращение захвата заложников. 
Кроме того, не исключены служебные командировки для защиты конституционного строя 
государства и поддержания общественного порядка в учреждениях исправительной системы 
в других регионах страны. В настоящее время отделы (отряды) специального назначения 
УИС являются единственными подразделениями, которые выполняют задачи по обеспече-
нию безопасности объектов пенитенциарной системы РФ [2, с. 15]. 

Каждое из названных специальных подразделений принимает участие в проведении 
специальных операций. Например, подразделения ОМОН и СОБР участвовали в восстанов-
лении конституционного порядка в Чеченской Республике в 1994–1996 гг. и в контртерро-
ристической операции на территории Северо-Кавказского региона в 1999–2009 гг. Специ-
альные отряды УИС принимают участие в специальных операциях, осуществляя конвоиро-
вание и охрану задержанных членов организованных преступных групп и бандформирова-
ний с учетом соответствующих требований. 

Задачи, возложенные на специальные подразделения, обеспечивают достижение целей 
проведения специальных операций, к которым можно отнести восстановление общественно-
го порядка на определенной территории, обеспечение защиты населения и предотвращение 
или снижение ущерба всем видам имущества, ценностей и т. п. Кроме общих целей каждая 
специальная операция имеет свои особенности, в связи с чем определяется круг частных це-
лей в зависимости от характера и вида сложившихся обстоятельств. Как правило, проведение 
специальной операции подразумевает применения комплекса профилактических, оператив-
но-разыскных и следственных мероприятий нескольких служб и подразделений правоохра-
нительной системы государства [3, с. 156–157]. 

На наш взгляд, специальная операция – комплекс оперативных мероприятий, направ-
ленных на достижение целей по локализации и ликвидации проявлений протестного потен-
циала силами специального назначения. 

Специальные подразделения охраны общественного порядка могут принимать участие 
в следующих видах специальных операций: 

1) по задержанию вооруженных преступников в различных условиях, например, в ноч-
ное время используются технические и специальные средства, обеспечивающие безопас-
ность участников операции (шлемы, бронежилеты, щиты, бронетранспортеры и др.), обна-
ружение нарушителя и наблюдение за ним (приборы ночного видения, перископы и др.), не-
посредственное воздействие на преступника (прожекторы, слезоточивый газ, оружие и др.) 
[4, с. 363–364]; 

2) по задержанию преступной группы, захватившей воздушное судно; 
3) по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника; 
4) по пресечению и ликвидации массовых беспорядков; 
5) по ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных производственных аварий. 
Каждому виду специальной операции присущи специфические особенности не только 

проведения, но и применения сил и средств, к которым следует отнести: 
1) закрытие района, в котором проводится специальная операция, силами ГИБДД, ППС 

(патрульно-постовой службы) и др., при этом выйти из оцепления можно только после соот-
ветствующей проверки; 

2) проведение с людьми оперативной работы, направленной на сбор информации о 
происшествии; 

3) организация штаба управления; 
4) организация переговоров, в которых, как правило, принимают участие психологи и 

переговорщики, например при захвате заложников; 
5) если путем переговоров цель проведения специальной операции не достигнута, то 

принимается решение о проведении силовой операции силами специальных подразделений. 
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Таким образом, проведение специальных операций в условиях возникающего протестного 
потенциала требует комплексного и слаженного подхода во взаимодействии подразделений ох-
раны общественного порядка для обеспечения национальной безопасности государства. 

При этом важно отметить возможность привлечения частных охранных организаций 
(ЧОО) к обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. Следует согла-
ситься с мнением Э. Г. Юзихановой, что ЧОО обладают особым статусом и являются него-
сударственным субъектом профилактики преступности, а при условии тесного взаимодейст-
вия с органами внутренних дел могут вносить существенных вклад в пресечение преступле-
ний, совершаемых в общественных местах [5, с. 69–70].  

В сложных геополитических условиях, когда большинство европейских стран и Соеди-
ненные Штаты Америки пытаются посеять смуту внутри нашей Родины и открыто говорят о 
нанесении стратегического поражения, наша страна нуждается в таких подразделениях, как 
ОМОН, СОБР и др. Накануне президентских выборов иностранные разведки стремятся 
всколыхнуть протестный потенциал некоторых социальных групп. Наличие специальных 
подразделений дает населению уверенность в сохранении общественного порядка и обеспе-
чении национальной безопасности государства. 
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Обеспечение благополучия и безопасности граждан является фундаментальной обязан-

ностью любого государства. В России тема социальной защиты имеет большое значение, по-
скольку страна стремится поддерживать стабильность в организации помощи населению. 
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Проведение социальных реформ сопровождается развитием законодательства, в том числе 
касательно социальных проблем. Социальные права граждан, провозглашенные Конституци-
ей Российской Федерации, закрепляются путем принятия законов по конкретным вопросам: 
безработица, семья, детство, инвалидность и т. д. Социальная защита населения – это комп-
лекс принимаемых государством мер по обеспечению социальных минимальных гарантий 
человека, защите его конституционных прав вне зависимости от национальности, пола, воз-
раста. Эти меры могут выражаться в денежной и неденежной форме. К примеру, денежной 
формой являются: социальные и трудовые пенсии, денежные пособия малоимущим лицам, 
льготы отдельным категориям граждан и т. д.; неденежной – обеспечение бесплатного пита-
ния, безвозмездное оказание психологической помощи, медицинское обслуживание, предос-
тавление бесплатных путевок в детские лагеря, санатории и др. Меры социальной защиты 
реализуются посредством социальной политики. Она строится по принципу приоритетности 
создания необходимых для жизни условий, удовлетворения общих и социальных потребнос-
тей человека [1]. 

Социальная защита населения в России включает в себя меры, направленные на под-
держку граждан в различных ситуациях: пенсии, пособия, субсидии, социальные льготы, со-
циальные услуги, медицинскую помощь, помощь в получении образования, защиту прав пот-
ребителей, борьбу с бедностью и др. В сферу социальной защиты попадают граждане, нуж-
дающиеся в какой-либо помощи со стороны государства, к таким относятся, например, инва-
лиды, сироты, не достигшие совершеннолетия, члены многодетных семей, матери-одиночки, 
малообеспеченные граждане, безработные, инвалиды боевых действий, семьи военных, по-
гибших в ходе боевых действий, граждане без конкретного места жительства. Критериями 
для социальной поддержки служат: низкий уровень материальной обеспеченности, нетрудо-
способность, утрата имущества и др. [2, с. 146]. 

Для реализации принятых социальных законов Правительство РФ, министерства и 
агентства создают определенные условия, разрабатывают специальные нормы, регламенти-
руют порядок их практического применения. Особенно важна законотворческая деятель-
ность по социальной защите на региональном уровне, она позволяет решать конкретные со-
циальные задачи, с учетом реального положения дел осуществлять социальную защиту насе-
ления в регионе [3]. 

Так, в Краснодарском крае действуют программы социальной защиты и одновременно 
реализуются федеральные проекты. Например, проект «Дети Кубани» является программой 
социальной защиты детей и молодежи, он направлен на поддержку детей из малоимущих 
семей, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и других детей, нуждающихся в 
поддержке. В рамках этой программы предоставляются материальная помощь, бесплатные 
путевки в детские лагеря, проводятся образовательные и культурные мероприятия, а также 
оказывается помощь в трудоустройстве молодежи. 

Существует программа «Доступная среда», направленная на создание условий для рав-
ного доступа к объектам социальной, транспортной и культурной инфраструктуры всех лю-
дей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этой программы 
проводятся работы по адаптации зданий и сооружений для удобства людей с ограниченными 
возможностями, а также предоставляются меры поддержки предприятиям, осуществляющим 
трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для социального развития Краснодарского края важна программа «Содействие занятос-
ти населения», в рамках которой можно получить профессиональное образование и трудо-
устроиться, программа нацелена на граждан, ищущих работу, и на тех, кто хочет сменить 
сферу деятельности. В рамках программы предоставляются услуги по профессиональной 
ориентации, обучению и трудоустройству, а также оказывается поддержка предпринимате-
лям, создающим рабочие места для уязвимых групп населения. 
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Программа «Социальная поддержка граждан» в Краснодарском крае предусматривает 
оказание помощи различным категориям граждан, включая малоимущие семьи, многодетные 
семьи, пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной защите. 
В рамках данной программы предоставляются различные меры социальной поддержки, 
включая денежные выплаты, льготы, субсидии и другие виды помощи. 

С целью изучения актуальных проблем реализации государственной политики в сфере 
социальной защиты населения в РФ нами проведено пилотажное социологическое исследо-
вание с использованием метода опроса (анкетирование). Он проводился с 1 по 20 ноября 
2023 г. В исследовании приняли участие жители Краснодарского края в количестве 60 че-
ловек, из них 58,6 % женщин и 41,4 % мужчин. Возраст опрашиваемых: преимущественно от 
21 года до 30 лет (58,6 %), еще 24,1 % – от 31 года до 50 лет, только 17,2 % – от 51 до 65 лет. 
Большая часть респондентов – работающие (52,7 %), следующая по численности группа – 
учащиеся вузов / колледжей / школ (38,9 %), оставшиеся 8,4 % не работают. Значительная 
доля респондентов не состоит в браке (44,8 %), немалая часть состоит в зарегистрированном 
браке (34,5 %), 13,8 % всех опрошенных считают себя одинокими людьми. Среди участников 
опроса есть также одинокие родители с ребенком (6,8 %).  

Ответы на вопрос о финансовом благополучии показали: чаще всего люди считают, что 
им достаточно денег на продукты питания и одежду, однако приобрести крупную бытовую 
технику возможности нет (31,0 %); столько же респондентов считают, что им достаточно де-
нег на приобретение крупной бытовой техники, но на покупку автомобиля средств недоста-
точно. Немалая часть опрошенных (20,7 %) отметили, что средств им хватает только на за-
крытие базовых потребностей. Лишь 13,9 % опрошенных заявили, что средств хватает на 
все, за исключением недвижимости в виде квартиры или земельного участка. Крайнюю ог-
раниченность в деньгах, когда средств не хватает даже на продукты питания, испытывают 
только 3,4 % опрошенных.  

На вопрос о том, как респонденты понимают термин «социальная защита», самый час-
тый ответ был «как систему мер, направленных на соблюдение прав человека, на удовлет-
ворение его социальных потребностей» (62,1 %). Часть респондентов отметили, что понима-
ют данный термин как систему мер, направленных на оказание материальной помощи лю-
дям, не имеющим достаточных денежных доходов (24,1 %). Только 10,0 % опрошенных счи-
тают, что социальная защита – это помощь многодетным семьям, семьям с одним родителем, 
детям без родителей. 3,8 % участников опроса отметили, что все перечисленные ответы вер-
ны. Таким образом, присутствует некая вариативность в понимании термина «социальная 
защита». 

На вопрос о том, нуждаются ли сами респонденты в социальной защите, основная часть 
опрошенных ответила однозначно «нет» (53,6 %); 25,0 % нуждаются в социальной помощи в 
части лекарственных средств и медицинского обслуживания, 21,4 % – в части оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг. Среди основных причин, по которым респонденты нуждаются 
в социальной защите, можно выделить: невыполнение специализированными организациями 
социальных гарантий (38,6 %), неспособность к самообслуживанию (17,1 %), проживание в 
одиночестве (17,1 %) и отсутствие занятости (13,6 %). Кроме того, 13,6 % затруднились от-
ветить. 

85,8 % респондентов считают, что они знают, на какие категории граждан распростра-
няются меры социальной защиты (были названы инвалидность, статус матери-одиночки, от-
сутствие официальной работы, отсутствие кормильца (кормильцев), нужда в деньгах, низкий 
заработок, наличие в семье более двух детей, рождение ребенка). 14,2 % не смогли назвать 
ни одного критерия.  
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Основная часть опрошенных не обращалась ни разу за предоставлением социальной 
помощи (58,6 %), несколько раз обращались 31,0 %, лишь раз – 10,4 %. Это говорит о том, 
что респонденты нечасто обращаются за социальной помощью. 

Опрошенные в основном получают информацию о доступных мерах социальной защи-
ты через телевидение, радио или интернет (40,5 %), немалая часть узнает также от знакомых 
или соседей (25,1 %), равные доли опрошенных отметили, что получают информацию от со-
циальных работников (17,2 %) и через сайт органов социальной защиты (17,2 %). Таким об-
разом, основную часть информации люди получают через интернет, телевидение или радио, 
поэтому важно направлять всю информацию о социальной защите именно в эти источники. 

На вопрос о наличии затруднений при оформлении документов для получения услуг по 
социальной защите большая часть опрошенных (44,8 %) не смогли ответить. Вероятно, люди 
либо не обращались, либо испытали мелкие трудности при оформлении документов. Нема-
лая часть респондентов не имели затруднений (37,9 %). Однако 17,3 % опрошенных имели 
затруднения, что говорит о необходимости совершенствования процедуры оформления до-
кументов. 

На вопросы, связанные с оценкой респондентами услуг по социальной защите, 41,4 % 
затруднились ответить. 20,7 %, считают, что получить социальную помощь крайне трудно, 
она практически недоступна для граждан. Наименьшая часть опрошенных, 10,3 %, отмечают, 
что им были доступны только отдельные виды социальной помощи. В стране доступны все 
виды необходимых социальных услуг, – считают 13,8 % респондентов, столько же имели 
трудности в их получении. Очевидно, что гражданам чаще всего крайне сложно получить 
какие-либо услуги по социальной защите, люди испытывают затруднения, поэтому есть по-
требность в улучшении работы в данном направлении. 

Кроме того, респондентам было предложено оценить такие критерии, как удобство 
расположения организаций соцзащиты и графика их работы, отношение сотрудников и уро-
вень их профессиональной подготовки, прозрачность процесса подачи документов для полу-
чения социальной защиты.  

Оценивая уровень удобства расположения организаций социальной защиты, 83,2 %  
респондентов ответили, что те по большей части находятся в доступном месте; 11,5 % – в 
неудобном, 5,3 % отметили, что никогда не задумывались об этом, так как данный критерий 
не является существенным. Относительно удобства графика работы организаций социальной 
защиты 65,5 % респондентов отмечают, что он не соответствует потребностям работающе-
го / обучающегося человека; 34,5 % считают, что он удовлетворителен. Большая часть опро-
шенных (63,3 %), обращавшихся за предоставлением социальной помощи, довольны качест-
вом коммуникаций с сотрудниками организаций социальной защиты. Остальные 36,7 % ос-
тались недовольны сервисом. Оценивая уровень профессиональной подготовки сотрудников, 
большинство респондентов (86,7 %) отметили, что он хороший или отличный, малое количе-
ство опрошенных (13,3 %) считает, что низкий.  

Оценивая удобство оформления документов, необходимых для получения социальной 
помощи, респонденты в равных долях остались довольны и не довольны. Мнения раздели-
лись: уровень предоставления данной услуги высок – уровень очень низок. Данный аспект 
очень важен и также нуждается в улучшении качества. 

При ответе на вопрос, какие организации, предоставляющие услуги социальной защи-
ты, знают респонденты, они часто отмечали организации социальной защиты своего муни-
ципального образования, Пенсионный фонд РФ, Многофункциональный центр (МФЦ). 
Можно сделать вывод, что респонденты мало осведомлены в данном вопросе, так как указа-
ли небольшое количество организаций. 
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Что касается соблюдения сроков предоставления услуг социальной защиты, респонден-
ты в 58,6 % случаев удовлетворены, 34,5 % опрошенных считают, что сроки не соблюдают-
ся, и оставшиеся 6,9 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 

Исходя из ответов на вопрос об удовлетворенности качеством правовой помощи, кон-
сультаций, предоставляемых работниками социальных учреждений, респонденты неодно-
значно оценивают данный фактор. Часть опрошенных считает, что в целом качество предос-
тавления юридической помощи или консультаций удовлетворительно (51,7 %), остальные 
опрошенные либо затруднились ответить (3,4 %), либо считают качество неудовлетвори-
тельным (44,9 %). Следует улучшить качество правовой помощи, консультаций, предостав-
ляемых нуждающимся в социальной защите гражданам. 

Большинство опрошенных считают, что объектами социальной защиты, которым в на-
стоящее время уделяется меньше всего внимания, являются граждане, нуждающиеся 
в предоставлении жилья (50,0 %) либо услуг медицинской помощи (32,1 %). 20,0 % опро-
шенных не смогли ответить на данный вопрос. Это повод для улучшения предоставления со-
циальной защиты именно названным объектам. 

Мнения респондентов об условиях социальной защиты, которым в настоящее время 
уделяется мало внимания, сильно разделились. Половина опрошенных считают, что меньше 
всего внимания уделяется условиям для повышения благосостояния и условиям защиты со-
циально-экономических прав человека. Остальные считают, что условия для поддержания 
определенного статуса различных социальных групп и отношений между ними и условия 
для формирования и воспроизводства оптимальной социальной структуры общества нужда-
ются в большем внимании. 

Кроме того, респонденты оценивали такие формы социальной защиты населения, как 
пособия по безработице, пенсии, пособия по болезни и инвалидности, социальная интегра-
ция инвалидов, социальное реабилитационное обслуживание, бесплатная юридическая по-
мощь. 

Осуществление такой формы социальной защиты, как пособия по безработице, 60,0 % 
респондентов оценили на «хорошо» или «отлично», остальная часть опрошенных (40,0 %) 
не удовлетворена. Больше половины респондентов отметили, что не удовлетворены осущест-
влением такой формы социальной защиты, как пенсия. Относительно предоставления посо-
бий по инвалидности и болезни можно отметить удовлетворенность участников опроса, но 
немалая часть затруднились дать ответ. Оценивая реализацию социальной интеграции инва-
лидов, большинство либо были не удовлетворены, либо затруднились ответить (60,0 %), ос-
тальная часть респондентов довольны предоставлением данной услуги. Касательно социаль-
ного реабилитационного обслуживания 66,6 %, то есть большинство, удовлетворены, 16,0 % 
опрошенных остались недовольны данной услугой, остальные воздержались от ответа.  

В целом респонденты довольны предоставлением бесплатной юридической помощи, но 
16,0 % опрошенных воздержались от ответа. 

96,4 % респондентов смогли назвать хотя бы одну программу социальной защиты, реа-
лизуемую в России. Чаще всего называли госпрограммы «Социальная поддержка граждан» и 
«Доступная среда». 3,6 % опрошенных не смогли назвать ни одной программы. 

Большинство респондентов считают работу организаций социальной защиты удовле-
творительной (71,3 %), остальные либо затруднились ответить (7,1 %), либо недовольны 
(21,6 %). 

Заключительный вопрос в анкете – предложение дать рекомендации по улучшению де-
ятельности органов социальной защиты в Российской Федерации. Были даны рекомендации 
по увеличению размера пособий и пенсий, улучшению уровня информирования населения о 
видах социальной защиты, повышению заработной платы социальным работникам. Немалая 
часть опрошенных рекомендовали повысить уровень знаний работников, чтобы они могли 
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доступно и понятно отвечать на заданные вопросы и оказывать качественную помощь насе-
лению, оптимизировать процесс оказания услуг и совершенствовать систему предоставления 
информации о социальной защите. 

После анализа результатов данного опроса можно сделать вывод, что система социаль-
ной защиты в РФ имеет свои достоинства и недостатки. Недостатки заключаются:  

– в неосведомленности граждан о видах социальной защиты в России, что приводит к 
нежеланию обращаться за социальной помощью, некоторые граждане вовсе не знают, что 
она им положена; 

– сложностях для граждан процедуры оформления документов, необходимых для по-
лучения услуг; 

– неудобном для граждан графике работы организаций социальной защиты; 
– некачественном уровне коммуникаций сотрудников организаций социальной защиты; 
– низком качестве предоставления юридической помощи или проведения консуль-

таций. 
Исходя из вышеперечисленных недостатков, организация социальной защиты населе-

ния в РФ нуждается в совершенствовании. 
В качестве повышения осведомленности граждан о социальной защите в России следу-

ет рассмотреть возможность проведения просветительских кампаний через различные кана-
лы средств массовой информации, включая телевидение, радио и социальные сети. Эти кам-
пании должны быть сосредоточены на разъяснении того, какие виды социальной помощи 
доступны, как люди могут ее получить. Создание легкодоступных онлайн-ресурсов и орга-
низация общественных семинаров помогут повысить осведомленность граждан и понимание 
прав. 

