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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Дарья Витальевна Головкина 
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dg.1978@yandex.ru  

 
Аннотация. В эпоху развития цифровых технологий чрезвычайно важно, чтобы информация, 

принадлежащая субъекту, могла становиться доступной другим лицам только при наличии его согла-
сия. В связи с этим необходимым является наличие в законодательстве норм об ответственности за 
нарушение данного правила. В работе исследуются вопросы применения гражданско-правовой ответ-
ственности за информационные правонарушения. Рассматриваются основные элементы и условия 
гражданско-правовой ответственности, определяются виды вреда, возмещаемого при совершении 
информационных правонарушений. Подчеркивается, что меры гражданско-правовой ответственности 
могут быть применены наряду с мерами административной или уголовной ответственности.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, информационные правонарушения, 
информационная безопасность, сведения, вред  
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Сегодня мы становимся свидетелями развития и внедрения во все сферы жизни инфор-
мационных и цифровых технологий. Как справедливо отмечают авторы, исследующие дан-
ную проблематику, «оборот информации является неотъемлемой частью многих бизнес-про-
цессов и технологий» [1, с. 134]. При этом, учитывая положительную роль цифровизации и 
использования информационных технологий, нельзя забывать, что информация «…открыва-
ет широкий диапазон возможностей для ее применения в качестве оружия, разрушающего 
стабильность общественных отношений и влияющего на качество жизни человека» [2, с. 29]. 
В связи с вышесказанным все более актуальным становится вопрос защиты информацион-
ных данных от несанкционированного доступа. Принимаются новые законы, внедряются но-
вые технологические и криптографические методы и средства охраны и защиты информа-
ции. Тем не менее технологический прогресс не стоит на месте, и правонарушители исполь-
зуют все новые способы доступа к информации, нанося вред обладателям этой информации. 
Ввиду этого регулирование вопросов ответственности за несанкционированный доступ к 
информации и иные правонарушения в сфере информации является чрезвычайно важным.  

В настоящее время, согласно федеральному закону «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»1 (далее – Закон об информации), лицо, совершившее 
информационное правонарушение может быть привлечено к различным видам ответствен-
ности, а именно: уголовной, административной, дисциплинарной и гражданско-правовой 
(ст. 17).  

Ответственность, регулируемая нормами гражданского права (гражданско-правовая от-
ветственность), – это вид юридической ответственности, возникающей в результате совер-
шения правонарушения и имеющей негативные последствия для правонарушителя, которые 
направлены на восстановление имущественной сферы потерпевшего. Имущественный ха-
рактер ответственности вытекает из нормативного регулирования данного вида ответствен-
ности. Это всегда отмечалось и в цивилистической литературе. Так, О. С. Иоффе отождеств-
лял ответственность с санкцией за правонарушение. Причем речь идет о такой санкции, ко-
торая влечет определенные лишения имущественного или личного характера [3, с. 194–207]. 
Имущественный характер гражданско-правовой ответственности проявляется через ее функ-
цию имущественного воздействия на правонарушителя, в результате чего гражданско-право-
вая ответственность становится одним из методов экономического регулирования общест-
венных отношений [4, с. 138]. Другой автор, Н. В. Александрова, характеризует гражданско-
правовую ответственность следующим образом: «…действие, выражающееся в применении 
права потерпевшего на восстановление его нарушенных прав, которое носит обязательный 
имущественный характер» [5, с. 29].  

Российское гражданское право определяет ряд особенностей, которые присущи граж-
данско-правовой ответственности. Во-первых, направленность на восстановление имущест-
венного положения потерпевшего. Исходя из этого, в качестве основной цели данного вида 
ответственности следует отметить возмещение причиненного правонарушением вреда. В 
данном случае она (ответственность) выполняет функцию компенсации. В качестве второй 
черты следует отметить ответственность правонарушителя перед потерпевшим, то есть при-
знак гражданско-правовой ответственности – это соотносимость мер, применяемых к право-
нарушителю, с убытками потерпевшего субъекта. В качестве третьей черты можно назвать 
возможность устанавливать меры гражданско-правовой ответственности не только на зако-
нодательном уровне, но и в диспозитивном порядке, самими участниками правоотношений, 
например, стороны договора самостоятельно, даже при отсутствии норм в законе, могут ус-
тановить ответственность для участников данного договора.  
                                                 
1 Об информации, информационных технологиях и защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 
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Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности является соверше-
ние гражданского правонарушения. Учитывая направленность данной статьи, речь будет 
идти о правонарушениях в сфере информации, за которые может возникнуть гражданско-
правовая ответственность. П. У. Кузнецов определял гражданско-правовое правонаруше-
ние в сфере информации как посягающее на нематериальные блага информационной при-
роды, общественно вредное, противоправное виновное деяние деликтоспособного лица, а 
главным признаком гражданско-правового информационного правонарушения являются 
отношения по поводу нематериальных благ информационной природы [6, с. 287–288]. Со-
гласно ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации к таким объектам относятся 
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 
личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жи-
тельства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом1. Из 
буквального толкования данной статьи вытекает, что нематериальные блага характерны 
только для граждан. Однако нематериальные блага принадлежат и юридическим лицам 
(предприятиям, организациям). Можно провести параллель между благами, характерными 
для граждан, и благами, свойственными юридическим лицам. Например, деловая репута-
ция присуща не только гражданам, но и организациям и предприятиям, созданным в форме 
юридических лиц. Кроме того, если рассматривать такие понятия, как личная и семейная 
тайна, право на свободу передвижения, выбор места пребывания, право на имя, то они ха-
рактерны в определенной интерпретации и для юридических лиц, но в несколько ином 
формате, а именно коммерческая или служебная тайна, выбор места нахождения юридиче-
ского лица и право на фирменное наименование и коммерческое обозначение. Следует от-
метить, что ответственность, направленная на возмещение имущественного вреда, может 
возникнуть также и при совершении информационных правонарушений в отношении госу-
дарства. Однако в этом случае чаще всего правонарушитель привлекается только к адми-
нистративной или уголовной ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в сфере информации приме-
няется в случаях, когда совершаются информационные правонарушения в отношении граж-
дан и юридических лиц. Безусловно, в этих случаях может быть применена также и уголов-
ная или административная, дисциплинарная ответственность, однако именно гражданско-
правовая ответственность позволяет восстановить положение потерпевшей стороны, сущест-
вовавшее до нарушения. Для применения гражданско-правовой ответственности за правона-
рушение в сфере информации необходимо, чтобы обладателю информации был причинен 
имущественный или моральный вред.  

В качестве объекта информационных правонарушений выступает вид общественных 
отношений, возникающих по поводу или в связи с удовлетворением информационных по-
требностей личности, общества, государства. Эти отношения возникают в связи с создани-
ем, хранением, использованием, защитой и предоставлением информации. Информацион-
ное правонарушение, являющееся основанием привлечения правонарушителя к граждан-
ско-правовой ответственности, может возникнуть при наличии договорных отношений ме-
жду участниками и без таковых, то есть в случае так называемых внедоговорных основа-
ний, если они связаны с посягательством на информацию потерпевшей стороны. Из этого 
следует, что гражданско-правовая ответственность за информационные правонарушения 
может быть разделена так же, как за иные гражданские правонарушения, а именно на дого-
                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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ворную и внедоговорную (деликтную). Основанием ответственности по договору служит 
нарушение его условий. Она может быть применена в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения одной из сторон обязательства его условий, например предоставление 
недостоверной информации о товарах, работах, услугах при заключении договора купли-
продажи, аренды, подряда и т. д., распространение, разглашение, использование сведений, 
составляющих ноу-хау (секрет производства) в договоре коммерческой концессии. В слу-
чаях договорной ответственности эти вопросы нередко носят диспозитивный характер и 
формируются самими участниками договора. В отличие от договорной ответственности, 
деликтная (внедоговорная) ответственность характеризуется императивным регулировани-
ем. Правонарушение, которое подпадает под действие внедоговорной ответственности, 
может быть совершено по отношению к личности или имуществу потерпевшего. Вместе с 
тем данный вред не имеет связи с недобросовестным поведением сторон в договорном обя-
зательстве.  

Гражданское правонарушение, в том числе в сфере информации, состоит из четырех 
элементов. Во-первых, незаконное поведение правонарушителя. Оно предполагает нару-
шение юридических требований, норм законодательства и договорных обязательств. В свя-
зи с чем следует отметить, что гражданско-правовая ответственность при нарушении раз-
личных норм и запретов законодательства применяется наряду с административной или 
уголовной ответственностью. Это обусловлено тем, что совершаемые правонарушения мо-
гут быть предусмотрены административным или уголовным законодательством. Так, в 
случае совершения отдельных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях1 (например, при нарушении законода-
тельства о персональных данных (ст. 13.11, 13.11.3), разглашении информации с ограни-
ченным доступом (ст. 13.14), злоупотреблении свободой массовой информации), лицо, со-
вершившее правонарушение, будет подвергнуто административной ответственности. В 
случае одновременного причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшего 
потерпевшая сторона имеет право потребовать его (вреда) возмещения. Аналогичная си-
туация может возникнуть и при совершении преступлений в сфере информации, преду-
смотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ)2. В случае неправомер-
ного доступа к компьютерной информации (ст. 272), создания, использования и распро-
странения вредоносных компьютерных программ (ст. 273), незаконного получения сведе-
ний, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183), могут быть 
нарушены имущественные интересы физических и юридических лиц, то есть им может 
быть причинен имущественный вред, в возмещении которого они будут заинтересованы 
порой даже больше, нежели в привлечении правонарушителя к уголовной ответственности.  

Вторым элементом нарушения, в том числе в сфере информации, выступает вред. Ос-
нованием возникновения вреда могут быть противоправные действия субъекта. Вред означа-
ет изменение имущественного положения лица в худшую сторону. По общему правилу в 
рамках гражданско-правовой ответственности выделяют два вида вреда: имущественный 
(материальный), который выражается в непосредственных имущественных потерях, таких 
как уничтожение или повреждение имущества, а также расходы, необходимые на восстанов-
ление положения, существовавшего до нарушения, и моральный вред, он включает физиче-
ские или нравственные страдания, которые лицо испытывает в результате правонарушения, 
совершенного в отношении него. Нередко понятие вреда трактуется как синоним понятия 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 19 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции.1996. № 25. Ст. 2954. 
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«убытки». Для гражданско-правовой ответственности характерным является принцип полно-
го возмещения причиненных правонарушением убытков. Суть данного принципа заключает-
ся в том, чтобы со стороны правонарушителя было произведено возмещение убытков в пол-
ном объеме, включая как реальный ущерб – непосредственно те убытки, которые причинены 
правонарушением, в том числе расходы на восстановление нарушенного положения, так и 
потерянные доходы, то есть упущенную выгоду.  

Если рассматривать информационные правонарушения в отношении предприятий и ор-
ганизаций, следует отметить, что нередко происходит посягательство на сведения, состав-
ляющие коммерческую тайну. Согласно федеральному закону «О коммерческой тайне»1 это 
режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих 
или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, со-
хранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выго-
ду. При оценивании убытков в случае разглашения, распространения информации, относя-
щейся к сведениям коммерческой тайны, необходимо обращать внимание на такие факторы, 
как неизвестность и недоступность информации конкурентам обладателя информации, поку-
пателям его продукции, его партнерам по договорным обязательствам, а также возможность 
использования информации путем предоставления ее на возмездной основе заинтересован-
ным лицам (в том числе конкурентам). В случае неправомерного завладения информацией, 
принадлежащей гражданину, и ее использования речь также может идти о причинении ему 
значительных убытков. В связи с тем, что в настоящее время достаточно распространенным 
становится оформление различных финансовых операций удаленно, незаконный доступ к 
персональным данным и их использование могут причинить значительный вред имуществу 
гражданина. Следовательно, потерпевший гражданин в случае привлечения правонарушите-
ля к ответственности имеет право требовать возмещения убытков. Кроме того, наряду с воз-
мещением убытков для физических лиц предусмотрена возможность требовать возмещения 
морального вреда – физических и нравственных страданий, причиненных совершенным пра-
вонарушением, например неправомерным использованием персональных данных граждани-
на, которое возможно только с его согласия (ст. 6 федерального закона «О персональных 
данных»2). Моральный вред взыскивается независимо от имущественного.  

В качестве третьего условия привлечения к гражданско-правовой ответственности вы-
ступает причинная связь между противоправными действиями и негативными последствия-
ми. Эта связь означает, что противоправное деяние должно предшествовать причинению 
вреда и быть его причиной. Для привлечения к ответственности лица, получившего инфор-
мацию способами и средствами, противоречащими закону, в том числе информацию, пред-
ставляющую сведения коммерческой тайны, персональных данных и т. д., обязательным ус-
ловием является наличие причинной связи между действиями правонарушителя и возник-
шими убытками. При этом необходимо иметь в виду, что противоправное поведение лица 
становится причиной убытков только при наличии непосредственной связи с ними. К приме-
ру, в случае распространения вредоносной компьютерной программы (ст. 273 УК РФ) при-
чиной нанесения убытков будет распространение такого рода программы.  

Четвертым условием, являющимся обязательным для привлечения к ответственности 
лица, получившего информацию в противоречии с нормами закона, является его вина. 
Гражданско-правовая ответственность обычно возникает при любой форме вины. В граж-
данском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция вины. Согласно общему 

                                                 
1 О коммерческой тайне : федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 

№ 32. Ст. 3283. 
2 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451. 
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правилу, именно правонарушитель, то есть субъект, незаконно получивший доступ к ин-
формации или распространивший информацию без законных оснований, должен доказать 
отсутствие своей вины в данных действиях. Отсутствие вины правонарушителя, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом, освобождает его от гражданско-правовой ответственно-
сти. В некоторых случаях ответственность может наступить независимо от вины: предпри-
ниматель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, за исключением случаев непреодолимой силы. Так, в случае санкционированного 
доступа к коммерческой тайне контрагента (в рамках договорного обязательства) предпри-
ниматель будет нести ответственность за разглашение указанных сведений, даже если в 
этом не будет его вины.  

Таким образом, в случаях совершения информационных правонарушений активно 
применяются меры гражданско-правовой ответственности, что не исключает при этом при-
влечения правонарушителя к административной, уголовной или дисциплинарной ответст-
венности, но именно гражданско-правовая ответственность за нарушения в области обраще-
ния информации имеет основной целью восстановление имущественного положения потер-
певшей стороны.  
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Важнейшей обязанностью работодателя как стороны трудовых отношений является 
своевременная и в полном размере выплата работникам заработной платы. В научной лите-
ратуре высказывается точка зрения о том, что указанная норма права, закрепленная в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации1 (ТК РФ), представляет собой гарантию реализации пра-
ва работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы [1]. 

Особенностью нормативно-правового регулирования института оплаты труда является 
и то, что заработная плата и оплата труда определены как единое понятие [2].  

Между тем по рассматриваемому вопросу существуют и иные суждения. В частности, 
по мнению С. П. Маврина, Е. Б. Хохлова, заработная плата – это вознаграждение за выпол-
нение определенной трудовым договором трудовой функции, то есть затрачиваемого живого 
труда [3].  

При этом на то, что заработная плата состоит из вознаграждения за труд, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, указывается в судебной практике2. Задержка 
или невыплата заработной платы влечет применение материальной ответственности.  

Следует заметить, что порядок ее применения определен в ст. 236 ТК РФ. Необходи-
мость применения материальной ответственности может возникать не только при задержке 
собственно заработной платы, но и в ряде других случаев. Следует назвать две основные си-
туации, когда возможно привлечение работодателя к материальной ответственности за за-
держку выплат, причитающихся работнику. Во-первых, речь идет о нарушении установлен-
ных сроков выплат. Например, это сроки выплаты заработной платы в организации, выплаты 
отпускных, расчета при увольнении и в иных случаях. Вторая ситуация касается предостав-
ления неполной выплаты. Работник может требовать уплаты процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно [4].  

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от на-
личия вины работодателя, что, безусловно, повышает гарантии для работника3.  

Общей проблемой применения материальной ответственности является то, что гражда-
не не оформляют должным образом трудовые правоотношения, это влечет отказ от примене-
ния норм материальной ответственности. Так, в одном из случаев суд отказался применить 
меры материальной ответственности к работодателю. При этом истец ссылался на то, что со-
стоял в трудовых отношениях с ответчиками, которые не были оформлены надлежащим об-
разом, заработная плата не выплачена4.  

Еще одной проблемой привлечения работодателя к материальной ответственности яв-
ляется механизм так называемой серой зарплаты. Законодатель такого термина в настоящее 
время не использует. Рассматривая данную проблему, авторы отмечают, что речь идет о  
«неофициальной» заработной плате, выдаваемой «в конвертах» или иным подобным обра-
зом [5].  

К сожалению, в ряде случаев серая зарплата в определенной степени выгодна работни-
ку, так как он получает суммы во много раз большие, чем указано в официальных докумен-
тах. Но гораздо чаще встречаются ситуации принуждения работодателем работника к таким 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 янв. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 6 апр. 2024 г) // Рос. газета. 2001. № 256.  
2 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Утв. Прези-

диумом Верховного Суда РФ 21 окт. 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.  
3 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда : постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 нояб. 2022 г. 

№ 33 // Рос. газета. 2022. № 267.  
4 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 22 нояб. 2021 г. № 88-26273/2021. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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схемам выплат. Например, в организации серая зарплата активно применяется, а работник 
не может выступать против системы, выстроенной в такой организации или у индивидуаль-
ного предпринимателя, рискуя потерять место работы. Работники, находясь в условиях же-
сткой конкуренции на рынке труда, основополагающее значение придают именно размеру 
оплаты труда, а не вопросу его установления [6].  

Применение норм о материальной ответственности работодателей, в том числе при за-
держке выплаты заработной платы, тесно связано с вопросом компенсации морального вре-
да. У работника, который не имеет возможности трудиться вследствие неправомерных дей-
ствий работодателя и (или) несвоевременной выплаты заработной платы, могут возникать 
проблемы психологического плана, что может повлечь причинение морального вреда. В 
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ подчеркивается, что моральный вред – это фи-
зические или нравственные страдания лица1. Доказать наличие морального вреда можно 
только в судебном порядке. Анализ диспозиции ст. 151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации позволяет сделать вывод о том, что компенсация морального вреда возможна 
только в денежной форме2. 

При этом в трудовых отношениях правом на компенсацию морального вреда обладает 
работник.  

Следует заметить, что моральный вред может заключаться в нравственных пережива-
ниях в связи с потерей работы, в связи с временным ограничением или лишением законной 
возможности трудиться, физической болью от причиненного увечья при исполнении трудо-
вых обязанностей, иным повреждением здоровья либо профессиональным заболеванием, с 
возникновением в результате этого страданий работника [6].  

На практике встречаются дела о компенсации морального вреда, связанные с моббин-
гом со стороны работодателей, то есть постоянным психическим давлением на работника, 
сопряженным с выполнением трудовых обязанностей или принуждением к увольнению [7].  

Особенностью компенсации является то, что истец должен обратиться в суд с заявлени-
ем, где необходимо указать основания предъявления иска. Такого рода дела рассматриваются 
судами общей юрисдикции. Актуальной проблемой в этом случае будет то, что законодатель-
но не обозначены четкие критерии для определения размера такой выплаты работнику. По 
сути, речь может идти о сумме от одной копейки до нескольких миллионов рублей [8]. 

Верховный Суд Российской Федерации неоднократно указывал на необходимость со-
блюдения судами требований разумности и справедливости компенсации морального вреда. 
Так, судом был рассмотрен иск о взыскании утраченного заработка и компенсации мораль-
ного вреда. Истец указал, что для выполнения трудовых обязанностей он прибыл на участок, 
где с ним произошел несчастный случай на производстве. Дело о взыскании компенсации 
морального вреда было направлено на новое рассмотрение, поскольку вывод суда об опреде-
лении размера компенсации морального вреда сделан без обоснования размера присужден-
ной компенсации, не соответствующей критериям разумности и справедливости3. Отсутст-
вие четких критериев определения размера присуждаемой выплаты приводит к тому, что за-
частую размер компенсации слишком низок и не соответствует общеправовому принципу 
справедливости.  

Вместе с тем в судебной практике выделяются некоторые критерии, позволяющие 
обосновать компенсацию морального вреда. Например, определяя размер такой компенса-
ции, суд не может действовать произвольно. При разрешении спора о компенсации мораль-
                                                 
1 О практике применения судами норм о компенсации морального вреда…  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 11 марта 2024 г.) // Рос. газета. 1994. 

№ 238–239. 
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 марта 2021 г. № 49-КГ21-2-К. Доступ из справ.-право-

вой системы «КонсультантПлюс».  
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ного вреда в связи с нарушением работодателем трудовых прав работника суду необходимо 
в совокупности оценить степень вины работодателя, его конкретные незаконные действия, 
соотнести их с объемом и характером причиненных работнику нравственных или физиче-
ских страданий и индивидуальными особенностями его личности, учесть заслуживающие 
внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливо-
сти, соразмерности компенсации последствиям нарушения трудовых прав работника как ос-
новополагающие принципы в установлении судом баланса интересов сторон1.  

Важно отметить, что существует ряд вопросов, связанных с определением размера 
ущерба, причиненного работнику в случае его незаконного отстранения от работы, примене-
нием материальной ответственности за невыплату заработной платы, иных выплат, с опреде-
лением размера компенсации морального вреда [9].  

В этой связи представляется важным разработка подзаконного нормативного правового 
акта (например, на уровне Федеральной службы по труду и занятости) с отражением в нем 
критериев для определения суммы взыскиваемого с работодателя в пользу работника мо-
рального вреда. При этом должны быть учтены обстоятельства причинения ущерба имуще-
ству, жизни, здоровью работника либо нарушения его трудовых прав и свобод, например, 
при незаконном увольнении, отстранении от работы, переводе на другую работу и в том чис-
ле при задержке выплаты или неполной выплате заработной платы. 

Следует заметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 
2006 г. № 52 судам общей юрисдикции даны разъяснения в части регулирования материаль-
ной ответственности работников2. Но, к сожалению, подобного основополагающего судеб-
ного акта по вопросам материальной ответственности работодателя не существует. В этой 
связи представляется необходимым разработать и принять постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ для обеспечения легального толкования вопросов материальной ответственно-
сти работодателя. В данном акте видится важным разъяснение порядка применения норм о 
материальной ответственности работодателя при задержке или неуплате заработной платы, а 
также при причинении материального ущерба работнику. 

Таким образом, трудовое законодательство создало действенный механизм защиты 
трудовых прав работников при задержке выплаты заработной платы путем установления 
особого вида юридической ответственности – материальной ответственности работодателя. 
Вместе с тем рассматриваемый механизм нуждается в своем совершенствовании именно в 
рамках обеспечения правоприменительной практики.  
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ных стран. Определено, что наилучшим вариантом решения проблемы является использование спе-
циальных электронных удостоверений граждан при проведении очного или дистанционного элект-
ронного голосования.  
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Требование о недопущении двойного или множественного учета и, соответственно, 

двойного или множественного голосования было выработано наукой избирательного права 
очень давно. Однако не всегда данное положение соблюдалось даже в развитых странах. Так, 
в Великобритании до 1948 г. избиратели, имеющие высшее образование, включались в спи-
ски избирателей и по месту жительства, и по месту нахождения университета, в котором они 
получили высшее образование [1, с. 22]. В этом случае количество голосов таких избирате-
лей удваивалось, чем грубо нарушался принцип равного избирательного права.  

                                                 
© Худолей Д. М., 2024 
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Проблема недопущения множественного голосования может решаться несколькими 
способами:  

1) предварительная компьютерная проверка по единой централизованной базе данных 
участия избирателя, включенного в список избирателей, в голосовании перед выдачей изби-
рательного бюллетеня (как, например, в Армении, Иордании, Литве, Лихтенштейне, Норве-
гии, Румынии), 

2) предварительная биометрическая регистрация избирателей и последующая иденти-
фикация избирателя при выдаче ему избирательного бюллетеня в помещении избирательно-
го участка (например, в Армении, Афганистане, Албании – с 2021 г., в Боливии, Бразилии, 
Йемене, Кыргызстане), 

3) маркировка пальцев руки избирателя несмываемыми (невидимыми) в течение опре-
деленного времени чернилами (краской) (например, в Азербайджане, Албании – до 2021 г., в 
Афганистане, Грузии, Иордании, Македонии, Монголии, Тунисе), 

4) изъятие у избирателя ранее выданной персональной карточки – приглашения при-
нять участие в голосовании либо открепительного удостоверения (например, в Австрии, Ни-
дерландах, Словакии, Швейцарии), 

5) проставление в документе, удостоверяющем личность избирателя, отметки о том, 
что избиратель принял участие в голосовании (например, в Аргентине, Армении, на Багам-
ских Островах, в Бахрейне, Бельгии, Венгрии, Иране, Италии, Кувейте, Латвии, Мексике, 
Молдове, Палестине, Румынии, Франции) [2, с. 137–138]. 

Далее рассмотрим основные положения российского законодательства, регламенти-
рующие порядок учета и регистрации избирателей. Установлено, что гражданин РФ включа-
ется в список избирателей только на одном избирательном участке. При выявлении терри-
ториальной комиссией (окружной избирательной комиссией) факта включения гражданина 
РФ в списки избирателей на разных избирательных участках на одних и тех же выборах со-
ответствующая комиссия до передачи списков избирателей в участковые комиссии проводит 
работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках. По общему правилу, 
граждане включаются в списки избирателей по месту жительства. Однако допускается вклю-
чение граждан по месту временного пребывания. Так, избиратели, находящиеся в день голо-
сования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания, включаются в список из-
бирателей на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.  

Закон допускает включение граждан, обладающих активным избирательным правом, в 
списки избирателей по месту временного пребывания, что создает условия для множествен-
ного голосования. 

Во-первых, вынужденные переселенцы регистрируются по месту временного пребывания. 
Во-вторых, гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, находящий-

ся в день голосования на выборах в федеральные органы государственной власти за преде-
лами территории Российской Федерации и не имевший возможности проголосовать досроч-
но, включается соответствующей участковой комиссией в список избирателей при его явке в 
день голосования в помещение участковой комиссии. 

В-третьих, избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на 
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где не-
возможно уменьшение продолжительности работы (смены), в том числе избиратели, рабо-
тающие вахтовым методом, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне 
места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены 
в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня 
до дня (первого дня) голосования. 
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В-четвертых, избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрирован-
ные по месту пребывания в общежитии или в образовательной организации, включаются в 
список избирателей по месту нахождения общежития (образовательной организации) на фе-
деральных выборах. В Пермском крае попытались устранить эту лазейку. Так, на региональ-
ных выборах такие граждане обязаны подавать заявление для их регистрации по месту пре-
бывания в общежитии при условии, что их место жительства находится в пределах данного 
избирательного округа.  

В-пятых, законом может быть предусмотрено, что избиратели, не имеющие регистра-
ции по месту жительства в пределах России, решением участковой комиссии могут быть 
включены в список избирателей на избирательном участке, образованном или определенном 
решением вышестоящей комиссии для проведения голосования этих избирателей, по лично-
му письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем в день голо-
сования.  

В-шестых, на федеральных парламентских выборах включаются в списки граждане, за-
регистрированные по месту пребывания не менее чем за три месяца до дня голосования. 

В-седьмых, при проведении выборов в органы государственной власти избиратель, ко-
торый будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать в 
избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего на-
хождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации.  

Такие лица могут проголосовать в порядке ст. 64 федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 12 июня 2002 г. (в редакции от 25 декабря 2023 г.) – в случае подачи за-
явления в территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комис-
сию (УИК), многофункциональный центр или через личный кабинет сайта «Госуслуги»1. Та-
кие лица включаются в список избирателей по указанному месту пребывания и, соответст-
венно, исключаются из прежнего списка. При этом они могут проголосовать по месту жи-
тельства, однако федеральный закон не предусмотрел твердых гарантий недопущения двой-
ного голосования граждан по месту пребывания. Например, при возникновении сомнений 
только рекомендовано созваниваться с другой УИК и выяснять, проголосовал ли ранее кон-
кретный избиратель. После проведения голосования избирательные участки могут проверить 
также списки избирателей и выявить лиц, которые проголосовали неоднократно. Очевидно, 
что в последнем случае можно лишь привлечь виновных лиц, участвовавших в незаконной 
выдаче или получении избирательного бюллетеня, но нельзя признать итоги голосования на 
избирательном участке недействительными. Таким образом, конституционных последствий 
фальсификаций на избирательном участке законом не устанавливается! 

Отметим, что ранее в Российской Федерации проводилось голосование по открепи-
тельным удостоверениям (документам строгой отчетности, имеющим специальные защит-
ные знаки, поэтому их подделка была затруднена). В этом случае участковая комиссия в со-
ответствующей строке списка избирателей делала отметку «Включен в список избирателей 
на избирательном участке N» с указанием номера избирательного участка и наименования 
субъекта Российской Федерации при необходимости, а также самого номера открепительно-
го удостоверения (отрывного талона). Само удостоверение (отрывной талон) изымался у из-
бирателя и приобщался к избирательной документации. Эти меры, как предполагалось, 
должны были исключить возможность двойного учета и двойного голосования граждан. В 
настоящий момент такое голосование по открепительным удостоверениям отменено. 
                                                 
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации : федер. закон от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 



Д. М. ХУДОЛЕЙ 21 

Отметим, что и ранее действовавшие правила открывали лазейки для множественного 
голосования в случае организованной фальсификации итогов голосования (так называемая 
«карусель» – перемещение избирателей на транспорте от одного участка до другого и неод-
нократное незаконное получение избирательных бюллетеней без предъявления открепитель-
ных удостоверений от членов УИК, находящихся с ними в преступном сговоре). 

Так, на выборах губернатора Свердловской области в 2003 г. журналист одной из газет 
узнал о предстоящей фальсификации и проголосовал на нескольких участках без получения 
открепительного удостоверения, зафиксировав различные эпизоды голосования скрытой ка-
мерой. Материалы впоследствии были опубликованы и переданы правоохранительным орга-
нам. Реакция правоохранительных органов, избирательных комиссий была удивительной: 
журналист был привлечен к юридической ответственности, никто из членов комиссий, до-
пустивших двойное голосование, не понес наказания [3, с. 35]!  

История России знает примеры превышения явки избирателей на отдельных избира-
тельных участках: явка превышала сто процентов от заранее определенной численности 
(значительное число граждан включалось в списки избирателей в день голосования) [4, 
с. 38]. Не исключено, что в этом случае могли нарушаться положения закона о недопущении 
двойного учета избирателей. 

В 2021 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) в ка-
честве правового эксперимента предложила использовать при проведении голосования тех-
нологию «Стоп-дубль» (она же «Антипровокатор»). Ее суть в следующем: каждого избира-
теля можно зашифровать – первые две буквы имени, фамилии, отчества, дата рождения и по-
следние четыре цифры номера паспорта создают код. Отмечается, что он является абсолютно 
уникальным. Члены избиркомов, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале 
«Госуслуги», могут зайти в личный кабинет и получить доступ к сервису на телефоне или 
компьютере. В специальную форму необходимо ввести тот самый обезличенный код перед 
выдачей бюллетеня на участке. Скорость ввода данных Минцифры оценило в 30 с. Если 
гражданин зарегистрирован для участия в онлайн-голосовании, система сразу покажет это и 
потенциальный нарушитель не получит бумажный бланк на участке. Если код гражданина в 
базе не обнаружен, то он сможет проголосовать, но только один раз. В случае обращения 
гражданина на другой участок там увидят, что человек уже получил бюллетень. Отмечается, 
что подобная технология позволила выявить отдельных провокаторов. 

Отметим: разработанный механизм не имеет правовой основы, так как даже не преду-
смотрен ни одним из постановлений ЦИК РФ, не говоря уже о федеральном или региональ-
ном избирательном законодательстве. Более того, его реализация потребует определенного 
внимания со стороны члена УИК при конструировании уникального кода (он формируется 
не автоматически, а вручную на основе паспортных данных). Следовательно, любая ошибка 
может привести или к допущению до голосования лица, которое ранее проголосовало, или к 
необоснованному отказу от выдачи бюллетеня. Очевидно, что этот процесс нуждается в ав-
томатизации.  

Разумеется, члены УИК должны иметь доступ в интернет. Это требование трудно 
исполнить при образовании специальных избирательных участков в воинских частях, 
СИЗО, на полярных станциях, кораблях дальнего плавания, в труднодоступных местно-
стях и т. д. 

Более того, в настоящий момент к этому механизму прибегает только председатель 
УИК в тех случаях, когда возникает вопрос о проведении проверки избирателя (напри-
мер, при его обращении о включении в список избирателей; при голосовании по месту 
жительства после подачи заявления о прикреплении к иному участку или участии в дис-
танционном электронном голосовании). Данная процедура в первую очередь предназна-
чена для использования при голосовании за пределами Российской Федерации, потому 
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что списки избирателей на таких участках, как правило, формируются в день голосования 
по явке избирателей. Однако при проведении голосования на территории РФ этот меха-
низм скорее позволит выявить отдельных провокаторов, но не лиц, участвующих в орга-
низованной схеме множественного голосования («карусель» и т. д.). Действительно, если 
член УИК находится в преступном сговоре с иными лицами, которые участвуют в фаль-
сификации результатов голосования, он может незаконно выдавать избирательные бюл-
летени, делая отметки в списке избирателей напротив фамилий, имен, отчеств тех лиц, 
которые заведомо не примут участие в голосовании (например, умершие или убывшие 
избиратели, которые до сих пор не исключены из списков избирателей, так называемые 
мертвые души). 

Мы считаем, что необходимо каждого избирателя предварительно проверять, прини-
мал ли он ранее участие в голосовании на данных выборах (на ином участке, в том числе об-
разованном и за пределами Российской Федерации; иным образом уже выразил свою волю 
при проведении иных форм голосования и пр.). Это потребует увеличения времени, необхо-
димого для выдачи бюллетеня избирателю, а также оснащения скоростным интернетом аб-
солютно всех избирательных участков, образованных как в Российской Федерации (в том 
числе в воинских частях, СИЗО, на полярных станциях, в труднодоступных местностях 
и пр.), так и за ее пределами.  

Данная практика, на наш взгляд, заслуживает признания. Вполне вероятно, что в буду-
щем основным способом голосования будет электронное (очное или дистанционное). В этом 
случае каждому избирателю необходимо выдать электронное удостоверение в виде специ-
альной электронной карточки (например, электронный паспорт), которое будет использо-
ваться при активации машины для голосования (комплекса электронного голосования, КЭГ) 
или при идентификации избирателя в сети Интернет при помощи специального устройства 
(карт-ридера); такая технология применяется в настоящий момент в Эстонии. Технически 
можно предусмотреть, что при голосовании избирательная машина отправляет на единый 
сервер Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
(ГАС «Выборы») информацию о факте участия конкретного гражданина в выборах на дан-
ном участке. Данная информация может фиксироваться и в самой карте, чтобы исключить 
возможность «двойного голосования». Появившаяся в 2022 г. возможность ведения элект-
ронных списков избирателей создает условия для дальнейшего использования такой техно-
логии при проведении голосования.  
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Посредством деятельности органов конституционного контроля обеспечиваются вер-

ховенство и высшая сила конституции, а также прямое действие конституционных норм, по-
скольку граждане вправе обращаться в суды, ссылаясь исключительно на положения основ-
ного закона (ст. 8 Конституции Украины, ст. 6 Конституции Литовской Республики). Все это 
обуславливает значение органов специализированного конституционного контроля (надзора) 
в деле построения демократического правового государства, в соблюдении и защите прав и 
свобод человека.  

Объектом конституционного контроля выступают нормативные акты и действия орга-
нов власти (совершение президентом государственной измены или иного тяжкого преступ-
ления). Объектом конституционного контроля не могут являться сами положения конститу-
ции, однако орган конституционного контроля может проверять конституционность проек-
тов законов о поправке к конституции до их вступления в юридическую силу. Впрочем, в 
практике деятельности конституционных судов встречаются исключения из этого правила. 
В 2010 г. Конституционный Суд Украины признал неконституционными поправки к Консти-
туции Украины от 2004 г., которые вводили в стране парламентскую форму правления, в 
связи с нарушением процедуры их принятия [1, с. 88–89]. В 2007 г. Жогорку Кенеш Кыргыз-
стана принял новую редакцию Регламента, которая противоречила Конституции страны. Со-
гласно этим положениям Регламента Жогорку Кенеша конституционность проекта закона о 
поправке в Конституции страны в Конституционном суде не должна проверяться, хотя кон-
ституционные положения закрепляли обратное. В октябре 2007 г. Конституционный Суд 
Кыргызстана признал неконституционными данные положения Регламента парламента и два 
закона о поправке в Конституцию Кыргызской Республики, которые были приняты на его 
основе. Кроме того, Конституционный Суд Молдовы в 2016 г. признал неконституционными 
поправки к Конституции Молдовы от 2000 г., которые вводили процедуру избрания главы 
государства парламентом. Следствием принятия такого решения стало возвращение действо-
вавшей до 2000 г. процедуры всенародного избрания главы государства. 

Рассмотрим виды конституционного контроля. 
Во-первых, конституционный контроль может осуществляться специализированным и 

неспециализированным органом. Неспециализированный конституционный контроль прово-
дится главой государства, парламентом, прокуратурой, омбудсменом, то есть органами госу-
дарственной власти, которые не создавались специально для данных целей. Специализиро-
ванный конституционный контроль проводится специально созданным органом власти – 
конституционным судом (советом). В Туркменистане нет специализированного органа конс-
титуционного контроля, а контроль соответствия нормативных актов органов государствен-
ной власти и управления Конституции Туркменистана осуществляет Меджлис. В Эстонии 
функции конституционного контроля возложены на Верховный суд, в составе которого соз-
дана специальная палата.  

Во-вторых, конституционный контроль может быть судебным, несудебным и квазису-
дебным. Квазисудебный конституционный контроль применялся с 1995 по 2022 г. в Казах-
стане, где был создан Конституционный совет. Несудебный конституционный контроль ис-
пользуется в Туркменистане, данные функции осуществляет парламент – Меджлис.  

