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Быстрее всего учишься в трех случаях — 
до 7 лет, на тренингах,  и когда жизнь 
загнала тебя в угол. 

(«7 навыков высокоэффективных людей», 
Стивен Кови)

Не думала, что в самое ближайшее время вернусь 
к теме юридического онлайн-образования в России, 
о котором писала чуть более года назад на страницах 
нашего журнала, рассказывая о проведенной кон-
ференции на данную тему и призывая к ее обсужде-
нию1.

В настоящее время с проблемой реализации он-
лайн-образования столкнулись все образовательные 
организации независимо от уровня образования и 
специальности. Действительность показала, что рос-
сийская высшая школа оказалась перед сложным 
выбором: как реализовать систему дистанционно-
го образования в сложившейся ситуации, связанной 
с пандемией? Изначально многие образовательные 
организации начали с элементарного — отправки за-
даний студентам и получения на них ответов с после-
дующим оцениванием. Однако постепенно происхо-
дит переход к освоению иных форм дистанционно-
го образования, включая и юридическое, поскольку 
вузы настроили или настраивают еще свои техниче-
ские платформы для их использования в удаленном 
образовательном процессе.

Наиболее распространенными формами являют-
ся проведение лекций и вебинаров с использовани-

1 См. подробнее: Цареградская Ю.К. Высшее юридическое 
онлайн-образование: миф или реальность? // Юридическое 
образование и наука. 2019. № 1. С. 3–4.

ем как собственных систем дистанционного образо-
вания, так и иных платформ для группового взаи-
модействия, например Zoom, Google Hangouts Meet, 
Google Classroom, YouTube, Skype и пр. Данные сред-
ства позволяют выстраивать не только монолог пре-
подавателя с трансляцией слайдов, но и получать об-
ратную связь от студентов через задаваемые ими во-
просы, а также вести с ними диалоги.

Что оказалось удивительным — по оценкам 
преподавателей, посещаемость подобных заня-
тий почти 100%. Эти данные могу подтвердить и 
на собственном опыте, проводя вебинары в Zoom. 
Посещаемость подобных занятий действительно 
стопроцентная, например, в группе из 26 человек — 
25 или 26 присутствуют. Студентам интересно дан-
ное взаимодействие, они активно осваивают новые 
способы обучения, хотелось бы надеяться, что дан-
ный интерес быстро не пройдет. В Zoom им нравит-
ся функция «Сессионные залы», которая позволя-
ет группу разбить на подгруппы и работать над за-
данием небольшим коллективом, что дает студентам 
возможность лучше сконцентрироваться над вы-
полнением задания, а преподавателю оценить груп-
повое взаимодействие и продолжать развивать их 
коммуникативные навыки, но уже в онлайн-среде. 
Единственное, что следует отметить, — подобные 
занятия требуют больше энергии и сил от препода-
вателя, чем в обычном режиме, потому как необхо-
димо контролировать не только внимание студен-
тов, их работу, но и технические особенности данно-
го процесса.

Хорошим подспорьем в онлайн-образовании
является открытый доступ многих информаци-
онных баз данных и образовательных платформ, 
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например «Юрайт», Znanium, «Открытое образова-
ние», Cоursera и пр. Единственным минусом явля-
ется то, что курсов по юридическим дисциплинам 
очень мало. С другой стороны, это указывает на не-
обходимость создания подобных онлайн-курсов в 
большем количестве, как для обучения внутри кон-
кретной образовательной организации, так и за ее 
пределами. 

В настоящее время в открытом доступе предло-
жены следующие юридические дисциплины: 

• Всемирная юридическая история (МГУ 
им. М.В. Ломоносова — «Открытое образова-
ние»); 

• Налоговое право (СПбГУ — «Открытое обра-
зование»); 

• Основы права (ВШЭ — «Открытое образова-
ние»); 

• Правоведение (ТюмГУ — «Открытое образо-
вание»); 

• Правовое обеспечение бизнеса в России 
(СПбГУ — Coursera); 

• Правовое регулирование налога на прибыль в 
Российской Федерации (СПбГУ — «Открытое 
образование»); 

• Правовое регулирование отношений в Ин-
тернете. Российская перспектива (СПбГУ — 
«Открытое образование»); 

• Правовые основы градостроительной деятель-
ности (Университет ИТМО — «Открытое об-
разование»); 

• Правовые основы интеллектуальной соб-
ственности (Университет ИТМО — «Откры-
тое образование»); 

• Теория государства и права (Политех —
«Открытое образование»); 

• Трудовое право России (ВШЭ — «Открытое 
образование»); 

• Юридическая поддержка стартапов (МГУ 
им. М.В. Ломоносова — «Открытое образова-
ние»); 

• Soft Skills: навыки XXI века (УрФУ — 
«Открытое образование»). 