Можно использовать также общественные центры и рекламу в социальных сетях. Сле-
дует создать эффективные каналы обратной связи от граждан, по которым они смогут пре-
доставлять информацию о своих потребностях, что позволит получать адаптированные об-
новления социальных программ.  

Для того чтобы облегчить процедуру оформления документов при получении услуг со-
циальной защиты, следует рассмотреть возможность упрощения самого процесса подачи за-
явления (онлайн-подача, размещение в интернете понятных информационных материалов).  

Вопрос с неудобным графиком работы организации могут решить введением дополни-
тельных часов приема граждан и рабочих дней в выходные и праздники. Гибкость и доступ-
ность организаций являются ключевыми компонентами в решении этой проблемы. 

Для улучшения уровня коммуникаций сотрудников организации рекомендуется прове-
дение тренингов, направленных на формирование культуры прозрачности и обратной связи 
при работе с гражданами. 

Чтобы повысить низкое качество предоставления услуг юридической помощи или кон-
сультаций, следует: улучшить обучение и повышение квалификации юристов в области нор-
мативных актов о социальной защите; повысить осведомленность общественности о доступ-
ных услугах и ресурсах юридической помощи; внедрить меры контроля качества и регуляр-
ные оценки поставщиков юридической помощи; содействовать сотрудничеству между юрис-
тами и социальными работниками для оказания всесторонней поддержки; обеспечить ресур-
сы и качественное финансирование организаций, предоставляющих юридическую помощь. 

Таким образом, государство должно постоянно адаптировать политику социальной за-
щиты, так как это имеет большое значение для обеспечения ее эффективности и соответст-
вия изменяющимся потребностям общества. 
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Благополучие гражданина, социально-экономическое состояние населенного пункта, 
района, региона, страны находятся в прямой зависимости от обеспечения различных видов 
безопасности государства. Вопрос национальной безопасности является, с одной стороны, 
основополагающим с государственной точки зрения, с другой стороны, личностно значимым 
для каждого гражданина страны. 

Вне зависимости от исторической эпохи, политического строя, периода развития суве-
ренитет, независимость, безопасность, территориальная целостность представляют собой  
основу создания и развития государства. Возможность развития страны по собственному на-
циональному пути, самодостаточность во всех сферах, в том числе независимость от  
иностранных инвестиций (внешнего управления производственными процессами), средств 
производства (приборо- и станкостроение и т. д.), импортных комплектующих, материалов, 
высокотехнологического оборудования и прочих товаров и услуг, собственные научные раз-
работки, эффективное взаимодействие науки и производства, сохранение национальной 
культуры и многое другое составляют основание безопасного существования независимого 
суверенного государства [1].  

Формирование понятий «безопасность», «национальная безопасность», по мнению 
А. И. Овчинникова, берет истоки еще от концепций общественного договора Т. Гоббса и 
Б. Спинозы, трансформируется под воздействием идеи государства-империи, идеи нацио-
нального государства, революционной смены государственного устройства, появления поли-
тических прав и свобод, реализуется в идее правового государства [2]. 

Содержательное наполнение данных понятий объективно обосновано крупными веха-
ми общественного развития. Так, в российском государстве в дореволюционный период тер-
мин «безопасность» использовался не так часто и в основном в связи с предотвращением 
внутренних угроз в отношении личности и имущества граждан; советская безопасность 
представляла собой защиту социалистического государственного строя от угроз капиталис-
тического мира; и только на постсоветском пространстве национальная безопасность стала 
категорией, отражающей наиболее благоприятные условия для развития как государства, так 
и личностного и социального потенциала [2]. 

Вопросы национальной безопасности, ее элементов регулируются различными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, начиная с Конституции РФ, согласно 
которой главной ценностью государства провозглашена жизнь человека, его права и свободы 
(ст. 2), гарантируется суверенитет, целостность и неприкосновенность России (ст. 4), труд и 
здоровье людей охраняются государством (ст. 7), на государственном же уровне гарантиру-
ется поддержание мирных отношений с другими странами и народами с одновременным не-
допущением внешних вмешательств во внутреннюю политику России (ст. 79.1)1.  

Одним из основных нормативных правовых актов, где регламентируются вопросы на-
циональной безопасности, является федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О 
безопасности»2. В нем определены принципы и суть деятельности различных органов (начи-
ная с федеральных органов государственной власти, заканчивая местным самоуправлением), 
направленной на поддержание безопасности государства, общественной безопасности, безо-
пасности личности. 

Современная трактовка понятия «национальная безопасность» представлена в Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия 2021) – базовом 
документе стратегического планирования, определяющем национальные интересы и страте-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосования 

1 июля 2020 г.) // Рос. газета. 2020. № 148. 
2 О безопасности : федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-Ф3 (ред. от 10 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. 

Ст. 2.  
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гические национальные приоритеты страны, цели и задачи государственной политики в об-
ласти обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу1.  

Согласно п. 5 Стратегии 2021, национальная безопасность РФ представляет собой со-
стояние защищенности национальных интересов государства от внешних и внутренних уг-
роз, являющееся условием реализации конституционных основ: суверенитета, независи-
мости, государственной целостности, гражданского мира в стране, прав и свобод граждан. 
Кроме того, п. 5 Стратегии 2021 содержит краткую, но емкую характеристику национальных 
интересов Российской Федерации, показывая важность их удовлетворения как в личном, об-
щественном, так и в государственном плане для обеспечения безопасности и устойчивого 
развития, а также представляет направления государственной деятельности в части нацио-
нальной безопасности в виде стратегических национальных приоритетов.  

В п. 26 Стратегии 2021 перечислены девять стратегических национальных приоритетов 
обеспечения и защиты национальных интересов Российской Федерации, в числе которых 
обозначена и экономическая безопасность.  

Выделяемые виды безопасности (военная, политическая, общественная, экономическая, 
экологическая, информационная и пр.) сложно ранжировать по значимости в силу того, что 
каждая из них важна и обязательна для сохранения государственности, нормального функ-
ционирования и развития российского общества, граждан. 

Проводя подробный анализ экономического блока Стратегии 2021 и аналогичного раз-
дела предшествующего документа (указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683), 
Е. М. Бухвальд соглашается с мнением ряда ученых и подчеркивает, что, несмотря на изме-
нения, которые претерпевают стратегические документы о национальной безопасности Рос-
сии, экономический блок, социально-экономические факторы сохраняют ведущее значение в 
системе требований обеспечения национальной безопасности [3]. 

В п. 58–67 Стратегии 2021 представлены социально-экономическое обоснование, условия 
реализации, цели и задачи обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Понятия «экономическая безопасность», «экономический суверенитет Российской Феде-
рации», «национальные интересы», «угроза экономической безопасности», «вызовы экономиче-
ской безопасности», «риск в области экономической безопасности» подробно раскрыты в Стра-
тегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года2. Централь-
ное из этих понятий – «экономическая безопасность» – в данной Стратегии характеризуется 
следующим образом: это состояние национальной экономики, защищенной как от внешних, так 
и от внутренних угроз, являющееся фактором обеспечения экономического суверенитета стра-
ны, целостности ее экономического пространства. Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»3. 

Изучение нормативных правовых актов РФ об экономической безопасности дает пред-
ставление о ней как о важнейшем элементе национальной безопасности, обязательном условии 
существования, функционирования и развития государства по собственному национальному 
пути, сохранения российской самобытности, жизнестойкости российской цивилизации [4]. 

                                                 
1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
2 Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Утв. указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. 

№ 208 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902. 
3 О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 17 февр. 2023 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26 (ч. I). Ст. 3378. 
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Таким образом, экономическая безопасность как вид и одновременно составляющая 
национальной безопасности государства представляет собой некий фундамент социальной 
устойчивости, основу формирования социально-экономических условий для развития госу-
дарства, сохранения его суверенитета.  
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Abstract. The work is devoted to studying the possibility of adaptation and application of successful 
world practices in the field of international service in the Tula region. International service can be considered 
a prototype for our country, since most often the service features of foreign countries are borrowed due to 
modern work practices. Thus, tourism was chosen as the main area of service activity, since for the Russian 
Federation this is the rise of the sphere after Covid restrictions and active work with friendly countries due to 
the introduction of sanctions. This work highlights promising areas of service activities in the region and de-
fines investment agreements for the development of services in the Tula region, highlights the qualitative 
advantages of service activities, and places emphasis on ensuring the safety of the individual and society in 
the implementation of this direction of development. 
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Сервисная деятельность – отрасль, включающая в себя различные виды услуг, ока-

зываемых компаниями или индивидуальными предпринимателями, которые ориентиро-
ваны на удовлетворение потребностей населения во всякого рода работе. В современном 
мире услуги играют огромную роль, поэтому сервис создает дополнительную стоимость 
для потребителей, что, в свою очередь, способствует развитию различных отраслей эко-
номики [1]. 

Оценивая уровень развития данной сферы, необходимо отметить, что традиционно в 
нашей стране она не играла существенной роли. Это отражалось в невесомых показателях 
бюджета в виде дохода. В мировой практике сервис занимает отдельное место в экономике, а 
в некоторых странах является самым весомым источником дохода, оказывающим влияние на 
социально-экономическую сферу в целом. Такая практика в настоящее время используется и 
в России. Мировой опыт может служить ориентиром для организаций, позволяет быстрее 
отслеживать изменения в менталитете населения и выстраивать уже на этой основе дейст-
вующие схемы работы. 

Наиболее интересной областью в сервисной деятельности на данный момент явля-
ется туристическая, так как она испытала на себе действие значительного количества 
санкций. При этом важно отметить, что в Тульской области туризм является ведущим 
направлением в сфере обслуживания, потому что позволяет использовать местный крае-
ведческий и исторический ресурс в ее работе (все больше туристов приезжает погулять 
по набережной Тулы, посетить музеи, попробовать тульские пряники, познакомиться с 
историей региона). Уже несколько лет в Тульской области предлагаются туристические 
поездки по городу с экскурсоводами, которые не только познакомят с фактами из исто-
рии, но и осветят современные направления развития культуры в Тульской области (по-
добные группы можно встретить на набережной, в Тульском кремле, у скульптуры 
«Тульское чаепитие» в Зареченском районе, а также и в других муниципальных образо-
ваниях). 

В последнее время в нашем регионе появилось большое количество указателей, 
иногда и на английском языке, что говорит о возможности посещения области и ино-
странными туристами, использующими английский язык как один из наиболее распро-
страненных. На остановках появились табло с указанием маршрута и временем ожида-
ния. 

Важной разработкой 2021 г. стала практика использования искусственного интеллекта 
в правительственных чатах в десяти регионах, включая Тульскую область. В течение 24 ча-
сов в «Телеграм» или «Вайбер» онлайн-помощники отвечают на жалобы и обращения. Для 
жителей это огромный плюс – возможность задавать в чатах вопросы областному правитель-
ству, сопровождая их документами и фотографиями. Это новшество важно отметить и в кон-
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тексте развития туристической сферы, так как гости региона также смогут задать вопросы 
или пожаловаться на туроператора, что позволит повысить качество услуги и повлияет на его 
рейтинг при проведении опроса. 

Одним из примеров использования зарубежного опыта работы в сервисной деятельнос-
ти было приложение для вызова такси. Сейчас эта функция возможна у «Яндекс.Такси», так-
си «Максим» и Uber. С 1 сентября 2023 г. вступили в силу изменения в федеральный закон 
от 29 декабря 2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в Российской Федерации»1, на основании которого региональные власти наделены 
правом определять требования к оформлению автомобилей такси, их цветовой гамме и эко-
логическому классу автомобиля. 

После эпидемии ковида стали активно проводиться экскурсии по территории региона, а 
именно на Казанской набережной, в Тульском кремле, в музеях и даже у «Тульского чаепи-
тия». Тут стоит отметить внедрение маленьких микрофонов с усилением голоса говорящего, 
благодаря которым большие группы могут услышать экскурсовода. 

Номер в гостинице бронируется как через сайты заранее, так и по приезде, но второй 
случай довольно рискованный. В сезон свободные номера для ночлега могут быть в хосте-
лах, которые расположены вдали от Центрального района. Однако в Тульской области боль-
шое количество транспорта (трамваи, маршрутные такси, троллейбусы, автобусы, такси), по-
этому доехать до нужного места можно без проблем. 

В последнее десятилетие туристический сектор Тульской области активно развивается. 
Регион обладает богатыми туристическими ресурсами, которые дают возможность опти-
мально развивать туризм и гостеприимство, используя конкурентные преимущества региона, 
его самобытность, природное и культурное наследие. Развитие сферы туризма позволяет по-
высить качество инфраструктуры, создать дополнительные рабочие места, а также улучшить 
транспортную систему Тульской области [2].  

Разработана Стратегия развития туризма на территории Тульской области на период до 
2035 года2. В 2022 г. на XXV Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) генеральный директор АО «Региональная корпорация развития и поддержки Туль-
ской области» подписал пять инвестиционных соглашений в рамках презентации «Ту-
ризм 3.5 в Тульской области». Рассмотрим их подробнее: 

1. Соглашение с ООО «ТриА Девелопмент» о дорожных гостиницах на трассах М2 
и М4. По реализации соглашения образуется 30 рабочих мест, инвестиции составят до 
1 млрд руб. 

2. Соглашение с ТОО «КУСА Халык» по реконструкции гостиничного комплекса воз-
ле Ясной Поляны. Рабочие места – от 120, инвестиции – до 664 млн руб. 

3. Соглашение с ООО «Тульский винокуренный завод 1911» о развитии промышлен-
ного туризма в Кимовском районе. Рабочие места – 30, инвестиции – до 300 млн руб. 

4. Соглашение с ООО «Аномалия» о загородном курорте в Кимовске. Рабочие места – 
до 24, инвестиции – до 73 млн руб. 

5. Соглашение с ООО «Командор» о развитии парка-отеля Plazma в г. Донском. Рабо-
чие места – до 15, инвестиции – до 250 млн руб. [3]. 

В 2023 г. в рамках XXVI ПМЭФ заключено соглашение между ОАО «РЖД» и прави-
тельством Тульской области о продвижении «…туристических продуктов Тульской области 
на Единой туристической цифровой платформе Travel.rzd.ru, которая предлагает своим кли-
                                                 
1 Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации : федер. закон от 29 дек. 2022 г. № 580-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года : постановление правительства 
Тульской области от 16 окт. 2017 г. № 468. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ентам возможности по бронированию отелей, приобретению туров и экскурсий онлайн, а 
также разработку совместных предложений по цифровой трансформации индустрии туризма 
и гостеприимства региона» [4]. 

Сервис играет важную роль в развитии бизнеса, в том числе в сфере туризма. Ее цель – 
удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов. Это позволит установить долгосрочные 
отношения, прийти к выгодным сделкам, а также получить качественную услугу, которой 
затем захочется воспользоваться повторно (например, покупка путевки в одном и том же ту-
ристическом агентстве). 

Среди преимуществ сервисной деятельности с целью развития бизнеса стоит отметить 
следующие: 

1. Улучшение качества обслуживания клиентов. Высокое качество обслуживания по-
ложительно влияет на клиентское восприятие и вызывает положительные же эмоции. Удов-
летворенность клиентов стимулирует повторные покупки и привлекает новых клиентов, а 
также популяризирует направления туризма. 

2. Укрепление конкурентной позиции. Высокое качество и профессиональное обслу-
живание – важное конкурентное преимущество компании. Клиенты с большей вероятностью 
выберут компанию, предлагающую более высокий по сравнению с другими предложениями 
уровень услуг. 

3. Повышение лояльности клиентов. Здесь важно отметить, что высокий уровень об-
служивания укрепляет доверие и связь с клиентами. Лояльные клиенты охотно рекомендуют 
компанию своим друзьям и знакомым, что приводит к увеличению продаж и развитию биз-
неса. 

4. Повышение удовлетворенности сотрудников. Сервисоориентированность компании 
создает позитивную атмосферу для сотрудников и показывает их значимость в данной сфере, 
в достижении общих целей. Это мотивирует сотрудников и влияет на их работоспособность. 

Таким образом, говоря об адаптации мировых практик на территории Тульской облас-
ти, можно выделить следующее: 

1. Сайты и сервисы для бронирования жилья, билетов и других тревел-услуг, такие как 
«Островок!», Tutu.ru, «Яндекс Путешествия» – информационные ресурсы делают услугу до-
ступной для населения, что не противоречит нормам законодательства. 

2. В области появилось много указателей на английском языке. Формируется благо-
приятная среда для передвижения туристов, не владеющих русским языком. 

3. Чат-боты, в которых жители области, а также гости региона могут задать вопросы 
или пожаловаться на качество услуг туроператора. Это ориентация на улучшение обслужи-
вания клиентов. 

4. Приложения для вызова такси (сейчас эта функция возможна у «Яндекс.Такси», 
«Максим» и Uber) повышают транспортную доступность региона.  

5. Утвержден закон, который устанавливает, что все машины такси в Тульской области 
должны иметь желтый цвет кузова1. Подобные изменения уже давно действуют за границей, 
чтобы людям удобно было отличить обычный автомобиль от такси, это повышает также 
уровень безопасности клиента. 

6. Функционируют специальные сайты и приложения, на которых можно заброниро-
вать номер в гостинице. 

7. Экскурсоводы используют микрофоны с усилением голоса при проведении экскур-
сий для многочисленных групп. 

                                                 
1 О регулировании отдельных отношений в области организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Тульской 

области : закон Тульской области от 21 июля 2023 г. № 53-ЗТО. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Кроме этого, на территории региона используются современные технологии в области 
безопасности: системы видеонаблюдения, биометрическая идентификация, анализ данных, 
что позволяет обнаруживать и предотвращать преступные действия и террористические 
акты. 

В целом использование в российских регионах лучшего опыта мировых практик в сфе-
ре международного сервиса позволяет повысить качество сервисных услуг. 
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Аннотация. В статье подчеркивается, что за последние годы кардинально изменились технологии 

передачи информации, особенно в социальных сетях. Данные изменения затронули контент, а также алго-
ритм создания и передачи информации. Эти трансформации во многом связаны с созданием и продвижени-
ем второго поколения сетевых сервисов Веб 2.0, которые предлагают больше возможностей для взаимодей-
ствия и общения пользователей. Они могут не только делиться своим мнением, опытом, знаниями, но и соз-
давать сетевые сообщества вокруг различных тем, а также публиковать персональные сообщения. Однако 
вместе с расширением возможностей коммуникации появились и новые сложности. Например, алгоритм 
подбора информации манипулирует пользователями сети Интернет, предлагая контент по интересам, что 
становится причиной изменения установок личности с фиксацией на комфортную информацию в противо-
вес ее объективности и достоверности. Мотивировать людей на аналитический подход к информационному 
контенту крайне сложно. Одна из немногих возможностей – научить детей в рамках школьного образования 
анализировать информацию, получаемую из классических и новых средств массовой информации.  
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Abstract. The article emphasizes that in recent years, information transfer technologies have changed 

dramatically, especially in social networks. These changes affected the content, the algorithm for creating 
and transmitting information. These transformations are largely related to the creation and promotion of the 
second generation of Web 2.0 network services, which offers more opportunities for interaction and commu-
nication between users. They can not only share their opinions, experiences, and knowledge, but also create 
online communities around various topics, as well as post personal messages. However, along with the ex-
pansion of communication capabilities with the development of Web 2.0, new difficulties have appeared. For 
example, the information selection algorithm manipulates Internet users by offering content based on inter-
ests, which causes a change in personality attitudes, with a fixation on comfortable information as opposed to 
objectivity and reliability of information. It is extremely difficult to motivate people to take an analytical ap-
proach to information content. One of the few opportunities is to teach children how to analyze information 
obtained from classical and new media in the process of learning at school. 
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В последние десятилетия радикально изменилась информационная картина мира. Дан-

ные изменения затронули не только контент, технологии передачи информации, но и в целом 
мир новостей. 