В-третьих, конституционный контроль может быть централизованным и диффузным. 
Централизованный конституционный контроль в стране осуществляет единственный нацио-
нальный орган. Диффузный конституционный контроль характеризуется тем, что наряду с 
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высшим национальным органом конституционного контроля на местах его осуществляют 
территориальные органы. Диффузный конституционный контроль применяется в Молдове и 
Узбекистане. Так, в Гагаузии конституционный контроль осуществляет Трибунал, а в Рес-
публике Каракалпакстан – Комитет конституционного надзора.  

В-четвертых, по форме проверки нормативных актов конституционный контроль под-
разделяется на предварительный и последующий (в зависимости от того, вступил ли в юри-
дическую силу проверяемый акт). Например, в Казахстане и Беларуси осуществляется пред-
варительный конституционный контроль законов до их подписания президентом, а также 
международных договоров до их ратификации. В Эстонии если Государственное собрание 
вновь примет возвращенный президентом закон без изменений, то президент либо опубли-
ковывает закон, либо обращается в Государственный суд с предложением признать закон ан-
тиконституционным. 

В-пятых, по характеру разрешаемых споров конституционный контроль бывает кон-
кретным и абстрактным. Абстрактный конституционный контроль не связан с возникшим 
конституционным спором. Например, абстрактным конституционным контролем является 
толкование конституции, осуществляемое в рамках специальной процедуры. Конкретный 
конституционный контроль всегда связан с возникшим конституционным спором между оп-
ределенными субъектами. Например, конкретным конституционным контролем является 
проверка нормативных актов по запросам судов, если оспариваемый акт нарушает права и 
свободы человека.  

В-шестых, по характеру императивности проведения конституционный контроль быва-
ет обязательным и факультативным. Обязательный конституционный контроль проводится в 
случае прямого указания в конституции или законе (например, в Беларуси осуществляется 
обязательная проверка всех принятых законов до их подписания президентом). Факульта-
тивный конституционный контроль (надзор) проводится по инициативе заявителя.  

В-седьмых, по степени императивности актов выделяют решающий и рекомендатель-
ный конституционный контроль. Рекомендательный конституционный контроль раньше 
использовался в Казахстане, где решение Конституционного совета подлежало утвержде-
нию президентом. При этом Конституционный совет мог преодолеть вето президента ква-
лифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Конституционного 
совета.  

В-восьмых, по содержанию проверки конституционный контроль разделяется на фор-
мальный и материальный. Формальный конституционный контроль (надзор) связан с про-
веркой процедуры принятия нормативного акта, совершения действий органов власти (на-
пример, проверка соблюдения процедуры импичмента президента). В рамках материального 
конституционного контроля (надзора) осуществляется проверка нормативного акта по его 
содержанию. 

В некоторых зарубежных странах СНГ и Балтии не раз менялась правовая основа дея-
тельности этих органов. В Казахстане, например, в 1993–1995 гг. действовал Конституци-
онный суд, но с принятием новой Конституции Республики Казахстан этот орган был пре-
образован в Конституционный совет; однако уже с 2022 г. в стране возрожден Конституци-
онный суд. На Украине и в Таджикистане конституционные нормы первоначально предпо-
лагали создание комитетов конституционного надзора, и лишь после соответствующих из-
менений конституций этих республик были учреждены конституционные суды. В Белару-
си, Казахстане и Кыргызстане выдвигались идеи о передаче функций конституционного 
контроля верховному суду [2]. В Кыргызстане с 1993 по 2010 гг. действовал Конституци-
онный суд, но впоследствии его функции были переданы Верховному суду, а в 2021 г. 
Конституционный суд возобновил свою работу. Можно в целом отметить ориентацию 
стран ближнего зарубежья в построении органов конституционного контроля на европей-
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скую (австрийскую) модель. При этом в Казахстане до недавнего времени применялась 
французская модель деятельности конституционного совета, а в Эстонии и Кыргызстане – 
англо-саксонская с изъятиями [3, с. 26]. Процесс формирования конституционных судов 
был продолжительным. Конституция Украины еще в 1990 г. учредила Конституционный 
суд в количестве 23 членов, после внесения изменений в 1992 г. число судей сократилось 
до 15. Однако суд приступил к работе после назначения всех судей уже после принятия 
Конституции 1996 г., которая увеличила число членов этого органа конституционного  
контроля до 18 [4, с. 487]. 

Численный состав конституционного суда (совета) различен. Так, в Молдове он состо-
ит из 6 судей; в Узбекистане, Таджикистане и Латвии – из 7 судей (членов); в Грузии, Арме-
нии, Азербайджане, Литве – из 9; в Казахстане – из 11, в Беларуси – из 12, а на Украине – из 
18. Конституционная палата в Эстонии состоит из 9 судей и председателя суда. Кандидаты 
на пост судей (членов) конституционных судов (советов) избираются из числа лиц, имеющих 
высшее юридическое образование, не моложе 30 лет (Грузия, Таджикистан, Азербайджан), 
35 лет (Армения) или 40 лет (Украина, Кыргызстан, Казахстан, Латвия) и не старше 65 (Тад-
жикистан, Армения) или 70 лет (Беларусь, Молдова, Кыргызстан). Члены органов конститу-
ционного контроля должны иметь профессиональный стаж работы не менее 5 лет (Азербайд-
жан, Казахстан), 10 лет (Литва, Латвия, Украина, Таджикистан, Армения) или 15 лет (Мол-
дова, Казахстан, Кыргызстан) либо иметь ученую степень по конституционному праву (Ар-
мения, Беларусь). Иногда устанавливаются и дополнительные требования к кандидатам. На-
пример, судья Конституционного Суда Украины должен проживать в стране в течение по-
следних 20 лет. Судьи конституционных судов Украины, Беларуси, Таджикистана и Арме-
нии должны владеть государственным языком. Судьи Конституционного Суда Армении 
не могут иметь двойное гражданство. Срок полномочий судей (членов) конституционных 
судов (советов) также не одинаков. Так, в Узбекистане судьи назначаются на 5 лет, в Казахс-
тане и Молдове – на 6 лет, на Украине и в Литве – на 9 лет, в Грузии, Таджикистане и Лат-
вии – на 10 лет, в Беларуси – на 11 лет, Азербайджане – на 15 лет. В Кыргызстане, Эстонии и 
Армении срок полномочий судей ограничен их предельным возрастом. В Литве осуществля-
ется ротация половины состава органа конституционного контроля (надзора) раз в три года. 
Переизбрание судей обычно не допускается либо допускается лишь один раз (Молдова) или 
же неоднократно (Беларусь).  

Члены органов конституционного контроля в зарубежных странах СНГ и Балтии на-
значаются по-разному. Как отмечается в юридической науке, в странах с сильной (автори-
тарной) президентской властью члены органов конституционного контроля назначаются в 
порядке, в котором доминирует исполнительная ветвь власти. В странах с либерально-демок-
ратическим политическим режимом в назначении судей конституционных судов принимают 
участие все ветви власти [5, с. 39]. Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

1. В ряде стран судьи конституционных судов назначаются по представлению прези-
дента парламентом (Азербайджан, Кыргызстан) либо верхней палатой парламента (Таджи-
кистан, Узбекистан). В Эстонии председатель Государственного суда назначается Государ-
ственным собранием по представлению президента. Остальные восемь судей Конституцион-
ной палаты Государственного суда назначаются Государственным собранием по представле-
нию председателя Государственного суда. В Беларуси судьи Конституционного суда назна-
чаются надпарламентским органом – Всебелорусским народным собранием. 

2. В странах Балтии используется модель, по которой судей конституционных судов 
назначает парламент по предложению органов, представляющих ветви государственной вла-
сти. Так, в Латвии трех судей Конституционного суда Сейм утверждает по предложению 
не менее десяти депутатов, двух – по предложению Кабинета министров и еще двух – по 
предложению Пленума Верховного суда. В Литве трое судей Конституционного суда назна-
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чаются Сеймом из числа кандидатов, представляемых президентом Республики, трое – из 
числа кандидатов, предложенных председателем Сейма, и еще трое – из числа кандидатов, 
выдвинутых председателем Верховного суда.  

3. Судей (членов) конституционных судов (советов) могут назначать несколько высших 
органов государственной власти. В юридической литературе отмечается, что такой порядок 
назначения членов органа конституционного контроля в большей степени обуславливает 
стабильность их состава [6, с. 102], и подчеркивает равенство и независимость всех ветвей 
государственной власти [7, с. 4]. Неудивительно, что именно тенденция к паритетному на-
значению судей конституционных судов с 1994 г. встречается в большинстве республик 
ближнего зарубежья [8, с. 95]. В Армении четырех судей Конституционного суда назначает 
президент, а пятерых – Национальное собрание. В Казахстане председатель Конституцион-
ного совета и четыре судьи Конституционного суда назначаются президентом, Сенат и Ма-
жилис парламента также назначают по трое судей. В Молдове по двое судей Конституцион-
ного суда назначают парламент, правительство и Высший совет магистратуры (причем пер-
вый состав судей Конституционного суда Молдовы был избран собранием судей, так как 
Высший совет магистратуры на тот момент еще не был сформирован) [9, с. 55]. В Грузии су-
дей Конституционного суда назначают президент, парламент и Верховный суд, а на Украи-
не – президент, Верховная рада и съезд судей Украины в равных пропорциях. В зарубежных 
странах СНГ, где имеются автономии, часть состава судей резервируется за их представите-
лями. В состав Конституционного Суда Республики Узбекистан входит представитель Рес-
публики Каракалпакстан. Один из судей Конституционного Суда Республики Таджикистан 
является представителем Горно-Бадахшанской автономной области. Законодательство Узбе-
кистана предоставляло право экс-президенту Республики быть членом органа конституцион-
ного контроля вплоть до 2003 г., а Казахстана – до 2022 г.  

Председатель конституционного суда в одних странах избирается судьями из своего 
состава путем тайного голосования (Молдова, Грузия, Украина, Латвия). В ряде других 
стран председатель конституционного суда может назначаться по представлению президента 
парламентом (Литва) или верхней палатой парламента (Узбекистан, Казахстан, Таджикис-
тан). В Армении председатель Конституционного суда назначается Национальным собрани-
ем по представлению председателя Национального собрания, а если парламент этого не сде-
лал – президентом. В Казахстане, Кырыгзстане и Азербайджане председателя органа консти-
туционного контроля назначает глава государства. Председатель органа конституционного 
контроля назначается: на три года (Украина, Молдова, Латвия), пять лет (Грузия, Кыргызс-
тан, Беларусь), девять лет (Эстония) или на весь срок своих полномочий (большинство стран 
СНГ и Балтии). Органы конституционного контроля имеют аппараты (секретариаты), науч-
но-консультативные советы. В ряде стран в структуре конституционного суда предусматри-
вается создание пленума и палат (Азербайджан) либо двух (Грузия) или трех коллегий (Ук-
раина).  

Компетенция конституционных судов в зарубежных странах СНГ и Балтии следующая: 
1. Проверка нормативных актов высших органов государственной власти (президента, 

правительства, парламента) и местных органов власти на предмет их конституционности 
(большинство зарубежных стран СНГ и Балтии). При этом Конституционный Суд Грузии 
также рассматривает споры, связанные с нарушением конституционного закона Грузии 
«О статусе Аджарской Автономной Республики», и проверяет конституционность конститу-
ционных соглашений. В Азербайджане, Литве, Латвии, Беларуси конституционный суд про-
веряет законность актов президента и правительства. В ряде стран конституционный суд 
осуществляет проверку соответствия актов органов исполнительной власти актам президента 
(Азербайджан, Беларусь). Органы конституционного контроля проверяют национальное за-
конодательство на предмет соответствия международным правовым нормам. Конституцион-
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ный Суд Республики Беларусь проверяет нормативные акты органов государственной власти 
на предмет соответствия международным договорам, ратифицированным республикой. Кон-
ституционный Суд Латвийской Республики рассматривает дела о соответствии националь-
ных правовых норм тем заключенным Латвией международным договорам, которые 
не находятся в противоречии с Конституцией Латвийской Республики. В ряде стран органы 
конституционного правосудия осуществляют конституционный контроль актов не только 
высших, но и иных государственных органов (Беларусь, Таджикистан), а также обществен-
ных органов (Таджикистан). В некоторых странах конституционные суды проверяют акты 
верховных судов (Азербайджан, Таджикистан и Молдова), направления нормотворческой 
деятельности и правоприменительной практики судов, правоохранительных органов и гене-
рального прокурора (Беларусь).  

2. Толкование конституции (Азербайджан, Эстония, Украина, Кыргызстан, Казахстан, 
Узбекистан, Молдова). В Узбекистане, Азербайджане и на Украине конституционный суд 
кроме конституции толкует также законы республики, а в Беларуси – указы и декреты главы 
государства.  

3. Рассмотрение споров о компетенции (Азербайджан, Таджикистан, Грузия, Украина, 
Кыргызстан, Узбекистан).  

4. Рассмотрение дел по запросам судов о нарушении прав и свобод граждан (Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Украина).  

5. Рассмотрение дел по обращениям граждан о нарушении их конституционных прав и 
свобод нормативным актом (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Украина). 

6. Проверка конституционности внутригосударственных договоров (Таджикистан). 
7. Проверка конституционности международных договоров до их ратификации (боль-

шинство стран СНГ и Балтии). При этом на Украине Конституционный суд проверяет также 
и действующие международные договоры, которые уже ратифицированы. Конституционный 
Суд Республики Беларусь проверяет акты межгосударственных образований, в которые вхо-
дит республика, на предмет соответствия Конституции, а также излагает свою позицию о до-
кументах, принимаемых иностранными государствами, международными организациями и 
(или) их органами и затрагивающих интересы Республики Беларусь, в части соответствия 
этих документов общепризнанным принципам и нормам международного права. Конститу-
ционный Суд Азербайджана проверяет соответствие межправительственных договоров Кон-
ституции Республики Азербайджан и законам.  

8. Проверка конституционных законов о внесении поправок к конституции (Кыргыз-
стан, Украина, Молдова, Беларусь, Азербайджан). При этом используется только форма 
предварительного конституционного контроля. Так, Конституционный Суд Азербайджана 
не может принимать решения по изменениям в тексте Конституции, принятым путем рефе-
рендума (ст. 154 Конституции Республики Азербайджан).  

9. Проверка конституционности актов автономных образований (Азербайджан, Узбеки-
стан, Украина, Грузия). При этом в Узбекистане и Азербайджане проверяется не только кон-
ституционность, но и соответствие актов законодательных и исполнительных органов госу-
дарственной власти автономий законам республики.  

10. Проверка конституционности актов органов местного самоуправления (Азербайджан, 
Армения, Эстония). При этом в Азербайджане осуществляется также проверка этих актов на 
предмет соответствия законам республики, актам главы государства и правительства. 

11. Участие в процедурах: отставки президента (Азербайджан); прекращения полномо-
чий президента в связи невозможностью занимать свой пост по состоянию здоровья (Азер-
байджан, Армения, Молдова, Казахстан, Литва); отрешения президента от должности (Азер-
байджан, Украина, Молдова, Казахстан, Армения, Грузия, Кыргызстан) или лишения его не-
прикосновенности (Таджикистан); роспуска парламента главой государства (Молдова); от-
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странения должностных лиц (Грузия, Литва, Армения). Например, Конституционный Суд 
Грузии принимает участие в решении вопроса об отставке члена правительства, генерально-
го прокурора, председателя Палаты контроля и членов совета Национального банка. В Литве 
Конституционный суд принимает участие в процедуре импичмента президента, председателя 
и судей высших судов и членов парламента. В Армении Конституционный суд принимает 
участие в отрешении от должности глав муниципалитетов. В Эстонии Государственный суд 
рассматривает дела о досрочном прекращении полномочий канцлера юстиции и государст-
венного контролера в силу стойкой неспособности ими по состоянию здоровья осуществлять 
свои полномочия.  

12. Разрешение избирательных споров. Конституционные суды в зарубежных странах 
СНГ и Балтии нередко проверяют конституционность выборов и референдумов (Таджики-
стан, Эстония, Грузия), а также разрешают споры, связанные с проведением выборов (Мол-
дова, Литва) и референдумов (Армения, Украина, Казахстан).  

13. Определение дат первого заседания вновь избранного парламента и принятия при-
сяги президента; решение вопроса о продлении срока полномочий президента и парламента 
(Азербайджан).  

14. Дача заключений о нарушении конституции и законодательства национальным пар-
ламентом (Беларусь), парламентом автономии (Украина), местным представительным орга-
ном (Беларусь).  

15. Решение вопроса о прекращении или приостановлении деятельности политических 
партий (Армения, Грузия, Молдова, Эстония).  

16. Принятие решения о прекращении полномочий члена конституционного суда, даче 
согласия на его арест, привлечении к уголовной или административной ответственности 
(Армения).  

Кроме того, в некоторых странах конституционные суды обладают полномочием по 
принятию ежегодных посланий (докладов) о состоянии конституционной законности (Тад-
жикистан, Узбекистан, Беларусь, Молдова, Казахстан) или правом законодательной инициа-
тивы (Узбекистан) [10, с. 85]. 

Обратиться в органы конституционного контроля могут следующие субъекты:  
– глава государства (все зарубежные страны СНГ и Балтии);  
– парламент в целом (Азербайджан, Украина, Литва, Армения) либо его палаты (Бела-

русь, Узбекистан), совместное заседание палат парламента (Таджикистан), председатели па-
лат парламента (Казахстан, Узбекистан); 

– установленное число депутатов (1/5 от общего числа депутатов и членов палат пар-
ламентов Грузии, Армении, Литвы и Казахстана; 1/4 от общего числа членов палат парла-
мента Узбекистана, 45 народных депутатов Верховной Рады Украины, 20 депутатов парла-
мента Латвии, депутатская фракция (Кыргызстан, Молдова), отдельные депутаты парламента 
(Молдова) или члены палат парламента (Таджикистан);  

– правительство (все страны, кроме Казахстана и Эстонии), премьер-министр (Казах-
стан), министерства, государственные комитеты и ведомства (Таджикистан), министр юсти-
ции (Молдова) либо канцлер юстиции (Эстония);  

– представительные органы автономий (Грузия, Украина, Молдова, Таджикистан, Уз-
бекистан, Азербайджан), местные представительные и исполнительные органы государст-
венной власти (Таджикистан), а также органы местного самоуправления (Армения, Кыргыз-
стан, Латвия, Украина, Грузия, Эстония, Кыргызстан);  

– граждане (Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Грузия, Латвия, Украи-
на), иностранные граждане и лица без гражданства (Украина), юридические лица (Кыргыз-
стан, Украина, Таджикистан);  
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– верховные суды (Беларусь, Молдова, Украина) или их председатели (Узбекистан) ли-
бо все суды (Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Эстония, Армения, Латвия, Литва), судьи 
отдела земельных книг (Латвия) или конституционного суда (Таджикистан), высший совет 
юстиции (Грузия);  

– омбудсмен (Украина, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия, Латвия, Таджики-
стан, Казахстан);  

– генеральный прокурор (Армения, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, 
Латвия, Казахстан) и канцлер юстиции (Эстония);  

– совет государственного контроля (Латвия);  
– иные органы государственной власти (Украина).  
Как видно, только в Казахстане обратиться в Конституционный суд не могут суды в 

связи с рассматриваемыми в них делами. В этом видится упущение законодателя, потому что 
такие законодательные положения вынуждают граждан обращаться либо самостоятельно в 
Конституционный суд, либо в органы, обладающие таким правом (например, уполномочен-
ный по правам человека, генеральный прокурор), что может затянуть процесс подачи кон-
ституционной жалобы, а соответственно, и рассмотрения дела по существу, что вряд ли сле-
дует оценивать положительно в делах о защите конституционных прав граждан [11, с. 21]. 

Дела в конституционных судах рассматриваются на пленарных заседаниях, заседаниях 
палаты (Азербайджан), в коллегиях (Грузия, Украина, Эстония, Литва) или в судейском сос-
таве (Латвия). В Азербайджане, Латвии и на Украине эти подразделения конституционного 
суда предварительно рассматривают обращения перед вынесением решения по ним плену-
мом; в Грузии часть дел, отнесенных к компетенции суда, рассматривается на пленарных за-
седаниях, а часть – на заседаниях коллегии. Так, исключительно на пленарных заседаниях 
Конституционный Суд Грузии проверяет конституционность нормативных актов и междуна-
родных договоров, разрешает избирательные споры, участвует в процедурах импичмента 
должностных лиц, а также проверяет нормативные акты на предмет нарушения органическо-
го закона о статусе автономии. В Эстонии дело, рассматриваемое в коллегии Государствен-
ного суда, может быть передано на рассмотрение в пленарное заседание в случае проверки 
нормативного акта на предмет соответствия Конституции, иному правоустанавливающему 
акту или международному договору. В Латвии ряд категорий дел рассматривается Консти-
туционным судом в письменном порядке без проведения заседаний. Решение по делу выно-
сится в совещательной комнате путем открытого голосования большинством голосов. Пред-
седательствующий голосует последним. В случае равенства голосов голос председателя яв-
ляется решающим (Казахстан, Кыргызстан). Судья, несогласный с решением суда, имеет 
право составить особое мнение, которое подлежит официальному опубликованию вместе с 
самим решением суда. В законах некоторых стран предусмотрено, что, если при рассмотре-
нии дела о проверке конституционности нормативного акта, международного договора голо-
са судей разделились поровну, проверяемый акт считается не противоречащим конституции 
(Молдова, Грузия). В ряде стран предусмотрены дела, решение по которым может быть при-
нято 2/3 от общего числа судей: запрещение или приостановление деятельности политиче-
ских партий (Армения); отрешение президента от должности по состоянию здоровья (Азер-
байджан); проверка законов о поправке к конституции (Молдова). В Азербайджане Консти-
туционный суд большинством в 3/4 голосов (семь судей из девяти) принимает решение об 
инициации процедуры импичмента президента. Признание нормативного акта неконститу-
ционным влечет утрату им, а также всеми иными актами, основанными на данном докумен-
те, юридической силы. В случае проверки актов, связанных с проведением выборов, их дей-
ствие приостанавливается до рассмотрения дела. Заключения конституционного суда (сове-
та), в отличие от решений, не имеют обязательного характера, а только констатируют опре-
деленные факты (например, соблюдение процедуры импичмента президента). На основании 
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данного заключения соответствующий орган власти принимает юридически обязательное 
решение. Решение конституционного суда является обязательным и, по общему правилу, пе-
ресмотру не подлежит. В ряде стран допускается пересмотр решения в случае открытия но-
вых существенных для дела обстоятельств, которые не были известны во время рассмотре-
ния дела (Литва, Молдова, Беларусь, Казахстан); изменения конституционной нормы, на ос-
новании которой принято решение (Молдова, Беларусь, Казахстан). 

Подводя общий итог всему вышесказанному, отметим, что в странах СНГ и Балтии, где 
в формировании специализированного органа конституционного контроля на равных участ-
вуют не только парламент и глава государства, но и представители судебной власти, специа-
лизированные органы конституционного контроля обладают наибольшим объемом полно-
мочий и возможностей по части самостоятельного решения вопросов своей внутренней ор-
ганизации и досрочного прекращения полномочий своих членов (Молдова, Украина и Арме-
ния). Кроме того, в ряде стран СНГ (Беларусь, Казахстан) существует чрезвычайно высокая 
степень зависимости специализированного органа конституционного контроля от главы го-
сударства, обладающего и без того привилегированным положением в системе разделения 
властей. Все это накладывает, так или иначе, отпечаток на эффективность работы органов 
конституционного контроля. Например, в Беларуси к настоящему времени Конституцион-
ный суд ни разу не признал законы неконституционными в рамках обязательного предвари-
тельного конституционного контроля. Во многих странах СНГ за последнее десятилетие ни 
разу не были признаны неконституционными указы главы государства. Эти факты поднима-
ют вопрос: не является ли деятельность конституционных судов в этих странах только «ими-
тацией» конституционного контроля? 

 
Список источников 

1. Росенко М. И. Сравнительно-правовой анализ места и роли органа конституционной юрис-
дикции в системе государственного управления (на примере Молдовы, Украины) // Право и практика. 
2019. № 1. С. 84–92.  

2. Вишняков В. Г., Пяткина С. А. Некоторые аспекты общего и особенного в новых конститу-
циях государств Содружества // Сравнительный обзор законодательства государств – участников 
СНГ : информ. сб. М., 1995. Ч. 1. С. 18–42. 

3. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии : сб. норм. актов / под ред. М. А. Ми-
тюкова. М., 1998. 784 с. 

4. Маклаков В. В. Конституционный контроль в зарубежных странах : учеб. пособие. М., 2010. 
672 с. 

5. Минасян Н. Г. Особенности формирования конституционных судов стран – участников Со-
дружества Независимых Государств // Административное и муниципальное право. 2011. № 11 (47). 
С. 39–42. 

6. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. М., 1998. 527 с. 
7. Скомороха В. Окремi питання подiлу влади, визначення державної та судової влади, неза-

лежностi судової влади // Право України. 1999. № 12. С. 4–10.  
8. Митюков М. А., Барнанов А. М. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-право-

вое исследование). Томск, 1999. 405 с. 
9. Барбалат П. А. Конституционный суд Республики Молдова // Конституционное правосудие: 

Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии. Ереван, 1998. 
Вып. 2. С. 53–65. 

10. Нечкин А. В. Органы конституционного контроля стран СНГ: порядок формирования и 
компетенция // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук. 2018. Т. 18. Вып. 4. С. 75–96. http://doi.org/10.17506/ryipl.2016.18.4.7596. 

11. Руф В. С., Нечкин А. В. Специализированные органы конституционного контроля в России 
и Казахстане: сравнительный анализ порядка формирования и основ функционирования // Бизнес, 
менеджмент и право. 2023. № 4. С. 19–23.  



К. М. ХУДОЛЕЙ 33 

References 
1. Rosenko M. I. Sravnitel’no-pravovoy analiz mesta i roli organa konstitutsionnoy yurisdiktsii v sis-

teme gosudarstvennogo upravleniya (na primere Moldovy, Ukrainy) [Comparative-legal analysis of the place 
and role of the authority of constitutional jurisdiction in the system of state management (on the example of 
Moldova, Ukraine)]. The Law and Practice, 2019, no. 1, pp. 84–92. (In Russ.). 

2. Vishnyakov V. G., Pyatkina S. A. Nekotorye aspekty obshchego i osobennogo v novykh konstitut-
siyakh gosudarstv Sodruzhestva [Some aspects of the general and special in the new constitutions of the 
Commonwealth states]. Sravnitel’nyy obzor zakonodatel’stva gosudarstv – uchastnikov SNG. Moscow, 
1995, part 1, pp. 18–42. (In Russ.). 

3. Konstitutsionnoe pravosudie v stranakh SNG i Baltii [Constitutional Justice in the CIS and Baltic 
States]. Ed. M. A. Mityukov. Moscow, 1998, 784 p. (In Russ.). 

4. Maklakov V. V. Konstitutsionnyy kontrol’ v zarubezhnykh stranakh [Constitutional control in for-
eign countries]. Moscow, 2010, 672 p. (In Russ.). 

5. Minasyan N. G. Osobennosti formirovaniya konstitutsionnykh sudov stran – uchastnikov Sodruz-
hestva Nezavisimykh Gosudarstv [Features of the formation of constitutional courts of the countries partici-
pating in the Commonwealth of Independent States]. Administrative and Municipal Law, 2011, no. 11 (47), 
pp. 39–42. (In Russ.). 

6. Vitruk N. V. Konstitutsionnoe pravosudie [Constitutional justice]. Moscow, 1998, 527 p. (In Russ.). 
7. Skomorokha V. Otdel’nye voprosy razdeleniya vlastey, opredeleniya gosudarstvennoy i sudebnoy 

vlasti, nezavisimosti sudebnoy vlasti [Separate issues of separation of powers, definition of state and judicial 
power, independence of the judiciary]. Law of Ukraine, 1999, no. 12, pp. 4–10. (In Ukrainian). 

8. Mityukov M. A., Barnanov A. M. Ocherki konstitutsionnogo pravosudiya (sravnitel’no-pravovoe 
issledovanie) [Essays on Constitutional Justice (Comparative Legal Study)]. Tomsk, 1999, 405 p. (In Russ.). 

9. Barbalat P. A. Konstitutsionnyy sud Respubliki Moldova [Constitutional Court of the Republic of 
Moldova]. Konstitutsionnoe pravosudie: Vestnik konferentsii organov konstitutsionnogo kontrolya stran 
molodoy demokratii. Erevan, 1998, iss. 2, pp. 53–65. (In Russ.). 

10. Nechkin A. V. Organy konstitutsionnogo kontrolya stran SNG: poryadok formirovaniya i kompe-
tentsiya [Constitutional control bodies of the CIS countries: order of formation and competence]. Nauchnyy 
ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural’skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2018, vol. 18, iss. 4, 
pp. 75–96. http://doi.org/10.17506/ryipl.2016.18.4.7596. (In Russ.). 

11. Ruf V. S., Nechkin A. V. Spetsializirovannye organy konstitutsionnogo kontrolya v Rossii i Ka-
zakhstane: sravnitel’nyy analiz poryadka formirovaniya i osnov funktsionirovaniya [Specialized bodies of 
constitutional control in Russia and Kazakhstan: a comparative analysis of the order of formation and the 
basics of functioning]. Business, Management and Law, 2023, no. 4, pp. 19–23. (In Russ.). 

 
Информация об авторе 

К. М. Худолей – кандидат юридических наук,  
доцент кафедры конституционного и административного права  

Пермского государственного национального исследовательского университета. 
 

Information about the author 
K. M. Khudoley – Candidate of Juridical Sciences,  

Associate Professor at the Department of Constitutional and Administrative Law,  
Perm State National Research University. 

 
Статья поступила в редакцию 02.02.2024; одобрена после рецензирования 26.02.2024; 

принята к публикации 29.02.2024. 
The article was submitted 02.02.2024; approved after reviewing 26.02.2024; accepted for 

publication 29.02.2024. 
 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 34 

Вестник Прикамского социального института. 2024. № 2 (98). С. 34–39. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2024. No. 2 (98). Pp. 34-39. 

 
Научная статья 
УДК 342.92  
EDN: JHMPPF 

 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Юрий Валерьевич Шилов 
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, Пермь, Россия, 
shilov_yura_1968@mail.ru 

 
Аннотация. Аспект безопасности в последние десятилетия выступает одним из наиболее зна-

чимых элементов внимания в современном обществе и государстве. Появление значительного числа 
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можности применения тех или иных организационно-правовых средств воздействия на существую-
щие вызовы и риски и многое другое актуализируют необходимость более детального анализа опре-
деленных вопросов в рассматриваемой сфере. 

Следует отметить, что деятельность правоохранительных органов в сфере обеспечения безо-
пасности традиционно достаточно закрыта, тем не менее она требует постановки новых проблем с 
точки зрения поиска эффективных механизмов решения общегосударственных задач в сфере обеспе-
чения безопасности.  
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Abstract. The security aspect has been one of the most significant elements of attention in modern so-
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Когда заходит речь о безопасности граждан, общества или государства, то традиционно 

и резонно возникают базовые вопросы относительно того, что непосредственно создает риск 
угрозы тем или иным объектам (общественным отношениям) и в чем может состоять эффек-
тивно действующий механизм защиты и противодействия этим угрозам.  

Базовые принципы, правовая основа, государственная политика и основное содержание 
деятельности по обеспечению безопасности раскрываются в действующем федеральном за-
коне «О безопасности» через такие ключевые понятия, как общественная безопасность, без-
опасность государства, экологическая безопасность, безопасность личности, иные виды  
безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации1. Очевидно, что 
перечень не является исчерпывающим и может быть значительно расширен с учетом бурно-
го технического прогресса в самых разных областях знаний. 

Например, целями обеспечения биологической безопасности являются защита населе-
ния и охрана окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, предотв-
ращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга био-
логических рисков2. В свою очередь, сама сфера биологической безопасности включает раз-
нообразные направления, которые подчас не находятся в сфере внимания большей части на-
селения, но требуют контроля со стороны уполномоченных государственных структур. В 
круг потенциальных угроз и предполагаемых объектов контроля в данной сфере могут быть 
включены генная инженерия, вопросы клонирования, разработка медицинских препаратов 
«двойного назначения», появление новых штаммов бактерий, производство генетически мо-
дифицированных продуктов, распространение химического и биологического оружия и мно-
гое другое. 

Сразу оговоримся, что в рамках статьи мы не будем сосредотачивать свое внимание на 
первой части сформулированного тезиса, а именно на потенциальных и реальных угрозах, 
которые объективно окружают каждого человека в силу того, что он является ключевым и 
основным элементом социума. В исследовании будут предприняты попытки систематизиро-
вать арсенал имеющихся организационно-правовых (и прежде всего административных) 
средств обеспечения безопасности с акцентом на категории «форма» и «метод» [1, с. 13]. 

В этой связи согласимся, что административно-правовое исследование механизма ад-
министративно-правового обеспечения обороны и безопасности является важным в совре-
менных условиях развивающихся, нарастающих и меняющихся военных опасностей и угроз, 
появления новых угроз, динамики сил и средств противодействия им, комплексного характе-
ра исследуемых правоотношений. 

Теоретические подходы в понимании сущности обозначенных категорий предполагают 
отсылку к основополагающему инструментарию современной юридической науки – меха-
низму правового регулирования. И несмотря на тот неоспоримый факт, что мир за последние 
десятилетия кардинально изменился в правовом, технологическом, информационном, социо-
культурном, геополитическом и ином плане, концептуально, доктринально набор элементов 
указанного механизма не претерпел значительных изменений.  

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

Ст. 2. 
2 О биологической безопасности в Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2020 г. № 492-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 31. 
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Именно механизм правового регулирования дает четкое представление о том, как 
именно осуществляются правовое регулирование и опосредование общественных отношений 
в тех или иных сферах. Так, традиционно система административно-правового регулирова-
ния включает в себя следующие элементы: административно-правовые нормы, применение 
норм административного права, административно-правовые отношения.  

Закономерно, что каждый элемент механизма административно-правового регулирова-
ния играет специфическую роль в упорядочении поведения всего социума, его отдельных 
представителей и возникающих на этой основе общественных отношений. Следовательно, 
эти элементы механизма одновременно выступают в качестве юридических средств адми-
нистративно-правового регулирования.  

Вместе с тем принципиально важная роль отводится органам публичной власти, ис-
пользующим соответствующие формы государственного регулирования как способ выраже-
ния государственно-правового содержания их деятельности, а равно методы правового регу-
лирования в контексте совокупности средств, приемов и способов практической реализации 
закрепленной за ними компетенции.  

Так, под формами государственного регулирования в литературе понимают закреплен-
ные в правовых нормах и осуществляемые в рамках законодательства конкретные меры эко-
номического, правового и организационного воздействия на соответствующую сферу [2]. 

В целом формы государственного регулирования в настоящее время достаточно много-
образны и включают в себя нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере, 
а также комплекс организационных средств воздействия со стороны органов публичной  
власти. 

Традиционно формы государственного управления максимально полно реализуются 
через подготовку, оформление и издание правовых актов управления, «…посредством кото-
рых образуются государственные органы, определяются их задачи и функции, компетенция, 
распределяются материальные ресурсы, реализуются права граждан и исполняются обязан-
ности должностными лицами» [3, с. 31]. 

Современные трактовки категории «формы деятельности органов исполнительной  
власти» детализируют обозначенную правовую конструкцию, предусматривая взаимодопол-
няющие самостоятельные составные части. Так, отдельные авторы правовые формы осуще-
ствления административно-публичной деятельности рассматривают в двух аспектах:  
материально-правовом (материально-правовые формы) и процедурно-процессуальном (про-
цедурно-процессуальные формы) [4, с. 123]. 

Как представляется в рамках решения базовых задач обеспечения безопасности, в 
учебной литературе и специальных изданиях необходимо более четко формулировать кон-
цептуальные направления реализации определенных форм управленческого воздействия 
применительно к соответствующим органам, наделенным государственно-властными пол-
номочиями. Например, с ориентацией на формирование компетентностного подхода при 
подготовке сотрудников органов внутренних дел оправданным будет четко обозначать наи-
более значимые и эффективные административно-правовые формы их деятельности. К ним 
могут быть отнесены: а) возможность принятия ведомственных нормативных правовых ак-
тов и отдельных предписаний (распоряжений, указаний, требований) ненормативного харак-
тера; б) совершение юридически значимых действий в рамках предоставленных полномочий, 
направленных на решение многочисленных оперативно-служебных задач; взаимодействие в 
части заключения соответствующих административно-правовых договоров при обеспечении 
государственных (муниципальных) нужд. 

Помимо степени регламентации правовых форм, актуальность приобретает более  
глубокое понимание реализуемых в современных условиях так называемых обычных и экст-
раординарных форм управления. Если первая группа традиционна и четко вписывается в 
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границы действия соответствующих правовых регуляторов, то вторая группа зачастую ори-
ентирует правоприменителя на самостоятельное познание объективной действительности и 
выбор такого инструментария, который в максимальной степени будет отвечать и юридиче-
ской концепции обязательности воздействия, и необходимости соразмерять последствия та-
кого регулирования с точки зрения его обоснованности.  

Как представляется, экстраординарные формы деятельности субъектов исполнительной 
власти, предусматривающие возможность расширения их дискреционных полномочий, 
должны соответствовать реализуемой политике, определяемой на уровне руководства стра-
ны. При этом не должно быть существенных расхождений и противоречий с общей концеп-
цией и базовыми принципами реализации государственного принуждения. Таким образом, 
правоприменитель, использующий определенную регулятивную или охранительную право-
вую форму административно-публичной деятельности, должен четко осознавать меру своей 
ответственности в случае злоупотребления правом и превышения должностных полномочий. 

Что касается методов правового регулирования, то, например, в административно-пра-
вовой доктрине под методами управления традиционно подразумеваются способы и приемы 
практического воздействия на участников административно-правовых отношений [5, с. 137]. 
Другими словами, посредством выбора того или иного метода управляющего воздействия 
фактически осуществляется упорядочение определенных общественных отношений, приве-
дение их в соответствие с существующими правовыми регуляторами. 

Не вызывает сомнения, что метод отраслевого правового регулирования – это совокуп-
ность способов (приемов, средств) правового регулирования, включающая в себя дозволе-
ния, позитивные предписания (обязывания), запреты, ограничения, стимулы, поощрения, ре-
комендации с существенным доминированием дозволительных или обязывающих либо зап-
рещающих начал [6, с. 21]. 