Думаю, что этот небольшой перечень дисциплин 
может помочь преподавателям и студентам эффек-
тивнее взаимодействовать по определенным курсам. 

Кроме того, ведущие зарубежные образователь-
ные организации открыли бесплатный доступ к 
большому количеству своих учебных курсов, среди 
которых для юристов определенный интерес пред-
ставляют следующие:

• Justice from Harvard University;
• Contract  Law: From Trust  to  Promise to 

Contract from Harvard University;
• Civil Liberties from Princeton University;
• A Law Student's Toolkit from Yale University;
• Intellectual Property Law and Policy: Part 1–2 

from University of Pennsylvania;
• Corruption from University of Pennsylvania;
• Child Protection: Children's Rights in Theory and 

Practice from Harvard University;

• Trademark Law from University of Pennsylvania;
• American Contract Law I-II from Yale University;
• Introduction to Online and Blended Teaching 

from University of Pennsylvania. 
Зарубежные университеты преимущественно ис-

пользуют следующие LMS-платформы2: 
— Blackboard Learn, которая помогает обучению 

в реальном времени, позволяя проводить се-
минары и зачеты;

— Moodle, позволяющую создать образователь-
ной организации собственную систему дис-
танционного обучения, а также формировать 
систему отчетности и следить за успеваемо-
стью студентов;

— Canvas предоставляет возможности созда-
ния полнофункциональных массовых откры-
тых онлайн-курсов, поскольку позволяет соз-
давать страницы с текстом и изображениями, 
составлять тесты, проводить конференции 
и пр.;

— Panopto используется для стриминга3 и управ-
ления процессом лекций в реальном времени, 
данная функция позволяет пояснять матери-
ал, отвечая на вопросы студентов.

Думается, что для российских образовательных 
организаций многие LMS-платформы представ-
ляют интерес, а ряд отечественных вузов их также 
активно используют в процессе традиционного 
обучения.

Вынужденное использование дистанционных 
форм обучения позволит каждой образовательной 
организации сформировать или расширить соб-
ственную информационно-образовательную среду. 
Думаю, что с процессом обучения сложностей осо-
бых не возникнет, другой вопрос — итоговая атте-
стация по дисциплине. Как показывает практика, 
образовательные организации планируют аттеста-
цию студентов проводить также дистанционно, ис-
ходя из существующих возможностей. В тех образо-
вательных организациях, где имеется практика веде-
ния электронных журналов и высчитываются баллы, 
рекомендуют выставление «автоматов» по шкале на-
бранных баллов. Другие рассматривают сдачу заче-
тов и экзаменов посредством телекоммуникацион-
ной связи в форме собеседования. Самая сложная 
проблема, как мне видится, будет связана с прове-
дением итоговой аттестации у выпускных курсов. 
Хочется надеяться на то, что ситуация в стране ста-
билизируется и онлайн-образование станет достой-

2 LMS (от англ. Learning Management System) — система 
управления обучением, представляющая собой хранилище 
учебных материалов — видеоуроков, лекций, презентаций, 
книг и курсов, доступ к которым можно получить с любого 
устройства в любой точке мира. Данную аббревиатуру часто 
рассматривают как синоним СДО (система дистанционного 
обучения). 

3 Стриминг (англ. streaming — потоковый) — это способ пере-
дачи данных от провайдера к конечному пользователю, при 
котором контент находится на удаленном сервере, и для его 
воспроизведения на устройстве ни загрузка, ни установка не 
требуются.
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ным приложением традиционного российского об-
разования.

Учитывая, что Александр Сергеевич Пушкин за 
три месяца «болдинского карантина» написал около 
30 стихотворений, среди которых «Бесы», «Закли-
нание», «Элегия», «Моя родословная», а также ряд 
других произведений — «Сказку о попе и о работни-
ке его Балде», «Повести Белкина»: «Метель», «Ба-
рышня-крестьянка», «Станционный смотритель», 
«Выстрел», «Гробовщик», две главы «Евгения Оне-
гина», «Маленькие трагедии»: «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во 
время чумы» и «Домик в Коломне», можно последо-
вать его примеру плодотворной творческой деятель-
ности.

Предлагаю коллегам не впадать в уныние и на стра-
ницах нашего журнала поделиться опытом по органи-
зации онлайн-образования в вашей образовательной 
организации в сложившейся эпидемиологической об-
становке, проанализировать все «за» и «против», пред-
ставить положительный или отрицательный опыт су-
ществования тех или иных дистанционных форм обу-
чения и обсудить многие другие вопросы.

В зависимости от объема поступающего материа-
ла, публикации статей будут возможны в двух вари-
антах: а) в периодической рубрике, посвященной он-
лайн-образованию, б) в специальном выпуске жур-
нала по данной теме.