Одним из значимых технических изобретений за последние тридцать лет, повлиявших на 
создание и продвижение информации и в целом на сознание людей, стало Веб 2.0 – второе по-
коление сетевых сервисов, действующих в интернете. Появление термина «Веб 2.0» принято 
связывать со статьей Т. О’Рейли «What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 г. [1, с. 246]. Именно 
тогда стало понятно, что в информационной среде и развитии интернет-технологий появилось 
нечто принципиально новое, то, вокруг чего работали программисты, создавая новую сеть.  

Веб 2.0 имеет существенное отличие от Веб 1.0. Первая версия была очень полезным 
средством доставки информации, но она насчитывала небольшое количество сценариев: 
пользователи получали информацию, переходя непосредственно к источнику. Иначе говоря, 
ранний Веб позволял пользователям искать информацию и читать ее. Это был простой спо-
соб взаимодействия между пользователем и контентом [2, с. 20].  

Т. Флю, профессор в области средств массовой информации и коммуникации факуль-
тета творческих разработок университета Квинсленда в Брисбене описывает разницу между 
Веб 1.0 и Веб 2.0 так: «...развитие от персональных страниц до блогов и блог-агрегаторов, от 
простой публикации материалов до участия и обсуждения, от контента сайта, как результата 
больших инвестиций – к интерактивному процессу накопления информации, и от систем 
управления контентом (CMS) до систем, основанных на ссылочных тегах (folksonomy)» [цит. 
по: 3, с. 95]. Каждый интернет-пользователь, у которого есть аккаунт в социальных сетях, 
задействован в этой колоссальной паутине. 

Веб 2.0 произвел революцию, которая сравнима с изобретением письменности. Он из-
менил мир информации настолько, что ныне живущим трудно до конца представить все 
трансформации, которые он вносит в нашу жизнь. 

Основными чертами Веб 2.0 являются активное сотрудничество и обмен информацией. 
Ранее интернет был преимущественно платформой для получения информации. Теперь он 
позволяет пользователям создавать, публиковать контент и обмениваться им. Таким образом, 
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Веб 2.0 предлагает больше возможностей для взаимодействия и общения. Социальные сети, 
блоги, форумы, вики-платформы и другие интерактивные сайты стали неотъемлемой частью 
современной информационной среды. Люди могут делиться мнениями, опытом, знаниями и 
создавать сетевые сообщества вокруг различных тем. 

Подчеркнем, что одна из ключевых идей Веб 2.0 – пользовательская генерация контен-
та. Каждый пользователь может стать автором и опубликовать свои материалы, будь то текс-
ты, фотографии или видео, что привело к бурному росту количества доступной информации 
и изменению способов ее потребления. 

Веб 2.0 изменил информационную среду, сделав ее более интерактивной и демокра-
тичной. Он предоставил всем пользователям возможность быть авторами, тем самым повли-
ял на нашу способность обмениваться информацией, общаться и работать в онлайн-среде. 

Однако с развитием Веб 2.0 появились и новые сложности. Например, возросла необ-
ходимость фильтрации и проверки достоверности информации, поскольку любой пользова-
тель может создавать и публиковать контент. Возникла проблема конфиденциальности дан-
ных, так как многие пользователи добровольно или непреднамеренно раскрывают свои лич-
ные сведения. 

Подчеркнем, что, согласно креативному агентству We Are Social и сервису для SMM 
Hootsuite, на 2022 г. население земного шара составляет 7,91 млрд человек, 62,5 % мирового 
населения используют интернет, за 2021 г. число юзеров увеличилось на 192 млн (4,0 %) и 
составило 4,95 млрд человек. Количество пользователей социальных сетей выросло более 
чем на 10,0 % и насчитывает 4,62 млрд, это 58,4 % от общей численности населения мира [4]. 

Представим, что почти каждый из 5 млрд пользователей социальных сетей является по-
требителем информации, эти же люди могут быть производителями информации, и (что осо-
бенно трудно понять) каждый из этих 5 млрд имеет техническую возможность общения с 
любым пользователем. Такого выбора источников информации не было никогда, это абсо-
лютно новая реальность. В ней сложно эффективно существовать классическим медиа, 
транслирующим информационный контент и новости, а также потребителям информации. 
Для понимания стратегии взаимодействия между создателями информации и аудиторией 
нужно прежде всего дать себе отчет в том, что возможность получать информацию из 5 млрд 
источников не означает, что мы получаем ее от них всех.  

В 1980-х гг. Т. Тернер совершил революцию в СМИ и создал CNN (Cable News 
Network) – первый в мире телеканал с круглосуточной трансляцией новостей из разных то-
чек земного шара в реальном времени. Т. Тернер стал идеологом принципиально иного фор-
мата вещания новостей 24/7, предлагая зрителям непрерывный доступ к последним событи-
ям в любое время суток. CNN является одним из наиболее известных и влиятельных новост-
ных телеканалов. Он оказал значительное воздействие на другие медиакомпании, адапти-
рующие его модель вещания, а также на технологии и профессиональные стандарты новост-
ной журналистики. Результатом стало улучшение доступности информации для общества и 
укрепление роли СМИ. 

Однако сегодня новостная модель сильно изменилась. В мире прогрессивных интернет-
технологий информационный поток имеет другой формат. Современный человек заинтере-
сован в получении актуальных новостей и узнает их из интернет-пространства каждую се-
кунду [5]. В таких условиях классическим медиа, в частности информационным агентствам, 
невозможно конкурировать с огромным количеством контента, производимого пользовате-
лями интернет-сети.  

Вместе с тем заявленная неограниченная возможность выбирать информацию в сети Ин-
тернет – это иллюзия. На самом деле люди выбирают из очень небольшого количества новос-
тей. Более того, искусственный интеллект манипулирует пользователями интернета, предлагая 
контент по интересам. Это означает, что любой из пользователей автоматически попадает в 
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так называемую зону суперкомфорта или зону информационной роскоши. Раньше, когда ос-
новным видом СМИ была газета, а издательства придерживались профессиональных стандар-
тов, человек в большей или меньшей степени получал не только информацию о событии, о ко-
тором хотел узнать, но в той или иной мере знакомился с другими новостями.  

Подчеркнем, что деятельность профессиональных СМИ в России регулируется феде-
ральным законодательством, одним из основных нормативных правовых актов в этой сфере 
является закон «О средствах массовой информации»1. Однако в отличие от традиционных 
СМИ блогер, который ведет собственный канал, сайт или страничку, практически не ограни-
чен никакими рамками.  

Еще одна опасность для потребителя информации заключается в большом количестве 
фейк-новостей, которые способны мимикрировать. Стилистически они похожи на обычные 
новости, но отличаются от них полной или частичной недостоверностью, обладают призна-
ками сенсационности. Фейки эксплуатируют инстинкты и человеческую сферу бессозна-
тельного. В лучшем случае в онлайн-пространстве блокируются совсем очевидные деструк-
тивные потоки. Эта проблема не нова. Еще сто лет назад Б. Рассел сказал: «В наших школах 
не учат самому главному – искусству читать газеты» [6]. Таким образом, уже тогда подчер-
кивалась необходимость формирования умения не только читать, но анализировать инфор-
мацию и задавать вопросы. 

Слова, сказанные Б. Расселом, как стратегия потребления информации максимально 
актуальны и для современного общества. Единственный алгоритм по противостоянию воз-
действию ложной информации – научить людей критически относиться к источникам ин-
формации и анализировать информационный поток. Это идеальная стратегия, но на практике 
труднореализуемая. Сегодня разрабатываются и активно популяризируются стратегии ин-
формационной гигиены, но они предполагают наличие мотивации человека применять эти 
навыки. Однако количество таких людей очень ограничено. К ним относятся, например, 
журналисты или небольшое число потребителей информации, которые способны и хотят 
тратить время на целенаправленный поиск альтернативных источников. Подавляющее боль-
шинство людей попадает в «цифровую зону комфорта», состоящую из приятных групп и по-
стов, что позволяет испытывать иллюзию защищенности и удобства. И такие пользователи 
не желают выходить за ее пределы. На самом деле они не получают реальной информации и 
не обладают объективной картиной мира.  

Тема объективности и нейтральности классических и новых СМИ является злободнев-
ной и активно обсуждаемой. Предположим, автор или редакция телеканала, газеты, радио 
или веб-сайта заявляет, что транслируемые сюжеты абсолютно сбалансированы и нейтраль-
ны. В данном случае происходит обман аудитории, потому как любой профессионал знает, 
что нейтральной информации или нейтрального источника информации, новостного ресурса 
фактически быть не может [4]. В частности, для новостного бюллетеня, состоящего из вось-
ми или десяти новостей, выбираются сюжеты из огромного количества событий и информа-
ционных поводов. Как и кто оценивает приоритет новостей? Чем определить важность но-
вости? Сенсационностью, количеством летальных исходов? Мы прекрасно понимаем, что, 
например, смерть двух человек, которые стали жертвой нападения экстремиста, или пяти че-
ловек, которые погибли в результате стрельбы в американской школе, будут иметь разный 
вес в новостной повестке и создадут различный уровень резонанса в обществе. 

Более того, в каждом выпуске есть главная новость, та, которая выходит первой. В дан-
ном случае срабатывает эффект первичности и новизны, что имеет решающее значение при 
восприятии информации. И то СМИ, которое первым передало важное сообщение, получает 

                                                 
1 О средствах массовой информации : закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2124-1 (ред. от 13 июня 2023 г.) // Рос. газета. 1992. № 32.  
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психологическое и конкурентное преимущество, так как содержание этого сообщения дости-
гает адресата раньше других, тем самым способствует формированию первичной психологи-
ческой установки к факту или событию. После чего формируются предпочтения к данному 
(первичному) источнику информации [7, с. 50]. 

Хорошо запоминается и последняя новость. Она не так важна, как первая, но тоже об-
ращает на себя внимание. В газетах главные новости печатают на первой полосе. Каждый 
день выпускающий редактор выбирает приоритетную новость, которая соответствующим 
образом будет формировать восприятие аудитории. Приемов, которые усиливают воздейст-
вие информации и которыми активно пользуется журналистское сообщество, насчитывается 
множество: подводки к медиатексту, выбор спикера, который производит благоприятное или 
наоборот очень неблагоприятное впечатление, хронометраж новости и т. д. Специалисты, 
создающие новости, используют подобные стратегии каждый день.  

Для отображения в сознании объективной картины мира требуется не только доступ к 
альтернативным источникам информации, но и целенаправленные усилия самого человека 
по выходу из комфортной цифровой среды. Единственный способ получения людьми объек-
тивной информации – это формирование у них определенной привычки, а именно: анализи-
ровать, структурировать информацию, осуществлять ее поиск. Наиболее эффективным вре-
менем для выработки данной привычки является обучение в школе. Эта привычка должна 
формироваться как часть позитивного индивидуального опыта ребенка. 
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Внутренняя угроза безопасности современного общества остается и сегодня, что обуслов-

лено распространенностью экстремизма. Экстремистские течения возникли по ряду как объек-
тивных, так и субъективных причин и отражают свойства кризисной экономики различных сис-
тем общества, специфику взаимоотношений в семье, особенность деятельности социальных инс-
титутов, что порождает неопределенность будущего, падение общечеловеческих ценностей и 
приоритетов. В связи с этим важно проводить профилактическую работу с населением, при этом 
особого внимания заслуживают обучающиеся различных образовательных организаций, так как 
личность подростка, юноши и девушки находится в стадии становления и формирования. 

Учитывая положения ст. 2 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности»1 и ряда нормативно-правовых актов Россий-
ской Федерации, отметим, что сегодня осуществляется разработка различных профилактиче-
ских программ, которые нацелены на предотвращение распространения идей и убеждений 
экстремистского характера. Однако в образовательных организациях, чья роль в профилак-
тике экстремизма признана первостепенной, эта работа носит фрагментарный и эпизодиче-
ский характер и сводится, по сути, к повышению правовой культуры обучающихся, пропа-
ганде патриотических и интернациональных идеалов [1]. 

Действительно, анализ деятельности различных образовательных организаций Воло-
годской области позволяет констатировать отсутствие у них единой системы профилактики 
экстремизма среди обучающихся. Нет четких целей, направлений и другого педагогического 
инструментария их реализации в образовательном процессе.  

Проблемам различных сторон и направлений экстремизма, террористической деятель-
ности, нравственного и правового просвещения подрастающего поколения посвящены со-
временные научные исследования Ю. А. Акуниной, Б. З. Вульфова, С. Н. Ениколопова, 
Ю. Н. Зеленова, В. И. Красикова, В. С. Кудрина, А. В. Кузьмина, А. Ю. Пиджакова, 
А. А. Свиридова, М. Н. Солнцева, А. М. Столяренко, А. А. Хоровинникова и др. Ученые ука-
зывают на терминологическую неопределенность понятия «экстремизм», неоднозначность 
его классификации, сущностных характеристик и т. д., говорят о необходимости повышения 
правовой культуры обучающихся [2]. 

Отмечено также, что проблема профилактики экстремизма среди обучающихся связана 
с проблемой профилактики девиантного поведения, недостаточной работы в образователь-
ных организациях по формированию чувства патриотизма, гражданской ответственности, 
правовой компетентности воспитуемых [3]. В нашем исследовании под экстремизмом мы 
будем понимать деятельность физических лиц или организаций по подготовке и совершению 
действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя, на-
рушение целостности и подрыв безопасности Российской Федерации, а также возбуждение и 
пропаганду расовой, национальной, религиозной или социальной розни, осуществление мас-
совых беспорядков, хулиганских действий и актов [4; 5]. 

Нами было проведено исследование, в котором участвовали пять учебных заведений 
различного типа г. Вологды (общеобразовательные школы, колледж, вуз). Всего в исследова-
нии приняли участие 430 обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет. Вначале осуществлялись 

                                                 
1 О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 28 дек. 2022 г.) // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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диагностические действия: определены лица, которые отличались устойчивостью / неустой-
чивостью к экстремистским убеждениям и информации экстремистской направленности, 
изучен уровень сформированности у обучающихся правовой и гражданской компетентнос-
тей, обеспечивающих данную устойчивость. Низкая (слабая) степень устойчивости к экстре-
мистским взглядам и убеждениям выявлена только у 10 % испытуемых (деструктивное пове-
дение, признание культа силы и агрессии, проявление нигилизма, мистичности, конформиз-
ма, социального пессимизма и т. д.), для 60 % опрошенных характерна средняя степень ус-
тойчивости и для 30 % – высокая (сильная). Хотя большая часть обучающихся показала 
«средние» результаты, профилактическая работа в этом направлении требует пристального 
педагогического внимания, особого проектирования и планирования. 

В психолого-педагогическую группу причин, объясняющих наличие экстремистских 
взглядов обучающихся, следует включать такие признаки, как крайняя нетерпимость к лю-
дям с иными позициями, психологическая установка на отказ в участии в общественной 
жизни образовательной организации, неприязненное отношение к некоторым людям другой 
национальности, культивирование слепого повиновения и исполнения приказов лидера, 
оказывающего психологическое давление, манипуляцию сознанием человека, а также лич-
ностная и эмоциональная незрелость при сочетании истерических и эксплозивных черт 
и т. д. [6; 7]. 

В связи с этим нами была разработана профилактическая программа по развитию мо-
тивации отказа от экстремистских установок и взглядов в условиях учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся различных образовательных организаций (программа рассчитана 
на год, 40 часов). Содержательная часть программы включала такие тематические блоки, как 
«Закон жизни», «Человек в правовом поле», «Национальность без границ», «Я – гражданин 
России», «Разные, но равные», «Лидерство и подчинение», «Общечеловеческие ценности», 
«Толерантность», «Раскаяние», «Межэтническое общение», «Ориентация на будущее» и др. 
Использовались разнообразные формы и методы: просветительская учеба, беседы, тематиче-
ские занятия, тренинги, анализ сложных жизненных ситуаций, анализ доступной в сети Ин-
тернет информации, зрительские конференции, метод дилемм, метод нравственной симпа-
тии, метод преодоления игнорирования и социального исключения, метод рефлексии, психо-
лого-педагогической поддержки и др.  

Разработка и реализация вариативных профилактических программ, содержащих фор-
мы, средства и методы профилактической работы с основными участниками образова-
тельного процесса, обеспечивают решение задач профилактики экстремизма, что доказы-
вается при сопоставлении исходных и заключительных критериальных показателей эффек-
тивности профилактической деятельности образовательной организации. Так, повторная ди-
агностика показала, что 60 % обучающихся обладают средней устойчивостью, а 40 % имеют 
высокую (сильную) устойчивость к экстремистским установкам и взглядам. Отметим увели-
чение количества испытуемых с более четкой позицией, с отрицанием экстремистских уста-
новок, проявлением способности и готовности жить в поликультурном обществе, возможно-
сти взаимодействовать с лицами разных национальностей, с ориентацией на соблюдение 
действующего законодательства, наличием гражданской ответственности и чувства патрио-
тизма и т. д. 

Практика показала, что в профилактической работе необходим интегративно-объеди-
няющий подход, охватывающий учебную и внеучебную деятельность посредством включе-
ния в них элементов и технологий, ориентированных на формирование у обучающегося тех 
компетентностей, которые обеспечивают устойчивость его личности к экстремистским убе-
ждениям и взглядам. Это возможно при использовании вариативных программ, включении 
специальных разделов и тем в различные учебные дисциплины, применении на учебных за-
нятиях интерактивных методов и педагогических приемов и т. д. [8]. 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 176 

В ходе разработки программы были выявлены необходимые психолого-педагогиче-
ские условия профилактики экстремистских взглядов и устремлений среди обучающихся: 
проведение тематических занятий по развитию этнической идентичности личности (раз-
личные формы, методы и средства), повышение правовой компетентности каждого обу-
чающегося (посредством организации психологической работы по подавлению внутренней 
агрессии и враждебности, а также развитию положительно-лидерских качеств личности), 
особый контроль за обучающимися «группы риска» и имеющих девиантное поведение 
(включение их в специальные индивидуальные занятия и мероприятия, работа в малых 
группах), формирование гражданской компетентности и социально значимых ценностей у 
обучающихся, мотивация их активного участия в общественной жизни образовательной 
организации. 

В связи с этим необходимо отметить также готовность профессорско-преподава-
тельского состава образовательной организации к профилактической деятельности, повы-
шение квалификации преподавателей, изучение специальных курсов, ориентированных 
на реализацию программы отказа обучающихся от взглядов экстремистской направлен-
ности. 

Таким образом, в образовательных организациях необходимо осуществлять профи-
лактическую работу, создавать целостную систему обучения и воспитания по формиро-
ванию устойчивых взглядов и установок обучающихся на проявления экстремизма в мо-
лодежной среде и окружающей действительности. Достижение эффективности данной 
деятельности обусловливается включением в образовательный процесс специальных 
программ, целенаправленных воспитательных мероприятий различного вида, включени-
ем в процесс освоения программ учебных дисциплин разделов, тем и обсуждений, ори-
ентированных на создание воспитательной среды, которая будет способствовать форми-
рованию гражданских качеств, патриотических чувств и правовой грамотности обучаю-
щихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема безопасности личности подростков в интернет-

пространстве. Представлен результат психодиагностического исследования по выявлению этиологи-
ческих факторов интереса подростков к интернет-играм суицидальной направленности. Выборка ис-
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Одной из проблем сохранения психического и физического здоровья, жизни подрастаю-

щего поколения, связанных с последствиями общения с обезличенным субъектом Всемирной 
паутины, является безопасность личности детей и подростков в интернет-пространстве. 