Среди всей совокупности используемых органами государства методов управляющего 
воздействия наиболее широкую сферу применения имеют методы принуждения во всех ва-
риантах их реализации. И это вполне закономерно, поскольку отработанный административ-
ный ресурс позволяет эффективно формировать необходимую модель поведения различных 
субъектов правоотношений с учетом специфики регулируемой сферы и существующих уг-
роз. Вместе с тем, как представляется, достаточно поверхностно органы публичной власти 
подходят к применению такого универсального метода воздействия, как убеждение. 

В этой связи согласимся, что при обеспечении национальной безопасности использова-
ние методов убеждения предпочтительнее и потому, что они наилучшим образом позволяют 
достигать баланса национальных интересов как конструктивного средства решения конф-
ликтов, наиболее полно учитывая интересы каждого объекта национальной безопасности в 
конкретных исторических и иных условиях [7, с. 60]. 

И несмотря на то, что возможности использования указанного инструментария факти-
чески позволяют любому правоприменителю значительно расширить охват целевой аудито-
рии, на практике такого рода работа реализуется достаточно скромно. При этом если подой-
ти к данному вопросу системно, проанализировать имеющиеся организационно-правовые 
возможности и потенциал, то можно значительно скорректировать взгляды, позиции и мне-
ния соответствующих объектов управляющего воздействия в сторону повышения их уровня 
правосознания и правовой культуры.  

Формы и методы государственного управления теснейшим образом связаны с целями 
управляющего воздействия на соответствующем этапе развития общества и государства. Это 
означает, что их содержание может корректироваться с учетом расстановки приоритетов в 
государственной политике применительно к той или иной сфере.  
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Здесь отметим, что фактически оба представленных правовых средства тесным образом 
связаны, поскольку между формами и методами существует тесная взаимосвязь, обуслов-
ленная прежде всего характером содержания государственного управления.  

К примеру, система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, 
а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-техниче-
ского характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварий-
но-спасательных работ1. 

В свою очередь, в целях разработки мер по предотвращению поступления на потреби-
тельский рынок некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий орга-
ны государственного надзора организуют и проводят мониторинг качества и безопасности 
пищевых продуктов, здоровья населения2. 

Более детально конкретные методы обеспечения безопасности посредством предот-
вращения реально и потенциально существующих угроз, а равно использования опреде-
ленных мер административно-принудительного характера обозначаются в ведомственных и 
локальных правовых актах. Например, методические рекомендации по обеспечению безо-
пасности участников судебного процесса и должностных лиц Федеральной службы судеб-
ных приставов определяют способы и конкретные методы обеспечения безопасности защи-
щаемых лиц и нейтрализации возможных угроз3. В частности, оговаривается возможность 
применения судебными приставами огнестрельного оружия, специальных средств, приемов 
рукопашного боя, а также эвакуации защищаемых лиц из опасной зоны с учетом соответст-
вующих факторов определения наличия угрозы (опасности). 

Отметим, что именно административно-правовые средства обеспечения безопасности в 
различных сферах составляют основу всего механизма противодействия существующим 
рискам и опасностям. Властные функции и полномочия уполномоченных государством 
структур позволяют, ориентируясь на природные, техногенные, социальные и иные факторы, 
определять и закреплять наиболее действенный инструментарий в функциональных обязан-
ностях тех или иных должностных лиц. 

Представляется, что теоретические обоснования совершенствования как механизма 
административно-правового регулирования, так и форм и методов осуществления испол-
нительной власти должны находить свое практическое выражение в появлении регламен-
тирующих документов, детализирующих деятельность конкретных правоприменителей. 
Обусловлено это в первую очередь с необходимостью постоянного совершенствования ме-
тодики и тактики осуществления правоохранительными органами своих функций. Профи-
лактические, пресекательные, процессуальные меры и связанные с их реализацией совре-
менные формы и методы деятельности уполномоченных органов должны в полной мере 
быть адекватными угрозам безопасности общества и государства. Сегодня актуальными 
направлениями в обозначенной сфере выступают: а) точечный анализ совершенствования 
вопросов административного надзора в отношении соответствующих объектов; б) монито-
ринг новых факторов, создающих угрозу национальной безопасности; в) расширение форм 
и средств общественного контроля за органами публичной власти; г) использование допол-
нительных специальных методов государственного регулирования в деятельности право-
охранительных органов; д) корректировка института административной ответственности с 
учетом реалий сегодняшнего дня и др. 

                                                 
1 О пожарной безопасности : федер. закон от 21 дек. 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 19 окт. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. № 35. Ст. 3649. 
2 О качестве и безопасности пищевых продуктов : федер. закон от 2 янв. 2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 13 июля 2020 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2000. № 2. Ст. 150. 
3 Методические рекомендации по обеспечению безопасности участников судебного процесса и должностных лиц ФССП России. Утв. 

ФССП РФ 5 сент. 2011 г. № 03-11 // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2011. № 12.  
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В рамках становления демократического государства защита прав, свобод и интересов 

граждан от неправомерных действий прочно укрепилась среди основных задач и стала не-
отъемлемым элементом правовой действительности.  
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Право на защиту является базисным международно-правовым стандартом. Для реали-
зации цели по защите прав граждан и иных лиц принят ряд международных правовых актов, 
в их числе, например, Всеобщая декларация прав человека, которая привела к вступлению в 
силу Международного пакта о гражданских и политических правах и Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, а также Конвенция о защите прав и ос-
новных свобод. 

Действуют международные организации, работа которых также направлена на защиту 
прав граждан. Здесь можно выделить Комитет по правам человека ООН, Европейский суд по 
правам человека, Управление Верховного комиссара по правам человека ООН. 

Тенденции, сопряженные с защитой граждан и иных лиц, в Республике Беларусь так-
же отмечаются, они нашли свое отражение в положениях Конституции Республики Бела-
русь1, а в дальнейшем получили развитие в действующем законодательстве страны, к при-
меру, в законе Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», законе 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур» и др. Кроме того, эти  
тенденции в какой-то мере наложили отпечаток и на структуру органов государственной 
власти, их задачи.  

Соответствующим образом совершенствуется и административный процесс, в котором 
первоочередное внимание уделяется защите прав граждан и иных лиц.  

Одним из основных способов решения споров о правах в административно-правовом 
поле является вынесение постановлений органом, ведущим административный процесс, по 
делам об административных правонарушениях и, при необходимости, дальнейшее их обжа-
лование. Согласно нормам административного законодательства Республики Беларусь, по-
дача жалобы может быть произведена в рамках как судебного, так и административного (до-
судебного) порядка. 

Обжалование процессуальных действий (бездействий) и постановлений в соответст-
вующий управленческий орган лицом, права и законные интересы которого пострадали в ре-
зультате правонарушения, как административный способ защиты прав граждан и юридиче-
ских лиц – это не только возможность, но и законное право в соответствии со ст. 2.15 Про-
цессуально-исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных правона-
рушениях2 (ПИКоАП). 

Развитие административно-процессуального законодательства характеризуется поис-
ком наиболее подходящих и эффективных механизмов для борьбы с правонарушениями. 
Однако не всегда традиционный административный процесс успешно решает поставленные 
перед ним задачи.  

Стоит отметить, что судебный способ рассмотрения и разрешения жалобы считается 
универсальным. По мнению С. Г. Василевича, целесообразнее обжаловать постановление по 
делу об административном правонарушении (как не вступившее, так и вступившее в закон-
ную силу) непосредственно в суде, потому что данная процедура гарантирует наиболее опе-
ративный и объективный пересмотр принятого по делу об административном правонаруше-
нии решения [1, с. 283]. 

Однако стоит ли дожидаться вынесения постановления для обжалования его в суде? 
Возможно, целесообразнее добавить в современное административно-процессуальное зако-
нодательство Республики Беларусь процедуру медиации для урегулирования спора до выне-

                                                 
1 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. : в 

ред. от 12 окт. 2021 г. № 124-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законодательства и правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2024. 

2 Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : 6 янв. 2021 г., № 92-З : принят 
Палатой представителей 18 дек. 2020 г.: одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г. : в ред. закона Респ. Беларусь от 9 дек. 2022 г. № 226-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024. 
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сения постановления по делу об административном правонарушении по некоторым соста-
вам, предусмотренным Кодексом Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях (КоАП).  

Обратим внимание: А. А. Бегаева отмечает необходимость применения альтернативных 
процедур разрешения споров, которые являются важным элементом современных правовых 
систем, что свидетельствует о развитости демократических институтов в государстве [2, с. 37].  

В соответствии с этим считаем, что законодательство Республики Беларусь, регули-
рующее административный процесс, содержит потенциал для развития примирительных 
форм, а именно медиации, в некоторых административно-правовых спорах. 

Первостепенную роль в распространении альтернативных процедур разрешения споров 
сыграл Комитет министров Совета Европы, который принял ряд актов, направленных на об-
легчение доступа к правосудию. Таковым является, например, Рекомендация № R (81) 7 от-
носительно путей облегчения доступа к правосудию, где целями обозначены упрощение уре-
гулирования спора, ускорение разбирательства, то есть принятие всех возможных мер по 
максимальному сокращению сроков вынесения решения1. 

Кроме того, стоит отметить Директиву Европейского парламента и Совета Европейско-
го союза от 21 мая 2008 г. о некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих 
делах, цель которой состоит в упрощении доступа к урегулированию споров путем содейст-
вия использованию медиации и обеспечении сбалансированного отношения между медиаци-
ей и судебными процедурами2. 

Обратимся к понятию медиации. В современном общеупотребительном понимании ме-
диация – это одна из вариаций примирительной процедуры. 

В научной литературе нет единства мнений относительно данного понятия.  
Так, О. В. Аллахвердова и А. Д. Карпенко определяют ее как переговоры с участием 

третьей, нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, чтобы 
стороны пришли к наиболее выгодному и удовлетворяющему интересам обеих сторон со-
глашению, тем самым разрешив свой конфликт [3, c. 7].  

С. И. Калашникова определяет медиацию как элемент единой системы урегулирования 
и разрешения правовых споров, представляющий собой самостоятельный внеюрисдикцион-
ный способ урегулирования правового спора путем переговоров сторон при содействии ней-
трального лица – медиатора [4, с. 12]. 

Ежегодно расширяется «территория» применения процедуры медиации. В настоящее 
время медиация решает споры, возникающие не только из семейных, трудовых, граждан-
ских, экономических правоотношений, она активно применяется при разрешении споров и 
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса. 

Рассмотрим пример применения медиации в административном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации. В соответствии с федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 25 октяб-
ря 2019 г. в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации добавлены 
несколько статей, касающихся примирительных процедур, среди которых имеется медиа-
ция3. В соответствии со cт. 137.5 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, посредством проведения процедуры медиации стороны спора вправе урегулиро-
                                                 
1 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 14 мая 1981 г. № R (81) 7 «Комитет министров государствам-членам относительно 

путей облегчения доступа к правосудию» // Библиотека по правам человека Университета Миннесоты : сайт. URL: http://hrlibrary.umn.edu/ 
russian/euro/RRec(81)7.html (дата обращения: 01.02.2024). 

2 Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 21 мая 2008 г. 2008/52/ЕС относительно некоторых аспектов медиа-
ции в гражданских и коммерческих делах // Научно-методический центр медиации и права : сайт. URL: https://mediacia.com/wpcontent/ 
uploads/2018/07/Directive_2008_rus.pdf (дата обращения: 02.02.2024). 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201907260004 (дата обращения: 22.04.2024). 
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вать последний в соответствии с законом. Однако применение института медиации в адми-
нистративном судопроизводстве ограничено: стороны не могут разрешить спор посредством 
данной примирительной процедуры, если речь идет, например, об оспаривании нормативных 
правовых актов, о защите избирательных прав, о прекращении деятельности средства массо-
вой информации и т. д.1 

В Республике Беларусь нормативное определение рассматриваемого понятия закрепле-
но в ст. 1 закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» (далее – За-
кон № 58-З), согласно которой медиация – это переговоры сторон с участием медиатора в 
целях урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого со-
глашения. Сферой применения медиации, в соответствии с п. 1 ст. 2 Закона № 58-З, является 
урегулирование споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельно-
сти, а также споров, возникающих из трудовых и семейных правоотношений, если иное 
не предусмотрено законодательными актами или не вытекает из существа соответствующих 
отношений2.  

Как отмечает А. Н. Шкляревский, законодатель, закрепив такое положение, предусмотрел 
возможность введения процедуры медиации и в административно-деликтный процесс [5, с. 60]. 

Полагаем, что требуется рассмотреть вопрос о введении процедуры медиации в адми-
нистративный процесс в Республике Беларусь. 

В соответствии с законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. № 112-З «Об измене-
нии кодексов по вопросам уголовной ответственности» были внесены изменения в Уголов-
но-процессуальный кодекс Республики Беларусь (УПК), согласно которым такая процедура 
впервые установлена законодательно3. Статьей 301 УПК закреплены возможность прими-
рения путем заключения медиативного соглашения, а также определения медиации и медиа-
тора4.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается рассмотреть возможность использования 
медиации для разрешения споров, выходящих из правоотношений, основанных на привлече-
нии к административной ответственности по требованию потерпевшего согласно ст. 4.4  
КоАП, когда речь идет: об умышленном причинении телесного повреждения и иных насиль-
ственных действиях либо нарушении защитного предписания; оскорблении; нарушении тре-
бований заключения гражданско-правовых договоров; причинении имущественного ущерба; 
обмане потребителей; недобросовестной конкуренции; несанкционированном доступе к 
компьютерной информации; разглашении коммерческой или иной охраняемой законом тай-
ны; иных административных правонарушениях5. 

Ответственность за указанные выше правонарушения наступает только по требованию 
потерпевшего, следовательно, если стороны примирились и не имеют претензий друг к другу, 
начатый административный процесс прекращается на любой стадии в связи с тем, что по де-
лам о правонарушениях, предусмотренных ст. 4.4 КоАП, в соответствии со ст. 9.4 ПИКоАП 

                                                 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ (в ред. от 6 апр. 2024 г.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://actual.pravo.gov.ru/content/content.html#hash=301b8e7807e422d78de841e939939cb07d46 
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единственным условием для освобождения лица от административной ответственности яв-
ляется его примирение с потерпевшим. Его личностные характеристики, как и иные обстоя-
тельства, никакого значения не имеют [8, с. 61–62].  

Пример. К. вменяется, что он 9 февраля 2024 г. в 18:00 часов, являясь близким род-
ственником, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в доме №*** по 
ул. М. в д. Я. Л. района Б. области, ругался нецензурной бранью в адрес супруги К. Т., 
стучал руками по двери, чем умышленно причинил ей психические страдания в виде 
страха и стресса.  

В рамках административного процесса потерпевшая К. Т. заявила ходатайство о пре-
кращении производства по делу в связи с примирением с супругом К.  

На основании изложенного постановлением суда Лунинецкого района Брестской облас-
ти производство по делу об административном правонарушении в отношении гр. К. прекра-
щено за примирением с потерпевшим, с освобождением его от административной ответст-
венности по ч. 2 ст. 10.1 КоАП1.  

Таким образом, медиация в административном процессе представляет собой новый 
правовой институт. Можно выделить несколько преимуществ применения процедуры ме-
диации. Во-первых, снижение нагрузки на суды, рассматривающие дела об административ-
ных правонарушениях, и на органы, ведущие административный процесс. Во-вторых, упро-
щение жизни самих граждан путем экономии времени и денежных средств спорящих сторон. 
По окончанию процедуры медиации нет проигравших и выигравших. 

В силу того, что в медиации отсутствуют властное, императивное начало, строгая про-
цессуальная регламентация, директивная роль суда либо органа, ведущего административ-
ный процесс, она существенно отличается от традиционного административного процесса. 
Участники медиации самостоятельно принимают решение о необходимости ее проведения, 
они сами подбирают и согласовывают кандидатуру медиатора, могут устанавливать опреде-
ленные правила, договариваться о продолжении либо прекращении процедуры, обсуждать 
условия и заключать медиативное соглашение [7, с. 126]. 

Белорусские ученые-административисты отмечают, что медиация как альтернативный 
вариант разрешения административного спора ни в коем случае не претендует на замену ад-
министративной юрисдикции, а призвана лишь дополнять ее, обеспечивать соблюдение 
принципов равенства, справедливости, беспристрастности и уважения прав при использова-
нии альтернативного разрешения споров [8, с. 218].  

Такой альтернативный способ защиты прав граждан и иных лиц должен найти свое 
применение на практике, а также быть закреплен в национальном административно-процес-
суальном законодательстве, чтобы расширить границы сферы применения медиации. 
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На сегодняшний день не утихают споры относительно необходимости ужесточения 

юридической ответственности за нарушение законодательства о персональных данных (ПД) 
[1; 2]. Но пока одни представители общественного сектора яро отстаивают позицию в пользу 
смягчения ответственности за откровенную продажу ПД [3], другие верно подмечают, что 
количество реальных случаев распространения данных в нашей стране неимоверно растет. 
Так, источник InfoWatch отметил, что в 2023 г. в Сеть было слито 1,12 млрд записей ПД, это 
почти на 60 % больше, чем в предыдущем году [4].  

Вопиющим нарушением являются факты распространения данных в особо доверительной 
сфере – сфере предоставления потребителю услуг, когда априори потребитель вверяет исполните-
лю услуг не только свои данные, но также жизнь и здоровье. Однако последние случаи показыва-
                                                 
© Мхитарян А. С., 2024 
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ют, что даже такие процедуры, как прохождение медосмотра, косметологические услуги, тре-
бующие уважения к потребителю и сохранности его данных, в том числе биометрических, неиз-
менно сопровождаются видеосъемкой потребителя и распространением его личных данных [5].  

За время, прошедшее с принятия российского законодательства о персональных дан-
ных, в него было внесено немало изменений в области защиты ПД физических лиц, ужесто-
чена ответственность за разглашение и откровенную незаконную «продажу» ПД; при внесе-
нии этих изменений большое значение имела судебная практика, подчеркивавшая важность 
защиты данных. Между тем проблема остается насущной и не решена в полной мере и по 
сей день. Так, даже Конституционный Суд РФ издал документ о защите ПД в рамках своего 
ведомства только в 2021 г.1 

Казалось бы, о необходимости защиты персональных данных сказано немало как в докт-
ринальных исследованиях ученых [см., напр.: 6; 7], так и в разъяснениях федеральных судов 
РФ. Однако даже сегодня новостная лента пестрит информацией о вновь совершенных слу-
чаях кражи и незаконной передачи персональных данных потребителей банковских и меди-
цинских организаций. Основная проблема – отсутствие единого мнения о механизмах мини-
мизации и ликвидации случаев утечки данных.  

В результате общество делится на две группы: законодатель идет по пути ужесточения 
ответственности (теперь штрафы за повторное совершение правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях2 
(КоАП РФ), могут составлять 18 млн р. для юридических лиц – операторов персональных 
данных; кроме того, готовятся поправки в КоАП РФ с еще более крупными суммами3), пред-
ставители делового сообщества, напротив, предлагают смягчить ответственность. Так, не-
смотря на непомерно растущее год от года количество дел, связанных с персональными дан-
ными, представители банковских организаций, некоторых политических партий возражают 
против ужесточения ответственности в отношении операторов ПД и предлагают снизить ус-
танавливаемый законопроектом максимальный размер оборотных штрафов для юридических 
лиц – с 500 млн р. до 50 млн р., а в ряде случаев и разделить несение ответственности за 
утечку данных между компанией, совершившей утечку данных, и поставщиком решений в 
области защиты данных [3; 8].  

Конечно, эксперты в области защиты данных бьют тревогу и называют указанные 
предложения абсурдными. Из-за возрастающего количества правонарушений, связанных с 
распространением данных, говорить о снижении уровня ответственности как минимум  
неэффективно. Мы однозначно выступаем за ужесточение ответственности, однако это дале-
ко не единственная мера предотвращения распространения данных физических лиц. 

Иная проблема связана с неточным определением термина «оператор» персональных 
данных. Согласно действующей редакции ст. 3 федерального закона «О персональных дан-
ных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон), оператором признается государственный 
орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или со-
вместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных 
данных4. Между тем в Законе подробно не классифицируются основания и случаи такой об-
работки, а также виды операторов данных.  

                                                 
1 Положение об обработке и защите персональных данных в Конституционном Суде Российской Федерации. Утв. приказом председателя Консти-

туционного Суда РФ от 23 дек. 2021 г. № 36. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
3 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : проект федер. закона № 502104-8 от 

4 дек. 2023 г. // Система обеспечения законодательной деятельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/502104-8#bh_note (дата об-
ращения: 12.09.2024). 

4 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451. 
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Так, например, получение и обработка данных могут быть связаны с научной деятель-
ностью в случае, если оператором анализируются данные из ответов, полученных из опроса 
в социальной сети иными пользователями. К примеру, опрос может проводиться студентами 
учебных заведений с целью написания проекта, курсовой или дипломной работы. Такие от-
веты не всегда анонимны, у такого «оператора» имеются следующие сведения: «аватар» (фо-
тография) пользователя, его ответ (мнение), фамилия, имя и отчество, возраст и пол. Напом-
ним, что, согласно ст. 8 Закона, фамилия, имя и отчество являются общедоступными данны-
ми, обрабатываемыми лишь с согласия субъекта данных; его пол и фотография, позволяю-
щая определенно идентифицировать ее изображение с личностью конкретного человека, яв-
ляются, в соответствии со ст. 11 Закона, биометрическими данными; мнение, выраженное по 
поводу того или иного вопроса, можно отнести, согласно ст. 10 Закона, к религиозному или 
философскому убеждению. Таким образом, при проведении «безобидного» социологическо-
го опроса в социальной сети в руках «оператора» находится массив данных других лиц.  

К слову, считаем, что «философское или религиозное убеждение» из ст. 10 Закона 
не отражает мнения человека о любом факте или событии внешней объективной реальности 
или о нем самом. Потому указанный вид охраняемых персональных данных предлагаем до-
полнить следующей категорией: «философское или религиозное убеждение, а также мнение 
человека по любому вопросу, касающемуся объективной реальности или его самого». Счита-
ем, что мнение человека о самом себе, своих поступках и личности также является информа-
цией, требующей защиты. Например, информация, содержащая признание человеком вины в 
совершенном преступлении, может сыграть немаловажную роль (негативную), поставив че-
ловека в уязвимое положение, причинив вред ему самому или членам его семьи. 

И хотя, проходя опрос, пользователи потенциально соглашаются с фактом обработки 
своих данных, не имеется никакой гарантии, что «оператор» обезличит их и, более того, по-
нимает свой статус как оператора по смыслу указанного Закона. Потому велика вероятность 
неправомерной обработки данных. 

Иные случаи обработки ПД могут быть связаны с обработкой данных клиентов (потре-
бителей) юридическим лицом. В таком случае, к сожалению, не всегда работник – предста-
витель работодателя осознает свой статус «оператора». Иная ситуация – обработка данных 
самих сотрудников компании. В указанных ситуациях речь идет о сборе и обработке данных, 
связанных с деятельностью компании.  

Кроме того, обработка ПД оператором может производиться в целях проведения соци-
ального опроса непосредственно в общественных местах или по номеру мобильного телефо-
на. Однако, как и в случае с опросом, проводимым студентами в социальных сетях, нет ни-
какой гарантии анонимности такого опроса, а также знания «оператором» своего статуса и 
потенциальной ответственности.  

Наконец, обработка данных может производиться владельцем интернет-сайта для лич-
ных целей, не связанных напрямую с данными потребителей.  

Считаем, что в настоящее время возможно следующее решение указанной проблемы, а 
именно дополнение Закона ст. 18.2: «Цели и категории обработки персональных данных 
оператором:  

1. Обработка данных может быть совершена компанией, организацией, индивидуаль-
ным предпринимателем в связи с осуществляемой им деятельностью в отношении работни-
ков, а также потребителей, получающих определенные виды работ, услуг от последних. 

2. Данные могут быть получены и проанализированы в учебных целях обучающимися 
всех уровней образования. Обработка и получение данных могут быть вызваны целью созда-
ния оригинальной научной, научно-исследовательской работы. 
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3. Получение и обработка данных могут быть осуществлены волонтерами, работниками 
организаций в связи с необходимостью выявления общественного мнения по отдельным воп-
росам социально-правовой, экономической, духовно-нравственной и политической областей. 

4. Указанные случаи получения и обработки данных возлагают ответственность за со-
хранность полученных данных».  

Повышение уровня правовой грамотности и осведомление населения о потенциальном 
статусе оператора данных, о сущности и видах охраняемых Законом данных позволит, на 
наш взгляд, минимизировать количество совершаемых утечек.  

Наконец, обработка персональных данных оператором на рабочем месте предполагает 
целый ряд комплексных мер, причем со стороны как работодателя, так и работника. Счита-
ем, что введение ежемесячной отчетности в компании или организации, осуществляющей 
обработку данных потребителей или работников, позволит минимизировать количество на-
рушений, связанных с утечкой данных. 

Например, за «оператором» на рабочем месте может быть закреплена обязанность фик-
сации с помощью специальной компьютерной программы всех действий, совершаемых на 
компьютере. Причем угроза потенциальной ответственности работодателя за риск вторжения 
в частную жизнь работника в случае, если последний занят неделовым общением в рабочее 
время, может быть ликвидирована следующим образом: во-первых, работник должен быть 
письменно предупрежден о записи всех действий компьютера, о сдаче отчетности; во-вто-
рых, компьютер должен быть предоставлен работодателем за свой счет, в таком случае иму-
щество будет не в личном распоряжении работника. Указанные аналогичные механизмы ус-
тановлены ст. 214.2 Трудового кодекса Российской Федерации1 и позволяют вести запись 
рабочего места работника.  

Мы же предлагаем, в свою очередь, вести запись всех действий и совершаемых алго-
ритмов в самом компьютере. Сдача отчетности о произведенных действиях возможна с по-
мощью уже существующих программ: средство записи действий на базе ОС Windows, а так-
же дополнительных программ. Отслеживаемая информация позволит выявить возможную 
утечку данных.  

 
Список источников 

1. Тарасова Ю. И., Плугарь Д. М. Некоторые проблемы законодательного регулирования защиты 
персональных данных // КриминалистЪ. 2023. № 3 (44). С. 126–132. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/nekotorye-problemy-zakonodatelnogo-regulirovaniya-zaschity-personalnyh-dannyh (дата обраще-
ния: 30.09.2024). 

2. Унижаев Н. В. Особенности моделирования угроз безопасности персональных данных для 
обеспечения достаточного уровня защищенности // Вопросы инновационной экономики. 2022. Т. 12. 
№ 1. С. 95–110. https://doi.org/10.18334/vinec.12.1.114335. 

3. Ипполитова А. Ответственность за утечки персональных данных предложено распределить 
и смягчить // Газета.Ru : сайт. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/06/22271887.shtml (дата 
обращения: 06.02.2024). 

4. Овчинникова Ю. Аналитики оценили рост утечек персональных данных в России // РБК : 
сетевое изд. URL: https://www.rbc.ru/society/11/03/2024/65ec41e89a7947dc41bd43f9 (дата обращения: 
06.02.2024). 

5. Салон эпиляции в Щелково проверят из-за жалоб на видеокамеры // Известия : сайт. URL: 
https://iz.ru/1661556/2024-03-07/salon-epiliatcii-v-shchelkovo-proveriat-iz-za-zhalob-na-videokamery (дата 
обращения: 06.02.2024). 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 1 (ч. I). Ст. 3. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 50 

6. Алихаджиева И. С. О новых способах совершения преступлений с использованием персональных 
данных // Вестник Прикамского социального института. 2024. № 1 (97). C. 22–30. EDN: BCPCKB. 

7. Иншакова А. О., Тымчук Ю. А. Охрана персональных данных пациентов при оказании ме-
дицинской помощи (услуг) с применением телемедицинских технологий // Lex russica. 2024. Т. 77. 
№ 7. С. 19–29. https://doi.org/10.17803/1729-5920.2024.212.7.019-029. 

8. Чернышова Е. Банки выступили против штрафов до 500 млн руб. за утечки данных // РБК : 
сетевое изд. URL: https://www.rbc.ru/finances/08/02/2024/65c239029a7947176f348528 (дата обращения: 
08.02.2024). 

 
References 

1. Tarasova Y. I., Plugar D. M. Nekotorye problemy zakonodatel’nogo regulirovaniya zashchity per-
sonal’nykh dannykh [Some problems of legislative regulation of personal data protection]. Criminalist, 2023, 
no. 3 (44), pp. 126–132. (In Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-
zakonodatelnogo-regulirovaniya-zaschity-personalnyh-dannyh (accessed 30.09.2024). 

2. Unizhaev N. V. Osobennosti modelirovaniya ugroz bezopasnosti personal’nykh dannykh dlya obe-
specheniya dostatochnogo urovnya zashchishchennosti [Features of modeling threats to the security of per-
sonal data to ensure a sufficient level of security]. Voprosy Innovatsionnoy Ekonomiki, 2022, vol. 12, no. 1, 
pp. 95–110. https://doi.org/10.18334/vinec.12.1.114335. 

3. Ippolitova A. Otvetstvennost’ za utechki personal’nykh dannykh predlozheno raspredelit’ i smyag-
chit’ [Responsibility for the leakage of personal data is proposed to be distributed and mitigated]. (In Russ.). 
Available at: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/06/22271887.shtml (accessed 06.02.2024). 

4. Ovchinnikova Yu. Analitiki otsenili rost utechek personal’nykh dannykh v Rossii [Analysts have 
assessed the growth of personal data leaks in Russia]. (In Russ.). Available at: https://www.rbc.ru/society/11/ 
03/2024/65ec41e89a7947dc41bd43f9 (accessed 06.02.2024). 

5. Salon epilyatsii v Shchelkovo proveryat iz-za zhalob na videokamery [Epilation salon in Shchelk-
ovo will be checked due to complaints about video cameras]. (In Russ.). Available at: https://iz.ru/ 
1661556/2024-03-07/salon-epiliatcii-v-shchelkovo-proveriat-iz-za-zhalob-na-videokamery (accessed 
06.02.2024). 

6. Alikhadzhieva I. S. O novykh sposobakh soversheniya prestupleniy s ispol’zovaniem personal’nykh 
dannykh [About new ways of committing crimes using personal data]. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 
2024, no. 1 (97), pp. 22–30. (In Russ.). EDN: BCPCKB. 

7. Inshakova A. O., Tymchuk Yu. A. Okhrana personal’nykh dannykh patsientov pri okazanii med-
itsinskoy pomoshchi (uslug) s primeneniem telemeditsinskikh tekhnologiy [Patients’ personal data protection 
in providing medical care (services) using telemedicine technologies]. Lex russica, 2024, vol. 77, no. 7, 
pp. 19–29. (In Russ.). https://doi.org/10.17803/1729-5920.2024.212.7.019-029. 

8. Chernyshova E. Banki vystupili protiv shtrafov do 500 mln rub. za utechki dannykh [Banks op-
posed fines of up to 500 million rubles for data leaks]. (In Russ.). Available at: https://www.rbc.ru/ 
finances/08/02/2024/65c239029a7947176f348528 (accessed 08.02.2024). 

 
Информация об авторе 

А. С. Мхитарян – преподаватель Западно-Уральского института экономики и права. 
 

Information about the author 
A. S. Mkhitaryan – Senior Lecturer, West Ural Institute of Economics and Law. 

 
Статья поступила в редакцию 26.09.2024; одобрена после рецензирования 11.10.2024; 

принята к публикации 12.10.2024. 
The article was submitted 26.09.2024; approved after reviewing 11.10.2024; accepted for 

publication 12.10.2024. 



А. Д. ПОПОВА 51 

Вестник Прикамского социального института. 2024. № 2 (98). С. 51–55. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2024. No. 2 (98). Pp. 51-55. 

 
Научная статья 
УДК 004.056  
EDN: MAIMUI 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Анна Дмитриевна Попова 
База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Пермскому краю, Пермь, Россия, 
miss.popovaanna2016@gmail.com 

 
Аннотация. В связи с особенностями работы Федеральной службы исполнения наказаний ин-

формационная безопасность является критической составляющей: чтобы защитить конфиденциаль-
ность, целостность и доступность информации о персонале и операционных процессах, ФСИН Рос-
сии должна придерживаться строгих норм и правил в обеспечении информационной безопасности. В 
статье рассматриваются правовые основы обеспечения защиты информации в уголовно-исполнитель-
ной системе Российской Федерации. Обращается внимание на ведущие направления обеспечения 
информационной безопасности в уголовно-исполнительной системе РФ. На основе анализа деятель-
ности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы выявляются проблемы в данной 
сфере, а также предлагаются пути решения этих проблем. 
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Одним из основных принципов Стратегии развития информационного общества Рос-

сийской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной указом Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203, является обеспечение государственной защиты интересов российских граждан 
в информационной сфере1. Говоря иначе, речь идет об информационной безопасности граж-
дан, общества и государства. Это касается в полной мере сотрудников и работников уголов-
но-исполнительной системы (УИС) [1, с. 155].  

Документом, официально закрепляющим понятие информационной безопасности в 
России, является Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденная указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646. Она определяет информацион-
ную безопасность как состояние защищенности личности, общества и государства от внут-
ренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни гра-
ждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства2. 

Кроме того, в ст. 16 федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (далее – ФЗ «Об инфор-
мации…») раскрывается понятие защиты информации, которая представляет собой осущест-
вление различных мер против неправомерного доступа, использования, изменения,  
блокирования, уничтожения информации, а также против ее несанкционированного разгла-
шения3. 

В учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы обеспечение информаци-
онной безопасности регулируется федеральным законодательством: уже упомянутым 
ФЗ «Об информации...», устанавливающим общие принципы защиты информации, феде-
ральным законом от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации», который закрепляет правовые основы борьбы 
с преступлениями против безопасности важнейших для российского общества и государства 
информационных и автоматизированных систем, информационно-телекоммуникационных 
сетей, с преступлениями, совершаемыми с использованием компьютерной техники, сети Ин-
тернет, включая ответственность за незаконные действия в сфере информационных техноло-
гий, защиту от кибератак и др.4  

Обеспечения информационной безопасности в УИС РФ касаются такие нормативные 
правовые акты, как указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» и пр. [2, с. 34]. 

                                                 
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
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2 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 5 дек. 2016 г. № 646 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.  
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Парламентская 

газета. 2006. № 126-127.  
4 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : федер. закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4736. 
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Наряду с этим вопросы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы 
РФ, ее цифровой трансформации рассматривает Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р [3, с. 57–58]. 

Обеспечение информационной безопасности учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы осуществляется с помощью широкого спектра мер и механизмов. 

Во исполнение нормативных актов территориальных подразделений, подчиненных 
ФСИН России, учреждения территориальных подразделений обеспечивают учет всех техни-
ческих средств и устройств хранения информации (например, жестких дисков, внешних же-
стких дисков, флэш-накопителей и т. д.) на основании принятых локальных нормативных 
актов [4]. 

В учреждениях территориальных подразделений, подчиненных ФСИН России, прово-
дится обучение и осведомление сотрудников и работников о возможных угрозах и рисках 
информационной безопасности, а также о политике и процедурах, связанных с безопас-
ностью.  

Кроме того, обеспечивается защита от внешних угроз: учреждения и органы УИС 
должны использовать современные технологии и программы для защиты от вредоносных 
программ, хакерских атак и других внешних негативных факторов. Сюда относятся исполь-
зование антивирусного программного обеспечения, брандмауэров, систем обнаружения 
вторжений и других средств защиты, а также другие способы, обеспечивающие информаци-
онную безопасность учреждений и органов УИС. 

При анализе деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
выявлены следующие проблемы обеспечения информационной безопасности: 

1. Многие сотрудники учреждений и органов УИС не обладают достаточными знания-
ми и навыками по обеспечению информационной безопасности. Это может привести к  
неправильному использованию информационных ресурсов и, как следствие, уязвимости  
системы. 

2. В некоторых случаях учреждения и органы УИС могут столкнуться с ограничением 
бюджетных средств, что затруднит реализацию мер по обеспечению информационной безо-
пасности. Из-за недостаточного финансирования не будут производиться обновления и мо-
дернизация системы безопасности. 

3. Угрозы информационной безопасности эволюционируют с развитием технологий. В 
связи с этим учреждения и органы УИС должны постоянно обновлять свои системы и разра-
батывать новые стратегии защиты, чтобы противостоять современным угрозам. 

4. Службы, отделы по информационной безопасности не всегда эффективно взаимо-
действуют с другими подразделениями учреждения или органа УИС, что может стать при-
чиной возникновения уязвимостей в системе информационной безопасности и повысить 
риск нарушений в ней. 

5. Учреждения и органы УИС могут столкнуться с проблемами в управлении уязвимо-
стями в своих системах и сетях. Недостаточное обнаружение и несвоевременное устранение 
уязвимостей, в свою очередь, может привести к потере данных и нарушению безопасности 
информации. 

6. Угрозы информационной безопасности могут не ограничиваться только кибератака-
ми и хакерскими атаками. Сотрудники учреждений и органов УИС могут столкнуться также 
с угрозами со стороны физических лиц, которые попытаются получить доступ к конфиден-
циальной информации путем манипулирования и обмана. 

Для решения вышеуказанных проблем предложены следующие рекомендации по 
улучшению безопасности информационных систем учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы: 
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1. Обучение всех сотрудников, имеющих доступ к информационной системе, базо-
вым правилам безопасности, таким как сложность паролей, необходимость обновления 
программного обеспечения, опасности фишинга и пр. 

2. Ходатайство перед вышестоящим подразделением ФСИН России о дополнитель-
ном финансировании бюджетными средствами для обновления и модернизации системы 
безопасности. 

3. Обязательное использование сотрудниками и работниками учреждений и органов 
УИС сильных, сложных паролей при входе в персональный компьютер для повышения 
безопасности доступа к системе. 

4. Тесное сотрудничество различных отделов учреждения или органа УИС, в том 
числе служб информационной безопасности, для повышения эффективности обеспечения 
безопасности внутри учреждения или органа УИС. 

5. Регулярное проведение ответственными лицами анализа уязвимостей с целью 
идентификации слабых мест в системе и принятия мер по их устранению. 

6. Мониторинг системы ответственными лицами на наличие аномальной активности 
и обновление программного обеспечения.  

 
Список источников 

1. Ширкин А. А., Матросов Д. А., Назарова А. Б. Об определении угроз безопасности при соз-
дании систем защиты информации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // 
Закон и право. 2018. № 11. С. 155–158. https://doi.org/10.24411/2073-3313-2018-10251. 