Материалы можно направлять в редакцию жур-
нала на почту: urobraz@mail.ru.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент РФ предложил стимулировать привлечение 
в наукограды РФ новых налогоплательщиков

Правительству РФ поручено также в числе прочего:
— представить предложения об установлении дополнительных мер государственной под-

держки экспорта продукции, производимой малыми инновационными предприятиями, создан-
ными образовательными организациями высшего образования и научными организациями в це-
лях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, ис-
ключительные права на которые принадлежат этим организациям;

— представить предложения об установлении мер государственной поддержки отечественных 
производителей технических средств и программного обеспечения, используемых для реабили-
тации и абилитации лиц с ментальной инвалидностью, а также мер государственной поддержки 
социальных проектов с применением указанных технических средств и программного обеспече-
ния в сфере реабилитации и абилитации таких лиц;

— представить предложения, направленные на увеличение мощности вычислительных ресур-
сов российских суперкомпьютерных центров, в том числе региональных, с учетом потребностей 
научных и образовательных организаций, расположенных на всей территории РФ.

См.: Перечень поручений по итогам встречи с представителями
 общественности в Череповце (утв. Президентом РФ)
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Предмет медицинского права
как самостоятельной комплексной отрасли 
национального права
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Цель. Одной из дискуссионных проблем современной юриспруденции является «выделение» новых отрас-
лей права. В связи с тем что в последние десятилетия кроме особого предмета и особого метода правового регу-
лирования учитывают дополнительные критерии, возникла необходимость исследовать эти критерии, в частно-
сти зависимость между наиболее значимыми правами граждан, закрепленными в Конституции РФ, и формирую-
щимися отраслями права. Провести анализ на примере медицинского права, уточнить и заново сформулировать 
предмет этой отрасли права. Методология: абстрагирование, анализ, дедукция, синтез, формально-юридический 
метод. Выводы. Во-первых, в качестве дополнительного критерия «выделения» новых отраслей права предлага-
ется использовать конституционное правомочие личности. Для медицинского права им является закрепленное 
ст. 41 Конституции РФ право на охрану здоровья и получение медицинской помощи. На основании этого крите-
рия определяется предмет отрасли медицинского права. Во-вторых, предметом медицинского права являются не 
только отношения в сфере охраны здоровья граждан, но и отношения, тесно связанные с ними, например отно-
шения по организации системы здравоохранения, по лицензированию деятельности медицинских организаций, 
по осуществлению контроля и надзора в сфере здравоохранения и др. Медицинское право следует определить 
как систему норм, регулирующих совокупность общественных отношений в сфере организации, осуществления 
и контроля медицинской деятельности, направленных на реализацию конституционных прав граждан в сфере 
охраны здоровья, путем сочетания императивного и диспозитивного методов правового регулирования. Научная 
и практическая значимость. Предложен дополнительный критерий выделения самостоятельных отраслей пра-
ва — конституционные правомочия личности. Практическая значимость заключается в обосновании необходи-
мости подготовки специалистов, готовых представлять интересы граждан как получателей медицинских услуг и 
организаций, работающих в сфере организации и предоставления медицинских услуг.

Ключевые слова: медицинское право, охрана здоровья, предмет, метод, медицинская помощь, медицинская 
организация, страховая медицина.

Введение
Одной их характерных особенностей социально-

го развития Российской Федерации на современном 
этапе является усиление внимания к правовому ре-
гулированию всех сфер деятельности человека, в том 
числе и защиты прав человека в сфере охраны здоро-
вья граждан. Еще три десятилетия назад норматив-
ных требований к медицинской деятельности практи-
чески не существовало, и в обществе говорили о вра-
чебном искусстве. Сегодня в повседневную жизнь 
внедряются новые медицинские технологии, повы-
шаются требования общества к качеству медицин-
ской помощи.

На современном этапе актуальной стала разработ-
ка правовых норм, которые могли бы в нормативных 
актах закрепить требования к врачебной деятельно-
сти, хотя на протяжении многих столетий считалось, 
что эти требования являются исключительно этиче-
скими. За последние десятилетия был принят ряд фе-

деральных и региональных нормативных актов, ре-
гламентирующих отношения, складывающиеся при 
организации и предоставлении медицинской помо-
щи, появились правовые нормы в разных отраслях 
права, регламентирующие разные стороны медицин-
ской деятельности. 

Сегодня пациенты и их родственники свободно за-
являют о нарушении прав пациентов и обращаются за 
их защитой в надзорные органы, страховые медицин-
ские организации и суды. Государство утратило моно-
полию на осуществление медицинской деятельности, 
имеет место ее недофинансирование, а сама эта дея-
тельность подвергается тотальному контролю со сто-
роны надзорных органов1. Поэтому нужны специали-
сты, способные на основе знаний в области правового 
регулирования организации медицинской деятельно-
1 Внукова В.А. К вопросу об административной ответствен-

ности за нарушение законодательства в сфере здравоохране-
ния // Медицинское право. 2017. № 6. С. 49–52.