Вопросы влияния киберпространства на формирование личности ребенка, подростка, 
развития личностных особенностей, эмоциональных и поведенческих реакций в результате 
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взаимодействия ребенка или подростка с интернет-средой рассматриваются социологами, 
психологами, педагогами, врачами на протяжении последних трех десятилетий. Так, в сере-
дине 90-х гг. ХХ в. профессор социально-психологических исследований науки и технологий 
Ш. Теркл выявила трансформационное влияние технологий на социальные коммуникацион-
ные механизмы [1]. Исследователями современности интернет определяется как социальный 
институт, имеющий такие отличия, как «свои типы коммуникации, взаимодействия, формы 
разделения труда, нормы, правила и модели поведения» [2]. Ученые выявляют влияние ин-
тернет-среды не только на отдельную личность, социальные группы, но и на традиционные 
социальные институты, что проявляется в модификации их содержания и форм [3]. 

Результаты исследований российских и зарубежных ученых по выявлению влияния ин-
тернета на личность «потребителя» интернет-коммуникаций широко представлены в науч-
ной литературе [4]. 

Особенностью взаимодействия детей, подростков с интернет-средой как социальным 
институтом является одномоментность «знакомства» наряду с традиционными социальными 
институтами (в отличие от «взрослого» варианта включения индивида в новое для личности 
пространство – на основании прошлого опыта взаимодействия с другими социальными ин-
ститутами, со сформированными критическим мышлением и навыками реальных межлично-
стных коммуникаций). Вследствие отличий интернет-коммуникаций юных и взрослых поль-
зователей актуален вопрос психологической безопасности личности детей и подростков при 
контакте в интернет-пространстве. Практики, ученые ищут способы, как минимизировать 
негативное влияние интернет-среды на личность детей, подростков. Так, Р. Н. Хакимзяно-
вым в результате исследования внутренних ресурсов психологической безопасности лично-
сти подростков при взаимодействии в Интернете выявлено, что таковыми являются: «спо-
собность к самоуправлению», «способность к планированию», «способность анализировать 
противоречия», «самоконтроль» [5]. 

Среди множества выявленных социально-психологических личностных трансформаций 
под воздействием интернет-пространства (как позитивного, так и негативного характера) 
особняком стоит вовлечение детей, подростков в интернет-игры суицидальной направлен-
ности. Данная проблема в начале XXI в. (2013–2016 гг.) была выявлена как в зарубежном, 
постсоветском пространстве, так и в России. «Группы смерти» были представлены интернет-
сообществами «Синий кит», «f57», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20», «Киты плывут 
вверх», «Космический кит», «Летающий кит», «Белый кит», «Китовой журнал», «Море ки-
тов» и пр. Результаты деятельности «групп смерти» стали предметом исследования ряда 
ученых: юристов, социологов, психологов и др. [6; 7; 8]. 

В последнее время (с 2021 г.) в новостной ленте российских средств массовой инфор-
мации вновь стали появляться данные об участившихся случаях суицида подростков, в том 
числе участвующих в интернет-играх, из различных регионов РФ [9]. Этот факт стал основа-
нием для исследования вопроса вовлечения подростков в интернет-игры суицидальной на-
правленности. Главным источником понимания, развития, профилактики любой проблемы 
является изучение ее причин. В связи с этим было принято решение о выявлении причин во-
влечения в интернет-игры суицидальной направленности у молодежи, которая является не-
посредственным участником (свидетелем) трагических событий в 2014–2016 гг., так как в 
тот временной период эти молодые люди были подростками; в исследовании использовался 
метод ретроспективного анализа жизненного опыта. 

Выборка представлена обучающимися высших и средних профессиональных образова-
тельных организаций г. Перми (Пермский государственный аграрно-технологический универси-
тет имени академика Д. Н. Прянишникова и Пермский гуманитарно-технологический колледж) 
в количестве 144 человек, из них 56 – мужского и 88 – женского пола, возраст от 18 до 23 лет. 
Метод исследования – анкетирование. Составлена авторская анкета, состоящая из закрытых и 
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открытых вопросов относительно: информирования об интернет-играх суицидальной направ-
ленности; участия (личного или друзей, знакомых); возраста участия; суицидальных мыслей, 
намерений, действий; причин участия в подобных играх.  

По результатам анкетирования выявлено: 
– 99,9 % опрошенных знают про «Синий кит» и прочие группы суицидальной направ-

ленности; 
– 6 человек (4,2 %) – играли сами (в возрасте 12–13, 16 лет); 
– у 20 человек (13,9 %) – играли друзья, знакомые (в возрасте 11–15 лет); 
– суицидальные мысли, намерения, действия имели: 
 24 человека (16,6 %); причем 4 человека (2,8 %) из них играли в «Синий кит»; 
 22 человека (15,2 %), точнее, друзья, знакомые опрошенных (неизвестно, играли ли 

они в интернет-игры суицидальной направленности).  
Причины вовлечения подростков в интернет-игру «Синий кит» и прочие игры, по мне-

нию респондентов: 
1) отсутствие контроля со стороны родителей за поведением детей в интернете и соци-

альных сетях – 27,8 % (наиболее значимый вариант ответа по ранжированию респондентов); 
2) свой вариант ответа – 12,5 % (второй по значимости вариант ответа по ранжирова-

нию респондентов): буллинг (один из самых частых ответов); не хватает внимания; зависи-
мость от чужого мнения; интерес, азарт; круг общения; поиск приключений; «быть как все: 
раз все играют, то и я не хуже»; непонимание родителей; положение в семье; «быть круче», 
TikTok; скука; «по приколу»; «нет возможности себя проявить»; отсутствие психологической 
поддержки, консультаций; нет смысла жизни; неразделенная любовь; критическое (отрица-
тельное) отношение к подросткам, совершившим суицид. 

Таким образом, результаты социально-психологического исследования студенческой 
молодежи обращают внимание на выявленные причины вовлеченности подростков в интер-
нет-игры суицидальной направленности: проблемы детско-родительских отношений, проб-
лемы социально-групповых, межличностных (межполовых) отношений. 

Результаты проведенного исследования необходимо использовать в работе с подрост-
ками, родителями (законными представителями), учителями школ, классными руководите-
лями и другими сотрудниками общеобразовательных организаций с целью профилактики 
вовлечения подростков в различные деструктивные группы, в том числе в интернете. 
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но-смысловые ориентации курсантов института ФСИН России. Курсанты, принявшие участие в ис-
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Ценностно-смысловые ориентиры – это важный элемент мотивационной структуры 

личности, целый комплекс разных социальных установок. Они обуславливают содержание 
направленности личности и составляют основу ее взглядов на окружающий мир, на других 
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людей, саму себя. В ценностно-смысловых ориентирах отражено сущностное самоопределе-
ние человека в мире, отношение к жизни в целом и понимание своего места в ней. Другими 
словами, ценностно-смысловые ориентиры – это отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей. 

На современном этапе развития психологии крайне важным является изучение цен-
ностей и смысложизненных ориентаций. Прежде всего это связано с тем, что проблема 
поиска смысла жизни есть неотъемлемая составляющая становления личности. Именно в 
юношеском возрасте формируется устойчивая система ценностей и смыслов, посредством 
развития которой появляется направленность в будущее. Современное общество характе-
ризуется хрупкостью устоев, поэтому не случайно многие отечественные психологи всё 
больше обращают внимание на проблему определения смысла жизни, ее ценностей и  
влияния на дальнейшую судьбу человека. Исследованием данной проблемы занимались 
Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев [1], Н. А. Кирилова, М. И. Бобнева, Б. Шлёдер, В. Г. Алек-
сеева, С. С. Бубнова [2], М. С. Яницкий [3], А. В. Иващенко, В. С. Мерлин, В. Н. Мяси-
щев, А. Г. Здравомыслов, В. Б. Ольшанский, Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн и др. 

Ценностно-смысловые ориентации достаточно активно изучаются в рамках исследова-
ний в образовании, в частности в институте Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН России). Именно вследствие реализации образовательного процесса в современных 
условиях развития необходимо повышать уровень мировоззрения, культуры, прививать ак-
туальные ценности общества. Это связано с возникновением социального конфликта, кото-
рый является результатом несовпадения интересов и целей различных слоев населения, воз-
растных групп, что оказывает влияние на ценностные ориентации личности в целом. Цен-
ностные ориентации обуславливают и формирование морально-нравственной составляющей 
личности. В силовых структурах большое внимание уделяется моральному облику курсан-
тов, это закреплено Кодексе этики и служебного поведения сотрудников и федеральных го-
сударственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы1. В нем основные 
правила и принципы служебного поведения прописаны с точки зрения этики и морали с опо-
рой на профессиональные ценности.  

Личность курсанта ФСИН России представляет собой сложное социально-психологиче-
ское образование, включающее в себя специфические интеллектуальные, коммуникативные, 
волевые, эмоциональные, физические и морально-нравственные качества; он стремится к 
удовлетворению своих потребностей в служебной деятельности и межличностном общении, 
аккумулируя и перерабатывая воспитательные воздействия со стороны администрации обра-
зовательного учреждения и сверстников. Такая личность должна отвечать определенному 
ряду требований профессиональной деятельности. Исходя из этого, в процессе обучения бу-
дущих сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) особое внимание уделяется: 
воспитанию на принципах гуманизма, уважения к личности; развитию творческого потен-
циала личности, способной нестандартно мыслить; воспитанию таких качеств, как добросо-
вестность, деловитость, готовность нести ответственность за свои действия и действия своих 
подчиненных. 

В этой связи образ формирования курсантов и офицеров является существенным для 
образовательного процесса, этим обусловлена актуальность данного исследования: рассмот-
рена ценностно-смысловая направленность в юношеском возрасте, а также изучены цен-
ностно-смысловые ориентиры курсантов института ФСИН России. 

                                                 
1 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной 

системы. Утв. приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11 янв. 2012 г. № 5 // Федеральная служба исполнения наказаний : 
офиц. сайт. URL: https://fsin.gov.ru/staff/kodeks-etiki.php (дата обращения: 14.02.2023). 
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В рамках данного исследования на основании оригинальной созданной методики впер-
вые изучены собственно профессиональные ценности будущих специалистов УИС. Объек-
том исследования выступили ценностно-смысловые ориентации, предметом исследования – 
профессиональные ценностно-смысловые ориентиры курсантов института ФСИН России. 
Целью исследования выступило изучение особенностей профессиональных, ценностных, 
смысложизненных ориентиров в структуре личностных свойств курсантов института ФСИН 
России в зависимости от курса обучения. Гипотеза нашего исследования: у курсантов стар-
ших курсов наблюдается более высокая выраженность профессиональных ценностно-смыс-
ловых ориентаций УИС, большее количество взаимосвязей с общечеловеческими ценностя-
ми и смысложизненными ориентациями, а также большая включенность в систему личност-
ных свойств. 

Сбор данных проходил посредством стандартизированных психологических опросни-
ков. Применялся корреляционный дизайн, метод срезов, использованы статистические про-
цедуры: проверка шкал методик исследования на нормальность распределения проведена по 
критерию Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Уилка, проведен также корреляционный и 
дисперсионный анализ по Краскелу – Уоллису. 

В связи с выделенными задачами было организовано эмпирическое исследование цен-
ностно-смысловых ориентиров в структуре личности курсантов ФСИН России. В качестве 
участников исследования выступили учащиеся 1, 2, 3 и 4-го курсов института ФСИН Рос-
сии – всего 178 человек.  

С целью изучения ценностных ориентаций использовалась диагностическая методика 
Е. Б. Фанталовой в модификации Л. С. Колмогоровой и Д. В. Каширского [4]. Для изучения 
личностных свойств использован шестнадцатифакторный личностный опросник Р. Б. Кет-
телла (форма А) [5]. Опросник Кеттелла – одна из наиболее известных многофакторных ме-
тодик, созданная в рамках объективного экспериментального подхода к исследованию лич-
ности. Данная методика позволяет выяснить особенности характера, склонностей и интере-
сов личности. С целью изучения смысловых ориентаций использовался тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева [1], представляющий собой адаптированную версию 
теста «Цель в жизни». 

Для изучения профессиональных ценностно-смысловых ориентаций была разработана 
и апробирована психометрическая методика «Опросник профессиональных ценностно-смыс-
ловых ориентаций специалистов УИС». В ее основе лежит Кодекс этики и служебного пове-
дения сотрудников УИС. При составлении опросника пункты кодекса были переведены в 
утверждения, выражающие установки и мировоззренческие позиции. Чтобы избежать соци-
ально желательных ответов, часть пунктов имеют противоречащий кодексу смысл.  

С целью выявления взаимосвязей профессиональных ценностно-смысловых ориента-
ций УИС с общечеловеческими ценностями, смысложизненными ориентирами и характерис-
тиками личности в общей выборке был проведен корреляционный анализ Спирмена соответ-
ствующих показателей. На его основании получены следующие значимые корреляционные 
взаимосвязи. Показатель УИС находит положительные взаимосвязи с такими факторами, 
как: F – «Беспечность»; G – «Моральная нормативность»; Q3 – «Самодисциплина»; СаД – 
«Самореализация. Достижение»; Ц – «Цель в жизни»; П – «Процесс жизни»; Р – «Результа-
тивность жизни»; ЛКЯ – «Локус контроля – Я»; ЛКЖ – «Локус контроля – жизнь»; СЖО – 
«Смысложизненные ориентации». Обнаружена также отрицательная взаимосвязь показателя 
УИС с факторами E – «Доминантность» и Q2 – «Самостоятельность». Таким образом, про-
фессиональные ценностно-смысловые ориентации УИС находятся в системе общечеловече-
ских ценностей, непосредственно связаны со смысловыми ориентирами и личностными ха-
рактеристиками и не находят взаимосвязи с ценностными ориентирами. 
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Профессиональные ценностно-смысловые ориентации УИС входят в состав психоло-
гических качеств, составляющих смысл жизни личности: смысложизненные ориентации, це-
ли в жизни, насыщенность жизни (процесс жизни) и удовлетворенность самореализацией 
(результативность жизни), а также в состав качеств: достижение самореализации, принятие 
социальных норм, моральная нравственность. В целом можно говорить о большой ценност-
ной устремленности и реализованности в жизни. 

При определении специфики выраженности профессиональных ценностно-смысловых 
ориентаций УИС, ценностно-смысловых ориентаций и личностных свойств в подвыборках 
курсантов 1, 2, 3 и 4-го курсов мы столкнулись с необходимостью проведения критериально-
го анализа, однако использовать Т-критерий Стьюдента из-за отсутствия нормального рас-
пределения оказалось невозможно. На этом основании было принято решение применить 
непараметрический U-критерий Манна – Уитни, но он пригоден только для парного сравне-
ния, в связи с чем использовалась модификация критерия Манна – Уитни, а именно критерий 
Краскела – Уоллиса (см. табл.). 

 
Значимые отличия по усредненным рангам показателей личностных свойств  

по критерию Краскела – Уоллиса в подвыборках 1, 2, 3 и 4 курсов 
Усредненные ранги  Показатели 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
Н р 

 
C – Эмоциональная устойчивость  71,8 91,4 105,4 89,7 9,9754 0,0188 * 
H – Смелость в социальных контактах  87,7 99,5 100,1 70,5 9,8875 0,0195 * 
L – Подозрительность  99,8 76,6 76,4 105,3 11,926 0,0076 ** 
АС – Активность. Стремление  75,3 81,4 101,3 100,4 10,121 0,0176 * 
ЛС – Любовь. Стремление  74,7 88,4 92,4 102,9 10,089 0,0178 * 
УС – Уверенность. Стремление  70,3 90,7 106,6 90,8 17,601 0,0005 ** 
СеС – Семья. Стремление  75,4 95,6 91,6 95,6 13,365 0,0039 ** 
АД – Активность. Достижение  80,1 77,2 97,0 104,2 8,8508 0,0313 * 
ЗД – Здоровье. Достижение 76,5 80,1 97,7 104,2 9,3841 0,0246 * 
ЛД – Любовь. Достижение 87,7 85,3 96,0 89,1 8,2324 0,0414 * 
УД – Уверенность. Достижение 68,5 84,4 106,1 99,6 14,676 0,0021 ** 
СвД – Свобода. Достижение 68,2 88,5 107,2 94,6 13,549 0,0036 ** 
ВД – Вера. Достижение 66,2 95,6 96,6 99,9 12,665 0,0054 ** 
РД – Развлечение. Достижение 76,0 79,2 105,4 97,9 10,381 0,0156 * 
цеДт – Ценности. Достижение 67,3 88,1 99,3 103,9 13,419 0,0038 ** 
П – Процесс жизни  68,4 100,2 105,4 84,2 14,195 0,0027 ** 
Р – Результативность жизни  75,1 96,4 104,2 82,5 8,7562 0,0327 * 
СЖО – Смысложизненные ориентации  75,9 99,5 101,2 81,5 8,1842 0,0424 * 

 
Получены значимые общие эффекты по следующим показателям: C – «Эмоциональная 

устойчивость»; H – «Смелость в социальных контактах»; L – «Подозрительность»; АС – 
«Активность. Стремление»; ЛС – «Любовь. Стремление»; УС – «Уверенность. Стремление»; 
СеС – «Семья. Стремление»; АД – «Активность. Достижение»; ЗД – «Здоровье. Достиже-
ние»; ЛД – «Любовь. Достижение»; УД – «Уверенность. Достижение»; СвД – «Свобода. Дос-
тижение»; ВД – «Вера. Достижение»; РД – «Развлечение. Достижение»; цеДт – «Ценности. 
Достижение»; П – «Процесс жизни»; Р – «Результативность жизни»; СЖО – «Смысложиз-
ненные ориентации».  

Таким образом, курсанты 1-го курса эмоционально менее устойчивы и менее увере-
ны в себе. Учащиеся проявляют меньшее стремление в активности любви и к построению 
семьи. Достижение здоровья на данном этапе обучения менее выражено. Прослеживается 
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меньшее достижение в свободе, вере и ценностях. Достижения в развлечениях на 1-м 
курсе имеют меньшую выраженность, чем на 3-м курсе. Отмечается и меньшая выражен-
ность в процессе и результативности жизни, а также менее выражены смысложизненные 
ориентации курсантов. 

У второкурсников прослеживается менее выраженное достижение в активности и 
любви.  

Курсанты 3-го курса более смелы в социальных контактах, имеют более высокое 
стремление к активности и уверенности, вследствие чего эмоциональная устойчивость у них 
выше, чем у первокурсников. Стоит отметить тот факт, что учащиеся 3-го курса проявляют 
меньшую подозрительность. На данном этапе обучения у курсантов отмечается большая вы-
раженность в достижении уверенности и свободы. Большее значение для курсантов имеют 
развлечения. Процесс и результативность, а также смысложизненные ориентации на 3-м кур-
се имеют большую выраженность, чем на остальных курсах.  

На 4-м курсе у обучающихся отмечается высокая подозрительность, в связи с этим 
прослеживается снижение в смелости установления социальных контактов. Кроме того, от-
мечены стремление к любви, но при этом меньшее стремление к построению семьи. У четве-
рокурсников, по сравнению с курсантами 1 и 2-го курсов, более выражены достижение в ак-
тивности и здоровье. На данном этапе обучения, по сравнению с первым годом, большую 
выраженность имеет достижение в ценностях и вере. 