2. Кияйкин Д. В., Попов И. В. Правовые и организационные основы применения технических 
средств в области защиты информации в деятельности уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. № 5 (204). С. 33–39. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-organizatsionnye-osnovy-primeneniya-tehnicheskih-sredstv-v-
oblasti-zaschity-informatsii-v-deyatelnosti-ugolovno (дата обращения: 08.02.2024). 

3. Бондарь М. А. О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности в 
подразделениях уголовно-исполнительной системы // Актуальные вопросы информационно-техниче-
ского обеспечения деятельности территориальных органов и образовательных организаций ФСИН 
России : сб. материалов науч.-практ. семинара, Вологда, 27 окт. 2022 г. / под общ. ред. А. А. Бабкина. 
Вологда : Вологод. ин-т права и экономики ФСИН, 2023. С. 57–63.  

4. Нормативные правовые акты // Федеральная служба исполнения наказаний : офиц. сайт. 
URL: https://fsin.gov.ru/document/ (дата обращения: 09.02.2024). 

 
References 

1. Shirkin A. A., Matrosov D. A., Nazarova A. B. Ob opredelenii ugroz bezopasnosti pri sozdanii sis-
tem zashchity informatsii v uchrezhdeniyakh i organakh ugolovno-ispolnitel’noy sistemy [On the definition 
of threats to the security when creating information protection systems in FSIN of Russia]. Law and Legisla-
tion, 2018, no. 11, pp. 155–158. (In Russ.). https://doi.org/10.24411/2073-3313-2018-10251. 

2. Kiyaikin D. V., Popov I. V. Pravovye i organizatsionnye osnovy primeneniya tekhnicheskikh 
sredstv v oblasti zashchity informatsii v deyatel’nosti ugolovno-ispolnitel’noy sistemy Rossiyskoy Federatsii 
[Legal and organizational foundation of technical means application in the field of information protection in 
penitentiary system of the Russian Federation]. Vedomosti of the Penal System, 2019, no. 5 (204), pp. 33–39. 
(In Russ.). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-i-organizatsionnye-osnovy-primeneniya-
tehnicheskih-sredstv-v-oblasti-zaschity-informatsii-v-deyatelnosti-ugolovno (accessed 08.02.2024). 

3. Bondar M. A. O dopolnitel’nykh merakh po obespecheniyu informatsionnoy bezopasnosti v podraz-
deleniyakh ugolovno-ispolnitel’noy sistemy [On additional measures to ensure information security in the divi-
sions of the penitentiary system]. Aktual’nye voprosy informatsionno-tekhnicheskogo obespecheniya deyatel’nosti 
territorial’nykh organov i obrazovatel’nykh organizatsiy FSIN Rossii. Sbornik materialov nauchno-
prakticheskogo seminara. Vologda, Vologodskiy institut prava i ekonomiki FSIN, 2023, pp. 57–63. (In Russ.).  

4. Normativnye pravovye akty [Regulatory legal act]. (In Russ.). Available at: 
https://fsin.gov.ru/document/ (accessed 09.02.2024). 



А. Д. ПОПОВА 55 

Информация об авторе 
А. Д. Попова – юрисконсульт юридической группы федерального казенного учреждения  

«База материально-технического и военного снабжения Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Пермскому краю». 

 
Information about the author 

A. D. Popova – Legal counsel to the legal team,  
Base of logistics and military supplies of the Main Directorate 

 of the Federal Penitentiary Service for the Perm Territory. 
 
Статья поступила в редакцию 18.09.2024; одобрена после рецензирования 01.10.2024; 

принята к публикации 02.10.2024. 
The article was submitted 18.09.2024; approved after reviewing 01.10.2024; accepted for 

publication 02.10.2024. 
 
 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 56 

Вестник Прикамского социального института. 2024. № 2 (98). С. 56–60. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2024. No. 2 (98). Pp. 56-60. 

 
Научная статья 
УДК 347.211  
EDN: JMHXMK 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА, ЛИЧНОСТИ, ГОСУДАРСТВА 
 

Светлана Рубиновна Дортман1, Аркадий Евгеньевич Куров2 

1, 2 Северо-Кавказский институт – филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Пятигорск, Россия 
1 svetdort@mail.ru 
2 arka-kurov@yandex.ru 

 
Аннотация. В данной работе авторы провели комплексное исследование действующего отече-

ственного законодательства в сфере криптовалюты. В ходе исследования установлено, что в россий-
ском праве нормативное начало регулирования данной сферы положено еще в 2018 г. Однако, как 
показывает практика, отдельные вопросы до сих пор остаются нерешенными: отсутствует точная 
терминология, четко не отрегулирован процесс использования криптовалюты и т. д. Авторами пред-
ложены возможные пути решения выявленных проблем, благодаря чему будет обеспечена ясность в 
сфере регулирования цифровых активов, что положительно повлияет на создание безопасных усло-
вий в сфере оборота криптовалюты.  
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Abstract. In this work, the authors conducted a comprehensive study of the current domestic legisla-

tion in the field of cryptocurrency. During the study, it was found that in Russian law the normative begin-
ning of regulation of this area was made back in 2018. However, as practice shows, certain issues still remain 
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unresolved: there is no precise terminology, a process for regulating cryptocurrency, and so on. Based on the 
identified problems, the authors proposed possible solutions that will bring clarity to the regulation of digital 
assets, which will have a positive impact on creating safer conditions in the field of cryptocurrency circula-
tion.  
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Современный мир характеризуется достаточно быстрым появлением новых видов ак-

тивов, валют и даже криптовалют. О последних далее и пойдет речь. Примечательно, что 
суммарная капитализация хотя бы нескольких из них (к примеру, биткоина и эфириума) 
многократно превосходит капитализацию крупнейших российских банковских учреждений, 
в связи с чем государству необходимо осуществлять эффективное управление и координа-
цию данной сферы во избежание различных правовых и иных видов коллизий. 

Криптовалюта – это виртуальные денежные средства, которые не имеют физической 
формы; они существуют только в рамках сети Интернет [1]. Необходимо отметить: опас-
ность данной цифровой валюты во многом заключается в том, что ее эмиссия никем не регу-
лируется. Получить криптовалюту не так уж просто, для этого необходимо произвести май-
нинг. Майнинг – это виртуальный процесс добычи виртуальных денег, а именно криптова-
люты. Чтобы начать майнинг, следует знать, что такое блокчейн. Блокчейн – автономная ба-
за данных, не имеющая конкретного физического расположения в одном месте, состоящая из 
виртуальных звеньев. При майнинге они объединяются в единую виртуальную цепь между 
пользователями, что помогает осуществлять эффективную добычу криптовалюты. Особен-
ности этой системы в том, что блокчейн защищен от принудительного вмешательства треть-
их лиц в его деятельность, он гарантирует полную анонимность пользователей. Эти особен-
ности существенно усложняют контроль эмиссии криптовалюты.  

В Российской Федерации понятие «криптовалюта» хоть и не закреплено на законода-
тельном уровне, но уже получило иное терминологическое выражение: цифровые финансо-
вые активы или цифровые валюты [2]. В сложившейся ситуации необходимо более подробно 
изучить основные проблемы в сфере гражданско-правового регулирования подобных цифро-
вых активов. 

Основополагающей проблемой в данном случае является отсутствие всеобъемлющего 
нормативно-правового регулирования в области блокчейна и криптовалюты в целом. В оте-
чественном законодательстве до сих пор нет точных определений данных понятий, что вызы-
вает множество сложностей при их идентификации. Вместе с тем отсутствует и точное опре-
деление их природы, правового статуса и принципов функционирования и контроля. В связи с 
вышесказанным использование криптовалюты гражданами и предпринимателями существен-
но затрудняется: они не смогут заплатить налоги с купли-продажи таких цифровых активов, 
пройти установленный валютный контроль, а отсутствие точного определения режима циф-
ровых активов может привести к признанию любой сделки с ними недействительной. 

Необходимо отметить тот факт, что в России действует федеральный закон «О цифро-
вых финансовых активах»1, в котором цифровая валюта (или же всем известная криптовалю-
та) выступает в качестве имущества, не являясь при этом платежным средством. В законе 
отсутствует четкая регламентация природы криптовалюты как объекта имущественных прав, 
что недопустимо в современных условиях. 

                                                 
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 

федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 11 марта 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31 (ч. I). Ст. 5018. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 58 

Следующая проблема возникает в связи с защитой потребителями своих установлен-
ных законом прав. С помощью цифровых финансовых активов люди могут проводить со-
вершенно различные операции, к примеру, покупать товары и оплачивать услуги. Следова-
тельно, криптовалюту можно считать полноценным платежным средством. Как уже отмеча-
лось выше, проблема отсутствия законодательного регулирования криптовалюты создает ус-
ловия, при которых физические и юридические лица осуществляют операции с криптовалю-
тами на свой страх и риск. Кроме того, при такой финансовой операции у пользователей от-
сутствует гарантия возврата платежа. 

Проблемой является и то, что криптовалюта не идентифицирована ни с одним извест-
ным в законодательстве объектом гражданских прав. Поэтому для того, чтобы осуществить 
ее всестороннее правовое регулирование, отечественному законодателю необходимо доба-
вить криптовалюту в уже известную нам систему объектов гражданских прав. В ином слу-
чае – создать новую, которая разрешит данную проблему. 

Более того, криптовалюта не является объектом гражданских прав (прямое тому подт-
верждение мы можем найти в ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации1 
(ГК РФ)). При этом она не является и платежным денежным средством, поскольку о ней 
не упоминается в положениях федерального закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)»2.  

Складывается ситуация, при которой криптовалюту можно было бы отнести к элект-
ронным денежным средствам. Однако согласно ст. 3 федерального закона «О национальной 
платежной системе» это в корне неверно3.  

В связи с вышесказанным становится очевидным, что проблемы в данной сфере приоб-
ретают системный характер, их необходимо решать, поскольку количество споров, касаю-
щихся криптовалюты, на территории РФ возрастает. В качестве путей разрешения названных 
проблем видится следующее. 

В первую очередь необходимо определить и нормативно закрепить правовую природу 
криптовалюты и цифровых активов.  

Отметим, что привлечь внимание к проблеме совершенствования регулирования граж-
данского оборота криптовалюты на территории страны помог принятый в первом чтении еще 
в мае 2018 г. проект уже упомянутого федерального закона «О цифровых финансовых акти-
вах», именно этот факт положил начало осуществлению фундаментального нормативного 
регулирования данной сферы. 

Однако зачастую закона бывает недостаточно, при этом судебная практика также 
не может дать единого и исчерпывающего ответа в отношении того, чем же выступает в рос-
сийском законодательстве криптовалюта. Так, Арбитражным судом Ульяновской области 
2 февраля 2024 г. было вынесено определение по делу № А72-4636/2023, согласно которому 
суд рассматривает цифровую валюту (криптовалюту) как объект имущественных прав4. 
А в определении Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 21 февраля 2023 г. 
№ 88-4991/2023 указано, что криптовалюта не предусмотрена ст. 128 ГК РФ в качестве объ-
екта гражданских прав, то есть не является с точки зрения законодателя средством платежа5. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 11 марта 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 23 апр. 2024 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. № 28. Ст. 2790. 
3 О национальной платежной системе : федер. закон от 27 июля 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 24 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872. 
4 Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 2 февр. 2024 г. по делу № А72-4636/2023. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
5 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 21 февр. 2023 г. № 88-4991/2023. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



С. Р. ДОРТМАН, А. Е. КУРОВ 59 

Такое расхождение просто недопустимо в современной России для осуществления качест-
венного правосудия, в связи с чем считаем, что назрела острая необходимость внесения из-
менений в действующее законодательство, регулирующее эти вопросы. 

Вместе с тем российские ученые-правоведы продолжают активно заниматься ком-
плексным анализом данной сферы, формулируя научный взгляд на ключевые положения в 
этой области. Так, в работе «Теоретические методы правового регулирования цифровых фи-
нансовых валют (криптовалюты) в Российской Федерации» авторы рассматривают различ-
ные способы правового регулирования криптовалют, уделяя особое внимание вопросам  
лицензирования, антиманипулятивных мер, идентификации, защиты прав потребителей и 
налогообложения [3]. Необходимо отметить, что сформулированные в статье тезисы можно 
применить на практике, предварительно доработав. Другой пример: в статье «Цифровой 
рубль: взгляд цивилиста на проблему» Л. Ю. Василевская исследует представленную ЦБ РФ 
экономическую концепцию цифрового рубля и с цивилистических позиций рассматривает 
соотношение понятий «цифровой рубль», «цифровые деньги», «валюта», «криптовалюта», 
«цифровой финансовый актив». По итогам исследования автор отмечает, что на сегодня ос-
тается актуальным вопрос доработки законодательства в сфере цифрового рубля и криптова-
люты [4]. Естественно, количество публикаций по проблемам цифровых финансовых акти-
вов, криптовалюты и т. д., в том числе в правовой сфере, постоянно растет. 

В связи с вышесказанным, а также на основе анализа доводов, изложенных в научных 
публикациях, можно выделить несколько способов решения проблем, касающихся законода-
тельного закрепления правовой природы цифровых активов: 

1) признать их в качестве уже существующих объектов имущественных прав, на основе 
чего и будет происходить регулирование (то есть по аналогии с уже действующими нормами 
законодательства); 

2) создать совершенно новый закон, который целиком и полностью будет посвящен  
вопросу определения и регулирования криптовалюты. Думается, что данный способ для оте-
чественного законодателя является наиболее актуальным и эффективным. 

Помимо этого отдельное внимание нужно уделить отсутствию определений новых тер-
минов в российском законодательстве, ведь без них очень трудно осуществлять дальнейшее 
регулирование возникающих гражданско-правовых отношений, что существенно усложнит 
процедуры принятия новых законодательных актов в этой сфере. 

Так, в марте 2019 г. принят новый федеральный закон № 34-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»1, который дополнил действующее законодательство новыми положениями. К примеру, в 
ст. 128 ГК РФ добавлены новые термины: «безналичные денежные средства», «бездокументар-
ные ценные бумаги и цифровые права»; гл. 6 ГК РФ дополнена ст. 141.1, в которой раскрывается 
понятие «цифровые права»; гл. 39 ГК РФ дополнена ст. 783.1 «Особенности договора об оказа-
нии услуг по предоставлению информации» и т. д. Этот законопроект навел терминологический 
порядок в фундаментальной ст. 128 ГК РФ, консолидируя бездокументарные ценные бумаги, 
безналичные деньги и цифровые права в единую категорию имущественных прав.  

Подводя итог, отметим, что начало изменений в отечественном законодательстве в от-
ношении криптовалюты уже положено. И со временем оно будет качественно изменяться и 
дополняться, что существенно уменьшит количество споров по поводу цифровых финансо-
вых активов в современной России. Кроме того, регулируя данную сферу, государство в лице 
отечественного законодателя создает все необходимые условия для безопасности общества, 
граждан и страны в целом. 
                                                 
1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон 

от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 12. Ст. 1224. 
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По данным исследований компании PositiveTechnologies, наблюдается тенденция 

большого и быстрого роста количества атак на промышленные и энергетические компании, 
относящиеся к критической информационной инфраструктуре (КИИ) [1]. К объектам КИИ 
относят различного рода информационные системы и сети, а также автоматизированные сис-
темы управления (АСУ), которые могут функционировать в таких сферах, как здравоохране-
ние, наука, транспорт, связь, энергетика, финансовый рынок, топливно-энергетический ком-
плекс, атомная энергетика, оборонная и ракетно-космическая промышленность, горнодобы-
вающая, металлургическая и химическая промышленность1. Наиболее часто встречающими-
ся подобными системами являются автоматизированные системы управления технологиче-
скими процессами (АСУ ТП) промышленных предприятий.  

Угрозами безопасности для АСУ ТП могут быть: несанкционированное проникновение 
на объект АСУ ТП с выведением исполнительных устройств из строя, несанкционированное 
управление технологическими объектами, блокирование управления АСУ ТП, что, в свою 
очередь, нарушает штатный режим функционирования, а также несанкционированное об-
новление программного обеспечения (ПО) для изменения режимов работы [2, с. 4]. В основ-
ном промышленные компании подвергались атакам со стороны шифровальщиков и APT-
группировок [1, с. 11]. 

Наиболее уязвимыми частями АСУ ТП являются:  
 компоненты SCADA-систем (серверы управления и сбора данных);  
 компьютеры, используемые для администрирования технологических сетей;  
 специализированные сетевые устройства;  
 программируемые логические контроллеры (ПЛК);  
 рабочие станции для операторов и инженеров (стационарные);  
 инженерное ПО.  

Таким образом, в связи с бурным развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий, связанных с промышленностью, и активным ростом целенаправленных киберугроз, 
вопросы обеспечения безопасности КИИ приобретают особую важность.  

В данной работе рассмотрены правовые основы защиты информации на объектах КИИ, 
относящихся к АСУ ТП. 

В области обеспечения безопасности КИИ основополагающим нормативным право-
вым актом в настоящее время является федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции». Исходя из требований законодательства, субъекты КИИ обязаны выполнить сле-
дующие мероприятия: 

1. Провести категорирование объектов КИИ. 

                                                 
1 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации : федер. закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ (ред. 

от 1 янв. 2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 31. Ст. 4736. 
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2. Обеспечить безопасность объектов с помощью организационных и технических мер. 
3. Организовать подключение объекта КИИ к Государственной системе обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). 
Следующий нормативно-правовой акт, устанавливающий требования к обеспечению 

защиты информации, обработка которой осуществляется АСУ ТП на критически важных 
объектах и потенциально опасных объектах, а также определяющий состав мер защиты ин-
формации вместе с базовыми наборами для соответствующего класса защищенности АСУ 
ТП, – это приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 
№ 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизирован-
ных системах управления производственными и технологическими процессами на критиче-
ски важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»1. 

В соответствии с данным приказом ФСТЭК определяются объекты защиты, к которым 
относятся: 

 информация о параметрах управляемого объекта или процесса; 
 управляющая информация; 
 контрольно-измерительная информация;  
 программно-технический комплекс со всеми техническими средствами (рабочие 

станции, серверы, каналы связи, исполнительные устройства); 
 ПО и средства защиты информации (СЗИ). 

Организационные и технические меры, которые используют для защиты, должны обес-
печивать доступность и целостность информации, а в случае необходимости – и ее конфи-
денциальность. Кроме того, данные меры должны быть гармонизированы с другими мерами 
по обеспечению промышленной, пожарной, физической, экологической безопасности и не 
оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования системы. 

Этапами обеспечения защиты информации в АСУ ТП являются:  
 формирование требований к защите информации;  
 разработка системы обеспечения информационной безопасности (СОИБ);  
 внедрение системы защиты и ввод ее в действие;  
 обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации системы;  
 обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации2. 

Серия стандартов ГОСТ Р МЭК 61508 «Функциональная безопасность систем электри-
ческих, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью» регла-
ментирует требования к управлению функциональной безопасностью в области компьютер-
ных систем управления, требования к жизненному циклу в контексте промышленного объек-
та автоматизации, детализирует требования к жизненному циклу системы, ее аппаратной со-
ставляющей и ПО3. 

С целью конкретизации требований, установленных федеральным законом № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», и 
условий их применения используется приказ ФСТЭК № 235, который регламентирует требо-

                                                 
1 Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и тех-

нологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повы-
шенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды : приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 
(ред. от 9 авг. 2018 г.) // ФСТЭК России : офиц. сайт. URL: https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-14-marta-
2014-g-n-31 (дата обращения: 19.02.2024). 

2 Там же. 
3 ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связан-

ных с безопасностью : нац. стандарт Российской Федерации // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103191 (дата обращения: 19.02.2024). 
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вания к силам обеспечения безопасности, к программным и программно-аппаратным СЗИ, к 
организационно-распорядительным документам и к организации работ по обеспечению 
безопасности значимых объектов (ЗО) КИИ1. 

Приказ ФСТЭК № 239 определяет базовый состав набора мер для обеспечения безо-
пасности ЗО КИИ различных категорий значимости, а также рекомендации по обеспечению 
безопасности ЗО КИИ в течение их жизненного цикла, а именно:  

 установление требований к обеспечению безопасности ЗО КИИ;  
 разработка организационных и технических мер защиты;  
 внедрение мер по обеспечению безопасности ЗО КИИ и ввода его в действие;  
 обеспечение безопасности ЗО КИИ в ходе его эксплуатации;  
 обеспечение безопасности ЗО КИИ при выводе его из эксплуатации2. 

Среди международных стандартов, регламентирующих обеспечение безопасности АСУ 
ТП, наиболее известными являются:  

 рекомендации NIST SP 800-82 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security и 
NIST SP 800-53 Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations;  

 отраслевые стандарты NERC Critical Infrastructure Protection (NERC CIP);  
 стандарты ISA/IEC серии 62443 Industrial Automation and Control Systems Security. 

Документ NIST SP 800-82 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security включает 
рекомендации, связанные с обеспечением безопасности промышленных систем управления, 
в их числе SCADA-систем, ПЛК. Здесь описываются основные топологии и архитектуры  
систем, определяются типовые угрозы и уязвимости, а также рекомендуемые меры противо-
действия с целью обеспечения безопасности и снижения сопутствующих рисков. Несмотря 
на то, что стандарт не является применимым с точки зрения законодательства в России, дан-
ные, представленные в нем, можно использовать в качестве рекомендательных или консуль-
тационных при разработке СОИБ.  

Стандарт NIST SP 800-82 определяет для промышленных систем управления следую-
щие инциденты информационной безопасности (ИБ): 

 задержка или блокирование потока информации, которые могут привести к наруше-
нию работы информационной системы;  

 различного рода несанкционированные изменения команд и инструкций в АСУ ТП, 
которые могут привести к повреждению, отключению оборудования, поставить под угрозу 
человеческую жизнь или негативно воздействовать на окружающую среду;  

 передаваемая системным операторам неточная информация;  
 модифицированное ПО или ПО, зараженное вредоносными программами;  
 вмешательство в работу систем защиты оборудования [3, p. 2]. 

К основным целям обеспечения безопасности относятся:  
 различного рода ограничения логического доступа к сети промышленных систем 

управления, в том числе: использование однонаправленных шлюзов, демилитаризованной 
зоны с брандмауэрами для предотвращения прямого прохождения сетевого трафика между 
корпоративными сетями и сетями АСУ ТП, а также механизмы аутентификации для пользо-
вателей корпоративных сетей и сетей АСУ ТП; 

                                                 
1 Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Рос-

сийской Федерации и обеспечению их функционирования : приказ ФСТЭК России от 21 дек. 2017 г. № 235 (ред. от 27 марта 2019 г.) // 
ФСТЭК России : офиц. сайт. URL: https://fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/prikazy/prikaz-fstek-rossii-ot-21-dekabrya-2017-g-n-235 (дата об-
ращения: 19.02.2024). 

2 Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации : приказ ФСТЭК России от 25 дек. 2017 г. № 239 (ред. от 20 февр. 2020 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/542616931 (дата обращения: 19.02.2024). 
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 ограничение физического доступа к сети и устройствам АСУ ТП (следует использо-
вать совокупность средств контроля доступа, например замки, считыватели карт и т. д.); 

 ограничение несанкционированного изменения данных; 
 обнаружение событий и инцидентов безопасности (может включать в себя обнару-

жение отказавших компонентов АСУ ТП, недоступных служб и т. д.);  
 обеспечение непрерывности деятельности (проектирование информационной систе-

мы таким образом, чтобы каждый критический компонент имел резервный аналог. Кроме 
того, если элемент выходит из строя, он должен выходить из строя таким образом, чтобы 
не генерировать ненужный трафик в микросхемах или других сетях); 

 восстановление системы после инцидента. 
«Защита объектов критической инфраструктуры» – это серия отраслевых стандартов 

NERC-CIP, которые были разработаны Северо-Американской корпорацией с целью обеспе-
чения надежности электросетей. Задачей стандартов является обеспечение надежной защиты 
автоматизированных систем и сетей связи для объектов энергетического сектора от возмож-
ных кибератак [4, с. 68]. NERC CIP включает в себя требования, охватывающие безопасность 
электронных периметров, защиту жизненно важных активов, вопросы управления безопас-
ностью, обучения персонала и планирования аварийного восстановления, управления изме-
нениями конфигурации, оценки уязвимостей, физической безопасности и управления безо-
пасностью объектов критической инфраструктуры. 

Система международных стандартов ISA/IEC 62443 «Безопасность промышленных систем 
автоматизации и управления» регламентирует требования к системе управления защитой, под-
системам и компонентам АСУ ТП, описывает различные технологии обеспечения безопасности 
АСУ ТП, оценки рисков и контроля уровня защищенности системы. Обеспечение безопасности 
основывается на рискориентированном подходе, который включает ряд этапов:  

 оценка рисков от воздействия кибератак;  
 построение типовой модели АСУ ТП как объекта защиты;  
 построение модели, которая описывает иерархию объектов и активов АСУ ТП и их 

взаимодействие с сетями;  
 построение типовой модели архитектуры, включающей основные элементы АСУ 

ТП, линии связи, телекоммуникационное оборудование и т. д.;  
 построение модели, которая разделяет объект защиты на отдельные зоны;  
 анализ рисков для каждой конкретной зоны;  
 определение текущего уровня безопасности для каждой зоны и требований по обес-

печению целевого уровня безопасности зоны, реализуемых путем выбора соответствующих 
мер защиты [4, с. 69]. 

В России в качестве государственных приняты стандарты серии ISA/IEC 62443:  
 ГОСТ Р 56205-2014 IEC/TS 62443-1-1:2009 «Терминология, концептуальные поло-

жения и модели»;  
 ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015 (IEC 62443-2) «Составление программы обеспечения 

защищенности (кибербезопасности) системы управления и промышленной автоматики»;  
 ГОСТ Р 56498 IEC 62443-3-3-2016 «Требования к системной безопасности и уровни 

безопасности». 
Порядок категорирования объектов критической информационной инфраструкту-

ры. В постановлении Правительства РФ от 8 февраля 2018 г. № 127 «Об утверждении Правил 
категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» определены порядок и сроки 
категорирования ОКИИ. Для категорирования ЗО КИИ исходными данными являются:  
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 сведения, касающиеся объекта КИИ (назначение информационной системы, архи-
тектура, выполняемые функции, порядок и цель взаимодействия с другими объектами КИИ, 
применяемые программные и программно-аппаратные СЗИ, сведения о возможном доступе к 
сетям связи);  

 документы, содержащие описание управленческих, организационных, производст-
венных финансово-экономических процессов в рамках выполнения функций субъекта КИИ, 
а также технологические и производственные карты;  

 перечень информации, обрабатываемой объектами КИИ, сервисы по управлению, 
контролю или мониторингу, предоставляемые объектами КИИ;  

 сведения о зависимости и взаимодействии функционирования объекта КИИ с дру-
гими объектами КИИ;  

 перечень угроз безопасности информации в отношении объекта КИИ, а также 
имеющиеся данные о компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах КИИ со-
ответствующего типа1. 

Для выполнения требований ФСТЭК порядок категорирования на объекте КИИ должен 
содержать следующие этапы:  

1. Создание Комиссии по категорированию объектов КИИ. С этой целью в организа-
ции необходимо разработать и утвердить положение о комиссии, определяющее ее состав, 
функции, порядок и обеспечение деятельности. 

2. Выделение процессов в рамках видов деятельности, осуществляемых субъектом 
КИИ, а также оценка критичности их нарушения с учетом последствий от нарушения или 
прекращения функционирования предприятия с точки зрения возможных негативных соци-
альных, политических, экономических, экологических последствий, последствий для обес-
печения обороны страны, безопасности государства и правопорядка2. 

Значения данных показателей критериев значимости оцениваются экспертным ме-
тодом на основании результатов опросов, обследований и т. д. По каждому показателю 
определяется возможность наступления указанных видов последствий. Результатом дан-
ного этапа является перечень критических процессов организации, к ним относятся те, 
для которых хотя бы по одному из оцениваемых показателей определена возможность со-
ответствующего ущерба. 

3. Формирование перечня объектов КИИ, которые подлежат категорированию: инвен-
таризация информационных систем, автоматизированных систем управления или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, которые на праве собственности, аренды или на ином 
законном основании принадлежат организации. Итоговый сформированный перечень утвер-
ждается в организации и передается в ФСТЭК в течение десяти рабочих дней с даты утверж-
дения.  

4. Анализ возможных нарушителей, угроз безопасности и последствий от реализа-
ций компьютерных атак. На данном этапе необходимо определить: тип и потенциал на-
рушителей, реализующих угрозы безопасности путем несанкционированного доступа или 
воздействия на компоненты систем; возможные угрозы безопасности (а также оценить их 
актуальность, которая обуславливается наличием сценариев их реализации); возможные 
способы реализации угроз; возможные последствия в соответствии с перечнем показате-
лей значимости.  

                                                 
1 Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также пе-

речня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значе-
ний : постановление Правительства РФ от 8 февр. 2018 г. № 127 (ред. от 13 апр. 2019 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/556499040 (дата обращения: 19.02.2024). 

2 Там же. 
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5. Категорирование объектов КИИ. На данном этапе оценивается масштаб последствий 
от реализации атак и соотносится со значениями показателей категорий, помимо этого, опре-
деляются значения категорий по каждому показателю и на основе этого присваивается ито-
говая категория значимости объекта КИИ. Далее составляется акт присвоения категории зна-
чимости объекту КИИ. Максимальный срок категорирования не должен превышать одного 
года со дня утверждения субъектом КИИ перечня объектов КИИ. 

6. Управление инцидентами. В организации необходимо разработать и утвердить рег-
ламент управления инцидентами информационной безопасности, определить сотрудников, 
ответственных за процесс. Для эффективного управления должно осуществлять мониторинг 
и выявлять компьютерные инциденты. 

Приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ России) № 281 регламентирует взаи-
модействие ФСБ России и субъектов КИИ в части установки средств ГосСОПКА на объек-
тах КИИ, при этом субъект КИИ обязан обеспечить их функционирование в непрерывном и 
бесперебойном режиме1. ГосСОПКА представляет собой единый территориально распреде-
ленный комплекс, включающий силы и программно-технические средства обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак2. 

Для обеспечения координации деятельности субъектов КИИ по вопросам взаимодейст-
вия приказом ФСБ России № 366 создан Национальный координационный центр по компью-
терным инцидентам (НКЦКИ), который является подразделением ФСБ России и составной 
частью ГосСОПКА. НКЦКИ координирует мероприятия по реагированию на инциденты, 
осуществляет обмен информацией об атаках между субъектами КИИ, обеспечивает методи-
ческое сопровождение3. 

Приказ ФСБ России № 282 определяет порядок информирования и реагирования на 
инциденты ИБ и относится ко всем субъектам КИИ4. Порядок ликвидации компьютерных 
атак применяется только к ЗО КИИ. 

7. Создание и совершенствование СОИБ ЗО КИИ. Необходимо спроектировать и вне-
дрить системы безопасности, провести их аттестацию и подключить данные системы 
к ГосСОПКА.  

8. Обеспечение бесперебойной эксплуатации ЗО КИИ. На данном этапе необходимо 
разработать план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ЗО КИИ, 
регулярно проводить обучение персонала и тренировки действий при нештатных ситуа-
циях.  

9. Проведение мероприятий по повышению осведомленности сотрудников. Учитывая 
широкое использование методов социальной инженерии в кибератаках для входа и закреп-
ления позиций в информационных системах, обучение персонала и тренинги позволяют су-
щественно снизить вероятность проведения атак. Возможно также проведение имитации 
атак для тренировки сотрудников и специалистов.  

                                                 
1 Об утверждении Порядка, технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, за исключением средств, предназначенных 
для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации : приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 281 (ред. от 28 июля 2019 г.) // 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/560537692 (дата обраще-
ния: 19.02.2024). 

2 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации… 
3 О Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам : приказ ФСБ России от 24 июля 2018 г. № 366 (ред. от 21 сент. 

2018 г.) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/551068602 (дата 
обращения: 19.02.2024). 

4 Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по 
ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации : приказ ФСБ России от 19 июня 2019 г. № 282 (ред. от 28 июля 2019 г.) // Электрон-
ный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. URL: https://docs.cntd.ru/document/560537691 (дата обраще-
ния: 19.02.2024). 
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10. Проведение внутреннего аудита ЗО КИИ. В соответствии с регламентом аудита 
информационной безопасности и программой проведения аудитов информационной безо-
пасности необходимо провести оценку ЗО КИИ и устранить выявленные несоответствия и 
уязвимости. 

Можно выделить следующие типовые недостатки при категорировании объекта КИИ: 
– занижаются показатели критериев значимости;  
– недостаточны обоснования значений, полученных при оценке возможного ущерба, а 

также неприменимы критерии значимости;  
– не учитывается замедление выполнения автоматизируемого процесса;  
– отсутствует учет зависимости функционирования одного объекта или процесса от 

другого. 
Таким образом, обеспечение безопасности информации на объектах КИИ является 

важным и актуальным вопросом в настоящее время. Необходимость защиты критических 
объектов от угроз в виде кибератак, внутренних угроз и других форм нарушения безопаснос-
ти информации становится все более явной. В связи с этим необходимо принимать меры по 
созданию эффективных систем защиты информации на объектах КИИ. Однако следует учи-
тывать, что технологии и методы защиты информации постоянно развиваются, поэтому не-
обходимо систематически совершенствовать системы безопасности, адаптироваться к новым 
угрозам. Касается это и нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы обеспечения 
информационной безопасности на объектах КИИ, в том числе АСУ ТП. В целом, обеспече-
ние безопасности информации на данных объектах является сложным и многогранным про-
цессом, который требует постоянного внимания и усилий со стороны специалистов как в об-
ласти информационной безопасности, так и других областей. 
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Необходимость формирования бюджета напрямую связана с конституционной обязан-

ностью налогоплательщиков уплачивать законно установленные налоги и сборы. Однако не-
однозначность положений законодательства о налогах нередко вызывает противоречия меж-
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ду интересами государства в лице Федеральной налоговой службы (ФНС России) и налого-
плательщиков, что ведет к конфликтам [1]. Для обеспечения интересов государства в данных 
правоотношениях законодательством о налогах и сборах предусмотрены различные формы и 
методы налогового контроля, к числу которых относятся налоговые проверки [2].  

Однако неоднозначность закрепленных в Налоговом кодексе Российской Федерации1 
(НК РФ) положений требует понимания того, на чем основывается позиция налоговых орга-
нов. В связи с этим в рамках данного исследования рассмотрены отдельные аспекты меро-
приятий налогового контроля, в частности выездных налоговых проверок, с учетом опыта их 
проведения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Пермскому 
краю (далее – Инспекция), которая является центром компетенций по осуществлению вы-
ездных налоговых проверок.  

По общему правилу, центры компетенций – это специализированные структурные 
формирования, целью деятельности которых является создание и обобщение новых знаний, 
методик и т. д. На основе этих знаний в дальнейшем могут быть внесены изменения в дей-
ствующее законодательство или приняты нормы, регламентирующие данные правоотно-
шения. Такие знания, являясь новыми, не всегда могут быть признаны иными участниками 
налоговых правоотношений в связи с неоднозначным закреплением или полным отсутст-
вием в действующем законодательстве. Распоряжением ФНС России от 23 апреля 2021 г. 
№ 96@ «О налоговых органах, уполномоченных на проведение выездных налоговых про-
верок на территории субъекта Российской Федерации в отношении налогоплательщиков, 
имеющих место нахождения (место жительства) на территории этого субъекта Российской 
Федерации» на базе Инспекции был создан Центр компетенций по проведению контроль-
ной и аналитической работы, а также выездных налоговых проверок на территории Перм-
ского края. Согласно распоряжению ФНС России от 23 декабря 2022 г. № 403@ «О внесе-
нии изменений в приложение к распоряжению Федеральной налоговой службы от 
23.04.2021 № 96@», Инспекция является уполномоченным налоговым органом на проведе-
ние выездных налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих местонахождение в час-
ти территорий всех субъектов Российской Федерации. За девять месяцев 2023 г. в целом по 
России налоговыми органами проведено 3 636 выездных налоговых проверок, в Пермском 
крае 11 (0,30 % от общего числа).  

Несмотря на снижение количества проведенных выездных проверок за девять месяцев 
2023 г. по отношению к предыдущим аналогичным периодам, увеличилась их результатив-
ность. В целом по России результативными оказались 3 543 выездные налоговые проверки, 
то есть 97,00 % от их общего числа. В Пермском крае этот показатель составил 100,00 %. По 
результатам выездных налоговых проверок за весь 2023 г., согласно данным на 1 января 
2024 г., в целом по стране проведено 4 964 выездные проверки организаций, из них результа-
тивных – 4 816, по их результатам доначисления по Пермскому краю составили порядка 
945,6 млн р., или 0,29 % [3]. 

Одна из проблем, связанных с мероприятиями налогового контроля, обусловлена тем, 
что кроме выездных налоговых проверок налогоплательщиков, зарегистрированных на 
территории нахождения инспекций ФНС России, могут проводиться выездные налоговые 
проверки в отношении налогоплательщиков, которые зарегистрированы в иных субъектах 
Российской Федерации. В процессе организации и проведения выездных налоговых прове-
рок в 2023 г. Инспекция столкнулась с различными, в том числе нешаблонными, ситуация-
ми, они требуют индивидуального подхода ввиду отсутствия четкой регламентации в зако-
нодательстве.  
                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 
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В данной статье рассмотрены две проблемы, которые возникают в рамках налогового 
контроля, на них судебная налоговая экспертиза должна дать ответ в ходе проведения. Пер-
вая проблема – ситуация, связанная с информированием налогоплательщиков о результатах 
мероприятий налогового контроля, в частности о результатах налоговой проверки; вторая 
проблема – допустимость или недопустимость экстерриториальности при выездных налого-
вых проверках. 

Относительно первой проблемы предлагаем рассмотреть достаточно типичную си-
туацию, которая может возникнуть в рамках налогового контроля на территории любого 
субъекта Федерации. В процессе проведения межрайонной инспекцией по Пермскому 
краю выездной налоговой проверки организации – налогоплательщика ООО-1 в поле зре-
ния Инспекции попадает сделка, в рамках которой налогоплательщик – организация 
ООО-1 досрочно разрывает договор аренды помещения по юридическому адресу и фак-
тически переводит деятельность на иное подконтрольное юридическое лицо ООО-2, заре-
гистрированное в другом субъекте «С» Российской Федерации. Проверяющая группа  
Инспекции в ходе мероприятий налогового контроля устанавливает новое фактическое 
местоположение ООО-2 и проводит по данному адресу мероприятия в рамках ст. 94 
НК РФ, предварительно подтвердив по установленному адресу ведение финансово-хо-
зяйственной и предпринимательской деятельности организацией ООО-1. В рамках нало-
гового контроля устанавливается также факт смены единоличного исполнительного орга-
на ООО-1, зарегистрированного в субъекте «В», то есть отличном от места регистрации 
организаций ООО-1 и ООО-2.  

Взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком может осуществ-
ляться различными способами. Традиционным способом является бумажный документообо-
рот посредством почтовых отправлений, но более прогрессивный способ – взаимодействие 
по телекоммуникационным каналам связи (согласно приказу ФНС России от 31 июля 2014 г. 
№ ММВ-7-6/398@ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации элект-
ронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи»1). В соответствии со ст. 89 НК РФ по 
итогам выездной налоговой проверки составляется акт, который должен быть направлен на-
логоплательщику для ознакомления.  

Однако здесь и кроется суть проблемы информационного взаимодействия: налогопла-
тельщики нередко избегают получения соответствующих уведомлений. В частности, при 
взаимодействии через телекоммуникационные каналы связи налогоплательщик уклоняется 
от проставления отметки о получении соответствующих документов, в связи с чем, согласно 
информационной системе ФНС России, они отражаются как неполученные. Во избежание 
нарушения прав налогоплательщиков ФНС России вынуждена прибегать к традиционной 
форме взаимодействия посредством почтового отправления заказными письмами через поч-
тового регистратора «Почта России» на юридический адрес (в нашем случае ООО-1), адрес 
регистрации нового должностного лица и адрес регистрации бывшего учредителя (далее – 
бенефициар). Однако и заказные письма зачастую возвращаются отправителю, то есть Ин-
спекции, из-за истечения срока хранения, что свидетельствует об уклонении налогоплатель-
щика от их получения.  

Казалось бы, нет никакой проблемы, поскольку, согласно п. 4 ст. 31 НК РФ (в редакции 
федерального закона от 23 июля 2013 г. № 248-ФЗ), в случаях направления документа нало-
говым органом по почте заказным письмом датой его получения считается шестой день 

                                                 
1 Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций 

(расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи : приказ ФНС России от 31 июля 2014 г. № ММВ-7-6/398@ // 
Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2014. № 36. 
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со дня отправки письма. Помимо прочего, положения, указывающие на то, что риск неполу-
чения акта несет адресат, мы можем найти в различных судебных решениях, например,  
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 251 применительно 
к ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и т. д. Говоря об электрон-
ных отправлениях, отметим, что, например, по данным компании Return Path, до получате-
лей не доходит 19,00 % писем. Что касается электронных писем, рассылаемых российскими 
компаниями по адресам внутри России, то здесь картина еще более печальная: в среднем 
до получателей доходит всего 36,00 % писем [4; 5]. Интересен тот факт, что, не отрицая от-
ветственности адресата, суды все же принимают различные решения. Один из возможных 
вариантов мы находим в определении Судебной коллегии по экономическим спорам  
Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2018 г. по делу № 305-ЭС17-22712, 
А40-214588/2016. В нем суд, опираясь на ст. 165.1 ГК РФ, приходит к выводу о том, что сооб-
щение считается доставленным в день его получения отправителем с отметкой «истек срок 
хранения», то есть в день возвращения корреспонденции, но при этом не совсем ясно, что по-
нимать под этим самым днем возврата2. Второй возможный вариант решения можем увидеть в 
постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 7 июня 2018 г. № Ф09-2463/18 по 
делу № А50-30380/2017 и в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного су-
да от 6 декабря 2017 г. № 17АП-14831/2017-ГК по делу № А50-14730/2017, согласно кото-
рым корреспонденция считается доставленной в момент поступления уведомления в почто-
вое отделение адресата3. Третий вариант решения находим в постановлении Арбитражного 
суда Центрального округа от 30 мая 2018 г. № Ф10-1689/2018 по делу № А83-403/2017, в ко-
тором суд указывает на то, что сообщение считается доставленным в момент, когда оно вы-
слано назад отправителю по истечении срока хранения4.  

Рассмотрим еще один практический случай, когда представителям налогового органа 
пришлось вручать акт лично бенефициару по адресу его регистрации. Проблема усугубилась 
тем, что к моменту направления решения в отношении лица ООО-1 о привлечении к ответст-
венности за налоговое правонарушение в единый государственный реестр юридических лиц 
была внесена запись о недостоверности юридического адреса ООО-1, новое должностное 
лицо обнаружить не удалось, телекоммуникационные каналы связи были заблокированы. 
Представляется, что действия Инспекции совершенно оправданны, хотя и привели к увели-
чению сроков, так как налоговый орган должен обеспечить реализацию прав налогоплатель-
щика и на информацию, и на защиту. В противном случае в суде у налогоплательщика будет 
аргумент о том, что Инспекция не предоставила ему возможности ознакомиться с актом и 
высказать свои возражения.  

В связи с вышеизложенным возникает разумный вопрос: какую позицию займет экс-
перт при проведении судебной налоговой экспертизы? 

Вторая проблема – сложности, возникающие при проведении выездных налоговых 
проверок в отношении налогоплательщиков, зарегистрированных в иных субъектах Федера-
ции. Данный аспект недостаточно урегулирован в НК РФ. Налогоплательщики, ссылаясь 
на п. 2 ст. 89 НК РФ, оказывали противодействие при проведении мероприятий налогового 

                                                 
1 О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 // Рос. газета. 2015. № 140.  
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2018 г. по делу № А40-214588/2016 // Судебные и нормативные акты 

РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/20ZB6AQIbim5/ (дата обращения: 25.07.2024). 
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 7 июня 2018 г. по делу № А50-30380/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : 

сайт. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ouKpnEJLspmB/ (дата обращения: 25.07.2024) ; Постановление Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 6 дек. 2017 г. по делу № А50-14730/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/ 
Z9wuolkNi7HQ/ (дата обращения: 25.07.2024). 

4 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30 мая 2018 г. по делу № А83-403/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/lyToHPnzAwLV/ (дата обращения: 25.07.2024). 
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контроля, в частности, не представляли документы (информацию) в рамках ст. 93 и ст. 93.1. 
НК РФ и затягивали сроки проверки, указывая на неправомерность действий Инспекции по 
проведению проверки и соответствующих мероприятий.  

Так, организация ООО-3, зарегистрированная в субъекте «К» Российской Федерации 
(не по месту нахождения налогового органа, осуществляющего проверку), ссылалась на на-
рушение п. 2 ст. 89 НК РФ и, как следствие, заявляла о неправомерности проведения выезд-
ной налоговой проверки в отношении нее Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 20 по Пермскому краю. 

В начале проверки Инспекция ознакомила проверяемое лицо с документами, подтверж-
дающими ее полномочия, путем их направления по телекоммуникационным каналам связи и 
через почтового регистратора «Почта России» по адресу регистрации юридического лица, а 
также на официальный электронный адрес организации, указанный в переписке с налоговы-
ми органами по месту регистрации как один из способов получения корреспонденции. Кроме 
того, Инспекция совместно с извещениями о времени и месте рассмотрения материалов на-
логовой проверки в адрес ООО-3 направляла уведомления, в которых налогоплательщик 
приглашался на ознакомление с материалами проверки в налоговый орган по месту регист-
рации в субъекте «К» Российской Федерации, а все рабочие встречи (комиссии) предлага-
лось проводить в том числе посредством видеоконференцсвязи. Считаем, что действия нало-
гового органа в полной мере были направлены на соблюдение требований законных прав и 
интересов налогоплательщика в рамках мероприятий налогового контроля. 

Однако сложившийся на практике стереотип о том, что проверяющий орган должен нахо-
диться на территории проверяемого субъекта, и нечеткая регламентация порядка проведения 
выездных налоговых проверок вне места нахождения налогового органа, а именно в ином субъ-
екте Федерации, несмотря на аргументированную позицию налоговых органов, позволяют нало-
гоплательщикам ссылаться на отсутствие у инспекций ФНС России полномочий на проведение 
таких проверок, потому как это право не предусмотрено ст. 31 НК РФ. Заслуживают внимания и 
аргументы, высказываемые налогоплательщиками относительно того факта, что их территори-
альная разобщенность с проверяющим налоговым органом создает сложности в реализации за-
крепленных в ст. 21 НК РФ прав на ознакомление с материалами проверки, следствием чего яв-
ляется нарушение прав налогоплательщиков при защите их интересов в суде.  

Представляется, что вышеуказанные обстоятельства могут вести к затягиванию сроков 
рассмотрения налогоплательщиком материалов налоговой проверки, что существенно увеличи-
вает срок принятия решения о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. 
Правильный взгляд на рассмотренные правоотношения в рамках судебной налоговой эксперти-
зы (в случае ее назначения) поможет вынести правомерное решение в ходе судебного разбира-
тельства и, возможно, позволит избежать увеличения нагрузки на судей арбитражных судов. 

В связи с началом действия распоряжения ФНС России от 23 декабря 2022 г. № 403@ 
«О внесении изменений в приложение к распоряжению Федеральной налоговой службы от 
23.04.2021 № 96@» созданные в регионах специализированные инспекции с 2023 г. проводят 
выездные налоговые проверки в отношении налогоплательщиков, имеющих место нахожде-
ния на территориях субъектов Российской Федерации. В свою очередь налогоплательщики 
задаются вопросом о законности проведения таких экстерриториальных проверок и выне-
сенных на их основании решений о привлечении к ответственности за нарушения налогового 
законодательства или решений об отказе в привлечении к ответственности за нарушения на-
логового законодательства. 

Судебная практика в силу новизны проблемы еще не сформировалась. На данный момент 
первым и пока единственным решением судебного органа по этому вопросу является постанов-
ление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 октября 2023 г. № Ф06-8346/2023 по делу 
№ А57-3920/2023, согласно которому в соответствии с распоряжением ФНС России от 23 декаб-
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ря 2022 г. № 403@ инспекции ФНС России уполномочены на проведение выездных налоговых 
проверок налогоплательщиков, имеющих место нахождения (место жительства) в иных субъек-
тах Федерации – не по месту ее нахождения1. Распоряжение ФНС России от 23 декабря 2022 г. 
№ 403@ в установленном порядке не оспорено и не признано недействительным, не отменяет и 
не ограничивает права налогоплательщика, не вводит обязанности, не предусмотренные Нало-
говым кодексом Российской Федерации. При таких обстоятельствах, исследовав и оценив 
имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд установил, что решение 
налогового органа о проведении выездной налоговой проверки на территории другого субъекта 
Федерации по месту нахождения налогоплательщика принято в соответствии с п. 2 ст. 89 НК РФ 
и распоряжением ФНС России от 23 декабря 2022 г. № 403@. 

Деятельность налоговых органов по организации и проведению выездных налоговых 
проверок обеспечивает повышение качества налогового контроля и значительное увеличение 
поступлений налогов в бюджетную систему РФ вопреки имеющимся законодательным пробе-
лам. Анализ практики деятельности налоговых органов в рамках налогового контроля на при-
мере выездных налоговых проверок показал, что в действующем законодательстве о налогах и 
сборах остаются неурегулированные положения, которые создают спорные ситуации и меша-
ют качественным и своевременным действиям налоговых органов. Проведенное исследование 
позволило выявить ряд проблемных аспектов, требующих нормативного закрепления: 

– надлежащее направление материалов и результатов налоговой проверки в адрес нало-
гоплательщика в случаях наличия у налогового органа подтвержденной информации о нена-
хождении налогоплательщика по адресу регистрации и невозможности обнаружения место-
нахождения должностных лиц; 

– правомерность проведения налоговым органом проверки в отношении налогопла-
тельщика, зарегистрированного в ином субъекте Российской Федерации. 

Нередко налогоплательщики не соглашаются с мнением налогового органа, что ведет к 
увеличению числа споров и жалоб, подаваемых в вышестоящий налоговый орган. В связи 
с этим в рамках исследования проведен обзор правовых позиций, сформированных ФНС 
России по результатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб) налогоплательщиков по 
вопросам осуществления выездных налоговых проверок. 

В настоящее время приоритетом налоговых органов является добровольное устранение 
налогоплательщиками выявленных рисков и отказ от их применения в последующие перио-
ды. Для этого основным принципом работы органов стало выстраивание доверительных от-
ношений с налогоплательщиками путем плодотворного и эффективного сотрудничества. Од-
на из его форм – досудебное урегулирование конфликтов, которое не только позволяет опе-
ративно разрешать налоговые споры, минимизировать расходы сторон, сократить сроки рас-
смотрения, но и способствует разгрузке арбитражных судов. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен обязательный досудебный 
порядок обжалования урегулирования налоговых споров для актов и решений по выездным 
налоговым проверкам (п. 2 ст. 138 НК РФ).  

Согласно налоговому законодательству, на основании постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудеб-
ного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного су-
допроизводства»2, налогоплательщик имеет право на защиту своих интересов путем предос-
тавления в вышестоящий налоговый орган возражений на акт налоговой проверки, апелля-

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 окт. 2023 г. по делу № А57-3920/2023 // Судебные и нормативные акты РФ : 

сайт. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/KMme3yz5qzYa/ (дата обращения: 25.07.2024). 
2 О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. № 18 // Рос. газета. 2021. № 144. 
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ционной жалобы на решение, не вступившее в силу, и жалобы на вступившие в силу акты 
налогового органа ненормативного характера. Порядок и сроки обжалования регулируются 
налоговым законодательством.  

Так, по отношению к 2021 г. количество жалоб в вышестоящие налоговые органы в целом 
по России в 2022 г. увеличилось на 34,60 % и составило 21 423 жалобы. Более половины от 
удовлетворенных сумм по рассмотренным жалобам приходится на суммы штрафных санкций, 
подтвержденные вышестоящим налоговым органом в связи с применением смягчающих обстоя-
тельств, при этом позиция по существу спорных вопросов полностью поддерживается. 

В Управление ФНС России по Пермскому краю за 2022 г. поступило 679 жалоб по налого-
вым спорам, что в 1,3 раза больше, чем в 2021 г. (528 жалоб). Из рассмотренных в 2022 г. 
596 жалоб признаны обоснованными (полностью или частично) 218 (36,60 %) [6]. Анализ право-
вых позиций, сформированных ФНС России по результатам рассмотрения жалоб (апелляцион-
ных жалоб), позволил выявить, что основными причинами жалоб налогоплательщиков на акты и 
решения налогового органа являются существенные процедурные нарушения. 

Частым предметом обжалования является определение срока вступления в силу реше-
ния, принятого по результатам налоговой проверки. Возникает вопрос относительно того, с 
какого момента следует исчислять срок на обжалование решения налогового органа. Воз-
можно несколько вариантов. Один из них заключается в том, что срок исчисляется с момента 
вручения решения или его получения по иным каналам связи. Однако более правильной 
представляется позиция налоговых органов, состоящая в том, что, согласно п. 1, 2, 5 ст. 6.1 
НК РФ и п. 9 ст. 101 НК РФ, моментом начала течения срока на вступление в силу решения 
по налоговой проверке является следующий день после вручения решения. Таким образом, 
налогоплательщик может подать апелляционную жалобу в течение месяца после вручения 
решения, включая последний день этого месяца. 

Нередко предметом обжалования со стороны налогоплательщика являются и иные об-
стоятельства, например:  

– отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление налогоплательщика о месте, 
времени и дате рассмотрения материалов налогового контроля; 

– неимение у налогоплательщика возможности предоставить объяснения и возражения 
по причине его отсутствия на рассмотрении материалов по вине налогового органа; 

– непредоставление или предоставление с нарушением сроков налоговым органом всех 
материалов налоговой проверки для ознакомления налогоплательщику; 

– ненаправление или ненадлежащее направление материалов и результатов налоговой 
проверки в адрес налогоплательщика, в том числе диспут сторон о получении или неполуче-
нии налогоплательщиком материалов налоговой проверки по телекоммуникационным кана-
лам связи и по почте; 

– неправомерность проведения проверки налоговым органом. 
Таким образом, анализ обзора правовых позиций, сформированных ФНС России по ре-

зультатам рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб) налогоплательщиков подтверждает 
те выводы о недостаточной нормативно-правовой урегулированности осуществления выезд-
ных налоговых проверок, которые сделаны в ходе анализа практики применения соответст-
вующего законодательства.  
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Аннотация. В статье раскрываются условия и особенности обеспечения экономической 

безопасности на уровне личности, социума и государства. Предметом исследования являются 
процессы, связанные с обеспечением стабильного и устойчивого развития экономической систе-
мы, защитой от внутренних и внешних угроз, а также с созданием механизмов и условий для эф-
фективного использования ресурсов и повышения благосостояния населения. Методология дан-
ного исследования включает применение системного, институционального, структурного, функ-
ционального и процессного подходов. Приведены проблемы, которые препятствуют обеспечению 
экономической безопасности, освещены механизмы, способствующие процессу устойчивого и 
стабильного функционирования национальной экономики и ускоряющие его, а также предложе-
ны мероприятия по снижению рисков, влияющих на обеспечение экономической безопасности 
Российской Федерации и ее граждан. Результатом исследования выступает определение направ-
лений для совершенствования механизмов по созданию благоприятных условий для обеспечения 
экономической безопасности на всех уровнях. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень жизни, национальные интересы, фи-
нансовая устойчивость, благоприятный инвестиционный климат 

Для цитирования: Шалимов И. В. Экономическая безопасность личности, общества, государ-
ства: проблемы, особенности, механизмы обеспечения // Вестник Прикамского социального институ-
та. 2024. № 2 (98). C. 78–83. EDN: OGNSUT. 

 
Original article 

 
ECONOMIC SECURITY OF THE INDIVIDUAL, SOCIETY, AND THE STATE:  

FACTORS, PROBLEMS, MECHANISMS OF ENSURING 
 

Igor V. Shalimov 
Kursk Academy of State and Municipal Service, Kursk, Russia, shalimov89@mail.ru 

 
Abstract. The article reveals the conditions and features of ensuring economic security at the level of 

the individual, society and the state. The subject of the study is the processes associated with ensuring stable 
and sustainable development of the economic system, protection from internal and external threats, as well as 
the creation of mechanisms and conditions for the efficient use of resources and improving the well-being of 
the population. The methodology of this study consists of the use of a systems, institutional, structural, func-
tional and process approaches. The problems that hinder economic security are presented, the mechanisms 
that facilitate and accelerate the process of sustainable and stable functioning of the national economy are 

                                                 
© Шалимов И. В., 2024 



И. В. ШАЛИМОВ 79 
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В современном быстро меняющемся мире экономическая безопасность личности, обще-

ства и государства приобретает все большую значимость. Нестабильность финансовых рын-
ков, растущая конкуренция и глобализация приводят к усилению рисков экономического бла-
гополучия. Экономическая безопасность является одним из ключевых аспектов общественной 
жизни, касающихся как личности отдельного человека, так и больших социальных групп, го-
сударственных образований [1]. Данным термином можно определить состояние, при котором 
экономика функционирует стабильно, несет в себе минимальные риски и угрозы для индиви-
дуума, общества и государства [2; 3]. Несмотря на важность данной сферы, существуют мно-
гочисленные проблемы, требующие особого внимания и постоянного анализа. 

Экономическая безопасность для отдельного человека включает в себя защиту его ма-
териальных и финансовых интересов, обеспечение достойного уровня жизни и возможность 
участвовать в экономической деятельности. 

На уровне общества экономическая безопасность предполагает защиту интересов всех 
его членов, обеспечение стабильности и устойчивого развития. 

Экономическая безопасность государства заключается в способности экономики про-
тивостоять внешним и внутренним угрозам, обеспечивать стабильное развитие и защищать 
национальные интересы. 

Целью данного исследования является комплексный анализ основных проблем экономи-
ческой безопасности с учетом личностного, общественного и государственного уровней, а также 
выработка предложений по направлениям совершенствования механизмов ее обеспечения. 

Рассмотрим подробно основные элементы и факторы экономической безопасности. 
Ключевым фактором конкурентоспособности экономики и устойчивого развития явля-

ется человеческий капитал. В связи с этим одной из важнейших проблем экономической 
безопасности выступает низкий уровень жизни и доходов большой части населения [4]. Бед-
ность, неравенство и социальное исключение являются причиной не только экономических 
проблем, но и социальных невзгод, что, в свою очередь, отражается на стабильности и безо-
пасности человека, семьи, общества в целом. 

Еще одной проблемой, так или иначе связанной с той, что названа выше, является неэф-
фективное использование ресурсов и нерациональное распределение бюджетных средств. 
Нерациональное управление государственными ресурсами, слабость контроля их использова-
ния и коррупция приводят к экономическим потерям и неблагоприятным последствиям в виде 
ухудшения безопасности оказываемых услуг и невыполнения социальных обязательств. 

Особо обратим внимание на такой аспект экономической безопасности страны, как 
обеспечение финансовой устойчивости и безопасности банковской системы [5]. Следует 
подчеркнуть, что без стабильного и надежного банковского сектора невозможны устойчивое 
развитие экономики и защита интересов граждан и предприятий. Обеспечение финансовой 
устойчивости и безопасности банковской системы требует комплексного подхода, вклю-
чающего ряд мер: 

1. Регулирование деятельности банков и надзор за ними со стороны Центрального бан-
ка РФ: он должен контролировать соблюдение банками законодательства, нормативов и пра-
вил, а также проводить мониторинг их финансового состояния. 
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2. Развитие системы страхования вкладов. Это помогает защитить сбережения вкладчи-
ков и стимулирует их доверие к банковской системе. 

3. Улучшение корпоративного управления в банках. Оно включает внедрение лучших 
практик управления рисками, эффективное использование ресурсов и обеспечение прозрач-
ности и открытости деятельности банков. 

4. Создание условий для устойчивого развития банковской системы: поддержка малого 
и среднего бизнеса, развитие кредитования и других банковских услуг, а также поддержка 
инноваций и технологий в банковской сфере. 

5. Международное сотрудничество и интеграция: участие в международных финансо-
вых организациях, заключение соглашений о сотрудничестве с другими странами и обмен 
опытом в области обеспечения финансовой устойчивости и безопасности банков.  

Важнейшим инструментом обеспечения экономической безопасности является также де-
нежно-кредитная политика. Она направлена на поддержание ценовой стабильности, регулиро-
вание финансового рынка и стимулирование экономического роста. Роль денежно-кредитной 
политики в обеспечении экономической безопасности РФ проявляется в следующем: 

1. Контроль инфляции: денежно-кредитная политика регулирует денежную массу и 
процентные ставки, что влияет на уровень цен. Целью Банка России является поддержание 
инфляции на низком и стабильном уровне, что необходимо для защиты покупательной спо-
собности населения и поддержания здоровой деловой среды. 

2. Финансовая стабильность: денежно-кредитная политика поддерживает стабильность 
финансовой системы путем регулирования уровня ликвидности, обеспечения достаточности 
капитала банков и предотвращения чрезмерных рисков на финансовом рынке. Это снижает 
вероятность возникновения кризисных ситуаций и защищает экономику от внешних рисков. 

3. Экономический рост: денежно-кредитная политика может стимулировать экономи-
ческий рост путем снижения процентных ставок, что делает кредитование более доступным. 
Это стимулирует приток инвестиций, потребление и предпринимательскую активность. 

Правильно используя инструменты денежно-кредитной политики, Банк России может 
поддерживать стабильность финансовой системы, контролировать инфляцию и стимулиро-
вать экономический рост, тем самым защищая страну от внутренних и внешних угроз. 

Значимым аспектом рассматриваемой проблемы является обеспечение стабильности 
производственной деятельности, что подразумевает создание общего благоприятного пред-
принимательского климата, обеспечение доступа к ресурсам и сырью, поддержку малого и 
среднего бизнеса и т. п. 

Для эффективной экономической безопасности необходимо обеспечить и стабильность 
внешнеэкономических связей [1]. Государство должно стремиться к разнообразию экономи-
ческих партнеров и сокращать зависимость от одного рынка, чтобы избежать потенциальных 
угроз экономической безопасности. В то же время сотрудничество с другими странами 
должно быть основано на взаимовыгодных принципах и соблюдении правил международных 
экономических отношений. 

Одним из основных принципов обеспечения экономической безопасности является ди-
версификация [6]. Она подразумевает разнообразие и гибкость в экономической сфере, что по-
зволяет снизить зависимость от одного рынка или одного источника дохода. Благодаря такой 
стратегии возможно более эффективно справляться с потенциальными угрозами и рисками. 

Ключевая проблема экономической безопасности сегодня – уязвимость кибербезопас-
ности и информационная безопасность. В современной цифровой эпохе растущие угрозы ха-
керских атак, кражи личной информации и утечки коммерческой тайны могут иметь катаст-
рофические последствия для индивидуумов, общества и государства в целом. 

Кроме того, важными факторами обеспечения экономической безопасности выступают: 
– инвестиции в сферу образования;  
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– поддержка научных исследований;  
– развитие навыков и компетенций участников экономических отношений;  
– поддержка инновационных проектов. 
Недостаточная инновационная активность и отставание от мировых технологических 

трендов также являются важными факторами, влияющими на экономическую безопасность. 
Отсутствие инвестиций в исследования и разработки, низкий уровень научных достижений и 
прогресса в области технологий приводят к ухудшению конкурентоспособности страны и ее 
экономической стабильности на мировой арене. 

В целях обеспечения экономической безопасности государства правительство должно 
определять стратегические направления для развития экономики. Иначе говоря, необходимы 
в первую очередь создание системы долгосрочных стратегий и планов, учитывающих спе-
цифику страны и особенности ее экономики; формирование эффективной системы мер по 
защите от экономических угроз и рисков, по повышению конкурентоспособности экономи-
ки; выработка мер контроля и регулирования экономической активности [2]. Реализация 
данных процессов требует, в свою очередь, хорошо функционирующей, постоянно совер-
шенствуемой системы законодательства, которая будет регулировать экономические отно-
шения и обеспечивать правовую защиту участников этих отношений. 

Механизмами обеспечения экономической безопасности выступают в том числе спра-
ведливое налогообложение, антимонопольное регулирование, проведение эффективной де-
нежно-кредитной и бюджетной политики и др. 

Центральное место в механизмах обеспечения экономической безопасности занимает 
создание и развитие эффективной инфраструктуры. Качественные дорожные сети, энергети-
ческие системы, телекоммуникационная инфраструктура, а также доступ к современным 
технологиям – все это неотъемлемые элементы развитой и конкурентоспособной экономики. 

Говоря о механизмах обеспечения экономической безопасности на уровне личности, сле-
дует отметить важную роль государственного регулирования экономики, создания системы со-
циального страхования и поддержки, развития программ кредитования и инвестирования [7]. 

Следовательно, направлениями совершенствования механизмов обеспечения экономи-
ческой безопасности РФ на современном этапе развития национальной экономики являются: 

1. Укрепление финансовой стабильности: обеспечение устойчивости банковской сис-
темы и других финансовых институтов, контроль за кредитной и денежно-кредитной поли-
тикой, управление государственным долгом и валютными резервами. 

2. Развитие реального сектора экономики: поддержка и развитие отраслей, обеспечи-
вающих технологический суверенитет, стимулирование инвестиций в модернизацию произ-
водств и внедрение инноваций, продовольственную и энергетическую безопасность. 

3. Усиление защиты от внешних угроз: совершенствование системы экспортного контро-
ля и санкционного режима, защита критической инфраструктуры, включая информационные и 
телекоммуникационные системы, борьба с экономическим шпионажем и диверсиями. 

4. Обеспечение социальной стабильности: создание системы социальной защиты, га-
рантирующей достойный уровень жизни для населения, поддержка рынка труда и занятости, 
снижение безработицы, борьба с коррупцией и теневой экономикой. 

5. Развитие научно-технического потенциала: инвестирование в исследования и разра-
ботки, внедрение передовых технологий, подготовка квалифицированных кадров и улучше-
ние научно-технической инфраструктуры, патентное и лицензионное обеспечение интеллек-
туальной собственности. 

6. Совершенствование государственного управления: усиление роли государства в 
стратегическом планировании и регулировании экономики, повышение эффективности госу-
дарственных расходов и оптимизация бюджетных процессов, укрепление антимонопольного 
законодательства и борьба с недобросовестной конкуренцией. 
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7. Международное сотрудничество: участие в международных экономических органи-
зациях и соглашениях, развитие экономических отношений с дружественными странами, ди-
версификация экспортно-импортных связей. 

8. Анализ и прогнозирование угроз: мониторинг и анализ социально-экономических, 
политических и технологических тенденций, разработка прогнозов и сценариев развития со-
бытий, обеспечение оперативного реагирования на возникающие угрозы. 

9. Совершенствование информационного обеспечения: сбор и обработка экономиче-
ских данных, разработка информационных систем, повышение открытости и доступности 
информации для принятия обоснованных решений, борьба с дезинформацией и фейками. 

10. Развитие гражданского общества: вовлечение граждан в процессы обеспечения эко-
номической безопасности, поддержка общественных организаций и инициатив, направлен-
ных на укрепление экономики, формирование патриотизма и ответственности за экономиче-
ское развитие страны. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности является важной задачей 
любого социума, решение которой требует комплексного подхода в разработке и внедрении 
разнообразных стратегий, механизмов, направленных на защиту экономических интересов и 
устойчивое развитие. Все участники экономических отношений должны совместно работать 
над созданием стабильного и защищенного экономического окружения, которое будет спо-
собствовать процветанию и благополучию каждого человека, достижению высокого уровня 
экономической безопасности и обеспечению благосостояния нации на долгосрочную перс-
пективу. 
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Правительством России утвержден перечень из 42 стратегических инициатив социаль-
но-экономического развития страны. Планируется, что они будут реализованы в рамках фе-
деральных проектов до 2030 г., а также на региональном, муниципальном уровне. К основ-
ным инициативам относятся: социальная сфера, строительство, экология, цифровая транс-
формация, технологический рывок и т. д. [1]. 

Одним из направлений деятельности муниципалитетов является создание муниципаль-
ных унитарных предприятий (МУП). Создавая МУПы, местные органы власти могут добить-
ся нескольких целей, к ним относятся, в первую очередь, увеличение поступлений в местный 
бюджет и поддержание достойного уровня жизни населения на территории муниципалитета. 
Кроме экономического аспекта, муниципальные унитарные предприятия играют большую 
роль в решении социальных вопросов [2, с. 64]. 

Современные менеджеры муниципальных образований, по роду своей деятельности за-
нимающиеся вопросами контроля за состоянием муниципального имущества, обязаны пони-
мать, что их работа по управлению собственностью должна приносить материальные блага 
для общества [3, с. 829].  

Необходимость глубокой разработки данных вопросов предопределили актуальность, 
практическая значимость проблемы и цель исследования – изучение процессов, связанных с 
собственностью муниципалитета, а именно муниципальных унитарных предприятий г. Пер-
ми, возможных перспектив и направлений развития данного сектора экономики.  

Унитарные предприятия рассматриваются как юридические лица и функционируют как 
субъекты предпринимательской деятельности, производящие продукцию, оказывающие ус-
луги. Они признаются имущественным комплексом – единым объектом собственности. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собствен-
ности на имущество, которое закреплено за ней собственником этого имущества [4, с. 24]. 
Унитарным муниципальное предприятие считается еще и потому, что его имущество неде-
лимо и не может быть распределено по вкладам (долям, акциям), в том числе и между работ-
никами предприятия [5, с. 173]. 

Унитарность – специфическая форма организации деятельности, которая характеризуется: 
– созданием юридического лица путем обособления собственником определенной 

имущественной массы, а не объединения собственности нескольких лиц; 
– сохранением права собственности на имущество за учредителем; 
– закреплением имущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве (хо-

зяйственного ведения или оперативного управления); 
– неделимостью имущества; 
– отсутствием членства; 
– единоличными органами управления. 
К основным причинам создания унитарных предприятий следует отнести: 
– необходимость использования имущества, приватизация которого запрещена; 
– осуществление деятельности по решению социальных задач, в том числе реализации 

определенных товаров и услуг по минимальным ценам и организации закупочных и товар-
ных интервенций по товарам первой необходимости; 

– обеспечение отдельных дотируемых видов деятельности и ведение убыточных произ-
водств. 

Источниками формирования имущества унитарного предприятия являются: 
– имущество, переданное предприятию по решению собственника в оплату уставного 

фонда; 
– иное имущество, переданное предприятию по решению собственника; 
– прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; 
– заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций; 
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– амортизационные отношения; 
– капитальные вложения и дотации из бюджета; 
– дивиденды (доходы), поступающие от хозяйственных обществ и товариществ, в ус-

тавных капиталах которых участвует предприятие; 
– добровольные взносы и пожертвования организаций, предприятий, учреждений и граждан; 
– иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в том 

числе доходы от сдачи имущества в аренду. 
Учредительным документом, определяющим правовой статус муниципальных унитар-

ных предприятий, является устав. В уставах предприятий указываются сведения о фирмен-
ном наименовании, включающем собственника имущества. Если предприятие является субъ-
ектом права оперативного управления (то есть казенное), то фирменное наименование долж-
но содержать указание на это [6, с. 39]. 

Как отмечает С. В. Лемехов, существуют особенности привлечения унитарных пред-
приятий к гражданско-правовой ответственности [7, с. 253].  

Некоторые авторы справедливо обращают внимание на то, что муниципальные унитар-
ные предприятия критикуют за отсутствие качества управления и компетентных кадров, со-
ответственно, этим обосновывают необходимость ликвидации МУПов [8, с. 320].  

Критерием для отбора функций управления собственностью муниципалитета, таких как 
планирование, прогнозирование, организация, контроль и т. д., является интерес, служащий 
способом оценки для управленческих действий по достижению целей и задач использования 
имущества муниципального образования.  

Авторы, рассматривающие методы оценивания подсистем управления МУП в отдель-
ных сферах, отмечают, что они включают несколько вариантов. Например, по мнению 
С. В. Кицюка, исследовавшего управление МУП в отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства, это сравнение показателей с нормативными, эталонными показателями, планирова-
ние или прогнозирование и т. д. [9, с. 5].  

Е. Л. Кулякина подчеркивает, что в связи с социальной значимостью цены на услуги в 
отрасли водоснабжения и водоотведения, предоставляемые МУПами и ресурсоснабжающи-
ми организациями, находятся в режиме ручного управления [10, с. 153].  

Учет в муниципальных унитарных предприятиях должен совершенствоваться через 
внедрение специализированных учетных программ, предусматривающих специфику таких 
предприятий [11, с. 289]. 

Вопросы, связанные с функционированием МУП, целесообразно исследовать в рамках 
анализа единых имущественных комплексов муниципального образования.  

Рассмотрим данные по муниципальной собственности на примере г. Перми. В таблице 
представлена информация о динамике количества муниципальных предприятий и учрежде-
ний, учитываемых в реестре муниципального имущества г. Перми (данные предоставлены 
департаментом имущественных отношений администрации города Перми по предприятиям 
и учреждениям в 2020–2022 гг. и для сравнения – на 1 апреля 2024 г.). Как видим, количество 
муниципальных предприятий и учреждений ежегодно снижается. 

Муниципальные предприятия и учреждения города Перми (2020–2024 гг.) [12, с. 222; 13] 
Год Наименование 2020 2021 2022 2024 

Муниципальные предприятия 7 7 7 4 
Муниципальные учреждения, всего 412 375 337 321 

из них:  
автономные 321 286 253 244 

бюджетные 31 29 24 22 
казенные 60 60 60 55 
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Несмотря на то, что автор статьи согласен с экономистами, которые настаивают на уве-
личении количества предприятий и учреждений, находящихся в собственности муниципаль-
ных образований, имеются и другие мнения, основанные на данных Всемирного банка. По 
данным его экспертов, для эффективного функционирования рыночного хозяйства в госу-
дарственной собственности достаточно иметь до 25 % имущества [14, с. 149]. 

Кроме того, необходимо отметить и изменения федерального законодательства, регла-
ментирующего сокращение МУПов. Запрет их деятельности будет действовать только на 
конкурентных рынках. В Перми на начало 2024 г. работали следующие МУПы: «Городское 
коммунальное и тепловое хозяйство», «Ритуальные услуги», «Пермводоканал», «Пермгорэ-
лектротранс». Среди целей отказа от МУПов выделяются следующие: превращение пред-
приятий в полноценные субъекты рыночного оборота; повышение эффективности управле-
ния муниципальным имуществом и др. [15, с. 102]. 

Как было сказано выше, автор статьи придерживается позиции увеличения количества 
муниципальной собственности. Однако число унитарных предприятий и учреждений вызы-
вает вопрос о необходимости их дальнейшего существования. В 2025 г. должны остаться  
работать лишь МУПы на социально значимых рынках. Безусловно, прежде чем поднимать 
вопрос о ликвидации того или иного МУПа, необходимо учесть не только его финансовую 
составляющую (приносит ли прибыль в местный бюджет), но и социальную нагрузку и от-
ветственность перед обществом. А такие МУПы (для «социалки») могут оказаться только 
дотационными, то есть они получают денежные средства на свое существование из город-
ского бюджета и не приносят прибыль. Иначе в Перми к 2025 г. может остаться работать 
только МУП «Пермгорэлектротранс». 
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Актуальность темы исследования. Для исследования экономического положения 
любой организации необходимо изучить большое число сторон ее деятельности, сформи-
ровать на этой основе объективное мнение о положительных и отрицательных моментах в 
работе учреждения. При этом в анализе необходимо применять ряд ключевых показате-
лей, которые отражают результаты хозяйственной деятельности анализируемой органи-
зации и на основе которых возможно определить тип финансовой устойчивости, выде-
лить риски и угрозы, а также рассмотреть варианты перспектив развития. Таким образом, 
актуальность определяется тем, что важнейшим условием эффективного функционирова-
ния национальной экономики является рациональное и экономное использование средств 
государственного бюджета, направляемых на содержание отраслей непроизводственной 
сферы. В качестве организации отрасли непроизводственной сферы выбрано муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Камерный драматический театр «Доминанта». 
Целью работы является выявление угроз и рисков в муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Камерный драматический театр «Доминанта», на основе этого возмож-
но предложить инструменты и пути решения проблем, что необходимо для предотвраще-
ния влияния негативных последствий. 