Можно отметить тот факт, что на 3 и 4-м курсах по сравнению с 1 и 2-м у курсантов 
прослеживается большая выраженность в системе ценностных ориентиров, а именно боль-
шая устремленность к активной, деятельной жизни, здоровью, уверенности, свободе, креп-
ким дружеским и любовным отношениям, а также возможности реализации показателя «Ве-
ра». У старших курсов прослеживается большая ценностная устремленность и реализован-
ность в жизни, а также более высокая выраженность общей осознанности смысла жизни. 

На четвертом этапе эмпирического исследования с целью выявления взаимосвязей 
профессиональных ценностно-смысловых ориентаций УИС с общечеловеческими ценностя-
ми, смысложизненными ориентирами и характеристиками личности в общей выборке был 
проведен корреляционный анализ (по Спирмену) соответствующих показателей. На его ос-
новании получены следующие значимые корреляционные взаимосвязи.  

Показатель УИС на 1-м курсе обучения находит положительные взаимосвязи с показа-
телями F – «Беспечность» и Ц – «Цель в жизни». Обнаружена также отрицательная взаимо-
связь показателя УИС с такими факторами, как: ИС – «Интересная работа. Стремление»; 
КС – «Красота. Стремление»; РД – «Развлечение. Достижение». 

Показатель УИС на 2-м курсе находит отрицательные взаимосвязи с показателями E – 
«Доминантность» и КС – «Красота. Стремление».  

На 3-м курсе отмечается положительная взаимосвязь показателя УИС с такими показа-
телями, как: ЛД – «Любовь. Достижение»; П – «Процесс жизни»; ЛКЯ – «Локус контроля – 
Я»; ЛКЖ – «Локус контроля – жизнь»; СЖО – «Смысложизненные ориентации». 

Показатели УИС на 4-м курсе обучения находят положительные взаимосвязи с показа-
телями: G – «Моральная нормативность»; УС – «Уверенность. Стремление»; ПС – «Позна-
ние. Стремление»; СеС – «Семья. Стремление»; СаС – «Самореализация. Стремление»; АД – 
«Активность. Достижение»; ИД – «Интересная работа. Достижение»; ДД – «Дружба. Дости-
жение»; УД – «Уверенность. Достижение»; ПД – «Познание. Достижение»; СвД – «Свобода. 
Достижение»; СеД – «Семья. Достижение»; ВД – «Вера. Достижение»; МиД – «Милосердие. 
Достижение»; СаД – «Самореализация. Достижение»; цеДт – «Ценности. Достижение»; Ц – 
«Цель в жизни»; П – «Процесс жизни»; Р – «Результативность жизни»; ЛКЯ – «Локус конт-
роля – Я»; ЛКЖ – «Локус контроля – жизнь». Отрицательные взаимосвязи на 4-м курсе пока-
затели УИС находят только с показателем Q2 – «Самостоятельность». 
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В целом мы видим, что на 3 и 4-м курсах, по сравнению с 1 и 2-м курсами, отмечается 
большее количество положительных взаимосвязей показателя УИС с ценностными ориенти-
рами и с такими характеристиками личности, как уверенность в себе, милосердие, друже-
любность. Выражена большая устремленность к активной деятельной жизни, высокое стрем-
ление к познанию и самореализации.  

На 1 и 2-м курсах, по сравнению с 3 и 4-м, выявлено большее число отрицательных 
взаимосвязей показателей УИС в стремлении к красоте и интересной работе. Проявляется 
меньшее стремление к доминантности и развлечениям.  

Полученные результаты говорят об актуальности поиска новых направлений и подхо-
дов совершенствования образовательного процесса в вузах ФСИН России с ориентацией на 
половые и гендерные отличия, что позволит более полно реализовать воспитательный и 
учебный процесс с опорой на профессиональные ценностно-смысловые ориентации. Выяв-
ленные половые отличия позволят спрогнозировать индивидуальную успешность юношей и 
девушек курсантов, а также сформировать профессиональные ценности и социально-психо-
логический потенциал. 
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В эпоху цифровизации, в условиях быстрого темпа жизни, постоянного стресса и ин-
формационного перенасыщения все больше людей сталкиваются с психическими и когни-
тивными расстройствами, к которым относятся память, внимание, восприятие, мышле-
ние и др. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 300 млн человек в ми-
ре страдают от депрессии, а тревожные расстройства затрагивают около 260 млн человек [1]. 
Это серьезная проблема, которая негативно влияет на качественные характеристики челове-
ческого капитала, прежде всего на его интеллектуальную составляющую как результат обра-
зовательного процесса. 

В этой связи изучение и развитие ментальной безопасности становится все более акту-
альным, позволяет не только предотвратить возникновение психических расстройств, но и 
помочь людям эффективно справляться с повседневными стрессовыми ситуациями и сохра-
нять свое эмоциональное равновесие. Кроме того, укрепление ментальной безопасности на-
селения способствует формированию позитивных отношений и социальной поддержки, что 
является значимым фактором для благополучия общества. 

В XXI в. ментальная безопасность становится важной темой исследований и разработок 
в области психологии, социологии, медицины, науки о безопасности и других дисциплин. 
Вопросам ментальной безопасности, в том числе в условиях цифрового общества, посвящен 
ряд научных работ, например Н. А. Коровниковой [2], А. А. Ковалева [3], Н. И. Губанова и 
Н. Н. Губанова [4]. Авторы изучают новые риски современности, которые могут привести к 
различным ментальным расстройствам и отклонениям, а также рассматривают направления 
обеспечения ментальной безопасности, способствующие повышению качества жизни и бла-
гополучия человека в новом обществе. Изучению взаимосвязи психологической устойчивос-
ти человека, ментальной и национальной безопасности в современной России посвящены 
работы А. А. Ковалева [5], А. М. Ильницкого [6], Е. К. Обринской [7]. Отдельным набираю-
щим популярность направлением в изучении ментальной безопасности следует считать мен-
тальную медицину. Ее ярким представителем в отечественной науке является академик Рос-
сийской академии наук, эксперт в области экологии человека П. И. Сидоров, в работах кото-
рого рассматриваются понятия «ментальный иммунитет» и возможности его выработки [8], 
«ментальный иммунодефицит» [9], его признаки и способы борьбы.  

Таким образом, тема ментальной безопасности является предметом большого количест-
ва междисциплинарных исследований. Однако появление новых исследований в данном на-
правлении поможет не только обогатить теоретическую базу, но и расширить имеющийся 
опыт в обеспечении ментальной безопасности. 

Целью статьи является систематизация основных угроз ментальной безопасности, а 
также разработка направлений ее обеспечения, что поспособствует увеличению продолжи-
тельности и улучшению качества жизни населения.  

В основе устойчивой ментальной безопасности лежит хорошее самочувствие, которое 
включает в себя физическое здоровье, здоровый образ жизни и умение управлять своими 
эмоциями и стрессом. Одним из важных аспектов ментальной безопасности является психо-
эмоциональная устойчивость [3, с. 65; 5, с. 3]. 

Под психоэмоциональной устойчивостью следует понимать совокупность личных пси-
хологических качеств человека, способных сохранять равновесие в сложных жизненных си-
туациях, контролировать свои чувства, восстанавливаться после стресса и адаптироваться к 
изменяющимся условиям.  

Ментальная безопасность – это состояние психического благополучия и устойчивости, 
когда человек способен результативно работать, приносить пользу обществу и достигать 
наивысших трудовых показателей, но при этом эффективно справляться с повседневными 
стрессовыми ситуациями, поддерживать свое эмоциональное равновесие и сохранять пози-
тивное мышление.  
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Психоэмоциональная устойчивость является основой эмоционального интеллекта, а 
ментальная безопасность позволяет человеку сохранять свою самоопределенность и здоро-
вое отношение к окружающим. Обе категории являются важными для личностного роста, 
социальной и профессиональной адаптации [5, с. 4]. 

На основании вышеназванных исследований представим основные элементы менталь-
ной безопасности (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурные элементы ментальной безопасности 

Элементы ментальной  
безопасности Видение структурного элемента 

Эмоциональная стабильность Способность контролировать свои эмоции и управлять ими, 
не поддаваться чрезмерному стрессу и тревоге, эффективно 
коммуницировать в обществе, четко распознавая эмоции дру-
гих собеседников 

Психическое равновесие Способность поддерживать позитивное отношение к жизни, 
иметь оптимистическую перспективу, уметь адаптироваться к 
изменяющимся обстоятельствам 

Социальная поддержка Наличие адекватных отношений с другими людьми, включая 
семью, друзей, выстраивание взаимоотношений, позволяющих 
чувствовать эмоциональную разгрузку 

Компетентность и рефлексия Способность эффективно анализировать и решать проблемы, 
возникающие в повседневной жизни. Возможность осознавать 
причины проблемы, генерировать альтернативные решения и 
выбирать наиболее эффективный исход. Умение принимать 
решения на основе логического мышления и здравого смысла  

Адаптивность Гибкость и способность перестраиваться под новые требова-
ния, события, ситуации, умение приспосабливаться к измене-
ниям внешней среды 

Позитивные отношения Наличие здоровых и поддерживающих отношений с окружаю-
щими людьми, способность строить доверительные и взаимо-
выгодные взаимодействия. Возможность для проявления эмпа-
тии, уважения и поддержки 

Самоэффективность, самоуверен-
ность  

Уверенность в своих способностях и умение достигать постав-
ленных целей. Внутренние ресурсы для преодоления труднос-
тей и достижения успеха. Умение устанавливать реалистичные 
цели, разрабатывать план действий и находить мотивацию для 
реализации задуманных проектов 

Здоровый образ жизни Поддержание физического здоровья, включая регулярную фи-
зическую активность, здоровое питание и достаточный отдых. 
У человека, ведущего здоровый образ жизни, большой запас 
энергии и выносливости, что способствует его ментальному 
благополучию  

Источник: составлено авторами по данным [3, с. 61–65; 5, с. 3–4; 6; 7, с. 347–351]. 
 
В эпоху повсеместной цифровизации ментальная безопасность является приоритетным 

направлением исследований, поскольку нарушения ментального здоровья возникают в 
большом количестве из-за возросших объемов перерабатываемых человеком потоков данных 
и невозможности жить вне информационного поля. Направления укрепления ментального 
здоровья будут зависеть от источников его дестабилизации (см. рис.). 
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Причинно-следственные связи возникновения нарушений ментального  
здоровья индивидуума и общества в эпоху цифровизации 

Источник: составлено авторами по данным [2, с. 108; 3, с. 65–66;  
4, с. 128; 5, с. 3; 6; 7, с. 347–351; 8, с. 42–50; 10, с. 328; 11; 12;  

13, с. 58–63; 14, с. 9; 15; 16; 17; 18; 19, с. 26–39; 20, с. 318] 
 

Последствия для индивидуума  

1. Отсутствие или затрудненность со-
циализации, устойчивого зрительного 
контакта, речи, а также преобладание 
повторяющихся слов, фраз, действий. 
2. Ухудшение концентрации, ухудшение 
памяти, снижение когнитивных способ-
ностей, падение производительности, 
потеря мотивации. 
3. Бессонница, головные боли, наруше-
ние сна, проблемы с пищеварением. 
4. Чувство неуверенности, тревога, 
стресс, депрессия. 
5. Неспособность мозга получать удов-
летворение от естественных и здоровых 
источников, игромания, зависимость от 
социальных сетей. 
6. Утрата самоидентификации. 
7. Социальная изоляция, деградация 
межличностных навыков 

1. Давление на людей, стремление к несбыточ-
ным идеалам. 
2. Разрушение социальных связей, абсенция мо-
ральных ориентиров. 
3. Социальные конфликты, напряженность в об-
ществе. 
4. Распад традиционных семейных ценностей. 
5. Распад социальной солидарности. 
6. Проявление нестабильности и конфликтов в 
обществе. 
7. Повышение агрессии, нарушение закона,  
дезориентация. 
8. Сомнение в достоверности авторитарных ис-
точников из-за распространения недостоверной 
информации, манипуляций и фейков. 
9. Разрушение социальных рычагов формирова-
ния личности из-за распада общественных инсти-
тутов (школ, церкви и др.) 

Последствия для общества 

Ментальное здоровье (безопасность) 

Причины возникновения нарушений ментального здоровья 

Информационная 
перегрузка 

Информационный 
шум 

Экономические 
и политические 

кризисы.  
Военные  

конфликты 

Ментальная война  

Навязанные  
стандарты  

и социальная  
аномия 

«Дофаминовая 
наркомания» 

Сенсорная  
депривация  

или эмоционально-
информационный 

голод Изменение  
восприятия 
и мышления  

человека 
Дереализация  

и деперсонализация 
человека 

Отсутствие  
авторитетов 

Ложные лидеры 
мнений 

Клиповое 
мышление 

«Цифровой аутизм» 
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Расшифровка причин возникновения нарушений ментального здоровья (безопасности): 
1. Информационная перегрузка – состояние, при котором человек получает больше ин-

формации, чем способен обработать и усвоить. В современном цифровом обществе доступ к 
информации стал намного проще и быстрее, чем раньше, благодаря интернету, социальным 
сетям и другим технологиям, что неизбежно приводит к возникновению большого объема 
информации, которую человеку очень сложно качественно обрабатывать и усваивать. 

2. Информационный шум – нежелательная информация или сигналы, которые мешают 
восприятию и пониманию полезной информации (спам, реклама, недостоверные источники 
информации). 

3. Экономические и политические кризисы, военные конфликты. Времена неопреде-
ленности, нестабильности могут привести к потере человеком работы, сокращению его до-
ходов, увеличению задолженности по платежам и финансовым трудностям. Все эти факторы 
дестабилизируют человека, повышается уровень тревоги, нарастает чувство неопределеннос-
ти и неуверенности в будущем.  

4. Ментальная война – использование информации и психологических методов для 
воздействия на мысли, поведение и восприятие людей для достижения определенных поли-
тических, военных или социальных целей. 

5. Навязанные стандарты и социальная аномия – давление, которое общество путем 
культурных ограничений и правил поведения может оказывать на индивидуума. Навязанные 
стандарты относятся к нормам, ожиданиям и идеалам, которые общество считает правиль-
ными или желательными. Они могут быть связаны с внешним видом, поведением, успехом, 
статусом и другими аспектами жизни. Социальная аномия, с другой стороны, связана с от-
сутствием ясных норм и ценностей в обществе. 

6. «Дофаминовая наркомания». Дофамин – это нейротрансмиттер, который играет важ-
ную роль в удовлетворении и мотивации. В эпоху цифровизации видом зависимости от до-
фамина является поведенческая дофаминовая аддикция – навязчивое желание играть в ви-
деоигры, заниматься онлайн-шопингом, сидеть в социальных сетях. 

7. «Цифровой аутизм» – состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать 
длительный психологический контакт друг с другом, они не интересуются внутренним ми-
ром другого человека. Все люди для них стали взаимозаменяемыми, потому что они не видят 
ценности каждого в отдельности. Все эти проблемы – следствие чрезмерного использования 
цифровых технологий. Уже сейчас отмечается, что у 90 % детей в возрасте двух-трех лет 
триггерным (провоцирующим) фактором развития расстройств аутистического спектра стал 
чрезмерный просмотр (более четырех-пяти часов в день) телевизионных программ или взаи-
модействие с другими формами и видами виртуальной реальности. Практически невозможно 
отличить «цифровой аутизм», то есть развившийся вследствие неконтролируемого воздейст-
вия гаджетов на психику ребенка, от классического, потому что симптомы совершенно оди-
наковы. 

8. Сенсорная депривация или эмоционально-информационный голод – состояние, при 
котором на органы чувств человека перестает воздействовать внешняя среда. Одной из при-
чин сенсорной депривации является избыток цифровых технологий. Постоянное подключе-
ние к ним может привести к отсутствию реального контакта с окружающим миром, недос-
татку физической активности. 

9. Клиповое мышление или краткосрочное восприятие информации – поверхностное и 
фрагментарное мышление, при котором человек не способен сосредоточиться на одной зада-
че или идее, а склонен переключаться между различными мыслями и впечатлениями. Чело-
век может основывать свои мнения и решения на краткой информации или заголовках новос-
тей, не уделяя достаточного внимания контексту и фактам. 
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10. Дереализация и деперсонализация человека – психическое расстройство, при кото-
ром человек ощущает отчуждение от своего тела и личности, от реальности и окружения. 
Цифровые технологии и виртуальная реальность способны создавать иллюзию альтернатив-
ной действительности, которая может быть более привлекательной по сравнению с реальным 
миром. 

11. Изменение восприятия и мышления человека. Расстройства восприятия – группа 
патопсихологических симптомов, включающих различные нарушения целостного отражения 
объектов, проецируемого в реальное пространство. С появлением фейковых новостей, мани-
пуляций информацией и альтернативных фактов человек может столкнуться с трудностями в 
определении истины, что способствует утрате доверия, авторитетов, а также распростране-
нию конспирологических теорий и недоверию к научным фактам.  

12. Ликвидация авторитетов и процветание ложных лидеров мнений – отхождение от 
идеалов, авторитетных людей. Ранее авторитеты, такие как родители, учителя и обществен-
ные лидеры, играли ключевую роль в передаче ценностей, норм и моральных установок мо-
лодым поколениям. Однако с появлением новых коммуникационных технологий и социаль-
ных изменений роль авторитетов стала ослабевать или заменяться ложными ценностями. 

Указанные выше причины положены в основу разработки направлений обеспечения 
ментальной безопасности (табл. 2). 