Экономико-правовая характеристика объекта исследования. Полное наименова-
ние организации: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камерный драматиче-
ский театр «Доминанта». Сокращенное наименование организации: МБУК «Камерный 
драматический театр «Доминанта». Организационно-правовая форма – муниципальное 
бюджетное учреждение. Основным видом деятельности МБУК «Камерный драматический 
театр «Доминанта» является творческая деятельность, деятельность в области искусства и 
организации развлечений. Юридический адрес театра: 618250, Пермский край, г. Губаха, 
ул. Газеты «Правда», д. 38а. Адрес сайта: https://teatrd.ru. 

Функции и полномочия учредителя театра осуществляет администрация Губахинского 
муниципального округа Пермского края. Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Губахинского муниципального округа Пермского края осуществляет 
функции и полномочия учредителя в пределах своей компетенции. 

Театр является юридическим лицом с момента государственной регистрации и вправе:  
– владеть и пользоваться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, а также принадлежащими ему денежными средствами, имуществом и иными 
объектами, нематериальными ценностями в виде продуктов интеллектуального и творческо-
го труда, которые являются результатом его деятельности, равно доходами от собственной 
деятельности и приобретенными на эти доходы объектами собственности;  

– иметь самостоятельный баланс, печать, штамп и бланки установленного образца; 
– от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обя-

занности, выступать в качестве истца и ответчика в судах; 
– иметь расчетный, валютный и иные счета в банковских и кредитных учреждениях 

Российской Федерации;  
– самостоятельно формировать свою экономическую программу, определять порядок 

реализации билетов, услуг и продукции, устанавливать на них цены в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

– предоставлять другим организациям постановочные услуги, сценические постано-
вочные средства для проведения спектаклей и концертов, в том числе за рубежом;  

– устанавливать культурные связи по согласованию с учредителем посредством гаст-
ролей в стране и за рубежом, а также приема других творческих коллективов на своей 
площадке;  

– нанимать и увольнять работников в соответствии с законодательством о труде. 
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Цели деятельности театра: удовлетворение потребности населения в драматическом ис-
кусстве, повышение театральной культуры города и края посредством создания спектаклей на 
основе традиционной русской театральной школы, совершенствования и развития профессио-
нального мастерства, использования в спектаклях современных сценических средств. 

Анализ конкурентных преимуществ. Стратегический анализ позволит определить 
сильные и слабые стороны, возможности и риски развития учреждения (табл. 1). 

 

Таблица 1. SWOT-анализ МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта» 
Сильные стороны Возможности 

1. Достаточный объем основных средств. 
2. Наличие субсидий на поддержку театра. 
3. Большой опыт работы (театр существует 23 года). 
4. Узнаваемость. 
5. Профессиональные сотрудники с большим опытом 
работы. 
6. Разнообразный репертуар (как для детей, так и для 
взрослых) 

1. Участие в программах, направленных на 
развитие искусства. 
2. Увеличение штата за счет приносящей до-
ход деятельности. 
3. Обучение сотрудников за счет средств  
программ, реализуемых в рамках националь-
ных проектов. 
4. Создание новых постановок для зрителей, 
в том числе имеющих «Пушкинскую карту» 

Слабые стороны Угрозы 
1. Небольшой штат сотрудников (27 человек). 
2. Низкая заработная плата. 
3. Отсутствие штатного режиссера. 
4. Небольшое количество премьер за год. 
5. Плохое состояние внутренних помещений 
(отсутствие ремонта). 
6. Низкая доля финансирования из местного бюджета 

1. Снижение зрительского потока. 
2. Отказ от субсидирования. 
3. Увольнения сотрудников 

Источник: составлено авторами. 
 

Исходя из результатов проведенного SWOT-анализа, можно предложить четыре стра-
тегии развития учреждения: 

1. Стратегия прорыва, включающая объединение следующей сильной стороны и воз-
можности: (4) узнаваемость + (2) увеличение штата. Ожидаемый результат действия стратегии 
прорыва: дополнительный доход. Основанием для реализации указанной стратегии являются 
факты: театр «Доминанта» – «сильный игрок» не только среди пермских театров, но и в Рос-
сии в целом. Учреждение становилось номинантом на Всероссийскую театральную премию 
«Золотая маска», победителем множества театральных фестивалей. Все это может вызвать ин-
терес у начинающих специалистов в театральной сфере и выпускников театральных заведе-
ний. Расширение актерского штата позволит увеличить количество новых спектаклей, что, в 
свою очередь, позитивно скажется на росте внебюджетных доходов учреждения. 

2. Стратегия переходного периода включает рассмотрение отдельных элементов силь-
ных сторон в совокупности с выборочными угрозами: (2) наличие субсидий на поддержку 
театра + (1) уменьшение зрительского потока. Театры малых городов живут премьерами, это 
свидетельствует о том, что количество зрителей в относительно маленьких городах не такое 
большое, совершенно очевидно, что репертуарные спектакли должны часто меняться, чтобы 
был приток новых посетителей. Театр «Доминанта» хорошо зарекомендовал себя в части це-
левого исполнения субсидий, направленных на поддержку творческой деятельности, в связи 
с чем учреждение может за счет поддержки государства готовить новые постановки, откры-
вать творческие формы для своей территории, тем самым пробуждать интерес у зрителя. 

3. Стратегия переходного периода другого типа соотносится с имеющимися слабыми 
сторонами и возможностями: (4) малое количество премьер в год + (4) создание новых по-
становок для зрителей, в том числе владельцев «Пушкинской карты». Благодаря националь-
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ному проекту «Культура» появился проект «Пушкинская карта», который позволяет лицам 
от 14 до 22 лет посещать культурно-массовые мероприятия за счет средств федерального 
бюджета. Привлекая данную аудиторию, можно рассчитывать на увеличение внебюджетных 
средств, что позволит готовить новые постановки и мероприятия. 

4. Стратегия выживания включает элементы слабых сторон и угроз: (2) низкая заработ-
ная плата + (3) увольнение сотрудников. Бюджетное учреждение зависит от муниципалитета. 
В части заработной платы все определяет учредитель (главный распорядитель). Театр может 
планировать выплаты стимулирующего характера (премии) из внебюджетных средств.  

Для проведения стратегического анализа с помощью метода БКГ [1] для МБУК «Ка-
мерный драматический театр «Доминанта» взяты данные из муниципального задания: коли-
чество новых постановок, количество публичных выступлений, количество посещений 
(тыс.) [2]. В качестве конкурента рассмотрено автономное учреждение «Лысьвенский театр 
драмы имени А. А. Савина» (табл. 2). Результаты вычислений представлены на рисунке 1. 

 

Таблица 2. Исходные данные для построения матрицы БКГ 
Количество единиц 

Параметр 2021 г. 2022 г. 
Количество у 
конкурентов 

Темпы роста 
рынка 

Относитель-
ная доля  

рынка 
Новые постановки 4 6 8 1,50 0,75 
Публичные выступления 62 176 130 2,84 1,35 
Количество зрителей (тыс.) 20,0 22,6 17,9 1,13 1,26 
Итого 86,0 204,6 155,9 2,38 1,31 

Источник: составлено авторами на основе анализа муниципального задания [2]. 
 

 
Рис. 1. Результаты расчетов конкурентных позиций  

МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта» 
Источник: составлено авторами на основе анализа муниципального задания 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать выводы:  
1. Публичные выступления – находятся в позиции «звезд», данная позиция обусловле-

на тем, что театральные мероприятия уникальны и люди готовы посещать их. Малые города 
небогаты на события в области культуры, таким образом, количество мероприятий опреде-
ляется не спросом, а предложением, но при условии проработанности продукта.  
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2. Количество зрителей – позиция «корова», она говорит об узнаваемости и хорошей 
репутации. Театр «Доминанта» работает более 20 лет, в условиях небольшого города учреж-
дение нашло своего зрителя и имеет стабильный спрос. Темп роста за предыдущий отчетный 
период составляет 13 %. Этот показатель напрямую зависит от предложенного муниципаль-
ного задания, год от года растет. Для увеличения количества зрителей предлагаются новые 
формы мероприятий: фестивали, интерактивы и т. д. 

3. Новые постановки – занимают позицию «знак вопроса». Новые постановки всегда 
приходятся на какой-либо сезон: раз в квартал, театральный сезон продолжительностью  
девять месяцев, новогодняя пора. Подготовку спектакля всегда усложняет человеческий фак-
тор, возрастающая зависимость от режиссера, художника по декорациям, костюмам, свету 
и т. д.  

Основным методом оценки стратегического положения является также матрица страте-
гического положения и оценки действий (SPACE). Метод SPACE заключается в том, что для 
исследуемых организаций оцениваются четыре группы факторов. Каждый фактор оценива-
ется экспертно в шкале от 0 до 6 (см. табл. 3, 4, 5, 6).  

 
Таблица 3. Факторы стабильности обстановки (ES) 

1. Технологические изменения Достаточные 0 1 2 3 4 5 6 Недостаточные 
2. Темпы инфляции Низкие 0 1 2 3 4 5 6 Высокие 
3. Изменчивость спроса Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 
4. Диапазон цен конкурирующих  
продуктов 

Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 

5. Препятствия для доступа на рынок Мало 0 1 2 3 4 5 6 Много 
6. Давление конкурентов Слабое 0 1 2 3 4 5 6 Сильное 
7. Ценовая эластичность спроса Негибкая 0 1 2 3 4 5 6 Гибкая 

Источник: [3]. 
 

Таблица 4. Факторы промышленного потенциала (IS) 
1. Потенциал роста Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 
2. Потенциал прибыли Малый 0 1 2 3 4 5 6 Большой 
3. Финансовая стабильность Низкая  0 1 2 3 4 5 6 Высокая 
4. Уровень технологии Простая 0 1 2 3 4 5 6 Сложная 
5. Степень использования ресурсов Неэффективное  0 1 2 3 4 5 6 Эффективное 
6. Капиталоинтенсивность  Большая 0 1 2 3 4 5 6 Малая 
7. Легкость доступа на рынок Легко  0 1 2 3 4 5 6 Сложно 
8. Производительность  Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

Источник: [3]. 
 

Таблица 5. Факторы конкурентных преимуществ (СА) 
1. Доля рынка Большая 0 1 2 3 4 5 6 Небольшая 
2. Качество продукции Высокое 0 1 2 3 4 5 6 Низкое 
3. Жизненный цикл продукта Начальный 0 1 2 3 4 5 6 Конечный 
4. Цикл замены продукта Фиксированный 0 1 2 3 4 5 6 Сменяемый 
5. Лояльность покупателя Сильная 0 1 2 3 4 5 6 Слабая 
6. Использование мощностей  
конкурентами 

Сильное 0 1 2 3 4 5 6 Слабое 

7. Вертикальная интеграция Высокая  0 1 2 3 4 5 6 Низкая 
Источник: [3]. 
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Таблица 6. Факторы финансового потенциала (FS) 
1. Прибыль на вложения Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 
2. Финансовая зависимость Несбалансированная 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированная 
3. Ликвидность Несбалансированная 0 1 2 3 4 5 6 Сбалансированная 
4. Необходимый / имеющий-
ся капитал 

Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

5. Поток средств Слабый 0 1 2 3 4 5 6 Сильный 
6. Легкость ухода с рынка Малая 0 1 2 3 4 5 6 Большая 
7. Риск организации Большой 0 1 2 3 4 5 6 Малый 

Источник: [3]. 
 
Для оценки театра «Доминанта» учтено мнение десяти экспертов в области культуры:  
1) начальника управления культуры г. Губахи; 
2) художественного руководителя театра «Доминанта»; 
3) режиссера-постановщика из Москвы (самозанятый); 
4) специалиста по рекламе и связям с общественностью театра «Доминанта»; 
5) помощника художественного руководителя театра «Доминанта»; 
6) пяти специалистов управления культуры г. Губахи. 
Каждый специалист оценил факторы, влияющие на стратегическое положение учреж-

дения. В итоговую таблицу вошли средние оценки респондентов (см. табл. 7, 8, 9, 10). 
 

Таблица 7. Факторы стабильности обстановки (ES) = 3,95 
Эксперты Факторы 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

1.  6 6 5 6 5 5 5 6 6 4 
2.  3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 
3.  3 5 4 5 3 3 4 6 6 4 
4.  4 5 5 5 5 6 5 4 6 5 
5.  2 2 3 5 2 3 5 2 1 3 
6.  0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 
7.  6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 
Среднее 3,42 4,14 3,71 4,14 3,71 4,00 4,28 4,14 4,14 3,85 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов. 
 

Таблица 8. Факторы промышленного потенциала (IS) = 4,98 
Эксперты Факторы 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

1.  5 6 5 6 6 4 5 6 6 5 
2.  5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 
3.  4 5 5 5 6 6 4 5 5 6 
4.  5 6 6 6 6 6 4 4 5 6 
5.  6 6 6 5 5 4 5 6 5 6 
6.  4 3 4 4 3 5 5 3 3 4 
7.  4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 
8.  5 6 5 4 6 6 5 6 6 5 
Среднее 4,75 5,25 5,12 5,00 5,25 4,87 4,75 4,75 4,87 5,25 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 96 

Таблица 9. Факторы конкурентных преимуществ (СА) = 3,54 
Эксперты Факторы 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

1.  5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 
2.  5 6 5 5 4 5 5 6 6 5 
3.  2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
4.  5 4 5 6 5 6 5 6 5 4 
5.  1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
6.  2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
7.  3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
Среднее 3,20 3,42 3,57 3,57 3,28 3,57 3,71 3,85 3,85 3,42 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов. 
 

Таблица 10. Факторы финансового потенциала (FS) = 2,61 
Эксперты Факторы 1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  

1.  1 2 1 0 1 2 0 1 2 2 
2.  1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 
3.  3 4 3 3 2 3 4 4 5 3 
4.  1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 
5.  4 5 4 4 5 5 4 5 5 6 
6.  4 5 4 5 5 5 4 2 4 5 
7.  2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 
Среднее 2,28 3,14 2,00 2,28 3,00 2,71 2,14 2,42 3,28 2,85 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов. 
 

Полученные значения перенесены на график (рис. 2). Как видим, учреждение занимает 
сильные конкурентные позиции. Однако критическим фактором является финансовый потенци-
ал. Необходимо разработать инструменты, направленные на противодействие угрозам, что связа-
ны с потерей финансирования. Основными механизмами могут стать поиск финансовых ресур-
сов, развитие сбытовых сетей. В действительности учреждение сильно зависит от субсидий, в том 
числе от муниципального бюджета, который покрывает расходы по заработной плате, а также от 
субсидий из федерального и краевого бюджета, направленных на создание продукта (спектак-
лей). Благодаря национальному проекту «Культура» появилась программа «Пушкинская карта», 
которая подразумевает оплату культурно-массовых мероприятий средствами федерального бюд-
жета. Это отличная возможность разработать продукт (в данном случае спектакль), который най-
дет отклик у обладателей таких карт – лиц в возрасте от 14 до 22 лет. На средства «Пушкинской 
карты» можно создавать постановки и искать новые формы привлечения клиентов. 

 
Рис. 2. Результаты экспертных оценок, баллы 

Источник: составлено авторами на основе анализа стратегического положения 
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Источниками финансирования МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта» 
являются:  

– субсидии из бюджета на выполнение муниципального задания; 
– субсидии из бюджета на иные цели; 
– внебюджетные средства от приносящей доход деятельности;  
– добровольные взносы и безвозмездная помощь юридических и физических лиц. 
Для анализа финансирования МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта» 

использованы данные о доходах из финансового отчета за 2020–2022 гг. (см. табл. 11). 
 

Таблица 11. Доходы МБУК «Камерный драматический театр «Доминант», руб. 
Период Доходы 2022 г. 2021 г. 2020 г. 

Приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения) 4 159 442,50 2 485 526,68 841 180,00 

Субсидии на выполнение государственного (му-
ниципального) задания 14 220 696,25 12 714 407,60 11 950 226,08 

Субсидии на иные цели 5 775 562,27 4 501 061,48 11 917 630,00 
Безвозмездные денежные поступления 397 500,00 2 620 000,00 1 279 999,75 

Источник: составлено авторами на основе результатов анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

 
Исходя из представленных в таблице 11 данных, можно сделать вывод о том, что ос-

новную массу денежных средств формирует субсидия на выполнение муниципального зада-
ния (бюджет города). Прослеживается тенденция роста выделяемых средств, так, с 2020 г. по 
2022 г. лимиты по бюджетным средствам, доведенные до театра, увеличились в 1,18 раза. 
Можно отметить также увеличение внебюджетных средств от деятельности, приносящей до-
ход. За анализируемый период доход театра увеличился в 4,94 раза.  

Рассмотрим также расходы по бюджетным средствам за аналогичный период. Пред-
ставленные в таблице 12 данные показывают, что основная часть денежных средств (более 
90 %) направлена на оплату труда. Средства на создание новых постановок и поддержание 
основной деятельности театра отображены в строке «Прочие закупки товаров, работ и ус-
луг». Доля участия муниципалитета в создании новых спектаклей, фестивалей, мастер-
классов минимальна, она составляет менее 5 % от общего годового финансирования.  

 

Таблица 12. Расходы по бюджетным средствам  
МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта», руб. 

Период Расходы 2022 г. 2021 г. 2020 г. 
Фонд оплаты труда  13 182 638,25 12 060 626,32 11 557 797,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 79 047,00 0,00 100 703,20 

Прочие закупки товаров, работ и услуг 636 623,39 155 336,40 69 157,85 
Закупка энергетических ресурсов  282 708,61 407 428,13 180 999,03 
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 39 679,00 41 235,00 41 569,00 

Источник: составлено авторами на основе результатов анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

 
Главными источниками доходов, направленных на создание новых постановок, явля-

ются субсидии на поддержку театров малых городов. На рисунке 3 можно проследить неста-
бильность выделяемых средств. Это обусловлено тем, что каждая программа, в которой уча-



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 98 

ствуют театры, подразумевает конкурсный отбор. По итогам конкурса принимаются реше-
ния об объемах финансирования учреждений. В связи с этим возникает риск невыполнения 
муниципального задания при малом объеме субсидирования из федерального или краевого 
бюджета, так как средств из бюджета муниципалитета крайне недостаточно для создания но-
вого продукта (спектакля).  

 
Рис. 3. Динамика субсидий на иные цели, руб. 

Источник: составлено авторами на основе результатов анализа  
финансово-хозяйственной деятельности 

 
В таблице 13 представлен свод основных направлений расходов за счет средств пре-

доставленных субсидий в 2020–2022 гг. 
 

Таблица 13. Основные направления расходов  
МБУК «Камерный драматический театр «Доминанта», руб. 

Период Расходы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Оплата выполненных работ / услуг 2 580 875,65 2 214 435,91 3 895 451,13 
Арендная плата за пользование имуществом 0,00 22 200,00 25 000,00 
Транспортные услуги 134 281,80 50 019,60 6 048,00 
Стоимость основных средств 2 452 418,13 1 478 824,99 1 618 202,92 
Стоимость материальных запасов 519 240,93 523 686,20 637 092,74 

Источник: составлено авторами на основе результатов анализа финансово-хозяйственной дея-
тельности. 

 
Рассмотрев расходы театра в рамках реализации проектов, можно увидеть, что основ-

ные статьи расходов направлены на оплату работ и услуг, а также на приобретение основных 
средств. В части оплаты работ и услуг это затраты на привлеченных специалистов, таких как 
режиссер, композитор, художник-постановщик, видеорежиссер и т. д. Данные расходы яв-
ляются вынужденными. Привлечение сторонних специалистов – обязательное условие про-
екта, который направлен на поддержку регионов. Но абсолютно все привлеченные специали-
сты не задерживаются в регионах, и театр «Доминанта» здесь не исключение. Таким обра-
зом, вместо развития специалистов в театре и создания новых штатных единиц учреждение 
получает риск остаться без постановочной команды, который может привести в том числе к 
невыполнению муниципального задания.  
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Хлеб и хлебобулочные изделия входят в число основных продуктов питания россиян. 
Данные продукты на сегодняшний день включены Правительством Российской Федерации в 
перечень показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности России1. Эф-
фективная работа современного хлебопекарного производства невозможна без использова-
ния дрожжей хлебопекарных быстродействующих, поставки которых в РФ значительно сни-
зились на фоне санкций. Показатель падения импорта составил в среднем 37 % (разнится в 
зависимости от единиц) [1]. Для обеспечения высококачественной работы отечественных 
хлебопекарных предприятий, достижения высоких результатов в хлебопечении необходим 
поиск технологий производства отечественных быстродействующих дрожжей, которые по-
зволят предприятиям сохранить объемы выпускаемой продукции.  

При созревании теста огромную роль играет процесс брожения, вызываемый микроор-
ганизмами – дрожжами [2]. Быстродействующие дрожжи – это природный разрыхлитель тес-
та, они обладают большей микробиологической чистотой, чем обычные дрожжи, ускоряют 
процесс брожения теста, придают выпечке особую пышность и легкость, а также пористую 
рыхлую структуру. Однако в последние годы на рынке дрожжей возникли трудности, свя-
занные с уходом немецких, французских и части китайских поставщиков. Оставшиеся им-
портеры не способны полностью обеспечить масштабные российские запросы.  

Нами было проведено интервью, целью которого стала оценка актуальности исследо-
ваний, направленных на выращивание и внедрение в технологические цепочки предприятий 
отечественных дрожжей быстродействующих, с точки зрения работников хлебопекарного 
производства. В ходе интервью опрошены девять человек – ведущих технологов предпри-
ятия г. Великий Новгород ОАО «Новгородхлеб». Ответы на вопрос «Готов ли современный 
производитель хлебобулочных изделий использовать быстродействующие дрожжи отечест-
венного производства?» распределились следующим образом: 66,7 % респондентов ответили 
положительно, 11,1 % – отрицательно, 22,2 % затруднились дать конкретный ответ. При 
этом 88,9 % опрошенных отметили, что они практически не встречали у производителей 
продукции данной категории дрожжей быстродействующих для крупномасштабного произ-
водства от отечественных изготовителей.  

После предварительной оценки заинтересованности потенциальной целевой аудитории 
начался лабораторный этап исследования, его целью была разработка нового метода произ-
водства отечественных быстродействующих дрожжей для освоения сегмента рынка, ранее 
занимаемого иностранными компаниями-производителями.  

Увеличить физиологическую активность хлебопекарных дрожжей возможно путем их 
активации разными методами. Наибольшее распространение получили методы активации 
дрожжей в полуфабрикатах из муки и воды с добавлением в них: неферментированного со-
лода; яблочного, тыквенного, свекольного и иных плодоовощных порошков; сахара-песка; 
крахмала-сырца; концентрата квасного сусла и различных заварок – гидролизатов муки. Из-
вестны способы активации дрожжей с помощью ультразвука, микроволн, электромагнитного 
поля [3; 4; 5; 6].  

В ходе наших исследований использовался метод обработки коллоидными ионами 
серебра чистой культуры дрожжей. Первоначально была подготовлена питательная среда, 
для чего использовали стерильное сусло из сухого солода с концентрацией сухих веществ 
10–12 %. Солодовое сусло разливали в две стерильные колбочки по 25 см3 в каждую, плот-
но закрывали ватными пробками и стерилизовали в течение 20 мин под давлением 0,5 атм. 
После окончания стерилизации сусло выдерживали на протяжении 24 ч при 35 °С без дос-
тупа света.  
                                                 
1 Об утверждении перечня показателей в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации : распоряжение Пра-

вительства РФ от 10 февр. 2021 г. № 296-р (ред. от 11 авг. 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 8 (ч. II). Ст. 1385. 
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По прошествии суток из пробирки с чистой культурой дрожжей хлебопекарных с по-
мощью стерильной петли переносили небольшое количество дрожжей в колбы с питатель-
ной средой. Часть пробирок служили контролем. В другой части пробирок чистая культура 
предварительно обрабатывалась коллоидными ионами серебра с помощью прибора «Сереб-
рин», используемого для получения водных ионных и коллоидных растворов серебра разной 
концентрации. Время обработки составило 3 мин до концентрации ионов серебра 0,045 мг/л, 
после чего их помещали в термостат при 30 ºС на 18 ч. Далее дрожжи перемещали в медные 
карлсбергские колбы, содержащие по 4,5 л стерильного солодового сусла концентрацией  
9–10 % и оставляли еще на 20 ч в темноте. 

После проводилось фильтрование дрожжевой массы и исследование подъемной силы 
дрожжей по ГОСТ Р 54731-2011 (стандартный метод). В результате исследования нами уста-
новлено, что подъемная сила дрожжей в опытных образцах превышала аналогичный показа-
тель контроля на 24,1 % (см. рис.). 

 

 
Определение подъемной силы дрожжей в образцах 

 

Таким образом, в результате опроса специалистов хлебопекарной промышленности 
была установлена их заинтересованность в производстве отечественных быстродействую-
щих дрожжей и подтверждена актуальность темы для дальнейшей разработки. Исследования 
по обработке чистой культуры дрожжей коллоидными ионами серебра подтвердили гипоте-
зу, согласно которой данный метод позволит увеличить подъемную силу дрожжей и может 
быть использован для проведения дальнейших исследований, направленных на разработку 
метода производства отечественных быстродействующих дрожжей, что особенно значимо в 
контексте санкций, импортозамещения и, в конечном счете, обеспечения продовольственной 
и экономической безопасности страны. 
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Стремительные изменения, происходящие в современном мире, отражаются на всех 
сферах деятельности человека. Особое влияние на себе испытывает образовательная система, 
которая является важным социальным институтом, способным нивелировать негативные 
ощущения уязвимости и незащищенности перед окружающим миром за счет формирования 
благоприятной образовательной среды. В современных психолого-педагогических исследо-
ваниях она трактуется как часть социокультурного пространства, зона взаимодействия обра-
зовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательно-
го процесса. Под образовательной средой вуза понимается система материально-духовных 
условий функционирования, которые обеспечивают становление и развитие творческой лич-
ности с учетом формирования профессионально значимых качеств и реализации внутреннего 
личностного потенциала. 

Рассмотрение генезиса исследуемой проблемы показало, что ученые обратились к изу-
чению вопросов психологической безопасности в социальной среде с 90-х г. XX в. В 2000-х 
эти исследования активно продолжились. К примеру, А. Н. Сухов определяет психологиче-
скую безопасность как состояние общественного сознания, при котором социум в целом и 
каждая самостоятельная личность воспринимают имеющееся качество жизни как рациональ-
ное и надежное. В работах В. А. Дмитриевского показано, что психологическая безопасность 
в учебных учреждениях во многом связана с психотравмирующими ситуациями, педагогиче-
ским общением, затруднениями в педагогической деятельности [1, с. 49]. 

Один из ведущих ученых в этой области И. А. Баева под психологической безопаснос-
тью образовательной среды понимает состояние, «…свободное от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в лично-
стно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в нее участников» [2, с. 83]. 

В трудах Е. Б. Лактионовой раскрывается содержание данного понятия, установлены 
психологические факторы, структура. В исследованиях Г. С. Корытовой, P. Bell, P. Gump, 
D. Stokols представлены теоретические и методологические подходы к диагностике и оценке 
влияния психологической безопасности на личность [3, с. 11]. 

Аспекты психологической безопасности исследованы на разных уровнях как среды, так 
и личности. В работах И. А. Баевой, Е. Б. Лактионовой представлена концепция психологи-
ческой безопасности среды и личности. Концепция социально-психологической защищен-
ности личности разработана О. Ю. Краевым, Г. В. Семьей. В исследованиях О. Н. Истрато-
вой рассмотрено формирование личности безопасного типа. Проблема психологической уве-
ренности изучена О. И. Ереминой [4, с. 233]. 

При этом аспекты психологической безопасности образовательной среды вуза не полу-
чили широкого освещения, несмотря на то что в последние годы проводился ряд эмпириче-
ских исследований, затрагивающих данную проблематику [5; 6; 7]. Следует подчеркнуть, что 
среда вуза несет в себе не менее явные угрозы в сторону всех участников образовательного 
процесса, нежели среда организаций среднего, среднего профессионального образования. 
Специфика заключается в том, что в вузе широка география абитуриентов, студентов. Каж-
дый из них имеет отличительные черты, которые обусловлены воспитанием, культурой. В 
этой связи перед вузом стоят важные задачи объединять, позитивно, толерантно настраивать 
и воспитывать в духе общечеловеческих ценностей достойных профессионалов. 

В контексте вышеизложенного очевидна актуальность исследования проблемного поля 
психологической безопасности образовательной среды как в теоретическом, так и в практи-
ческом отношении. 

Психологическая безопасность образовательной среды вуза – это состояние, при кото-
ром студенты, преподаватели и другие участники образовательного процесса чувствуют себя 
защищенными и свободными от психологических угроз или нарушений своего психического 
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благополучия. Это важный аспект. Его нужно обеспечивать в вузе, так как психическое здо-
ровье студентов и преподавателей напрямую влияет на их успехи в учебе и работе. При этом 
необходимо придерживаться принципов психологической безопасности образовательной 
среды вуза: 

1. Равноправие и уважение. Все участники образовательного процесса должны быть 
равноправными и уважать друг друга без каких-либо форм дискриминации или насилия. 

2. Конфиденциальность и приватность. Студенты и преподаватели должны быть увере-
ны в том, что их личная информация и конфиденциальные данные надежно защищены и 
не будут разглашены без их согласия. 

3. Поддержка и помощь. Вуз должен обеспечивать доступ к психологической поддерж-
ке всем участникам образовательного процесса, чтобы они могли обращаться за помощью в 
случае возникновения проблем. 

4. Профессионализм. Преподаватели и другие работники вуза должны быть профес-
сиональными и компетентными в своей работе, чтобы обеспечить эффективное обучение и 
поддержку для студентов. 

5. Профилактика и предотвращение конфликтов. Вуз должен создать условия, способ-
ствующие предотвращению конфликтов и насилия, а также проводить просветительскую и 
профилактическую работу, направленную на развитие навыков конструктивного разрешения 
конфликтов. 

6. Справедливость и ответственность. Вуз должен быть справедливым и ответственным 
в своих действиях и принимать необходимые меры в случае нарушений психологической 
безопасности. 

Психологическая безопасность образовательной среды вуза является одним из ключе-
вых факторов, обеспечивающих успешное обучение и развитие студентов. В современном 
мире, где стресс и давление становятся все более распространенными, важно создать усло-
вия, которые позволят студентам чувствовать себя комфортно и защищенно в учебной среде.  

Во-первых, психологическая безопасность вуза предполагает создание доверительных 
отношений между студентами и преподавателями. Преподаватели должны быть готовы вы-
слушать и понять студентов, их проблемы и затруднения. Они должны быть открытыми для 
обсуждения и готовыми предложить поддержку и помощь. В свою очередь, студенты долж-
ны чувствовать, что их мнение и опыт ценятся, что они могут обратиться за помощью в слу-
чае необходимости.  

Во-вторых, психологическая безопасность вуза предполагает создание безопасной и 
поддерживающей атмосферы в учебных группах. Студенты должны знать, что они могут вы-
сказывать свои мысли и идеи без страха быть осужденными или оскорбленными. Взаимное 
уважение и толерантность должны стать основными принципами взаимодействия студентов.  

Нельзя не согласиться с Ю. В. Варданян, отмечающей, что «…новое поколение кадров 
нуждается в обладании возможностью применения иного гуманитарно-развивающего инст-
рументария, который способен оказывать действенное влияние на формирование этого жиз-
ненно важного качества [компетентности субъекта психологической безопасности] личности 
студентов и преподавателей, позволяющего им вовлекать собственные ресурсы в ситуациях 
психологической угрозы и опасности для распознания и преодоления деструктивных психо-
логических воздействий» [8, с. 36]. 

Кроме того, важно обеспечить доступность психологической помощи для студентов, 
которые испытывают эмоциональные или психологические трудности.  

В-третьих, психологическая безопасность вуза предполагает создание условий для раз-
вития самооценки и самоуважения у студентов. Вуз должен поддерживать студентов в их 
стремлении к достижению успеха и развитию способностей. Поощрение и поддержка сту-
дентов в их усилиях помогает им повысить уверенность в себе и чувство собственной цен-
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ности. Наконец, психологическая безопасность вуза предполагает создание условий для раз-
вития эмоциональной, интеллектуальной и социальной компетенции у студентов. Вуз дол-
жен предоставлять возможности для развития навыков управления эмоциями, установления 
здоровых отношений и разрешения конфликтов. Это поможет студентам лучше справляться 
со стрессом и адаптироваться к изменяющимся условиям.  

В целом психологическая безопасность образовательной среды вуза играет важную 
роль в успешном обучении и развитии студентов. Создание доверительных отношений, под-
держивающей атмосферы, развитие самооценки и компетенций помогают студентам чувст-
вовать себя защищенными и готовыми к достижению своих целей. Вузы должны уделять 
этому аспекту пристальное внимание, чтобы обеспечить оптимальные условия для развития 
студентов, для их успешного будущего. 
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Деятельность человека на протяжении всего жизненного пути в той или иной степени 

зависит от включения в различные социальные группы. Принятие групповых норм и ценнос-
тей как обязательных характеристик группы оказывает влияние на процесс взаимодействия и 
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формирование контакта личности с группой. Удовлетворение одной из базовых потребнос-
тей (по А. Маслоу, «принадлежности к социальной группе») лежит в плоскости стремления 
идентификации личности к различным группам [1]. Так, профессиональная идентификация 
как один из значимых и длительных процессов предопределяет развитие личностных и про-
фессиональных характеристик, удовлетворяющих требованиям профессиональной среды, 
профессионального сообщества, конкретного трудового коллектива. Другим немаловажным 
условием формирования эффективного взаимодействия личности и группы представляется 
отношение к нормам и ценностям исторического периода существования личности. Так, со-
временные условия жизнедеятельности субъекта отличаются высокой скоростью информа-
ционного потока, вовлеченностью субъекта в различные виды реальной и виртуальной дей-
ствительности, необходимостью быстрой адаптации в кардинально меняющихся обстоятель-
ствах окружающей среды. 

Смысловая нагрузка понятия «конформность» тесно связана с определением понятия 
«конформизм». Согласно психологическому словарю, конформизм представляет собой один 
из вариантов социального воздействия, характеризующийся стремлением соответствовать 
мнению большинства как в негативном его проявлении (безоговорочное неосмысленное 
подчинение другому мнению), так и в социально желательном (признание норм обществен-
ного поведения и подчинение им) [2]. 

Анализ исторических трансформаций понятия «конформизм» представлен в работе 
В. С. Мухиной: от средневекового европейского подчинения англиканской церкви до «сле-
дования за мнением других» в ХХ в. Причем учеными данная проблема исследовалась и с 
социальной стороны – проблема влияния на людей, и с психологической – проблема лично-
стных особенностей особо внушаемых индивидов, чье личностное качество склонности к 
конформизму стало называться конформностью [3]. Более поздние социально-психологиче-
ские исследования середины ХХ в. – теория неформального социального обучения и теория 
социального сравнения Л. Фестингера, изучение информационного и социального влияния 
М. Дойча и Г. Джерорда, экспериментальные исследования конформного поведения 
С. Аша – раскрыли этиологию и патогенез конформности как социально-психологического 
феномена [4]. 

Проявление конформности у представителей различных профессиональных сообществ 
и носителей различных социальных статусов рассмотрено в работах М. М. Адуховой и 
Л. Д. Шахмардановой [5], М. Н. Кожевниковой [6], М. И. Кошеновой [7], А. Г. Михайло-
вой [8], Д. С. Овчаренко [9] и др. 

Изучение внутригруппового поведения обучающихся в студенческой группе будущих 
специалистов ИТ-сферы обусловлено отнесением профессионального взаимодействия к типу 
«человек – знак», где объектом труда являются цифры, алгоритмы, коды программ, исклю-
чающие эмоциональный отклик, но не исключающие эмоциональный ответ субъекта про-
фессиональной деятельности. Как период обучения, так и профессиональная деятельность 
специалистов сферы информационных технологий подразумевает автономную деятельность 
и работу в команде, то есть эффективное взаимодействие с членами учебной / рабочей груп-
пы играет немаловажную роль в результативности индивидуального и (или) совместного 
труда. 

Крайняя востребованность специалистов ИТ-направления в последнее время обуслов-
лена такими объективными требованиями экономики, как значительный технический прог-
ресс, внедрение высокотехнологичных процессов, требующих введения, развития, обнов-
ления и обслуживания программного обеспечения. Данная социально-экономическая реаль-
ность привела к востребованности образовательных учреждений высшего и среднего  
профессионального образования, занимающихся подготовкой специалистов в сфере инфор-
мационных технологий. Это, в свою очередь, является основанием научного интереса и 
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практического применения результатов психодиагностических исследований личностного 
развития, межличностных отношений, влияния учебной группы на субъекта образовательной 
среды – обучающегося.  

В целях решения одной из вышеперечисленных проблем проведено собственное иссле-
дование по определению уровня конформности и внушаемости обучающихся ИТ-направле-
ния. Выборка представлена обучающимися пермских вуза и колледжа (Пермский государст-
венный аграрно-технологический университет, направления подготовки «Информационные 
системы» и «Прикладная информатика», 2 курс, 42 человека; Пермский гуманитарно-
технологический колледж, специальность «Информационные системы и программирова-
ние», 2 курс, 34 человека) в количестве 76 человек, из них 71 – мужского и 5 – женского по-
ла, возраст от 17 до 28 лет. Метод исследования – тестирование, тест «Конформность-вну-
шаемость» Клаучека – Деларю. 

По результатам тестирования респонденты делились на три категории: 
– «слабая конформность» – от 0 до 5 баллов; 
– «умеренная конформность» – от 6 до 14 баллов; 
– «сильная конформность» – от 15 до 20 баллов. 
Исследование проведено с апреля по сентябрь 2024 г.  
По результатам тестирования выявлено, что: 
– у 9 % респондентов – слабая конформность; 
– 91 % респондентов – умеренная конформность. 
Ни у одного обучающегося из выборки вуза и колледжа не выявлена сильная конформ-

ность – признак безоговорочного подчинения мнению большинства. В то же время каждый 
десятый респондент – «одиночка» в принятии решения, для которого мнение группы не име-
ет особого значения; в целом большинство респондентов прислушиваются к мнению группы, 
принимают ее нормы и ценности. 

Результаты проведенного исследования необходимо использовать в учебно-воспита-
тельной работе с обучающимися ИТ-направлений, а именно: при вовлечении в групповые 
методы работы вопреки сложившемуся мнению о личностных особенностях специалистов в 
области информационных технологий. 
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Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок проведения вос-
питательной работы с сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной сис-
темы, является приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспита-
тельной работы с работниками уголовно-исполнительной системы», которым утверждается в 
том числе Положение об организации воспитательной работы с работниками уголовно-
исполнительной системы (далее – Положение)1.  

Пункт 1 Положения содержит следующую норму: «Одной из основных задач реформи-
рования уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) является своевременное обеспе-
чение учреждений и органов УИС квалифицированными кадрами. Обеспечение эффективно-
го процесса исполнения уголовных наказаний, в том числе в виде лишения свободы, зависит 
не только от создания необходимой правовой, экономической и материально-технической 
базы, но и в значительной степени от персонала учреждений, исполняющих наказания, его 
выучки и профессионализма, моральной зрелости и уровня правовой культуры». 

Анализируя Положение, можно сделать вывод, что ключевая роль в организации и про-
ведении воспитательной работы возлагается непосредственно на сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, в большей части на руководящий состав, так как 
в их должностные обязанности входит организация воспитательного процесса в учреждениях. 

Для того чтобы сотрудники учреждений и органов УИС добивались больших профес-
сиональных результатов, при проведении воспитательной работы предлагается активно ис-
пользовать ценностные ориентации, ведь достижение поставленных целей должно являться 
высшей служебной ценностью сотрудника уголовно-исполнительной системы. Поэтому для 
успешного достижения целей, выполнения поставленных задач субъекты воспитательной 
работы должны уделять особое внимание ценностным ориентациям.  

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, признавае-
мых им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориенти-
ров; с другой стороны, это сложный социально-психологический феномен, характеризую-
щий вектор и содержание активности личности, определяющий подход к миру, к себе, при-
дающий смысл и направленность личным позициям, поведению и поступкам [1, с. 171]. 
Ценности занимают важнейшее место в жизни человека и общества, так как именно они ха-
рактеризуют собственно человеческий образ жизни [2, с. 227].  

Ценностные ориентации сотрудника УИС не просто отражают профессиональную ре-
альность в ее практическом значении. Как подчеркивает Н. А. Самойлик, профессионально-
ценностные ориентации направляют специалистов исправительных учреждений на эффек-
тивное и качественное выполнение поставленных служебных задач и обеспечивают соблю-
дение сотрудниками профессиональных обязанностей в процессе реализации себя как про-
фессионалов и личностном развитии в выбранной области труда [3, с. 98; 4, с. 200]. 

Некоторые ценностные ориентиры для сотрудников учреждений и органов УИС нашли 
свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 апреля 
2021 г. № 1138-р, так как именно этот нормативно-правовой акт содержит в себе цели, вызо-
вы и основные направления совершенствования и развития уголовно-исполнительной систе-
мы на ближайшее время. Одной из целей, определенных названным документом, является 
формирование высокомотивированного и профессионального кадрового потенциала2. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день уголовно-исполнительная  

                                                 
1 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы : приказ ФСИН России от 28 дек. 2010 г. 

№ 555 // Справ.-правовая система «Гарант». URL: https://base.garant.ru/1357519/ (дата обращения: 24.09.2024). 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Правительства РФ 

от 29 апр. 2021 г. № 1138-р (ред. от 27 мая 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397. 
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система нуждается в высокомотивированных сотрудниках. Для выполнения этой задачи 
предлагается в процессе организации и проведения воспитательной работы активно исполь-
зовать ценностные ориентации, такие как верность долгу и присяге, ответственность и  
неподкупность при выполнении поставленных задач, исключение формального подхода при 
исполнении функциональных обязанностей. 

При организации служебной деятельности необходимо обеспечивать максимальную 
сопряженность ценностей и решаемых задач, используя при этом индивидуальное воздейст-
вие, личный пример, решительность.  

Для ценностного ориентирования сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы подойдут такие формы работы, как беседы воспитательного характера с 
личным составом (групповые и индивидуальные), при проведении которых будет уделяться 
особое внимание ценности чувства долга перед Отечеством. Кроме того, при проведении 
культурно-массовых мероприятий, направленных на сплочение служебных коллективов, це-
лесообразно уделять время просветительской работе, которая будет содержать в себе пропа-
ганду вышеуказанных ценностных ориентиров. 

Одной из значимых профессиональных ценностей сотрудников силовых ведомств яв-
ляется знание истории становления своей службы и ее традиций. Это необходимо для того, 
чтобы сотрудник более глубоко осознал суть возлагаемых на него обязанностей, ответствен-
ности, которая легла на его плечи, и понимал роль своей деятельности для общества [5, 
с. 903], потому что осознание идентичности с кругом людей, осуществляющих функции го-
сударственной важности, обязывает выполнять свои должностные обязанности надлежащим 
образом. 

Наличие устойчивой системы ценностей в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы позволит мотивировать сотрудников на достижение высоких результатов 
труда без пристального контроля за их служебной деятельностью: используя в организации 
воспитательной работы с сотрудниками учреждений и органов УИС ценностные ориентации, 
можно существенно сократить количество проверочных мероприятий, направленных на конт-
роль со стороны руководящего состава за деятельностью подчиненных сотрудников, так как 
внутренняя мотивация для любого человека намного эффективнее, чем внешняя. 

Ценностные ориентации необходимы не только действующим сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, но и курсантам образовательных учреж-
дений ФСИН России, которые после окончания учебного заведения будут преимущественно 
назначены на должности среднего начальствующего состава, то есть станут руководителями 
среднего звена, в должностные обязанности которых входит непосредственное проведение 
воспитательной работы на местах осуществления профессиональной деятельности.  

Таким образом, используя систему ценностей, можно существенно повысить эффек-
тивность деятельности сотрудников пенитенциарной системы, усилить качественную со-
ставляющую этой деятельности, оптимизировать служебную нагрузку на личный состав пу-
тем увеличения результативности каждого сотрудника, нарастить степень готовности сил 
и средств к действиям при осложнении обстановки и происшествиях в учреждениях и орга-
нах УИС. 
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Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите – 
зачем мне бежать за миллионом?! 

Г. Перельман 
 

Я предсказываю, что мир снова станет искрен-
ним, станет миром верующих людей, будет полон 
героических деяний, будет полон героического 
духа. 

Т. Карлейль 
 

Государственная политика Российской Федерации в целях противодействия социо-
культурным угрозам национальной безопасности в части, касающейся традиционных ценно-
стей, относя к ним в том числе историческую память, преемственность поколений, созида-
тельный труд, патриотизм и гражданственность, предусматривает совокупность скоордини-
рованных мер, осуществляемых президентом, иными органами публичной власти, институ-
тами гражданского общества1. 

Авторов статьи интересует в первую очередь, каким образом можно спроектировать 
образовательный процесс в вузе, чтобы он способствовал преодолению дефицита гражданст-
венности в молодежной среде. Этот интерес обусловлен не только тем, что оба автора явля-
ются преподавателями вуза, но также тем, что молодежь в возрасте 18–24 лет (в нашем слу-
чае студенческая молодежь) является наиболее активной частью общества.  

Под гражданственностью авторы понимают осознанную социальную активность лич-
ности, носящую целерациональный характер, направленную на решение конкретных соци-
ально значимых задач [1, с. 48–49]. В определенной степени ее можно понимать и как соци-
альный героизм. 

Согласно исследованиям, в интересующей нас возрастной группе число тех, кому важ-
но участие в общественной и политической жизни, велико – 59 %. Более трети (34 %) в каче-
стве жизненных ориентиров определяют деятельность, приносящую пользу народу, общест-
ву, путем участия в общественной, политической жизни. Тем не менее, по замечанию иссле-
дователей, у молодежи не прослеживается желания кардинальных творческих изменений 
мира, напротив, отмечается стремление жить спокойно и благополучно, «просматривается 
феномен “маленького человека”» [2].  

Согласимся с выводами политического социолога П. Холландера, который считает: в 
обществе, преданном идее безопасности и комфорту, «нельзя ожидать, что привычка к само-
сохранению создаст плодотворную почву для героизма или вдохновения …тот, кто придер-
живается экономического взгляда на человека, не имеет твердой веры в его достоинство или 
особую миссию искусства и науки» [3, p. 24]. Тем не менее у человека, общества в целом 
присутствует фундаментальная психологическая потребность в герое и героическом. Геро-
изм является универсальным атрибутом человеческой природы. По словам Т. Карлейля, «ис-
тинную радость доставляет человеку возможность восхищаться кем-нибудь» [4, с. 795].  

В научных кругах обсуждается «банальность героизма» [5], заключающаяся в том, что 
героем может стать любой человек (социальный героизм), который, пренебрегая личным 
комфортом, транслирует «идеалистические ценности». Важным фактором для стимулирова-
ния героического действия, по мнению З. Франко и Ф. Зимбардо, является стимулирование 
героического воображения. Человек будет подготовлен к действиям, если у него сформиро-
вана способность представлять себя в ситуациях, связанных с риском, понимать этические 
критерии, учитывать последствия своих действий. В том числе в этом мы видим суть граж-
данственности на современном этапе. 
                                                 
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-

ностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 46. Ст. 7977. 
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В настоящее время суть гражданского образования в федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1 обозначена лишь контурно. От-
сутствует парадигма (единство цели, содержания и комплекса методов и технологий) формиро-
вания гражданской культуры и компетенций у студенческой молодежи. Отдельные направле-
ния работы: патриотическое, военно-патриотическое, молодежный парламентаризм, акцент на 
правовую грамотность и правосознание и т. п., которые характеризуют общую направленность 
государственной политики в данной сфере, не приводят к желаемому результату, не отвечают 
современным представлениям о сути гражданской компетенции, потребностям общества.  

Следует конкретизировать смысл понятия «гражданская компетенция». Она понимает-
ся авторами статьи как результат гражданского образования, способствует проявлению гра-
жданственности. По мнению Т. Карлейля, «знать» и «мочь», к сожалению, стали сегодня 
разными терминами [4, с. 801]. 

Необходимо также проанализировать наиболее эффективные методы работы по фор-
мированию гражданской культуры и компетенций выпускника вуза. 

Возможность самоидентификации, самореализации молодежи заложена в социальных 
практиках (проявлении активности, основанной на квалитативной культуре (ее суть мы по-
ясним ниже)). При создании эффективной системы гражданского образования с целью во-
влечения молодежи в социокультурную практику необходимо определить содержание этого 
образования, способы формирования гражданской культуры. Мы проанализировали много-
численные труды исследователей, чтобы выяснить степень разработанности проблемы. 

Вопросы формирования гражданской культуры в современном российском обществе 
находятся в фокусе исследований отечественных ученых – политологов, социологов, фило-
софов, юристов (В. Н. Амелин, Н. М. Кейзеров, А. Ю. Мельвиль, А. И. Никитин, О. В. Оме-
личкин, П. А. Сергиенко, А. И. Соловьев, Т. Ю. Фальковская, М. Ф. Черныш). Гражданская 
культура рассматривается в связи с проблемами гражданского общества К. Гаджиевым, 
А. П. Кравченко, А. П. Кочетковой, Ю. А. Красиным, И. Б. Левиным, С. М. Липсет, 
Л. М. Романенко, Ю. М. Резник, В. Г. Смольковым. Обзор существующих форм взаимодей-
ствия гражданского общества, власти и бизнеса в области гражданского образования сделан 
В. Н. Пронькиным. 

Формированию гражданской культуры молодежи посвящены работы А. А. Айвазян, 
Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского, Л. Д. Забокрицкой, Д. Ю. Нархова, Т. А. Орешкиной, 
Д. С. Попова, О. Б. Франц, М. В. Ячменевой. Необходимость развития гражданских качеств у 
студентов вузов признается многими исследователями. Среди них – А. С. Гаязов, А. Ю. Сун-
гуров, И. О. Сысоева, Г. Н. Филонов и др.  

Тем не менее проблема становления гражданской компетенции теоретико-методологи-
чески и методико-технологически недостаточно разработана (В. Г. Журова, С. А. Морозова), 
не созданы реальные условия, нет достаточного опыта в формировании гражданских компе-
тенций у студентов; их формирование происходит в большей степени стихийно без целена-
правленного социализирующего воздействия со стороны вуза. 

Образовательные программы негуманитарных специальностей (и многих гуманитар-
ных) не предусматривают изучение вопросов гражданственности, формирования данных 
компетенций. 

Вместе с тем, мы уверены, от того, каким образом будет выстроена система по форми-
рованию гражданской культуры и компетенций молодежи, зависят самоактуализация лич-
ности молодого человека, его самореализация, качество социального капитала в решении 
проблем территорий.  
                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25 дек. 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598. 
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Создание условий для проявления гражданственности предполагает: наличие проблем-
но организованного сознания, сформированного в процессе обучения приемам и методам 
мыслительной деятельности; появление интерсубъективности, чего можно достичь при пра-
вильной постановке целей и задач, подборе текстов (понимаемых широко: научных, художе-
ственных, видео-, аудио-) в преподавании дисциплин социально-гуманитарного цикла, та-
ких, к примеру, как «Мышление и письмо», «Философия», «Социология» и др., а также в ис-
пользовании активных и интерактивных форм занятий.  

Отметим, что студенты неохотно обсуждают темы, связанные с вопросами гражданст-
венности, патриотического воспитания, редко проявляют инициативу в проведении граждан-
ских акций. Одним из методических приемов, позволивших вовлечь студентов в обсуждение 
актуальных вопросов, заявленных в указе Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об ут-
верждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», стала проведенная в рамках дисциплины 
«Государственная молодежная политика в Российской Федерации» в студенческой группе 
III курса направления подготовки «Организация работы с молодежью» деловая игра в форме 
парламентских слушаний. По ее итогам студенты отметили, что «прокачали свои компетен-
ции», «расширили кругозор» (А. Гордеева), «проработали идеи, как можно приобщить моло-
дежь к духовно-нравственным ценностям», сформулировали «стратегии взаимодействия 
разных ведомств в развитии и сохранении культурно-нравственных ценностей и ориенти-
ров» (Д. Пчелякова). У студентов возникла потребность подробно ознакомиться с докумен-
том и разработать для университета предложения по системе мероприятий. 

Проблема качества (не только социального капитала) в настоящее время становится 
особенно важной. А. И. Субетто обращает внимание на достижения квалиметрии – науки об 
измерении и оценке качества любых объектов и процессов в сфере деятельности человека и 
общества, отражающие и раскрывающие философско-методологические, мировоззренческие 
основания становления синтетической парадигмы квалиметрии.  

Высокое качество продукции, услуг, технологических процессов и систем управления – 
факторы достижения конкурентных преимуществ не только конкретных предприятий, но и 
региона, страны в целом. Поэтому приобщение к квалитативной культуре, в том числе сту-
денческой молодежи, становится актуальным (см., например, монографию А. И. Субетто 
«Введение в квалиметрию высшей школы», научные труды по материалам одиннадцати 
симпозиумов «Квалиметрия человека и образования», которые были организованы на базе 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов Московского госу-
дарственного института стали и сплавов (технологического университета) в 1992–2006 гг.). 

Проблемы формирования квалитативной культуры у будущих специалистов инженер-
ного профиля рассмотрены в работах Ф. Р. Мифтахутдиновой, М. М. Махмудововой. Мето-
дики проектирования и технологии реализации интегрированной системы формирования 
квалитативной культуры находим у В. В. Бабушкиной. Необходимости наличия квалитатив-
ной составляющей в дополнительных профессиональных образовательных программах по-
священы исследования Л. Ю. Кропочевой. 

Квалитативная составляющая обеспечивает успешность молодого человека не только в 
профессиональной деятельности, но и в общественной жизни. Отсутствие должного внима-
ния к этому вопросу в вузах (не только технических) в процессе подготовки специалистов 
(не только инженерных специальностей) не может гарантировать успеха в гражданском об-
разовании молодежи. 

Предполагаем, что институциональная модель гражданского образования в вузе на со-
временном этапе должна быть построена на возможности интеграции учебной и внеучебной 
деятельности субъекта. Необходимо осуществить выбор наиболее эффективных форм (ак-
тивных и интерактивных) и методов обучения (в частности, применение проектного метода). 
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Активизировать, а порой переориентировать деятельность таких подразделений вуза, как 
студенческий профсоюз, студенческий совет, центр занятости студенческой молодежи и тру-
доустройства выпускников, штаб студенческих отрядов, создавать новые. 

Изменение парадигмы образования – от чисто знаниевой к компетентностной, направ-
ленной на развитие личности обучаемого как гражданина, – способствует цели формирова-
ния гражданской культуры обучающегося (В. А. Болотов, И. Г. Галямина, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, М. В. Рыжаков, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, 
Т. Е. Шепелева, С. Е. Шишов, О. Н. Ярыгина).  

Резюмируя вышеизложенное, можем констатировать, что среди ученых-педагогов нет 
единого понимания сущности и содержания гражданского образования на современном эта-
пе, как нет и среди профессорско-преподавательского состава вузов. Существующий массив 
исследований не способствует созданию целостной эффективной системы гражданского об-
разования в вузах, формированию гражданских компетенций, приобщению к ценностям ква-
литативной культуры. Тем более нет представления о том, как стимулировать героическое 
воображение, основанное, в частности, на критическом отношении к социальной действи-
тельности, способствующее преодолению кризиса креативного мышления, которое обеспе-
чивает страновое конкурентное преимущество.  

Существует два полярных типа гражданственности: гражданственность официальная и 
лояльная, характерная для конформистской личности, и гражданственность критическая, 
бунтующая, свойственная протестной личности [1, с. 54–55; 5]. В настоящий момент назрела 
потребность в гражданственности второго типа, протестующей против конформизма, же-
лающей «преодолеть горизонт», являющейся революционным вызовом привычному течению 
времени во всех сферах человеческой жизнедеятельности, ориентированной не только на  
повышение качества жизни, но и на проявление лучших качеств человеческого духа, затра-
гивающей коренные вопросы человеческой сущности, места человека в мире и перспектив 
его существования.  

В таком случае возникает потребность в наставниках. Кто они? Ответ, который лежит 
на поверхности, то, что было предложено самими студентами, – куратор студенческой груп-
пы. В настоящее время институт кураторства представлен скорее традиционными практика-
ми. Например, кураторы групп первого курса одного из пермских вузов работают по плану 
(встречи раз в две недели (кураторские часы внесены в расписание), включающему следую-
щие темы: «Давайте знакомиться!» (среди вопросов – обсуждение пожеланий и ожиданий 
первокурсников от встреч с куратором; организация встречи с представителями управления 
воспитательной работы и молодежной политики с целью информирования об имеющихся 
возможностях), «Наш университет – это маленькое государство» (знакомство студентов с 
внутренней нормативно-правовой документацией университета, правилами поведения на 
территории университета, др.), «Один за всех и все за одного» (определение социально-пси-
хологического состояния коллектива группы, выработка правил взаимоотношений в группе), 
«Цени свое время!» (помощь студентам в управлении своим временем для повышения рабо-
тоспособности), «От сессии до сессии живут студенты весело…» (разъяснение правил и по-
рядка прохождения промежуточной аттестации, последствий неуспешной сдачи зачетов и 
экзаменов по время сессии; организация встречи со старшекурсниками с целью обмена опы-
том), «Первые итоги» (обсуждение итогов сессии, выявление причин академической неуспе-
ваемости; обмен опытом по использованию общеучебных умений (конспектирование, поиск 
информации и др.), «Перекресток культур» (сплочение коллектива, продолжение знакомства, 
создание благоприятной психологической атмосферы в группе, воспитание толерантного от-
ношения к традициям других национальностей), «Нет экстремизму и терроризму!» (профи-
лактика социальной дезадаптации современного молодого человека), «Я – студент, значит, 
я – исследователь» (приглашение преподавателей – руководителей научно-исследователь-
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ской работы на факультете в качестве спикеров), «Моя будущая профессия – …» (проведе-
ние опроса на определение знаний обучающихся о требованиях к специалисту и условиях 
его труда: опросник «Я в профессии», составление общей характеристики будущей профес-
сии по итогам опроса, обсуждение ожиданий учащихся от предстоящей производственной 
практики). Однако в рамках данной деятельности вряд ли можно рассчитывать на решение 
поставленных задач в полном объеме.  

«Ясный взгляд на вещи и свежая сила для деятельности – вот величайший успех обуче-
ния; упражнение – лучший учитель» [4, с. 800]. Однако практикоориентированный подход, 
выражающийся, например, в разработке стартапа, – не тот путь, он не приводит к формиро-
ванию необходимого типа гражданственности. Ориентация в подготовке специалистов на их 
успешную адаптацию в рыночной экономике не формирует автоматически профессионалов с 
высоким уровнем квалитативной культуры, готовых к проявлению гражданственности, со-
циального героизма, связанного с прогрессивными социальными преобразованиями [1, c. 57; 
6]; более того, она не всегда демонстрирует усвоенные выпускником профессиональные зна-
ния, умения, навыки, показывая лишь готовность к предпринимательской деятельности. Фи-
нансовая выгода превалирует над осознанием значимости своей профессиональной деятель-
ности во благо общества и государства, что негативно сказывается на демонстрации граж-
данственности, не способствует развитию героического воображения. 

Нам представляется уверенным началом в деле стимулирования героического вообра-
жения поручение президента Министерству науки и высшего образования РФ разработать 
и включить в образовательные программы вузов курсы (модули) «Основы российской го-
сударственности», «Обучение служением», создание центров общественного развития  
«Добро.Центр» во всех городах и других населенных пунктах. 

Вузу при формировании необходимых знаний, умений, навыков, компетенций будуще-
го выпускника, в создании человеческого капитала в процессе обучения и воспитания необ-
ходимо использовать личностно-ориентированный и коллективистский подходы, которые 
требуются в социальном проектировании, в преобразовании социокультурного пространства 
территории проживания гражданина, проявлении гражданственности, социального героизма, 
основанных на принципах квалитативной культуры, философии качества. Важно включить в 
образовательный процесс различные виды патриотических практик: осознаваемые и неосоз-
наваемые личностью, формальные и неформальные [1, с. 53], делая участие в них студентов 
естественным процессом, формируя у личности потребность в таковых. 
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Аннотация. Рассматриваются дискуссионные вопросы изучения предметов пермского звери-

ного стиля, трактовка исследователей различных животных (рыб, птиц, млекопитающих), их функ-
ционал в мировосприятии древнего населения. Особое внимание уделяется живым существам, ох-
раняющим «нижний ярус» цельной трехмерной картины мира, представленной на оригинальных 
произведениях бронзовой художественной пластики безвестными металлургами-философами. 
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Звериный стиль – условное наименование широко распространенного в древнем искус-

стве стиля, который возник у ряда народов в бронзовом веке. Его особую разновидность 
представляет пермский звериный стиль, предметы которого – это оригинальные шедевры 
бронзовой художественной пластики VIII в. до н. э. – XV в. н. э. Наряду с пермским балетом 
и пермской деревянной скульптурой («пермские боги») пермский звериный стиль является 
ярчайшим брендом Пермского края, с которым знакомы практически все жители Российской 
Федерации, так как эти уникальные произведения древних металлургов хранятся не только в 
музеях Верхнекамья [см., напр.: 1], Пермском краеведческом музее, в коллекциях Пермского 
государственного национального исследовательского университета, но и в Государственном 
историческом музее, Государственном Эрмитаже [2] и др. [3]. 

На территории Пермского Прикамья металлургия зародилась очень давно. В Красно-
вишерском районе, около с. Оралово (на р. Чудовой – притоке р. Колвы), были обнаружены 
литейные формы и тигли для литья меди, которые археологи датируют X–IX вв. до н. э. (так 
называемая Ананьевская археологическая культура [4]). 

Существует даже гипотеза, что первыми металлургами пермского звериного стиля бы-
ли женщины, о чем говорят находки литейных формочек в женских захоронениях. И якобы 
пермский звериный стиль появился под влиянием аналогичного скифского звериного сти-
ля [5]. Впрочем, мотивы пермского звериного стиля отдаленно перекликаются с подобными 
темами, встречающимися по миру, даже в Мексике [6]. 

Если верить гипотезе «о скифском влиянии», то можно заметить, что скифы предпочи-
тали использовать для предметов своего звериного стиля золото, а для нашего пермского 
звериного стиля характерны бронза и другие медные сплавы, для выплавки меди использо-
вались и медистые песчаники.  

Вообще, ареал нахождения предметов звериного стиля довольно большой – лесная и 
лесотундровая зона Северо-Восточной Европы и Западной Сибири от Камско-Вятского бас-
сейна до Оби и Енисея. На территории Пермского края абсолютное большинство предметов 
этой металлической скульптуры (несколько сотен образцов из более чем ста населенных 
пунктов) найдено в Верхнем Прикамье (преимущественно в Чердынском районе), на терри-
тории Коми-Пермяцкого округа и прилегающих к нему районов, а также в бассейнах рек 
Сылвы и Чусовой. Несколько образцов произведений пермского звериного стиля обнаруже-
ны в бассейнах Вычегды и Печоры (здесь обитали предки коми) и в Западной Сибири. 

Периодически в нашем регионе выявляются новые предметы пермского звериного сти-
ля. Одному из авторов этих строк (В. В. Шилову) в Березниках студентка Любовь Опутина 
на экзамене по истории подарила оригинальный экземпляр этого стиля – лобастую голову 
медведя с характерными глазами, внизу подвешены четыре цепочки, на концах которых при-
креплены гусиные лапки. Студентка пояснила, что, когда она в детстве отдыхала в деревне у 
бабушки в с. Троицком (Березниковский городской округ, примерно 11 км от г. Березники в 
сторону пос. Яйва), обнаружила там эту находку в размытой дождем канаве около забро-
шенной церкви [7]. 
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Удивительные и загадочные предметы пермского звериного стиля (птицевидные и че-
ловекоподобные идолы, бляшки, подвески, пронизки с изображением птиц, лосей, медве-
дей), которые были отлиты древними мастерами [8] и отражали мифологию древнего финно-
угорского населения, первыми в Пермском Прикамье начали собирать и описывать в XIX в. 
отец и сын Теплоуховы, служившие в XIX в. лесничими в графском имении Строгано-
вых [9], а в конце XIX в. уже была собрана коллекция, в которую входило около семи тысяч 
предметов1. 

После смерти А. Е. Теплоухова его работу в области археологии продолжил сын – 
Ф. А. Теплоухов (1845–1905), который посвятил собранной коллекции несколько статей 
[10; 11] и первым провел описание, систематизацию и исследовал семантику этих древнос-
тей, найденных в обширных строгановских вотчинах. Труды «Древности бассейнов рек Оки 
и Камы» и «Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых», подготовленные 
А. А. Спицыным, иллюстрированы литографированными таблицами с изображением пред-
метов, найденных в этих регионах [12; 13]. До сих пор эти труды заслуживают внимания ис-
следователей. 

Вскоре появились специальные работы, вызвавшие большой интерес (и не только у спе-
циалистов) к многочисленным приуральским удивительным находкам. В 1899 г. издана работа 
известного российского ученого-этнографа Д. Н. Анучина «К истории искусства и верований у 
Приуральской Чуди» [14], а в начале XX в. – книга историка А. А. Спицына «Шаманские изо-
бражения» [15], в которых достаточно полно рассказывается о «чудских образах». 

Несколько слов стоит сказать и о «чудинах». На севере европейской части России и в 
Приуралье проживали люди из легендарного племени чудь, о которых известно совсем  
немного, в основном из преданий народа коми [16]. В этих легендах чудь представлена как 
«прежний», «древний», «иной» народ, а когда пришли на его землю чужаки, люди из племе-
ни чудь, якобы не желая покориться, закопали себя в ямах и землянках. И были они будто бы 
очень маленького роста, похожи на лесных гномов, боявшихся буквально всего и прятав-
шихся от людей в своих маленьких домиках. 

Известный исследователь досоветского периода И. Я. Кривощеков о камской чуди пи-
сал даже так: «С появлением крепостного права на Каме – с Пермскими князьками бежали 
лучшие энергичные и предприимчивые Пермяки, или потомки Камской чуди, унося с собой 
за Урал все национальное добро: историю своего девятисотлетнего существования, зачатки 
национальной чудской культуры, поэзию и проч. Недаром о современных пермяках слагает-
ся мнение, что они не могли быть потомками Камской чуди, памятники которой говорят, что 
современный пермяк по своей культурности неизмеримо ниже той чуди. В последующий пе-
риод на местах коренного жительства чуди, несомненно, много оставалось самого слабого, 
вялого и вообще беспомощного элемента, давшего (в потомстве) современного пермяка с 
фамилиями Камской чуди» [17, с. 52–53]. 

Вопрос этногенеза, несомненно, сложный [18], тем не менее сегодня можно утверж-
дать, что представители прикамских племен в тот период были искусными земледельцами и 
ремесленниками. Они обрабатывали дерево и металл, строили деревянные дома и даже мощ-
ные укрепления [19]. Возможно, они (чудины) и создавали свои бессмертные творения, до 
сих пор поражающие наше воображение. 

В советский период пермский звериный стиль изучала блестящая плеяда исследовате-
лей. Сегодня широко известны работы по этому вопросу А. В. Шмидта [20], В. В. Чарнолус-
ского [21], Л. С. Грибовой [22], К. И. Корепанова [23], А. Н. Лепихина и А. Ф. Мельничу-

                                                 
1 Сегодня в Пермском краевом музее хранится более тысячи произведений пермского звериного стиля. Несколько экземпляров есть и в 

нашем Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова (далее – БИХМ), которые почти не представлены пока в 
солидных изданиях, подробнее об этих экземплярах будет сказано ниже. 
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ка [24]. Большой вклад в исследование металлической пластики народов Урала (и в историю 
ее изучения) внесли доктор исторических наук, профессор Пермского государственного уни-
верситета (ныне – Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет) В. А. Оборин [25] и его коллега, доктор исторических наук, профессор Г. Н. Чагин [26]. 

Активное изучение пермского звериного стиля продолжилось и в постсоветский пери-
од [9; 27]. Можно отметить, что к исследовательскому процессу начали присоединяться и 
представители естественных наук (с позиции географов, биологов и охотоведов) [28]. 

Не только «академические ученые», такие как В. Н. Чернецов (1905–1970) [29] или ака-
демик АН СССР Б. А. Рыбаков (1908–2001) [30], давали высокую оценку пермскому звери-
ному стилю, философы и художники тоже обратили внимание на эти удивительные произве-
дения древних мастеров. Большой интерес к пермскому звериному стилю проявлял русский 
художник, мыслитель, путешественник, археолог Н. К. Рерих (1874–1947), он познакомился 
со звериным стилем во время своей поездки в Пермский край, где расписывал иконостасы в 
1907–1908 гг. 

Николай Константинович не только занялся тогда поиском предметов пермского зве-
риного стиля, но и сделал более двадцати зарисовок пластин с точным указанием размера. 
Некоторые исследователи даже считают, что знакомство с чудскими древностями оказало 
большое влияние на творчество философа-мистика Н. К. Рериха. 

Искусство металлической скульптуры Пермского Прикамья, по мнению доктора ис-
торических наук В. А. Оборина, достигло своего расцвета в середине и второй половине 
I тыс. н. э. Мастера-литейщики использовали разнообразные приемы: плоское и объемное 
литье в жестких формах (каменных, глиняных, костяных и, может быть, деревянных), вы-
пуклую чеканку, напайку, гравировку поверхности, уникальные отливки по восковым моде-
лям. Самым же распространенным приемом было литье в жестких формах, которое требова-
ло исключительной точности и мастерства. Вероятно, рисунок предварительно наносился 
контуром на поверхность заготовки, а затем простым ножом вырезалось само изображение. 
Разумеется, особенности твердого материала формы требовали лаконичности и законченно-
сти композиции, выразительности основных черт, создающих художественный образ, четко-
го завершения линий. 

Удивительное и во многом загадочное искусство металлической пластики развивалось 
вплоть до XV в. Конечно, не следует забывать, что на это влияли и культурные связи с со-
седними и дальними племенами и народами. Поэтому в сюжеты вошли и отдельные образы, 
заимствованные из «иноземных» памятников искусства, полученных в результате торговли, 
во время путешествий, межплеменных браков, военных экспедиций. И эти «инородные» сю-
жеты скорее всего были творчески переработаны и сплетены с местными, так что их вполне 
можно считать произведениями искусства прикамских племен. 

Существуют две основные точки зрения на пермский звериный стиль. 1. Это твор-
чество предков современных коми-пермяков – если можно так выразиться, «классическая 
теория» (подтверждение: фольклор, космогония и мифология народа). 2. Это творчество 
пришлого народа, который не оставил в наших краях никаких потомков и даже следов – так 
сказать, «модернистская теория». Главный аргумент в пользу последней «теории» такой: ко-
ми-пермяки в XIX–XX вв. относились к находкам звериного стиля как к чужим, инородным 
и опасным предметам, от которых нужно сразу избавиться – выбросить в реку; в дополнение 
к этой «теории» – у коми-пермяков не было искусства бронзового литья. 

Острые дискуссии вызывают и функции предметов пермского звериного стиля. Они 
или служили далеким предкам финно-угров скорее всего как украшение одежды, оружия, 
бытовых предметов, или использовались жрецами-шаманами при религиозных обрядах. Не-
сомненно, многие предметы имели чисто практическое значение – застежки, пряжки, брасле-
ты, ложки, различные орудия труда (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Пряжка поясная с изображением головы медведя в жертвенной позе.  

IX–XII вв. (Огурдинский могильник. Усольский район). БИХМ 

 

Как бы там ни было, красоте и оригинальности этих произведений, изготовленных 
древними литейщиками более тысячи лет назад, могут позавидовать многие современные 
художники и скульпторы. 

У финно-угорских народов, к которым относилась и чудь, весь мир по религиозным 
верованиям делился обычно на три яруса: верхний – небесный, средний – земной и ниж-
ний – подземный или подводный. Каждому миру, соответственно, были присущи опреде-
ленные существа: верхнему – птицы и некоторые млекопитающие (верхний небесный мир 
может включать лик солнечной богини, орла, души-птицы, лосиные головы), среднему ми-
ру – нередко сама богиня с людьми, человеколосями, животными. Границей невидимого 
подземного мира часто служили конь, медвежата, лоси, рыбы, змеи, ящеры-гибриды и про-
чие «гады». 

Прежде всего бросается в глаза то, что находится в центре, между верхним и нижним 
ярусами, и как обычно здесь на многих языческих предметах изображался человек или по-
мещалось его зооантропоморфное изображение. Это и понятно: знаменитый тезис древне-
греческого философа Протагора «Человек есть мера всех вещей» интуитивно ощущали и 
уральские металлурги-философы. 

Верхний, небесный ярус тоже вроде бы объясним и часто довольно красив («душа» во 
сне или после смерти попадает / переселяется из земного мира в небесный, на «небо», а там 
птицы), средний мир (ярус), как отмечено выше, это мир людей и тех животных, которые 
не только окружают человека, но и контактируют с ним (кормят, одевают, обувают, вызыва-
ют уважение, восхищение, порой пугают), а вот нижний ярус, подземный мир, у многих на-
родов представляется загадочным, часто даже наводит страх, потому что там могут «оби-
тать» души грешников. Соответственно, вызывающую у населения трепет эту часть изобра-
женного трехмерного мира «охраняют» фантастические существа, порой далеко не друже-
любные для человека. 

В данной сложной космогонической композиции, состоящей из трех ярусов (миров), 
нижний часто представлен ящером (драконом, змеем), наполовину находящимся в людском 
мире, а двумя лапами – в подземном, невидимом мире. Это, так сказать, условная граница 
второго и третьего «яруса» пермского звериного стиля, которая и является предметом на-
шего особого исследовательского интереса.  
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Как уже было отмечено, экземпляры этого стиля «в трехмерном изображении» есть и в 
коллекции Березниковского историко-художественного музея, они еще мало известны широ-
кой общественности и будут приведены ниже. 

В районе д. Володин Камень, которая расположена на правом берегу р. Яйвы (пример-
но 12 км по прямой на юг от г. Березники), в 1996 г. была найдена необычная бронзовая ли-
тая пластина и передана в Березниковский историко-художественный музей. Этот ориги-
нальный предмет пермского звериного стиля (см. рис. 2) представляет собой бронзовую фи-
гуру птицы с тремя рельефными человеческими ликами, отлитую в односторонней форме. 
Каждый лик увенчан головой хищной птицы, крылья опущены вниз под прямым углом. В 
центре фигуры – низкий рельеф, на котором с большой долей вероятности изображены две 
головы ящера (дракона?), а по сторонам от них расположены солнечные знаки. Хвост этой 
«чудо-птицы» состоит из четырех перьев, которые, как и крылья, ориентированы ложной 
зернью, а с обратной стороны пластины, вверху, находятся три петли для крепления. По 
мнению пермских археологов А. Ф. Мельничука и А. М. Белавина, аналогов этому птице-
видному идолу пока не найдено, датировать этот уникальный памятник можно VIII–IX вв. 

 

 
Рис. 2. Птицевидный идол с головами ящеров. VIII–IX вв. БИХМ 

 

Данный ажурный и монолитный языческий амулет показывает нам цельную картину 
мироздания. Зооантропоморфные черты идола помещены в центре, над ними расположены 
птичьи головы (верхний ярус), а хищные ящеры представляют собой символ нижнего мира, 
подземного царства. 

О сакральном смысле этого удивительного памятника пермского звериного стиля стоит 
только догадываться, но он явно дает нам скромную возможность заглянуть в духовный мир 
наших далеких предков. 

Как отмечалось выше, нередко древние мастера в нижней части своих произведений 
изображали фантастического зверя, похожего на мифического дракона или ящера, или прос-
то некое «доисторическое чудовище». 

В отечественной мифологии аналогом этого сказочного существа можно, наверное, 
считать Змея Горыныча, которого на многих изображениях (иконы, монеты) поражает бое-
вой всадник Георгий Победоносец (см., например, герб Москвы).  

Впрочем, у змея (дракона) могут быть и совершенно другие функции. Вот как описыва-
ется герб Казани – официальный символ муниципального образования г. Казань: «В сереб-
ряном поле на зеленой земле черный дракон (выделено нами. – Авт.) с червлеными крылья-
ми и языком, с золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой короной…»1 (чёр-
ный цвет в геральдике – символ благоразумия, мудрости, честности, смирения и вечности 

                                                 
1 Символика Казани // Казань : офиц. сайт органов местного самоуправления города. URL: https://kzn.ru/o-kazani/simvolika-kazani/ (дата 

обращения: 15.02.2024). 
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бытия). О символике Казани ханского периода достоверных сведений нет, известно только, 
что подобная казанская гербовая фигура использовалась для обозначения Казанского царства 
уже в Большой печати царя Ивана IV Грозного. 