Таблица 2 
Программа обеспечения ментальной безопасности 

Направления обеспечения  
ментальной безопасности Предполагаемые действия 

1. Противодействие инфор-
мационной перегрузке и 
информационному шуму 

1.1. Организация осведомленности общества через средства массовой 
информации о рисках информационной перегрузки и ее последстви-
ях. Включение в образовательные программы курсов по критическо-
му мышлению, информационной грамотности, медиаобразованию и 
фактчекингу (проверки информации на правдивость, точность и дос-
товерность). 
1.2. Регулирование информационного пространства на законодатель-
ном уровне (ограничение количества рекламы и информационного 
шума, а также установление ответственности за распространение 
ложной и вредоносной информации и т. д.). 
1.3. Использование технических средств (программ, приложений), 
которые предлагают персонализированный контент или помогают 
отслеживать времяпровождение в интернете.  
1.4. Поддержка психического здоровья через тренинги по управле-
нию стрессом и развитию психологической устойчивости.  
1.5. Сотрудничество и партнерство между правительством, образова-
тельными учреждениями, медиа и частным сектором с целью разра-
ботки и реализации программ по обеспечению ментальной безопас-
ности. 
1.6. Повышение информационной грамотности общества 

2. Предотвращение влияния 
экономических и политиче-
ских кризисов, а также во-
енных конфликтов и мен-
тальной войны на сознание 
населения 

2.1. Поддержка экономической стабильности, реализация мер для 
смягчения последствий экономического кризиса на население. 
2.2. Повышение политической стабильности, создание условий для 
диалога и конструктивного разрешения конфликта. 
2.3. Обеспечение доступа к достоверной и своевременной информа-
ции о ситуации и принимаемых мерах с целью снижения тревожнос-
ти среди населения. 
2.4. Повышение экономической и политической грамотности населе-
ния. 
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Направления обеспечения  
ментальной безопасности Предполагаемые действия 

2.5. Поддержка психического здоровья (бесплатные консультации 
психолога за счет средств обязательного медицинского страхования). 
2.6. Содействие социальной солидарности, поддержка механизмов 
взаимопомощи (благотворительность, волонтерство и т. п.). 
2.7. Развитие критического мышления.  
2.8. Обучение навыкам эмоционального интеллекта, умению управ-
лять своими эмоциями и различать манипулятивные приемы. 
2.9. Регулирование ментального пространства посредством введения зако-
нодательных мер борьбы с ментальным воздействием и манипуляциями.  
2.10. Повышение информационной прозрачности и раскрытие меха-
низмов ментальной войны 

3. Превентивные меры по 
защите от «дофаминовой 
наркомании», «цифрового 
аутизма» 

3.1. Информирование населения, особенно молодежи, о рисках и по-
следствиях зависимости от поведенческих факторов и чрезмерного 
использования цифровых технологий. Помощь в принятии осознан-
ных решений для избегания ситуаций, которые могут привести к раз-
витию зависимости. 
3.2. Диагностика, которая позволяет выявить признаки зависимости 
от дофамина на ранних стадиях. 
3.3. Лечение и реабилитация при помощи терапии замещения, психо-
терапии (укрепление психосоциальных навыков, развитие навыков 
саморегуляции, стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта и 
социальных навыков). 
3.4. Создание баланса между использованием цифровых технологий и 
другими аспектами жизни, такими как физическая активность, соци-
альные взаимодействия, а также время для отдыха и релаксации. 
3.5. Общественное участие и сотрудничество государственных орга-
нов власти, учреждений здравоохранения и общественных организа-
ций. Разработка совместных программ, способствующих обмену ин-
формацией и координации действий. 
3.6. Регулирование времени (особенно для детей и подростков), про-
водимого перед экраном компьютера и других устройств с доступом 
в интернет. Использование приложений и программ, помогающих 
контролировать время взаимодействия с цифровыми технологиями.  
3.7. Сознательное и эффективное применение цифровых технологий 
(осознание своих потребностей, установка целей и приоритетов, от-
сутствие серфинга (бездумного блуждания) по интернет-сайтам). 
3.8. Поддержка и последующий уход (психологические консультации, 
поддержка социальной среды, доступ к группам поддержки и ресур-
сам, помогающим справиться с проблемами ментального здоровья) 

4. Предупреждение разви-
тия сенсорной депривации, 
эмоционально-информаци-
онного голода, клипового 
мышления и краткосрочно-
го восприятия информации 

4.1. Развитие концентрации и внимания через тренировки и практики 
(такие как медитация, йога и др.), которые помогают улучшить спо-
собность сосредотачиваться на одной задаче или идее. 
4.2. Управление временем, эффективное его использование. Важно 
научиться планировать время и устанавливать приоритеты, чтобы из-
бежать переключения между различными задачами и мыслями. 
4.3. Развитие глубокого мышления – способности анализировать и ос-
мысливать информацию, а не просто поверхностно ее воспринимать.  
4.4. Практика «ментальной гигиены» (регулярная физическая активность, 
здоровое питание, достаточный сон, управление стрессом и избегание из-
лишней экспозиции к клиповым и разрозненным впечатлениям, таким как 
социальные сети или постоянное переключение между задачами) 
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Направления обеспечения  
ментальной безопасности Предполагаемые действия 

5. Препятствование разви-
тию дереализации и депер-
сонализации личности, из-
менению восприятия и 
мышления человека 

5.1. Предупреждение и осведомленность общества через образова-
тельные программы и информационные каналы, направленные на 
распространение знаний о возможных проблемах, которые связаны с 
изменением восприятия и мышления. 
5.2. Раннее выявление и диагностика благодаря доступу к профессио-
нальной медицинской помощи (специальные тесты и консультации с 
психологами или психиатрами). 
5.3. Лечение и реабилитация (медикаментозная терапия, когнитивно-
поведенческая психотерапия, реабилитационные программы, соци-
альная поддержка, различные терапевтические подходы (ароматера-
пия, дыхательные практики, медитации, тактильные «ловушки вни-
мания», расслабляющая музыка и др.)). 
5.4. Последующий уход (психологическая поддержка, социальная интег-
рация, доступ к группам поддержки и ресурсам для самопомощи). 
5.5. Социальная активность (комфортное взаимодействие с другими 
людьми), интенсивная физическая или эмоциональная стимуляция и 
релаксация, а также отвлечение себя (увлеченный разговор, просмотр 
интересного фильма, хобби). Обеспечение стойкой ремиссии путем 
предупреждения рецидива 

6. Ликвидация навязанных 
стандартов и социальной 
аномии, изобличение лож-
ных лидеров мнений 

6.1. Модернизация образования и информирование общества (разра-
ботка образовательных программ, развивающих критическое мышле-
ние и умение анализировать информацию, обучение навыкам оценки 
достоверности и надежности источников информации).  
6.2. Социальная поддержка через создание групп поддержки, фору-
мов или сообществ, где люди могут обсуждать свои опасения и полу-
чать содействие. 
6.3. Развитие доверия к надежным источникам информации, таким 
как научные исследования, экспертные мнения авторитетных фигур и 
проверенные новостные издания.  
6.4. Пропаганда ценностей справедливости, толерантности и соли-
дарности образовательными и общественными институтами. 
6.5. Поддержка социально уязвимых групп населения, которые могут 
быть особенно подвержены навязыванию стандартов. 
6.6. Законодательный запрет на продажу образовательных и медицин-
ских услуг без профильного специального образования 

Источник: составлено авторами по данным [11; 12; 15; 17; 18; 19, с. 39; 20, с. 321; 21, с. 82–84; 
22, с. 49–58; 23, с. 10–11, 20; 24]. 

 
Таким образом, ментальная безопасность – это важный аспект общего благополучия и 

здоровья человека, который зависит от множества факторов, таких как уровень осведомленно-
сти общества, безопасная среда, социальная поддержка, способность к адаптации и др. В ходе 
исследования определено, что основной задачей в обеспечении ментального здоровья является 
возможность управлять стрессом путем формирования позитивного мышления, которое со-
всем не предполагает игнорирование сложных ситуаций или отрицание того, что негативных 
моментов в жизни не существует. Напротив, люди с позитивным мышлением осознают, что 
жизненные события бывают разными, а сложности – не повод для отказа от планов, ведь мож-
но адаптироваться к ситуации и решить проблему, применив нестандартный подход.  
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Сегодня большинство ученых предпринимают попытки найти наши идентичности с 

европейскими и азиатскими культурами, идеями, практиками, экономическими и социальны-
ми моделями, системами прав. Но оказалось, России не подходит ни европейская, ни азиат-
ская модель. Например, в европейской модели ответом на вопрос «Для чего живет человек?» 
является активное действие человека в интересах самого себя. Для Востока характерно 
действие человека в отношении признанного им коллектива (что перекликается с идеями 
эпохи социализма в России). Для России главной стала третья позиция – действие человека 
во имя кого-то «другого». Эту позицию можно еще описать как «человек плюс». Причем в 
«плюс» человека могут входить семья, друзья, страна, Бог. 

Отечественный философ Н. А. Бердяев сказал, что «…в России сталкиваются и прихо-
дят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть 
не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 
Востоко-Запад, она соединяет два мира» [1, с. 37–38]. Россия исторически в известной мере 
зародилась как восточно-европейская страна. Но после вторжения монголов, когда мы пере-
мешались и приняли во многом их тип государства, мы стали другими. А еще больше други-
ми мы стали с XVI в., когда Россия присоединила и освоила Сибирь. Тогда мы стали импе-
рией, великой страной. 

Россия действительно не Европа и не Азия. Россия – самодостаточная цивилизация. Этот 
тезис – консенсусный. В разные исторические периоды в российскую цивилизацию проникали 
передовые идеи и с Запада, и с Востока. Но, несмотря на обстоятельства, русский народ всегда 
оставался собой, что продиктовано было и нашим суровым северным климатом, и географией, и 
огромной территорией, сформировавшими наш особый мир и инстинкт государственности, то 
есть стремление к формированию сильного централизованного государства, державы. 

Когда говорят о менталитете русского человека, имеют в виду прежде всего «…загадоч-
ную, таинственную и неповторимую русскую душу – душу, которая является именно русской: 
не западной рационально-преобразующей, не восточной пассивно-созерцающей», а представ-
ляющей собой особое ментальное образование, сочетающее в себе «элементы обеих цивилиза-
ционных “стихий”» [2, с. 156]. Мы действительно особый народ, народ-цивилизация, «мир ми-
ров», цивилизация цивилизаций. У нашего народа есть несколько миссий, одна из которых – ос-
вобождать мир от всех претендентов на доминирование и гегемонию. 

Исторический путь России определил ее культурное своеобразие, особенности нацио-
нального менталитета, ценностные основы жизни многонационального и многоконфес-
сионального российского общества. Все эти компоненты, лежащие в основе российской го-
сударственности, обуславливают уникальность гражданской идентичности нашего народа. 
Этот феномен не менее многогранен, если сравнивать его с цивилизационной культурной 
доминантой. В работах классиков цивилизационного подхода Н. Данилевского, А. Тойнби, 
С. Хантингтона, О. Шпенглера и современных авторов мы находим описание различных ба-
зисных цивилизационных оснований. 

Гражданская идентичность играет важную роль в формировании личности и общества 
в целом. Она позволяет людям ощущать себя частью общности, что укрепляет духовную 
связь между гражданами и повышает эффективность их совместных действий. Гражданская 
идентичность может быть выражена в различных формах, например, в старании сохранить 
культурные традиции и обычаи своей страны, в уважении к государственным символам, в 
желании поучаствовать в важных для общества мероприятиях.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 202 

Кроме того, гражданская идентичность способствует формированию личности в русле 
социальных норм, правил и законов, которые регулируют поведение в обществе. Мы разде-
ляем мнение Н. Ю. Кравченко о том, что «востребованность гражданской идентичности объ-
ясняется потребностью обеспечить “интеграцию, единство и целостность самосознания лич-
ности как гражданина политкультурного общества…”» [3, с. 177]. Гражданская идентич-
ность несет в себе значение веры в общие ценности, в нравственно-этические принципы и 
приверженность желанию решения проблем не только в своих личных интересах, но и в це-
лях блага общества в целом. 

Важно подчеркнуть, что принадлежность к группе, общая идентичность с другими 
людьми – это основа формирования личности. Знание культуры и истории своего народа и 
уважение к ним помогают принимать себя таким, какой ты есть, и находить свое место в ми-
ре. Без этого человек не может наладить гармоничные, равноправные отношения с окру-
жающими, что особенно важно в современном многокультурном мире, где необходимо 
уметь понимать и уважать другие культуры. Кроме того, гражданская идентичность позволя-
ет людям работать вместе для общего блага, строить сильные, стабильные сообщества и де-
мократические институты, что является основой процветания общества в целом. Для граж-
данских лидеров и активистов гражданская идентичность служит поводом для того, чтобы 
стать инициатором и участником социальных и политических процессов, проявлять актив-
ность и решать общественные проблемы. 

Примером гражданской идентичности может быть участие в выборах, волонтерская рабо-
та, работа в общественной организации, расширение своих знаний об истории страны и прове-
дение праздников, символизирующих гражданскую культуру. Важно констатировать, что 
стержневым элементом гражданской идентичности является эмоция. Гражданская идентичность 
строится на эмоциональном уровне – связи с обществом, его культурой, историей и т. д. Это, в 
свою очередь, влияет на формирование и укрепление гражданской позиции и связанных с этим 
отношений к обществу в целом. Самостоятельные изменения статуса, выход из определенной 
социальной группы также влияют на формирование гражданской идентичности. Например, про-
поведование иного убеждения, переезд в другую страну, приобретение новых ценностей и т. д. – 
все эти факторы могут привести к искажению гражданской идентичности. 

В политической деятельности гражданская идентичность также играет важную роль. 
Она облегчает общение между политиками и гражданами, позволяя им говорить на одном 
языке и идентифицировать себя с общими национальными и гражданскими интересами. 
Вполне удачными примерами общенациональной идентичности могут служить такие «госу-
дарства-нации», как Франция и Япония. Так, во Франции идентичность связана с националь-
ным девизом «Свобода, равенство, братство». Французы гордятся своей культурой, историей 
и языком. Они сильно привязаны к своим регионам и семьям. Японцы также с гордостью от-
носятся к своей национальной культуре и обычаям (например, керамика, чайная церемония и 
кимоно). Их культура очень уважительна к старшим и авторитетам, а также ориентирована 
на мирное сосуществование в обществе. 

Важно отметить, что гражданская идентичность не должна исключать уважение к дру-
гим культурам и народам. Она способствует укреплению международного сотрудничества и 
толерантности к разным культурам. Так, «характерной особенностью общероссийской граж-
данской и культурной идентичности является гармоничное сосуществование русской куль-
турной доминанты и этнической идентичности и родного языка всех народов России, что 
обеспечивает их историческую общность» [4, с. 10]. 

В то же время, когда отсутствует единая гражданская идентичность, возникают межэт-
нические конфликты и напряженность в обществе. Наиболее ярким примером здесь можно 
назвать конфликт в Югославии на рубеже XX и XXI вв., который привел к кровавой войне и 
распаду этой страны. 
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Таким образом, гражданская идентичность является важным фактором в формировании 
политической культуры и поведения. Когда люди сильно идентифицируют себя с обществом 
и страной, они более склонны к участию в выборах, протестах и других формах причастнос-
ти к политической жизни. Гражданская идентичность также помогает уменьшить политиче-
ские конфликты и напряженность в обществе, поскольку люди воспринимают друг друга как 
членов единой нации, а не как врагов. 

В XXI век Россия вступила с тяжелым грузом кризисных явлений в общественном 
устройстве, экономике, законодательстве, политике, образовании, науке, национальных 
отношениях и других сферах жизни. На этом фоне обострились дискуссии по поводу необ-
ходимости единой идеологии как скрепы общенациональной идентичности по примеру той, 
что была в СССР [5]. Здесь стоит вспомнить, что в начале строительства Советского Союза у 
русского населения не было сплоченности, так как изначально использовались марксистско-
ленинские идеи, отвергающие всякое сплочение за Родину. Ситуация изменилась при кор-
ректировке советской идеологии именно в сторону патриотизма. В этот момент в народе на-
чала зарождаться самоотверженная любовь к Отчизне. Безусловно, усиление патриотичности 
в советском обществе характерно для периода Великой Отечественной войны, когда люди 
отдавали жизни и жертвовали собой ради Отечества. Победа над фашистской Германией 
сплотила советский народ, появилась цель построить социалистическое государство. Люди 
становились патриотами. Когда человек идеологически чувствует принадлежность к одной 
нации или стране, он готов отстаивать ее интересы и защищать ее институты. Но «идеоло-
гия» как философский феномен – очень сложная конструкция… 

Российский президент В. Путин на встрече с активом Клуба лидеров 3 февраля 2016 г. 
заявил: «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотиз-
ма… Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с 
общим объединяющим началом»1. 

Отрадно видеть, что сегодня патриотическое воспитание снова пришло в институты 
образования: молодежь нуждается в патриотизме, в той системе ценностей и мировоззрении, 
которые он несет. Недавние подвиги российских солдат и офицеров в Сирии, добровольцев в 
Донбассе являются наглядным примером беззаветного служения Родине, благодаря чему 
Россия была, есть и всегда будет оставаться великой державой. 

Как показывают результаты социологического опроса, большинство молодых россиян 
(83 %) в возрасте от 14 до 35 лет идентифицируют себя в первую очередь как граждане РФ, на-
циональная идентичность преобладает среди 14–17-летних (30 %), гражданами мира чаще себя 
считают 18–24-летние (38 %). Историю своей страны хорошо знают 76 % молодых граждан, ис-
торию своей семьи – 73 %2. Приведенные значения показывают, что в среде современной рос-
сийской молодежи существуют все предпосылки для дальнейшей демократизации государства и 
формирования зрелого гражданского общества. Возрастающая роль политического просвещения 
требует комплексного нравственно-правового гражданского воспитания молодого поколения со 
стороны как образовательных организаций, так и органов государственной власти. 

Важным шагом по развитию гражданской идентичности стал культурно-образователь-
ный проект «Поезд памяти». Он инициирован главами Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ В. Матвиенко и Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь Н. Кочановой, проект направлен на объединение молодежи Содружества Независимых 
Государств, формирование уважительного отношения и понимания значимости героических 
                                                 
1 Путин: национальная идея в России – это патриотизм // РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/20160203/1369184806.html (дата 

обращения: 16.01.2024). 
2 Онлайн-опрос проводился 29 июня – 8 июля 2022 г., в опросе участвовали 1 592 гражданина РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Для проведе-

ния опроса использовалась квотная выборка, репрезентирующая население РФ в возрасте от 14 до 35 лет (https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi). 
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подвигов наших дедов и прадедов, знакомство с культурой и традициями соседнего госу-
дарства. «Вне зависимости от того, есть ли какие-то политические споры по разным направ-
лениям, память о Великой Отечественной войне, о подвиге солдата, победившего нацизм, 
масштаб которого мы все более и более осмысливаем, должна объединять нас, объединять 
тех людей, кто вступает в большую жизнь», – отметил госсекретарь Союзного государства 
России и Республики Беларусь Д. Мезенцев1. 

В первом проекте «Поезд памяти» в 2022 г. приняли участие 200 школьников 15–17 лет 
из России и Беларуси, окончившие 10 классов. Это победители олимпиад и конкурсов, пос-
вященных истории Великой Отечественной войны. В 2023 г. в нем участвовали старше-
классники уже из четырех дружественных стран – России, Беларуси, Армении и Киргизии. 
«Поезд памяти» объединил более 200 финалистов – победителей олимпиад и конкурсов, про-
шедших конкурсный отбор: 90 школьников из России, 70 – от Республики Беларусь, 20 – от 
Республики Армения и 20 – от Кыргызской Республики. Участники посетили восемь россий-
ских городов (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Волгоград, Тула, 
Кубинка) и шесть городов Беларуси (Брест, Гродно, Полоцк, Минск, Могилев, Жлобин), а 
также Ясную Поляну (Тульская область) и парк «Патриот» (Московская область). Маршрут 
следования начался с г. Бреста, где 22 июня в 4 часа утра Брестская крепость раньше всех 
приняла на себя удар врага. Для участников были запланированы насыщенные культурно-об-
разовательные программы: просветительские мероприятия, посещение мемориалов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, возложение цветов. Пассажиры «Поезда памяти» по-
знакомились с местами, связанными с боевыми подвигами советских солдат, партизан и 
тружеников тыла, побеседовали с ветеранами Великой Отечественной войны и членами по-
исковых отрядов. Состоялись также встречи с представителями сенаторского корпуса России 
и Национального Собрания Республики Беларусь. Проект завершился возложением цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и посещением Музея Победы на По-
клонной горе в Москве. Как заявляют организаторы, в 2024 г. военно-патриотический проект 
«Поезд памяти» соберет участников со всех стран СНГ, в том числе из Южной Осетии и Аб-
хазии.  

Стоит сказать, что 2022-й стал годом «динамического хаоса» – перехода России в но-
вую реальность политики и жизни. Нервом перемен для российской государственности стал 
выход наружу противоречий в отношениях с «коллективным Западом». Концентрированным 
выражением кризиса стала специальная военная операция (СВО) на Украине и последующая 
цепь конфронтационных событий: ускорение гонки вооружений, расширение НАТО, мас-
штабные санкции, попытки изоляции России, военная и финансовая помощь Украине и др. 
Ставкой 2022 г. был вопрос о том, сможет ли Россия выдержать этап перелома: удастся ли 
удержать экономику от обвала на фоне беспрецедентных санкций, можно ли будет вести 
масштабные военные операции, которых не было даже в период холодной войны, получится 
ли консолидировать элиты и общество? Перелом позади, Россия живет в новых условиях 
конфронтации и справляется с ними. Из режима кризиса российская политика перешла в ре-
жим новой нормальности. Игнорирование санкций, адаптация к ним в сочетании с точечны-
ми ответами – часть новой реальности для нашей государственности.  