И до сих пор остается открытым вопрос: что же послужило прототипом для древних 
ваятелей, изобразивших в своих творениях «драконов», «ящеров», всевозможных «гадов»? 
Или это был просто плод бурной фантазии прикамских мастеров? (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Прорезная бляха с изображением человека и двух человеколосей,  

стоящих на ящере. I–III вв. БИХМ 
 

Можно вспомнить и нашего гениального П. П. Бажова, его Великого Полоза – лесного 
персонажа «Уральских сказов» [31]. Великий Полоз – этакое волшебное природное су-
щество, исполинский человек-змей (выше деревьев!), имеющий почти неограниченную 
власть над недобрыми людьми и подземным золотом. Гигантский подземный змей, который 
присутствует в нескольких сказах Павла Петровича, был придуман им на богатой почве 
древних поверий и сказаний хантов (остяков), манси (вогулов) и башкир, а также уральских 
поговорок, легенд и примет старых горщиков и рудознатцев. 

По мнению некоторых исследователей, угры (манси, ханты) и являются древними 
мастерами-литейщиками. В подтверждение этого говорит, например, тот факт, что на 
территории Березниковского городского округа до сих пор существуют д. Вогулка и 
р. Вогулка. Кроме того, по одной из версий (хотя и слабой), название реки – Кама – про-
исходит от хантыйского «кам», что значит «прозрачный, чистый». Есть и другие данные 
топонимики и гидронимики, подтверждающие проживание этих народов на исследуемой 
территории. 

Великий Полоз П. П. Бажова еще имел дочерей, таких как Змейки, Змеёвки или Медя-
ницы, а одна из них даже представлена в человеческом обличье под именем Золотой Во-
лос [32]. Огромный змей Полоз был «начальником» над «обычными» ящерицами и змеями, 
которые воспринимались старателями как его слуги, пособники.  

Среди ящериц была главная, иногда она превращалась в красивую девицу, и это была 
Медной горы Хозяйка – существо «потустороннего мира», довольно опасное, хотя вроде бы 
(по Бажову) иногда с добрыми намерениями [33]. 

Думается, П. П. Бажов совсем неслучайно обращается к молчаливому и таинственному 
миру пресмыкающихся, этакой тайной силе, владеющей лесным и подземным миром. И дан-
ная тема (таинственный, жутковатый подземный мир и его охрана) носит не только «регио-
нальный» характер: удивительные и бессмертные сказы П. П. Бажова к настоящему времени 
переведены уже более чем на сто языков мира. 
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Нередко на предметах пермского звериного стиля божество на ящере следит за поряд-
ком в круговороте душ при контакте с «нижним миром», а ящер (или неведомый змей-
дракон-гибрид), представляющий «нижний мир», как бы глотает головы-души и извергает их 
для нового рождения. Вот эти странные существа и охраняли вход в подземный мир (см. 
рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Прорезная бляха с изображением родителей и ребенка,  

стоящих на ящере под небосводом из лосиных голов. VIII–IX вв. БИХМ 
 

Дракон, Змей Горыныч, мифологический змий (змей) или, как его еще называют неко-
торые исследователи, «ящер» – существа вроде бы нереальные. Кстати говоря, профессор 
В. А. Оборин в своей книге-альбоме «Древнее искусство народов Прикамья. Пермский зве-
риный стиль» один из разделов иллюстрации так и назвал: «Ящер, человеколоси и ло-
си» [25]. «Ящерами» же называет изображения на многочисленных предметах пермского 
звериного стиля (около 40) из Чердынского краеведческого музея профессор Г. Н. Чагин в 
своей также богато иллюстрированной книге «Чердынские клады. Сокровища археологиче-
ских коллекций» [34]. 

«Ящером» окрестил загадочных существ на произведениях пермского звериного стиля 
еще в XIX в. и упомянутый Ф. А. Теплоухов, лесничий графского имения Строгановых, со-
бравший вместе с отцом уникальную коллекцию этих памятников древнего искусства. 

Исследователь В. В. Чарнолусский рассматривал пермского «ящера» как «хозяина мо-
ря», но при этом отмечал, что в его изображениях можно увидеть различных животных фау-
ны Прикамья, и даже выделил шесть конкретных прототипов «ящера» – волк, выдра, собака, 
животное кошачьей породы, медведь и кабан [21]. 

Разумеется, «увидеть» в пермском «ящере» определенное животное Пермского Прика-
мья на конкретном памятнике пермского звериного стиля можно, только всегда найдутся оп-
поненты, которые подвергнут сомнению данную версию или будут утверждать, что это 
«другое» животное. 

А вот какое определение ящера дает «Словарь русского языка» С. И. Ожегова: 
«1. Крупное млекопитающее некоторых южных стран с чешуйчатым покрытием тела, длин-
ным хвостом и маленькой головой. 2. Устарелое название некоторых вымерших пресмы-
кающихся и земноводных» [35]. 

Применительно к нашим северным краям «ящер» тоже вызывает вопросы, и порой 
не меньше, чем другие вышеуказанные мифические существа. С одной стороны, на бронзо-
вых пластинах, найденных в Пермском Прикамье, несмотря на их явно выраженную религи-
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озную окраску, представлены реальные животные местной фауны: это и лоси, и медведи, и 
пушные зверьки, и различные виды птиц (до сих пор, например, на гербе Пермского края 
изображен медведь, на гербе Чердыни – лось). Но какое существо послужило основной «мо-
делью» для изображения «нижнего яруса» чудской мифологической металлопластики, до 
сих пор остается загадкой (см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Бляха с человеческой личиной и мифическим существом (ящером?)  

«нижнего мира». VIII–IX вв. БИХМ 
 

Некоторые водоплавающие зверьки (например, бобр), рыбы и змеи, также присутст-
вующие на границе нижнего и среднего «ярусов», вполне объяснимы, но в чудских верова-
ниях владыкой нижнего мира был и некий Куль-Отыр, что в переводе с коми-пермяцкого 
языка означает «куль» – водяной черт, «отыр» – люди, народ. 

Очень интересно о загадочных существах у древних жителей писал упомянутый 
Д. Н. Анучин: «…среди приуральской Чуди было широко распространено представление о 
каком-то мифическом звере с некоторыми признаками гада; с удлиненной головой, воору-
женной рогом и напоминающей отчасти крокодилью или носорожью, с вытянутым тулови-
щем, покрытым чешуями вдоль спины и оканчивающимся более или менее коротким хвос-
том. Зверь этот… изображался или в виде отдельных фигурок, или в подножии антропо-
морфных и зверовидных фигур “образков”, как бы заменяя собою землю; по-видимому, он и 
представлялся живущим в земле…» [14, с. 115]. 

В 1895 г. археологом С. Сергеевым близ д. Подбобыки, расположенной на левом берегу 
р. Колвы (ныне территория Чердынского района Пермского края), при раскопке костища бы-
ло найдено изображение, которое упомянутый выше Ф. А. Теплоухов описал так: 
«…животное это… напоминает собою отчасти большую ящерицу или крокодила. Тело этого 
чудовища, как и форма головы, делает его похожим на рыбу, но глаз и ноздри похожи скорее 
на звериные. Кроме того, нижняя челюсть гораздо длиннее верхней и ей придана форма за-
гнутого вверх витого рога. Другой, такой же рог помещен на затылке. Ноги короткие, в виде 
человеческих рук, а короткий хвост, подобно рыбьему, поставлен вертикально» [10, с. 9]. 

Возникает вопрос: что это за диковинный зверь, послуживший «моделью» для древних 
мастеров? Контакт с «доисторическими чудовищами» (динозаврами и пр.) вряд ли был воз-
можен, ведь гигантские пресмыкающиеся вымерли примерно 60 млн лет назад, на рубеже 
мезозойской и кайнозойской эр, то есть задолго до появления даже человекоподобных пите-
кантропов. 

Впрочем, может быть, некоторые особи «ужасных рептилий» дожили и до новой эры. В 
средствах массовой информации не раз освещалось шотландское графство Инвернесс в Ве-
ликобритании, где расположено озеро Лох-Несс (38 км в длину, 3 км в ширину, до 250 м 
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глубины), в котором якобы и сегодня обитает некое «доисторическое существо», ласково на-
званное Несси. Старая хроника гласит, что в 565 г. некий монах Колумбус крестным знаме-
нием обратил выползшее из озера чудовище в бегство. Общая длина Несси будто бы около 
18 м, причем на долю змеевидной шеи и головы приходится метра три; скорость передвиже-
ния в воде – до 7,5 м/с. И подобных, менее известных, «доисторических чудовищ», в основ-
ном в южных странах, «существует» довольно много… для привлечения туристов. 

По мнению экс-директора Соликамского краеведческого музея, историка-краеведа, ар-
хеолога Г. А. Бординских, население Верхнекамья уже в новой эре вполне могло еще встре-
чаться с живым «зверем-мамонтом», а у мамонтов, как известно, бивни были загнуты вверх. 
В нашем Северном Прикамье археологи периодически находят и останки шерстистого носо-
рога ростом почти два метра, имевшего два рога, передний из которых был более длинным. 
Есть и находки всеядного пещерного медведя, достигавшего в длину трех метров. 

Несколько слов следует сказать и об упомянутых выше «крокодилах» в русских север-
ных широтах. Действительно, многие изображения ящеров-драконов чем-то напоминают 
этого грозного хищника, сегодня обитающего лишь в странах с теплым климатом. Тем не 
менее в так называемом Мазуринском летописце (или «Летописце великия земли Россий-
ския»; полное название, судя по заголовочной (начальной) части документа, выделенной ор-
наментальной вязью – «Книга, глаголемая летописец великия земли Российския, великаго 
языка словенскаго, отколе и в кои лета начаша княжити») [36] написано следующее: 
«…великий Князь Словен поставиша град и именоваша его по имени своем Словенеск, иже 
ныне зовется Великий Новград…. И от того времени новопришельцы скифы начата имено-
ваться словяня, и реку некую, во Ильмерь впадшую, прозваша во имя жены Словеновы Ше-
лони, во имя же меньшаго сына Словенова Волховца проименоваша Оборотню протоку, иже 
течет из великия реки Волхова и паки обращается в него, больший же сын Словенов Волхов 
бесоугодник и чародей лют бысть тогда и бесовским ухищрением мечты творя многии, и 
преобразуяся во образ лютаго зверя крокодила (выделено нами. – Авт.), и залегоше в реце 
Волхове путь водный и непокаряющихся ему овых пожираше, овых же опровержаше и пото-
пляше» [37, с. 11–12].  

По некоторым данным, основание Великого Новгорода можно датировать концом 
XI в., и когда-то там проживало одно из племен чуди. Однако в нашем случае упоминание 
о крокодиле в этих местах звучит довольно странно. Скорее всего, древние литейщики и их 
соплеменники видели каких-то очень больших рыб, которые вполне могли обитать и 
в наших северных реках – верховьях Камы, Вишеры, Колвы. Таким «чудовищем» могла 
стать для древнего ваятеля даже щука. Недаром же в одной из сказок она выступает волшеб-
ной рыбой («По щучьему велению…»). К тому же щуки бывают довольно внушительных 
размеров. 

Самая «знаменитая» пойманная щука – это «…историческая щука императора Фридри-
ха II Барбароссы, пущенная им, как значилось на кольце, в 1230 году в одно озеро близ Хей-
льбронна и вытащенная неводом в 1497 году, т. е. через 267 лет. От старости рыба совер-
шенно побелела. Величина ее была 19 футов [это почти 6 метров! – Авт.]…, а весила она 8 
пуд. 30 фунтов. Портрет этой щуки сохраняется до сих пор в замке Лаутерн, а скелет и коль-
цо – в Мангейме», – так описывал ее еще в 1911 г. в книге «Рыбы России» наш выдающийся 
натуралист, зоолог, тонкий знаток рыболовного и охотничьего искусства Л. П. Сабанеев 
(1844–1898) [38]. 

В этой же книге Леонид Павлович пишет о еще более крупной рыбе – белуге: «Это са-
мая крупная рыба, встречающаяся в пресных водах… <…> Она заходит очень далеко, и есть 
даже некоторое основание предположить, что чем больше белуга, тем далее идет она нерес-
титься. …По моим расспросам, огромная белуга была поймана в 1860 или 61 году в Вишере 
(близ дер. Сыпучих) – одном из больших северных притоков Камы» [38]. 
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Еще один выдающийся натуралист А. Э. Брем в работе «Жизнь животных» в 1895 г. 
написал: «Важнее всех до сих пор названных осетровых белуга, великан всего семейства и 
рода; эта рыба достигает 8 метров, а по словам Линдемана, даже 15 метров длины и от 1000 
до 1600 кг веса» [39]. 

К большому сожалению, после строительства в начале 50-х гг. XX столетия Камской ГЭС 
у нас в Верхнекамье был нарушен естественный природный фон. Исчезли многие виды мест-
ной флоры и фауны, огромные площади лесов, заливные луга, сотни малых рек и родников, к 
тому же вряд ли какая-либо крупная рыба поднимется в верховья Камы, Вишеры на нерест [40]. 

Тем не менее есть еще рыба, которая тоже могла бы быть принята за «водяного черта», 
и это сом. Швейцарский естествоиспытатель К. Геснер (1516–1565), а вслед за ним и 
А. Э. Брем назвали сома «немецким китом», а Л. П. Сабанеев – «пресноводной акулой». По-
следний даже писал, что в Уфимской губернии ходит легенда о соме, утащившем в воду пе-
реплывавшего реку медведя… 

На наш взгляд, эти «чудовищные рыбы» вполне могли занять почетное место в фольк-
лоре и мифологии древних прикамских племен и, как мамонты, шерстистые носороги (их 
мощные останки), медведи, лоси, птицы, служить древним ваятелям «моделями», прототи-
пами драконов, ящеров, змеев-горынычей и прочих «гадов». 

Главной средой обитателей Прикамья был лес, и практически все поселения всегда на-
ходились около водоемов, поэтому особыми объектами почитания у древнего населения бы-
ли звери, птицы, деревья, различные водоплавающие. Еще в «Никоновской летописи» о коми 
сообщается как о молящихся «идолам, солнцу, огню, воде, камению, древию, волам, козам, и 
кудесникам, и волхвам, и золотой бабе», а в «Житии Стефана Пермского» говорится о том, 
что предки коми «поклоняются идолам, жрут жертвища, служат глухим кумирам, молятся 
издолбленным болванам, веруют в кудесы, и в волхованье, и в чарованье, и в бесованье, и в 
прочая прелести дьявольския» [41].  

К XIV в. у народов Прикамья вполне сформировались тотемистические представления 
(характерная особенность пермского звериного стиля – на предметах очень мало изображений 
домашних животных – быка, барана), а странных, малопонятных изображенных существ, в 
том числе и драконов-ящеров, и «прочая прелести дьявольския», можно объяснить тем, что мы 
до сих пор очень мало знаем о мифологических представлениях древних народов Пермского 
Прикамья. Думается, серьезные исследователи еще порадуют нас своими изысканиями. 

Пермский звериный стиль – это явление не только нашей региональной, но и россий-
ской гордости, заслуживающее уважения и почитания, вдохновляющее художников, ваяте-
лей дня сегодняшнего. Особая значимость описываемых произведений древних мастеров для 
нас, современников, состоит и в том, что ныне, в начале нового тысячелетия, часто безвоз-
вратно уничтожаются многие представители флоры и фауны. Экологическое напряжение, 
наблюдаемое во всех уголках земного шара, может в ближайшее время обернуться экологи-
ческой катастрофой, что поставит вопрос о существовании человечества в целом. 

Поэтому возврат к мироощущению, мировосприятию наших далеких предков и прежде 
всего к осмыслению неразрывного единства триады «человек – общество – природа» – на-
сущная потребность дня сегодняшнего. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРСАНТОВ 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности организации социально-культурной дея-

тельности обучающихся высших учебных заведений ФСИН России. Особое внимание уделяется во-
влеченности обучающихся в социально-культурные мероприятия как важнейшему фактору формиро-
вания высоких морально-нравственных, социальных и профессиональных качеств будущих сотруд-
ников правоохранительных органов. В статье представлены результаты эмпирического исследования, 
посвященного степени вовлеченности курсантов в социально-культурную деятельность, рассматри-
ваются их мотивационные установки, уровни потребности и готовности к участию в культурных и 
социальных мероприятиях, а также выявляются дисбалансы между возможностями участия в данных 
мероприятиях и реальными потребностями курсантов. На основе проведенного анализа автором 
сформулированы выводы о необходимости создания в образовательных организациях ФСИН России 
благоприятных условий для эффективной социально-культурной деятельности. В частности, подчер-
кивается, что педагогические методы управления ею требуют постоянного обновления и совершенст-
вования с учетом меняющихся условий и потребностей как общества, так и самих обучающихся. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, курсанты, ФСИН России, образователь-
ные организации 
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циально-культурной деятельности курсантов образовательных организаций ФСИН России // Вестник 
Прикамского социального института. 2024. № 2 (98). C. 139–145. EDN: IGDLJI. 

 
Original article 

 
PROBLEMATIC ISSUES ARISING IN THE ORGANIZATION  

OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF CADETS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

 
Anton S. Bushmakin  
Perm Institute of the FPS of Russia, Perm, Russia, asbushmakin159@gmail.com 

 
Abstract. The article analyzes the peculiarities of the organization of socio-cultural activities of students 

of higher educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. Special attention is paid to the 
role of students’ involvement in socio-cultural events as the most important factor in the formation of high 
moral, social and professional qualities of future law enforcement officers. The article presents the results of an 
empirical study on the degree of involvement of cadets in socio-cultural activities, examines their motivational 
attitudes, levels of need and readiness to participate in cultural and social events, and identifies imbalances be-
tween the possibilities of participation in these events and the real needs of cadets. Based on the analysis, the 
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author draws conclusions about the need to create favorable conditions in educational institutions of the Federal 
Penitentiary Service of Russia for the effective functioning of this process. In particular, it is emphasized that 
pedagogical methods of managing socio-cultural activities require constant updating and improvement, taking 
into account the changing conditions and needs of both society and students themselves. 

Keywords: socio-cultural activities, cadets, Federal Penitentiary Service of Russia, educational organi-
zations 

For citation: Bushmakin A. S. Problematic issues arising in the organization of socio-cultural activi-
ties of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. Bulletin of 
Prikamsky Social Institute, 2024, no. 2 (98), pp. 139-145. EDN: IGDLJI. 

 
Влияние западных тенденций, современная медийная среда, свободный доступ к интернет-

ресурсам в совокупности с недостатками административно-правового регулирования данной 
сферы формируют предпосылки для возникновения в общественном сознании негативных уста-
новок в отношении государственных институтов и представителей правоохранительных органов. 
Сегодня наблюдается снижение престижа государственной и военной службы, что отражается на 
формировании личностных качеств граждан: цинизм, равнодушие, эгоизм, социальная апатия 
становятся преобладающими чертами личности. Это представляет серьезную угрозу для мораль-
ного и профессионального развития сотрудников государственных служб [1, с. 450]. Данное об-
стоятельство требует целенаправленного воспитательного и педагогического вмешательства.  

Особое внимание необходимо уделить сотрудникам учреждений и органов системы ис-
полнения наказаний, так как они непосредственно участвуют в процессе поддержания пра-
вопорядка и исполнения уголовных наказаний. Формирование высоких моральных и про-
фессиональных качеств, воспитание уважения к общественным нормам являются, на наш 
взгляд, ключевыми элементами в укреплении доверия к правоохранительным органам и по-
вышении их авторитета в глазах общественности.  

Достижение поставленных целей возможно через систематическую и целенаправлен-
ную воспитательную работу. С сотрудниками учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний она проводится отделами по работе с личным составом, которые играют важную 
роль в формировании морально-этических и профессиональных качеств сотрудников. Одна-
ко уже на ранних этапах службы они могут сталкиваться с профессиональными деформа-
циями и негативными факторами, которые оказывают деструктивное влияние на их личность 
и профессиональную деятельность. 

Для предупреждения подобных явлений и минимизации их последствий необходимо 
начинать воспитательную работу с будущими сотрудниками еще до их поступления на 
службу в исправительные учреждения. Образовательные организации ФСИН России пред-
ставляют собой наиболее подходящую среду для формирования у будущих сотрудников 
нравственных ориентиров, гражданской ответственности и профессиональной готовности.  

Возрастной период, в котором будущие сотрудники проходят обучение в образователь-
ных организациях ФСИН России, является наиболее благоприятным для формирования 
субъектной позиции личности, так как в это время активно вырабатываются мировоззренче-
ские установки и социальные ценности. Одним из наиболее эффективных способов под-
держки этого процесса является грамотно организованная социально-культурная деятель-
ность курсантов, направленная на развитие их культурного уровня и формирование устойчи-
вой потребности в саморазвитии и социокультурной активности. 

Для достижения этих целей требуются тщательное планирование и организация соци-
ально-культурных мероприятий, которые помогут курсантам осознанно и критически воспри-
нимать современный информационный поток. В условиях, когда молодежь получает большое 
количество информации из интернета, социальных сетей и других средств массовой коммуни-
кации, возникает необходимость создания воспитательной среды, где важное место займут 
культурное развитие и взаимодействие с профессиональным и академическим сообществом. 
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Интерес к социально-культурной деятельности (СКД) стал активно проявляться срав-
нительно недавно. Исследователи рассматривают ее как важный механизм повышения куль-
турного и образовательного уровня общества, а также развития творческого потенциала лич-
ности. Многие авторы подчеркивают, что социально-культурная деятельность включает 
не только приобщение человека к культуре, но и создание условий для того, чтобы культура 
стала основой социального взаимодействия [2; 3; 4].  

Социально-культурную деятельность курсантов можно рассматривать как неотъемле-
мую часть воспитательной работы, направленную на всестороннее развитие их личности. 
Это предполагает участие курсантов в разнообразных культурных, спортивных и общест-
венных мероприятиях, что способствует не только профессиональной подготовке, но и фор-
мированию ценностных установок, морально-этических принципов и социальной ответст-
венности.  

Несмотря на то, что и курсанты ведомственных вузов, и студенты гражданских учебных 
заведений имеют схожие духовные и культурные запросы, курсанты сталкиваются с рядом 
ограничений. Они связаны как с характером учебного процесса, объединенным с выполнени-
ем дополнительных обязанностей военизированной направленности, так и с условиями про-
живания на территории образовательной организации в период обучения. Негативное влияние 
данных факторов существенно ограничивает социальную активность курсантов, что в свою 
очередь сдерживает их самореализацию, социокультурное развитие и нравственное формиро-
вание. Ограниченные возможности для активного вовлечения в культурную и общественную 
жизнь создают дополнительные препятствия на пути к развитию личностных и профессио-
нальных качеств. Поэтому социально-культурная деятельность в подобных учреждениях 
должна быть адаптирована таким образом, чтобы максимально удовлетворить потребности 
курсантов в культурном и духовном развитии, несмотря на объективные ограничения. 

В рамках исследования, направленного на выявление потребностей курсантов в социо-
культурном развитии и степени их участия в культурных мероприятиях, был проведен опрос 
среди обучающихся Пермского института ФСИН России. Для сбора данных курсантам была 
предложена анкета, включающая семь вопросов, охватывающих ключевые аспекты: уровень 
заинтересованности, мотивационные факторы, индивидуальные предпочтения, а также сте-
пень удовлетворенности социально-культурными мероприятиями. Промежуточные резуль-
таты этой работы, основанные на первоначальных данных, ранее опубликованы в журнале 
«Векторы психолого-педагогических исследований» [5]. На последующих этапах исследова-
ния была расширена выборка опрашиваемых курсантов, что позволило пересмотреть и уточ-
нить результаты, сделать более обоснованные выводы о влиянии социально-культурной дея-
тельности на процесс становления личности курсантов. 

В опросе приняли участие 373 курсанта, из них 335 хотя бы один раз участвовали в со-
циально-культурной деятельности (рис. 1).  
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Не принимал участие в СКД

 
Рис. 1. Участие в социально-культурной деятельности, % 
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Для определения частоты посещения социально-культурных мероприятий был задан 
вопрос, позволяющий оценить уровень потребности респондентов в участии в данном виде 
деятельности (см. рис. 2). Результаты опроса показали, что подавляющее большинство кур-
сантов (59,0 % от общего числа опрошенных) испытывают потребность в участии в социаль-
но-культурных мероприятиях ежемесячно или чаще. В то же время у 12,0 % респондентов 
такая потребность отсутствует. 
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Рис. 2. Потребность участия в социально-культурной деятельности, % 

 

Особое внимание следует уделить тому, что отсутствие потребности в культурных ме-
роприятиях чаще всего наблюдается у курсантов первого года обучения. С течением време-
ни, с каждым последующим годом обучения в вузе проявляется тенденция к росту данной 
потребности, что свидетельствует о постепенном формировании у курсантов интереса и 
стремления к активному участию в культурной жизни образовательного учреждения. 

В ходе исследования были определены также виды социально-культурной деятельно-
сти, в которых курсанты принимали участие (рис. 3). Опросная анкета позволяла респонден-
там указывать несколько видов деятельности, что дало возможность собрать более полное 
представление о спектре их вовлеченности. Анализ полученных данных показал, что наибо-
лее распространенными формами социально-культурной деятельности в образовательной 
организации являются мероприятия, проводимые в рамках учебного заведения. К ним отно-
сятся различные концерты, КВН, театральные постановки, круглые столы и научные мероп-
риятия. Эти формы активности являются основными для культурного и образовательного 
досуга курсантов в период обучения. 

 

 
Рис. 3. Формы социально-культурной деятельности, чел. 

 

Следующим этапом исследования было определение частоты участия курсантов в со-
циально-культурной деятельности (рис. 4). Анализ данных показал, что большинство опро-
шенных, а именно 57,8 % от общего числа, посещают мероприятия социально-культурной 
направленности несколько раз в месяц. Этот показатель свидетельствует об умеренно высо-



А. С. БУШМАКИН 143 

ком уровне активности курсантов в данной сфере. В то же время 26,4 % респондентов прояв-
ляют интерес к социально-культурной деятельности, но участвуют в таких мероприятиях с 
меньшей регулярностью.  
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Рис. 4. Частота посещения курсантами социально-культурных мероприятий, % 

 

Потребности курсантов в участии в социально-культурной деятельности мы сравнили 
с их возможностями для такого участия и выявили несоответствие, выражающееся в огра-
ничении способности обучающихся полностью удовлетворять свои потребности в этой 
сфере. Курсантам было предложено также указать возможные причины ограниченного 
участия в социально-культурной деятельности. Результаты показали, что подавляющее 
большинство респондентов определяют две основные причины: во-первых, нехватка сво-
бодного времени, что затрудняет регулярное участие в мероприятиях, во-вторых, высокая 
стоимость посещения культурных мероприятий (рис. 5). Эти факторы способствуют воз-
никновению разрыва между потребностями курсантов и возможностями, предоставляемы-
ми для их удовлетворения. 

Рис. 5. Причины несоответствия возможностей участия курсантов  
в социально-культурной деятельности потребностям, чел. 

 

Далее было выдвинуто предположение, что, помимо явно обозначенных факторов, та-
ких как нехватка свободного времени и высокая стоимость мероприятий, мотивационная 
сфера оказывает значительное влияние на участие курсантов в культурной деятельности. 
Курсантам было предложено определить мотивы, побуждающие их участвовать в социально-
культурной деятельности (рис. 6). Анализ ответов показал, что основным мотивом для боль-
шинства респондентов является учебно-воспитательный процесс, включающий участие в 
конференциях, концертах, выставках и т. п., организованных образовательной организацией. 
Данные формы активности считаются важными для профессионального и культурного раз-
вития курсантов. Личностная потребность в культурном развитии занимает более низкую 
позицию среди мотивов, что приводит к выводу: хотя индивидуальное стремление к куль-
турному обогащению также имеет место, оно не является главным двигателем участия в со-
циально-культурной деятельности. 
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Рис. 6. Мотивы участия курсантов в социально-культурной деятельности, чел. 

 

Из анализа полученных данных следует, что подавляющее большинство социально-
культурных мероприятий, в которых активно участвуют респонденты, организовано в рам-
ках образовательного пространства учреждения, в то время как потребность самих курсантов 
в культурном просвещении находится на более низком уровне. Эти результаты указывают на 
важность формирования у обучающихся внутренней потребности в участии в социально-
культурной деятельности.  

Необходимость создания и поддержания внутренней мотивации обучающихся к вклю-
ченности в культурную жизнь образовательного учреждения подчеркивает важность интег-
рации социально-культурной деятельности в образовательный процесс и обеспечение усло-
вий, способствующих активному и регулярному участию курсантов в таких мероприятиях. 
Основные из этих условий следующие: 

во-первых, учитывая заинтересованность курсантов в участии в социально-культурной 
деятельности, необходимо расширить количество культурных и спортивных мероприятий, 
проводимых в рамках учебно-воспитательного процесса образовательной организации; 

во-вторых, в образовательной организации ФСИН России необходимо обеспечить на-
личие интегрированной социально-культурной среды как единой системы педагогического 
взаимодействия; 

в-третьих, по поводу финансовой составляющей посещения учреждений культуры ру-
ководству образовательной организации следует предпринять ряд действий, чтобы достичь 
договоренности с учреждениями культуры о субсидировании социально-культурных мероп-
риятий для курсантов; 

в-четвертых, в деятельности ведомственных вузов крайне важно обратить особое внима-
ние на создание комплекса социально-культурных условий для личностного роста курсантов; 

и наконец, необходимо мотивировать курсантов к участию в социально-культурной де-
ятельности путем активного вовлечения и приобщения к указанным мероприятиям, разви-
вать интерес к этой сфере.  

В заключение следует подчеркнуть, что на формирование нравственных норм и духов-
ных ценностей в обществе значительное влияние оказывает многообразие социально-куль-
турной деятельности, в том числе деятельности, реализуемой в образовательных организаци-
ях. Такие важнейшие моральные качества, как гуманность, уважение, гражданственность и 
патриотизм, не являются врожденными и не передаются по наследству – они формируются и 
развиваются в процессе усвоения индивидом культурного и социального опыта. В связи с 
этим необходимо уделять пристальное внимание воспитанию личности, особенно в юноше-
ский период, когда закладываются основы мировоззрения и ценностных ориентаций. Обра-
зовательные организации и учреждения культуры играют ключевую роль в данном процессе, 
создавая условия для формирования и укрепления духовно-нравственных основ общества, 
что способствует воспитанию гармоничной, ответственной и социально зрелой личности, 
готовой к активному участию в построении устойчивого и процветающего общества. 
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В число важнейших угроз безопасности современного общества входят экстремизм и 
терроризм [1]. Эффективное противодействие им предполагает, помимо прочего, постоян-
ную работу по профилактике распространения экстремистских настроений в молодежной 
среде и вовлечения представителей этой возрастной группы в деятельность экстремистских и 
террористических организаций [2; 3]. Подобная работа должна носить комплексный харак-
тер и осуществляться как в школах, колледжах, вузах, так и в учреждениях дополнительного 
образования, в которых молодежь проводит значительную часть своего времени [4].  

Профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся и их родителей является 
одним из направлений профилактической работы педагога-психолога в образовательном уч-
реждении дополнительного образования. 

В государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Региональ-
ный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Саратовской области» (далее – Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи, Центр) для учащихся есть объединения военно-патриотического, художественно-
го, технического и социально-гуманитарного направлений (https://патриот64.рф). 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в Ре-
гиональном центре допризывной подготовки молодежи организована деятельность по на-
правлению «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Ежегодные меро-
приятия по данному направлению включают в том числе: 

 воспитательные беседы «Противодействие экстремизму и терроризму» с целью 
формирования устойчивой жизненной позиции учащихся объединений, не допускающих в 
поведении экстремистских настроений. Беседы проводятся как в очном формате, так и дис-
танционно (в зависимости от эпидемической ситуации); 

 анкетирование обучающихся по теме «Экстремизм в молодежной среде» с целью 
определения их отношения к данному явлению.  

Так, в феврале 2023 г. среди учащихся Центра было проведено анкетирование «Отношение 
к проблеме экстремизма в молодежной среде». Анкетирование носило анонимный характер. В 
нем приняли участие 66 человек в возрасте от 12 до 18 лет. В ходе исследования выявлено, что 
60,61 % респондентов (40 человек) знакомы с понятием «экстремизм», 22,73 % респондентов 
(15 человек) имеют примерное представление об этом понятии, 6,06 % респондентов (4 челове-
ка) не знакомы с ним, а 10,61 % респондентов затрудняются ответить на данный вопрос. 

Подавляющее большинство опрошенных отметило, что основным проявлением экст-
ремизма среди подростков и молодежи являются непосредственное участие в разжигании 
межнациональной и иной розни и распространение националистических, шовинистических, 
расистских и фашистских взглядов. 
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По мнению респондентов, основными причинами возникновения экстремизма являются: 
 целенаправленное разжигание национальной агрессии представителями экстремист-

ско настроенных организаций; 
 деформация системы ценностей в современном обществе; 
 низкая правовая культура населения и недостаточная терпимость. 

В результате проведенного исследования выявлено, что 6,06 % респондентов (4 уча-
щихся) достаточно часто сталкиваются с проявлениями экстремизма в повседневной жизни, 
столько же опрошенных отметили, что сталкивались с ними несколько раз, 16,67 % опро-
шенных однажды наблюдали такие проявления (11 человек), 71,21 % респондентов (47 чело-
век) не сталкивались вообще. 

Как показывают результаты исследования, учащимся приходилось встречаться с пропа-
гандой экстремизма в социальных сетях: 10,77 % респондентов (7 учащихся) – достаточно 
часто; 23,08 % респондентов (15 человек) – несколько раз; 20,00 % респондентов (13 чело-
век) – однажды. Отметим, что 46,15 % респондентов (30 учащихся) не сталкивались с пропа-
гандой экстремизма в социальных сетях. 

Кроме того, 12,31 % респондентов (8 учащихся) подвергались в той или иной форме 
дискриминации по национальному, религиозному или иному признаку.  

Анкетирование однозначно продемонстрировало, что подавляющее большинство рес-
пондентов осуждают проявления экстремизма. 

Однако не все учащиеся знакомы с информацией, в какие службы нужно обращаться в 
случае проявлений экстремизма: данной информацией не владеют 10,61 % респондентов 
(7 учащихся), 22,73 % респондентов (15 человек) затрудняются ответить на этот вопрос. 

Кроме того, в ходе исследования выявлено, что подавляющее большинство респонден-
тов готовы оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов в целях профилактики 
экстремизма и противодействия ему. 

По результатам анализа итогов исследования с учащимися объединений была проведе-
на беседа «Противодействие экстремизму и терроризму», чтобы сформировать устойчивую 
жизненную позицию, которая не допускает в поведении экстремистских настроений; пред-
ложены буклеты «Правила безопасности для детей и их родителей». 

Наряду с вышеперечисленным, на базе Регионального центра допризывной подготовки 
молодежи ежегодно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Так, 2 сентября 2022 г. и 3 сентября 2024 г. проведена акция «Мы Vместе – 
против террора!». Учащиеся военно-патриотических объединений раздавали жителям Сара-
това флаеры с информацией о памятной дате 3 сентября и краткой инструкцией, что делать в 
случае террористической опасности. 

Кроме того, в сентябре 2022 г. учащимися Центра совместно со сверстниками, посе-
щающими объединения «Станции юных техников» г. Ртищева Саратовской области, был ор-
ганизован и проведен онлайн-марафон «Мы Zа мир! Мы против террора!». С 3 по 30 сентяб-
ря 2022 г. в рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
ребята рисовали рисунки, выполняли творческие работы, записывали видеоролики. 

Помимо этого, автор является руководителем объединения социально-педагогической 
направленности «Психологический театр общения», деятельность которого в немалой степе-
ни тоже способствует профилактике экстремизма.  

В 2021–2024 гг. ребята, занимающиеся в «Психологическом театре общения», активно 
принимали участие: 

 во Всероссийском конкурсе «Безопасность глазами детей» в номинациях «Компью-
терное творчество», «Художественное творчество»;  
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 региональном конкурсе детского рисунка, организованном добровольческим поис-
ково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», приуроченном к Международному дню пропав-
ших детей, в номинациях «Осторожно – незнакомец!», «ЛизаАлерт глазами детей»; 

 II Региональном конкурсе педагогических работников и обучающихся «Скажи тер-
роризму нет!», приуроченному ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организато-
ром конкурса выступило государственное автономное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Саратовский областной институт развития образования». 

Учащиеся объединения «Психологический театр общения» Д. Нестеров и Г. Данилян по 
итогам Регионального конкурса творческих работ и медиа-проектов обучающихся 2023 г. «Скажи, 
о чем молчишь…» награждены дипломами I и II степени Саратовского областного института раз-
вития образования в номинациях «Обидчикам здесь не место!» и «Воспитание без насилия». 

В феврале 2024 г. на базе Центра реализован также комплекс мероприятий по направ-
лению «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», в числе которых, на-
пример, организация и проведение воспитательных бесед по вопросам профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних «Противодействие экстремизму и терроризму». Для 
учащихся и их родителей были разработаны и предложены буклеты «Терроризму – НЕТ! 
Общие правила безопасности». 

Таким образом, деятельность ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 
молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области», 
направленная на профилактику и противодействие экстремизму и терроризму в молодежной 
среде, является систематической и разноплановой. Уверены, что регулярное участие в по-
добных мероприятиях развивает у представителей молодого поколения способность к сопе-
реживанию, пониманию ближнего, формирует у них нетерпимость к любым проявлениям 
насилия, дискриминации, в том числе к экстремистским или террористическим действиям. 
Думается, что подобный опыт может быть использован в психолого-педагогической работе 
как в учреждениях дополнительного образования детей и юношества, так и в системе сред-
него, среднего профессионального образования. 
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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 ter-
ritory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the city of 
Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement agencies. 
States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the militarized 
structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented towards the social 
service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда находят-
ся в центре внимания политиков и общественности [1, с. 19].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства1. .……………..…………………………………………………………………….……  
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