Изменения происходят и в российском обществе. 2022 год характеризовался шоком и 
разрывом шаблона после начала СВО. Конфликт на Украине – продукт многолетних проти-
воречий двух великих держав, США и России. На встрече с военнослужащими в военном 
госпитале имени А. А. Вишневского в январе 2024 г. Президент России В. Путин подчерк-
нул, что «Украина не враг России, враг тот, кто хочет добиться стратегического поражения 
                                                 
1 «Поезд памяти» объединит страны // Российское информационное агентство «Победа РФ» : сайт. URL: https://pobedarf.ru/2024/01/12/ 

poezd-pamyati-obedinit-strany-2/ (дата обращения: 16.01.2024). 
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России на поле боя, кто хочет уничтожить российскую государственность»1. Украина вос-
принимается США как инструмент нанесения стратегического поражения России – своему 
не самому крупному, но самому жесткому и активному оппоненту на международной арене.  

Западные страны, вводя широкомасштабные экономические санкции, предполагали: 
уровень жизни россиян ухудшится настолько, что для большинства населения судьба русских 
на Донбассе и забота о собственной безопасности уйдет на задний план. Но люди так и не вы-
шли на масштабные акции протеста. Во-первых, правительство и президент приняли реши-
тельные и энергичные меры по недопущению экономического кризиса. Жизненный уровень 
населения почти не снизился, военно-промышленный комплекс стал работать круглосуточно, 
экономика не просто выстояла, но даже начала расти. Однако важно другое. Западные стратеги 
не учли, что у русских людей есть ценности («справедливость», «Своих не бросаем»), которые 
гораздо важнее меркантильных потребительских интересов. Часть россиян все-таки уехали за 
границу, но это менее 0,5 % всех граждан страны. Большинство из них беспокоились о со-
хранности своего зарубежного имущества, а вовсе не выражали свой «протест». 

В 2023 г. российское общество адаптировалось к изменениям. Несмотря на ведение 
масштабных военных действий, в России в целом сохранился стабильный и достаточно 
предсказуемый образ жизни. Такие тревожные симптомы, как инфляция, дефицит рабочей 
силы и спад в ряде отраслей, сочетаются с рекордно низкой безработицей, быстрым освоени-
ем новых рыночных ниш после ухода иностранных компаний, оживлением промышленности 
на фоне импортозамещения и военных заказов. Ситуация внутри страны остается стабиль-
ной, что служит важным психологическим фактором для общества. Июньская попытка мя-
тежа («Марш на Москву»2) и ее провал показали устойчивость политической системы. Адап-
тация общества к новым условиям – тоже часть новой нормы. В целом, СВО носит транс-
формационный характер для нашего общества, элиты. Стратегическая цель – обеспечить 
спокойный уход Запада с доминирующих позиций. Одновременно спецоперация использует-
ся для того, чтобы избавиться от прозападных элементов в нашей элите.  

С учетом радикальности геополитических изменений в 2023 г. оформились новые докт-
ринальные основы внешней политики России. Одним из ключевых событий стало появление 
актуальной Концепции внешней политики3. Среди концептуальных нововведений – понятие 
государства-цивилизации и восприятие внешнего мира как совокупности цивилизационных 
образований той или иной степени политической консолидации. В теоретическом плане это 
одна из наиболее серьезных новаций последнего времени. Появление в официальном доку-
менте понятия «государство-цивилизация» возвращает нас к фундаментальным вопросам 
нашей общенациональной идентичности. 

За последние годы консолидация российского общества существенно выросла, о чем 
говорит показатель уровня общегражданской идентичности. Президент страны В. Путин от-
метил: «Чем больше в отношении нас принимали санкций, тем больше было клеветы, тем 
выше становился параметр общей консолидации. За пять последних лет он вырос на треть и 
на начало 2023 года превысил 94 %» (в 2017 г. этот показатель составлял 63 %)4.  

Консолидация русского общества стала неприятным сюрпризом для геополитических 
оппонентов. Страна сплотилась в общенародном порыве солидарности и поддержки власти и 
бойцов, воюющих на фронте. В итоге сложилось то, что называется «Донбасский консенсус». 
                                                 
1 Путин заявил, что Украина не является врагом России // РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/20240101/putin-1919358787.html 

(дата обращения: 16.01.2024). 
2 Андреева А., Геликова М. Вооруженный мятеж Пригожина // Газета.Ru : сайт. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2023/06/24/17186252.shtml 

(дата обращения: 14.01.2024). 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утв. указом Президента РФ от 31 марта 2023 г. № 229 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2023. № 14. Ст. 2406. 
4 Егорова В. Путин: Уровень общегражданской идентичности в РФ вырос с 63 % до 94 % // rg.ru : сайт. URL: https://rg.ru/2023/05/19/putin-

uroven-obshchegrazhdanskoj-identichnosti-v-rf-vyros-s-63-do-94.html (дата обращения: 16.01.2024). 
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«Донбасский консенсус» – это «объединение вокруг флага» большинства политических 
партий и общественных движений, а также всего российского общества для защиты Родины и 
обеспечения победы в борьбе с коллективным Западом. Практически все политические партии 
начали совместную работу по сохранению политической и экономической стабильности стра-
ны в условиях беспрецедентных санкций и по решению задач обеспечения фронта всем необ-
ходимым. Партийный патриотический консенсус был поддержан подавляющим большинством 
избирателей. «Донбасский консенсус» стал логическим продолжением «Крымского консенсу-
са», когда Крым вернулся в состав России. В 2014 г. народ Крыма и Севастополя, несогласный 
с русофобской политикой националистических украинских властей, в ходе референдумов выра-
зил единодушное желание вернуться в состав Российской Федерации. 

Безусловно, у России колоссальный исторический опыт, который может и должен быть 
одной из основ ее общенациональной идентичности. В этом направлении за последние пару 
десятилетий сделано много. Но непосредственная связь с традицией сузилась вместе с сок-
ращением пространства традиционного общества. Президент России заявил, что нет ничего 
важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности, он отметил: «Мы знаем, с 
какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфе-
ре, и на американском континенте, и на европейском»1. 

Негативными факторами для общенациональной идентичности и для будущего России 
как государства-цивилизации могут стать: 

1) разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ослабле-
ние единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) снижение интеллектуального и культурного уровня общества; 
3) рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения; 
4) деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечест-

венной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России; 
5) атомизация общества – разрыв социальных связей (дружеских, семейных, сосед-

ских), рост индивидуализма, пренебрежения правами других и т. п. 
Стоит согласиться с высказыванием Н. Г. Денисова о том, что «проблематика идентичнос-

ти имеет полипарадигмальный и поликультурный характер, решение соответствующих вопро-
сов зависит от зрелости внутренних субъектно-объектных отношений в рамках многонацио-
нального государства, а также от рефлексии внешних угроз, порождаемых тотальной глобализа-
цией» [6, с. 39]. Гражданская идентичность может быть развита через волонтерство, участие в 
общественной жизни, событиях, связанных с национальными праздниками, культурой и искус-
ством. Важно также обеспечивать равный доступ к образованию, информации и социальным 
возможностям для всех членов общества. Необходимо активно бороться с дискриминацией и 
расизмом, чтобы все граждане могли чувствовать себя равноправными и уважаемыми. 

«За последнее время мы наблюдаем отторжение процессов “вестернизации” в незападных 
цивилизациях (исламской, индуистской, конфуцианской). Незападные страны вновь утверждают 
значимость своих культур, национальных идентичностей и сохранения культурного цивилиза-
ционного кода. И Россия здесь не исключение: наша страна тоже заботится о сохранении и 
прочности своей славянско-православной цивилизации» [7, с. 127]. Сегодня президентом и пра-
вительством страны взят курс на осмысление в обществе «социальных, культурных, технологи-
ческих процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный культурно-
исторический опыт»2. Это позволит народу России своевременно и эффективно реагировать на 
новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность. 
                                                 
1 Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности // РИА Новости : сетевое изд. URL: https://ria.ru/ 

20210330/putin-1603454757.html (дата обращения: 14.01.2024). 
2 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. 
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Российские традиционные ценности характеризуются в качестве нравственных ориентиров, 
которые формируют мировоззрение граждан России, передаются от поколения к поколению, ле-
жат в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляют гражданское единство, уникально и самобытно проявляются в духовном, исто-
рическом и культурном развитии многонационального народа Российской Федерации [8].  

Основными традиционными ценностями России являются как универсальные идеи, так и 
специфические для самой страны: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гу-
манизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-
ческая память и преемственность поколений, единство народов РФ. Поэтому необходимы до-
полнительные меры по формированию на территории новых субъектов общероссийской иден-
тичности, продвижению достоверной информации о нашей общей истории, традиционных цен-
ностях народов России, основах межнационального и межрелигиозного мира и согласия. Оче-
видно, что российским правительством будут внесены дополнения в план реализации Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федерации мерами по укреплению 
межнационального единства в новых субъектах Федерации, а также разработан комплекс меро-
приятий по реализации государственной национальной политики в Донецкой Народной Рес-
публике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. 

В заключение отметим, что сегодня у России накоплен уникальный опыт взаимовлия-
ния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур – на этом веками строилась 
российская государственность и формировалась общероссийская гражданская идентичность.  

Гражданская идентичность является важным фактором в становлении личности и об-
щества в целом. Она позволяет людям чувствовать себя частью общности, повышает эффек-
тивность их совместных действий и способствует толерантному отношению к другим куль-
турам и народам.  

Основой общероссийской гражданской идентичности является исторически сложивша-
яся система российских духовно-нравственных ценностей, объединяющая самобытные куль-
туры многонационального народа Российской Федерации. Эти ценности призваны укреплять 
гражданское единство, они нашли свое уникальное, самобытное проявление в духовном, ис-
торическом и культурном развитии многонационального народа России. Следует согласить-
ся с С. Карагановым, что «предотвратить большую войну – главная задача человечества и 
России. Если это получится, то Россия будет прекрасной Северной Евразией, балансиром, 
цивилизацией цивилизаций. У нас совершенно фантастические возможности. Мы будем точ-
но в выигрыше. Мы выигрываем от своей открытости, потому что в нас заложены русские, 
татарские, монгольские, кавказские, западные корни»1. 

При этом необходимо помнить, что Россия – целый «космос», требующий тактичного 
обхождения и деликатного обустройства.  
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Аннотация. Функционирование суверенной научной системы обеспечивает устойчивое 

развитие страны, что делает актуальным изучение отдельных его аспектов. В данной работе рас-
сматривается ключевая проблематика научной книжной продукции в контексте ее значимости 
для такой системы. Основным методом при этом выступает концептуальный анализ. Показано, 
что книжная продукция имеет для суверенной научной системы значение не меньшее, чем перио-
дические издания. Недостаток количества и качества данной продукции не является абсолютным 
и связан с организационной проблемой, имеющей две составляющие. Первая из них – ограничен-
ная доступность значительной части книжной продукции научному сообществу, а вторая – дефи-
цит информации о книжных новинках во всем их многообразии. Предлагается ряд решений ука-
занной проблемы, в частности, создание особого рода электронной системы для научной книж-
ной продукции и стимулирование массовых публикаций рецензий на книги в научных журналах. 
Государственный подход, лежащий в основе суверенной научной системы, должен помочь в реа-
лизации соответствующих инициатив. 

Ключевые слова: библиографические базы, государственный подход, исследовательская дея-
тельность, книги, культурная среда, маркетинг, традиционные ценности 

Для цитирования: Рубан Д. А. Книжная продукция в суверенной научной системе // Вестник 
Прикамского социального института. 2024. № 1 (97). C. 209–215. EDN: RYSVFU. 

 
Original article 

 
BOOK PRODUCTS IN A SOVEREIGN SCIENTIFIC SYSTEM 

 
Dmitry A. Ruban 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, ruban-d@mail.ru 

 
Abstract. Functioning of a sovereign scientific system facilitates sustainable development of the coun-

try, which makes urgent the studies of its particular aspects. This work considers some key problematic of 
the scientific book products in the context of its significance to this system. The main method is the concep-
tual analysis. It is shown that book products are not less important to the sovereign scientific system than 
periodic editions. The deficit of the quantity and the quality of these products is not absolute and linked to 
the organizational problem with two counterparts. The first of the latter is the limited accessibility of the sig-
nificant part of book products to the scientific community, and the second is the deficit of the information 
about new books in all their diversity. Several solutions of the noted problem are proposed and, particularly, 
the creation of the special electronic system for book products and the stimulation of the mass publication of 
book reviews in scientific journals. The state approach, which is in the core of the sovereign scientific sys-
tem, can help in the implementation of the related initiatives. 

                                                 
© Рубан Д. А., 2024 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 210 

Keywords: bibliographical databases, state approach, research activity, books, cultural environment, 
marketing, traditional values 

For citation: Ruban D. A. Book products in a sovereign scientific system. Bulletin of Prikamsky So-
cial Institute, 2024, no. 1 (97), pp. 209-215. (In Russ.). EDN: RYSVFU. 

 
Представления о суверенной науке востребованы в постглобализированном мире и от-

вечают приоритетам развития современного российского общества. Соответствующие част-
ные вопросы рассмотрены в недавних статьях Ю. И. Караваевой [1], С. А. Кравченко [2], 
Д. А. Рубана [3]. Можно предположить, что основными отправными точками для истолкова-
ния понятия «суверенная наука» являются, во-первых, государственный подход к организа-
ции исследовательской деятельности, во-вторых, обеспечение эффективности последней в 
фундаментальных и прикладных направлениях на национальном уровне (в том числе для 
мировой конкурентоспособности и лидерства самой научной системы) и, в-третьих, иденти-
фикация и развитие научных традиций страны. При этом основной функцией суверенной на-
учной системы является обеспечение устойчивого развития как самой исследовательской 
деятельности в национальном масштабе, так и страны в целом с акцентом на социально-эко-
номический, культурно-нравственный прогресс. В таком случае эта функция имеет прямое 
отношение к вопросам безопасности, которая зависит от вышеотмеченной устойчивости. 

Современная российская наука демонстрирует исключительный потенциал. Речь идет о 
самостоятельном решении сложных и при этом прорывных исследовательских задач, о ли-
дерстве в ряде важнейших (в том числе с практической точки зрения) научных тематик, а 
также о реализации масштабных проектов. В качестве примеров могут быть приведены уни-
кальные генетические исследования [4], издание многотомных справочно-аналитических 
трудов по крупным областям знания (в частности, по всемирной истории [5]), проекты по 
переводу на русский язык известных зарубежных изданий (добавление комментариев оте-
чественных специалистов делает эти издания более ценными, чем оригиналы) [6]. При этом 
очевидно, что публикация результатов исследований – одна из важнейших составляющих 
научной деятельности, и, следовательно, ей должно уделяться значительное внимание в су-
веренной научной системе. 

В современной науке акцент делается на статьях в научных журналах, тогда как публи-
кация книг оказывается как бы «в тени». При этом именно книжные издания и включающие 
их библиотеки сыграли огромную роль в цивилизационном развитии и составляют сущест-
венную часть историко-культурного наследия [7; 8; 9]. Их значение велико и в настоящее 
время, несмотря на вызывающие вопросы трансформации самого отношения общества к 
книжной продукции [10]. Вряд ли можно отрицать, что в отечественных научных традициях 
книгам уделяется особое внимание. Именно в них была представлена существенная часть 
важнейших результатов исследований в исторической перспективе. Следовательно, книги 
имеют прямое отношение к представлениям о суверенной науке. Однако для того, чтобы они 
выполняли соответствующие функции, требуется их правильное позиционирование в акаде-
мической сфере. Целью настоящей работы является концептуальное рассмотрение ряда 
принципиальных вопросов, касающихся научной книжной продукции, с тем, чтобы она вно-
сила вклад в устойчивое развитие суверенной научной системы. 

Применительно к сфере науки понятие «книга» является не вполне корректным, так как 
может быть отнесено к разного типа изданиям, а именно монографиям, сборникам статей (по 
итогам научных мероприятий и (или) в рамках одной исследовательской темы – так назы-
ваемые коллективные монографии зачастую являются именно тематическими сборниками), 
справочникам, энциклопедиям, библиографическим указателям, учебникам и учебным посо-
биям и т. д. В российской науке традиционно все они имели очень большое значение. В этой 
связи существуют две довольно разные точки зрения. Согласно первой из них, книги должны 



Д. А. РУБАН 211 

вернуть себе приоритет в научной сфере в сравнении с периодическими изданиями и статья-
ми в них. Однако с этим сложно согласиться, так как журнальные статьи способствуют более 
быстрому и широкому распространению новой научной информации в компактной форме, 
что соответствует высокой интенсивности и массовизации современной исследовательской 
деятельности. Вторая точка зрения прямо противоположна и указывает на маргинальность 
книжной продукции. Хотя именно такие процессы отчасти реализуются, согласиться с этим 
также вряд ли допустимо, так как книги позволяют распространять научную информацию в 
иной форме – предельно подробной, нестандартной, с возможностью более рельефно выра-
жать авторскую точку зрения; более того, реализация образовательного процесса в вузах и 
исследовательской деятельности невозможна без должного обеспечения учебной и справоч-
ной литературой, которая практически не имеет аналогов в категории периодических изда-
ний (справедливости ради стоит отметить, что в настоящее время некоторые журналы, такие 
как Earth-Science Reviews издательства Elsevier, публикуют обзорные статьи, подходящие и в 
учебно-справочных целях). Более того, вряд ли допустимо недооценивать исключительный 
вклад библиотек как основных локаций пользования книгами в формирование культурных 
пространств организаций высшего образования и науки [11; 12; 13], которые, в свою оче-
редь, стимулируют приобщение к традиционным ценностям, улучшают качество их осозна-
ния. Таким образом, журналы и книги имеют по сути разную, но при этом одинаково боль-
шую ценность для суверенной научной системы, способствуя ее устойчивому развитию. 

Количество ежегодно публикуемых научных книг довольно велико, а их содержание 
разнообразно, но дефицит научных знаний, представленных в книжной продукции, ощутим. 
Это особенно относится к отдельным областям знания, в том числе естественно-научным, 
предельно важным для развития страны. К примеру, поиск новых учебников по ряду геоло-
гических дисциплин (минералогии, учению о полезных ископаемых и т. п.) обнаруживает 
крайне небольшое их количество в широком доступе; при этом среди них оказываются пере-
изданные «классические» советские учебники, которые хотя и предлагают удачное и систе-
матическое изложение материала, но отражают знания по состоянию на середину XX в. (они 
не только во многом устарели, но и не соответствуют задачам современного развития стра-
ны – скажем, потребности в новых видах полезных ископаемых). Книги издаются широким 
спектром субъектов – прежде всего вузами и научными организациями, а также коммерче-
скими издательствами (как специализирующимися на учебной и исследовательской литера-
туре, так и общего профиля). Представляется, что отмеченная проблема может быть следст-
вием объективной невозможности вузов и научных организаций обеспечить сферу науки 
должным количеством книг, а также отсутствием как четких ориентиров и специфического 
опыта, так и гарантированной прибыли для коммерческих издательств. Обозначенная ситуа-
ция в той или иной форме характерна для всего мира и должна истолковываться не столько в 
собственно издательской, сколько в организационной плоскости. Кажущиеся очевидными 
подходы (массовое издание только самых «ценных» или, наоборот, как можно большего 
числа научных книг) нереализуемы по причинам массовизации научного сообщества и ка-
чественной гомогенизации исследовательской деятельности в масштабах страны (отметим, 
что эти тенденции надо понимать не просто как данность, но и как приоритеты суверенной 
научной системы). 

Суть проблемы обозначена, в частности, в недавней статье В. Г. Кузнецова [14], кото-
рый отмечает появление должного качества учебных пособий для вузов, но при этом ограни-
ченность доступа к ним широкой целевой аудитории. В библиотеки университетов и научно-
исследовательских институтов поступает ограниченный объем книжной продукции; более 
того, сами библиотеки претерпевают трансформацию и подчас сокращаются или упраздня-
ются. В системе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU книги представлены ши-
роко, однако далеко не всегда в полнотекстовом варианте. Наконец, в оффлайн- и онлайн-
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магазинах также оказывается лишь часть книжной продукции, которая при этом еще и вы-
нужденно смешана с научно-популярными, околонаучными и ненаучными изданиями. Ины-
ми словами, доступность книг научному сообществу ограничена, что, вероятно, оказывает 
дестимулирующее воздействие как на потенциальных авторов, так и на создателей / операто-
ров различных систем оценки качества научной деятельности организаций и ученых. При 
этом ограниченная доступность – только одна составляющая проблемы. Ее вторая состав-
ляющая – дефицит информации о книжных новинках, что снижает спрос как на них самих, 
так и на инициативы по развитию каналов обеспечения доступа. С помощью поискового ин-
струментария научной электронной библиотеки можно подобрать книжные издания по кон-
кретной теме, но не узнать о них заранее, до начала ее разработки конкретным ученым. От-
метим, что возможность очень подробной, нестандартной, авторской трактовки научной ин-
формации в книгах (см. также выше) активно формирует новую исследовательскую пробле-
матику. Книжная продукция создает важные точки роста науки, и следовательно, суверенная 
научная система нуждается в возможностях широкого и регулярного ознакомления с ней и 
вне конкретных исследовательских проектов. 

В совокупности две вышеотмеченные составляющие проблемы способствуют своего 
рода «мутации» культуры исследований, отрывая их от книжной продукции и нарушая связь 
с традициями отечественной науки. Такого рода изменения – вызов устойчивому развитию 
суверенной научной системы. Следовательно, решение проблемы, связанной с доступностью 
книжной продукции и распространением информации о ней, считаем предельно актуальным. 

Наиболее логичным решением видится размещение в Научной электронной библиотеке 
как можно большего количества книг в полнотекстовом доступе. Важность этого не вызыва-
ет сомнения, однако такое решение будет носить лишь частичный характер, как минимум, по 
трем причинам: во-первых, оно не сможет обеспечить эффективное распространение инфор-
мации о книжных новинках, во-вторых, оно не способно охватить всю продукцию, так как 
часть книг (особенно учебного и справочного характера) предполагается для реализации в 
целях извлечения прибыли (покрытие соответствующих затрат издателям приведет к огром-
ным расходам на содержание библиографической базы), и, наконец, в-третьих, оно негатив-
но скажется на том несомненном культурном влиянии на ученых и студентов вузов, которое 
оказывает пользование печатными книгами. Гораздо более эффективным могло бы стать со-
здание специальной, полностью поддерживаемой государством (в рамках финансирования 
науки) электронной библиографической системы, которая бы содержала информацию только 
о книжной продукции с двумя опциями: открытый доступ к полному тексту и (или) возмож-
ность приобретения печатной версии. Иными словами, такая система частично функциони-
ровала бы как онлайн-магазин научных книг. Для всех книг, тираж которых был полностью 
распродан, необходимо обеспечить платный или бесплатный доступ к полному тексту в 
электронном виде или возможность доиздания (это особо актуально в случае учебной лите-
ратуры для вузовских библиотек). При этом важно сформировать условия и механизмы обя-
зательного поступления в такую систему всех или хотя бы большинства издаваемых в стране 
книг, в том числе малотиражных, узкоспециализированных изданий научных организаций и 
вузов. Обсуждение возможности использования (полного или частичного) в этих целях уже 
существующих электронных и иных инструментов работы с научными изданиями лежит вне 
фокуса настоящей статьи и составляет вопрос для последующего изучения. 

Вторая составляющая рассматриваемой проблемы, являющаяся даже более принципи-
альной, требует решений иного рода. Распространение информации о книжных новинках са-
мими издательствами, безусловно, важно. Однако маркетинговые возможности и соответст-
вующие компетенции сотрудников издательств вузов и научных организаций не могут 
не быть ограниченными. В итоге многие оригинальные и потенциально востребованные кни-
ги не получают должной маркетинговой поддержки. Средства электронных библиографиче-
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ских систем, которые позволяют автоматически рассылать уведомления о новых источниках 
по заданной теме, также не подходят, так как ученый заранее не может предположить, как 
конкретная тема изменится в будущем; более того, наибольшее влияние на исследователь-
ский процесс нередко оказывают книги по смежной или даже удаленной проблематике. В 
этой связи могут быть предложены два решения. Во-первых, это активная публикация науч-
ными журналами рецензий на книги в виде информационных и критических сообщений 
(приоритет должен быть отдан первым, так как вторые требуют специфических компетенций 
и наличия особого рода культуры в научном сообществе). В настоящее время соответствую-
щие публикации часто появляются в отдельных отечественных периодических изданиях, од-
нако по количеству явно уступают новым книгам. В этой связи представляются уместными 
регламентация механизмов предоставления в редакции журналов экземпляров новых книг 
для рецензирования, установление рекомендаций к журналам по наличию минимум одной 
рецензии в каждом номере с одновременным формированием механизмов стимулирования 
таких публикаций (в виде субсидирования, повышения статуса в системах оценки качества 
периодических изданий и т. п.), а также проведение мастер-классов по написанию рецензий 
для российских ученых. Этому должно предшествовать изучение текущего опыта опублико-
вания рецензий на книги в журналах и определение наиболее удачных практик и активных 
рецензентов. Во-вторых, имеет смысл выпуск специализированного (вероятно, электронно-
го) регулярного (еженедельного или, как минимум, ежемесячного) издания, выполняющего 
роль национального каталога научной книжной продукции. Оно должно быть доступным для 
научных организаций, вузов и отдельных ученых страны. При этом его содержание и дизайн 
призваны обеспечивать не столько поиск новой литературы, сколько ее продвижение в оте-
чественном научном сообществе. Основным требованием должно стать включение туда как 
можно большего числа книг (особенно издаваемых вузами и научными организациями) в 
кратчайшие сроки. 

Все предлагаемые выше решения требуют серьезной организационной поддержки и 
финансирования. Однако их актуальность для устойчивого развития суверенной научной си-
стемы, которая, в свою очередь, обеспечивает поступательное развитие страны и различные 
аспекты ее безопасности, делает соответствующие инициативы оправданными. Более того, 
лежащий в основе этой системы государственный подход к организации исследовательской 
деятельности видится вполне достаточным для их успешной реализации. Не стоит забывать 
и о той роли, которую способны играть современные библиотеки [15], в том числе научные. 

В целом книжная продукция имеет принципиальное значение для суверенной научной 
системы, в том числе и в контексте сохранения присущей ей культурной среды и традицион-
ных ценностей. Распространение ее самой и информации о ней составляет проблему, которая 
требует разнообразных решений в рамках государственного подхода к организации исследо-
вательской деятельности. В перспективе видятся необходимыми, во-первых, проведение со-
циологических исследований, направленных на всестороннее изучение значимости книг в 
современном российском научном сообществе, во-вторых, изучение перспектив и конкрет-
ных особенностей реализации предлагаемых в настоящей работе решений. 
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Целью данной статьи является изучение миграционных настроений студентов первого 
курса, обучающихся по специальностям, связанным с информационно-коммуникационными 
технологиями (ИКТ). Сегодняшние первокурсники станут специалистами через четыре года 
и, соответственно, будут играть важную роль в технологическом развитии страны и дости-
жении технологического суверенитета. Учитывая, насколько велика роль информационных 
технологий (ИТ) в современной экономике и обществе, ИТ-специалисты выступают крайне 
важным ресурсом для решения насущных задач уже сейчас.  

Проблема нехватки кадров в сфере ИКТ в последние десятилетия регулярно обсужда-
лась на разных уровнях государственного управления. Особенно пристальное внимание ей 
стали уделять после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в связи с отъ-
ездом за границу части ИТ-специалистов. В различных источниках приводятся самые разные 
оценки количества уехавших – от 30 тыс. до 500 тыс. человек [1]. Согласно официальному 
заявлению Минцифры РФ, страну покинули порядка 100 тыс. ИТ-специалистов [2]. При за-
нятости в сфере информационно-коммуникативных технологий около 1,3 млн специалистов 
(данные 2022 г.) доля уехавших оказывается довольно существенной для рынка труда.  

В этом контексте выглядят вполне оправданными опасения представителей органов госу-
дарственной власти относительно того, что в России может возникнуть острый дефицит ИТ-спе-
циалистов, учитывая, что этот дефицит, хоть и не в критической форме, ощущался и до начала 
СВО. Так, по некоторым оценкам для развития ИТ-отрасли необходимо еще порядка 500–
700 тыс. специалистов [3]. Таким, образом, определенная нехватка кадров в ИТ-отрасли – явле-
ние хроническое, отъезд специалистов после начала СВО только обострил эту проблему [4]. 

В связи с этим актуальным является изучение миграционных настроений будущих ИТ-
специалистов, то есть намерения студентов уехать за границу или остаться в России. В каче-
стве предмета исследования в данном случае выступают студенты первого курса Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) г. Новоси-
бирска, которые обучаются по техническим специальностям, связанным с ИТ-сферой.  

Опрос проводился с 15 по 30 ноября 2023 г. среди студентов 1-го курса. В нем приняли 
участие 165 человек (табл. 1), это составляет 12,7 % от общего числа первокурсников 
(1 309 человек было зачислено на 1-й курс), в том числе 44 женщины (26,5 %) и 122 мужчи-
ны (73,5 %). 158 респондентов обучаются по программам бакалавриата и 7 – по программам 
специалитета.  

Таблица 1 
Распределение студентов, опрошенных в ходе исследования,  

по направлениям подготовки 
Количество респондентов Направление подготовки человек % 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 16 9,6 
02.03.02 Фундаментальные информационные технологии 9 5,4 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 46 27,7 
09.03.02 Информационные системы и технологии  12 7,2 
09.03.03 Прикладная информатика  32 19,3 
10.00.00 Информационная безопасность 6 3,6 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 44 26,5 

 

Студентам было предложено ответить на вопросы, которые позволяют оценить их го-
товность уехать за границу для работы. Как можно заметить из таблицы 2, около 80,0 % пер-
вокурсников считают выбранную специальность востребованной за рубежом, противопо-
ложного мнения придерживаются только 9,0 % респондентов. Таким образом, подавляющая 
часть студентов 1-го курса уверены в том, что специальность, по которой они обучаются 
(ИТ-специальность), потенциально востребована на международном рынке.  
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с утверждением  

“Специалисты моей специальности востребованы за рубежом”?» 
Количество респондентов Вариант ответа человек % 

Полностью согласен 62 37,3 
Скорее согласен 70 42,2 
Скорее не согласен 11 6,6 
Полностью не согласен 4 2,4 
Затрудняюсь ответить 19 11,4 

 
При этом уверенность респондентов в том, что они смогут легко найти работу за рубе-

жом, не столь велика (табл. 3): менее 50,0 % уверены в этом, порядка трети респондентов 
не уверены. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что студенты 1-го курса, тем бо-
лее не завершившие еще обучение в первом семестре, в целом недостаточно глубоко погру-
жены в специальность и имеют весьма туманные представления относительно организации 
рынка труда. Вопросы трудоустройства на данном этапе обучения волнуют их в гораздо 
меньшей степени, чем студентов, например, старших курсов.  

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с утверждением  

“Я легко мог(ла) бы найти работу за рубежом”?» 
Количество респондентов Вариант ответа человек % 

Полностью согласен 16 9,6 
Скорее согласен 61 36,7 
Скорее не согласен 40 24,1 
Полностью не согласен 14 8,4 
Затрудняюсь ответить 35 21,1 

 
Аргументом в пользу данной интерпретации является отчетливо прослеживаемое же-

лание, с которым студенты готовы откликнуться на предложение о работе за рубежом 
(табл. 4). Порядка двух третей студентов 1-го курса (63,2 %) готовы согласиться на работу за 
границей в иностранной компании, каждый пятый готов рассмотреть предложение, исходя 
из предлагаемых условий. Всего лишь 11,4 % указали, что не согласятся на такое предложе-
ние. Примечательно, что менее 5,0 % процентов студентов затруднились дать ответ, это по-
зволяет сделать вывод о четко сформированной установке при удобном случае уехать за гра-
ницу.  

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Представьте ситуацию, что вам поступило  

предложение от иностранной компании поработать за рубежом. Насколько вероятно,  
что вы согласитесь принять это предложение?» 

Количество респондентов Вариант ответа человек % 
Сразу соглашусь 44 26,5 
Скорее всего, соглашусь 61 36,7 
Скорее всего, не соглашусь 15 9,0 
Точно не соглашусь  4 2,4 
Зависит от предложенных условий  34 20,5 
Затрудняюсь ответить 8 4,8 
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Безусловно, эти намерения ничего не говорят о том, какое количество из числа опро-
шенных первокурсников действительно уедет за границу. Однако четко сформированная ус-
тановка на трудовую миграцию наблюдается со всей очевидностью. Она может реализовать-
ся в случае острого кризиса государственности (подобно тому, который имел место в по-
следние годы существования Советского государства и первые годы современной россий-
ской государственности) или обострения международной политической обстановки (как это 
было в 2022 г. на фоне СВО).  

Далее мы выяснили, насколько для первокурсников ИТ-специальностей является прив-
лекательным образование за рубежом. Чуть более 40,0 % ответили, что хотели бы продол-
жить образование в зарубежном университете, треть ответили отрицательно (табл. 5). Данное 
распределение в целом повторяет картину распределения ответов на вопрос о том, насколько 
легко найти работу за рубежом (табл. 3), что, по всей видимости, объясняется одними и теми 
же факторами – неопределенностью представлений о своей дальнейшей образовательной 
траектории. Можно предположить также, что существенным фактором, влияющим на жела-
ние продолжить образование или найти работу за рубежом, является проблема знания ино-
странного языка. 

Таблица 5  
Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы вы продолжить обучение  

в зарубежном университете?» 
Количество респондентов Вариант ответа человек % 

Да 70 42,1 
Нет 55 33,1 
Затрудняюсь ответить 41 24,7 

 
В то же время почти три четверти студентов считают образование, полученное за ру-

бежом, престижным, каждый пятый с этой оценкой не согласен (табл. 6). В совокупности с 
предыдущими ответами данный факт позволяет заключить, что большая часть студентов-
первокурсников придерживается, так сказать, космополитической ориентации в представле-
ниях о своих трудовых перспективах. Они оценивают зарубежное образование как престиж-
ное и готовы продолжить обучение за рубежом.  

Таблица 6  
Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с утверждением “Образование, 

полученное в зарубежном университете, – это престижно и перспективно”?» 
Количество респондентов Вариант ответа человек % 

Полностью согласен 46 27,7 
Отчасти согласен 76 45,8 
Отчасти не согласен 22 13,6 
Полностью не согласен 11 6,6 
Затрудняюсь ответить 11 6,6 

 
Однако может быть, студенты мечтают уехать работать в какие-нибудь дружественные 

России страны, и угроза не так страшна? К сожалению, в подавляющем большинстве они хо-
тели бы работать в недружественных странах Запада – странах Европы и Северной Америки 
(табл. 7). 
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Таблица 7 
Распределение ответов на вопрос: «Вам предложили работу за рубежом. В каком регионе 

мира вы предпочли бы работать?» (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
Количество респондентов Вариант ответа человек % 

Западная и Центральная Европа 103 62,0 
Северная Америка 71 42,8 
Восточная Европа 59 35,5 
Юго-Восточная Азия 45 27,1 
Центральная Азия 34 20,5 
Ближний Восток 22 13,3 
Не собираюсь работать за рубежом 28 16,9 
Другое 20 12,0 

 
В варианте «Другое» студенты указали следующие страны и регионы: Япония – пять 

раз, Южная Корея – пять, Восточная Азия – три раза, Китай – два, по одному разу указаны 
Аргентина, Канада, Скандинавия, Северная Европа и Южная Америка.  

Полученные результаты со всей ясностью демонстрируют нацеленность начинающих 
ИТ-специалистов на миграцию из страны. Как представляется, у этого явления есть по край-
ней мере две причины – объективная и субъективная. Объективная причина связана со сла-
бостью самой российской ИТ-отрасли. Многие отечественные компании и отдельные спе-
циалисты работали на зарубежные компании, так как те предлагали лучшие финансовые ус-
ловия и условия для реализации в профессии.  

После начала специальной военной операции под давлением правительств недружест-
венных стран иностранные компании были вынуждены прекратить работу в России. Отсюда 
возник феномен релокации, когда отдельные российские граждане или даже компании цели-
ком переезжали за границу для того, чтобы иметь возможность продолжить работать с ино-
странными заказчиками. Как нам представляется, значительная часть вернувшихся в Россию 
ИТ-специалистов являются как раз такими «релокантами», которым не удалось устроиться за 
рубежом.  

Субъективная причина обусловлена внутренними ценностными установками молодых 
ИТ-специалистов. Эти установки формируются еще в школьный период и только усилива-
ются во время обучения в вузе. Одна из основных – безоговорочное принятие тезиса о том, 
что работа и образование в западных компаниях и университетах являются престижными. 
Она в некотором смысле укоренена в русской культуре: еще в царское время, а затем и в со-
ветский период прочно укрепился образ Запада как «цивилизации» и «родины прогресса». 
Пока студенты обучаются в вузе, их уверенность крепнет, так как схожую позицию зачастую 
транслируют преподаватели и администрация вузов.  

Соответственно, такая установка стимулирует отток специалистов, пресловутую утечку 
мозгов. В ситуации кризиса она превращается в массовый «исход», как это было в начале 
1990-х гг. и в 2022 г. Причиной массового отъезда значительно числа ИТ-специалистов явля-
ется их изначальная ориентация на работу за рубежом, внешние негативные события высту-
пили только катализатором для реализации этих намерений. Данная ситуация крайне опасна 
с точки зрения национальной безопасности России, так как информационные технологии яв-
ляются сегодня передним краем технологических инноваций и в силу этого играют огром-
ную роль в обеспечении обороноспособности страны, ее технологического развития и эко-
номического роста. Учитывая не слишком благополучное состояние системы среднего и 
высшего образования, быстрое восполнение выбывших специалистов представляется до-
вольно проблематичной задачей.  
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В этой связи крайне актуальным вопросом является не работа с последствиями этого 
процесса и устранением симптомов проблемы (например, предоставление отсрочки от моби-
лизации, меры поддержки ИТ-компаний и т. д.), а исправление фундаментальной причины. 
Это подразумевает глубокий пересмотр тех ценностей (как в сфере мировоззрения, так и в 
когнитивной области), которые транслируются студентам в процессе получения высшего об-
разования. Такой пересмотр подразумевает нацеливание молодых специалистов на работу в 
отечественных компаниях, а не за рубежом, что будет возможно, если сама ИТ-отрасль ста-
нет развиваться более активно.  

Для этого необходимо на государственном уровне разработать комплексную систему 
поддержки ИТ-компаний, включающую более тесную интеграцию образования и реального 
производства. Реализация амбиционных ИТ-проектов внутри страны, например в целях по-
вышения обороноспособности, также создаст молодым специалистам условия для самореа-
лизации в профессии. Безусловно, ИТ-сфера не может развиваться исключительно в рамках 
национальных границ. Для того чтобы избежать самоизоляции и в то же время снизить зави-
симость от западных стран, эффективным решением представляется развитие тесных обра-
зовательных и технологических контактов в области ИТ с дружественными странами, на-
пример с членами БРИКС.  

Развитие совместных проектов и взаимное сближение в этой области дружественных 
России стран может стать основой для переориентирования мировоззренческих ценностей 
студентов от западных недружественных в сторону тех государств, с которыми у России 
сложилось взаимовыгодное взаимодействие. Например, совместные образовательные прог-
раммы с университетами Китая, Ирана и других стран могли бы переломить сегодняшнюю 
не слишком благоприятную для России тенденцию.  
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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 г. Березники и Усольского 
муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных органов. Проводится 
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].  
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