DOI: 10.18572/1813-1190-2020-4-6-10



№ 4‘2020 77

Проблемы юридического образования и науки

сти, нормативной регламентации деятельности меди-
цинских работников оказывать правовую помощь как 
медицинским организациям, так и гражданам. Вклю-
чение медицинского права в учебный курс подготов-
ки специалистов медицинской и юридической отрас-
ли в этих условиях является ответом на этот запрос 
общества. 

Конституционные правомочия личности 
как основа для формирования отрасли 

медицинского права
Для эффективного решения этих задач в процес-

се обучения будущих юристов необходимо сформи-
ровать компетенции в данной сфере, наличие кото-
рых позволит разобраться в специфике отношений, 
складывающихся между различными субъектами 
при организации и предоставлении медицинской по-
мощи. 

Большинство российских граждан слабо знают 
свои права и обязанности при обращении за медицин-
ской помощью, а страховые медицинские организа-
ции, созданные для защиты прав граждан в этой обла-
сти, не всегда помогают гражданам в реализации этих 
прав. Юристы, являясь носителями правовых знаний 
и правовой культуры, как правило, не имеют надле-
жащей подготовки по вопросам медицинского права 
и поэтому не могут помочь. 

В настоящее время фонды ОМС, страховые меди-
цинские организации заняты в основном распределе-
нием поступающих денежных средств и практически 
мало интересуются реальными пациентам2, страховая 
медицина таковой вовсе не является. Государствен-
ная Дума РФ вместо решения вопроса о финансиро-
вании оказания медицинской помощи советует, на-
пример, гражданам, больным сахарным диабетом, 
похудеть3, а реальный пациент с его конкретными 
проблемами является обузой для вышеуказанных 
структур. Поэтому нужны специалисты, которые на 
основе сформированных компетенций смогут оказать 
правовую помощь как медицинским организация, так 
и пациентам, для чего считаем необходимым введение 
в программу подготовки будущих юристов дисципли-
ны «Медицинское право». 

В последние десятилетия с развитием общества и 
усложнением общественных отношений меняется си-
стема права. «Дискуссия об объективных критери-
ях выделения отраслей права, — полагает Н.Н. Наде-
жин, — не завершилась и на сегодняшний день»4.

Появляются новые отрасли права. Среди ученых, 
занимающихся изучением права, в течение несколь-
ких десятилетий продолжается спор о том, существу-
ет ли такая отрасль, как медицинское право. Одни за-

2 Внукова В.А., Осадченко М.В. Правовые вопросы регулиро-
вания договорных отношений в сфере обязательного меди-
цинского страхования // Социальное и пенсионное право. 
2019. № 1. С. 37–43.

3 Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в ле-
карствах и посоветовал худеть. URL: https://rupres.com/
incidents/deputat-edinoross-otkazal-rossiyanam-s-diabetom-
v-lekarstvax-i-posovetoval-xudet

4 Надежин Н.Н. Предмет и метод предпринимательского права 
и место отрасли предпринимательского права в российской 
правовой системе // Вестник Белгородского юридического 
института МВД России. 2007. № 2. С. 16–18.

являют, что эту отрасль следует считать сформиро-
вавшейся и самостоятельной5. Другие полагают, что 
медицинское право входит в структуру социального 
права, являющегося своеобразной «мегаотраслью», 
включающей право социального обеспечения, образо-
вательное право и медицинское право6.

В последнем случае должен быть создан «меха-
низм единообразного регулирования институтов со-
циального права»7, для чего должны быть созданы об-
щие нормы, регулирующие самостоятельные инсти-
туты социального права. К настоящему времени из-за 
различия в предметах и методах правового регулиро-
вания в каждой из этих областей такой механизм не 
создан.

Для ответа на вопрос, является ли та или иная об-
ласть права самостоятельной отраслью, необходи-
мо определить, по какому критерию ее следует выде-
лить в самостоятельную отрасль права, в частности 
есть ли у нее свой предмет правового регулирования. 
Мы полагаем, что в качестве такого критерия может 
быть выбран критерий конституционного правомо-
чия личности. Согласно ст. 34 Конституции РФ, каж-
дый вправе свободно использовать свои способности 
и имущество для предпринимательской и иной не за-
прещенной законом экономической деятельности. 
Из этого положения сформировалась и развивается 
отрасль предпринимательского права. 

Основой формирования права социального обес-
печения явилось положение о том, что каждому га-
рантируется право социального обеспечения по воз-
расту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом, закрепленное в ст. 39 Кон-
ституции РФ. 

Основой существования отрасли трудового права 
являются положения ст. 37 Конституции РФ, семей-
ного — положения, закрепленные в ст. 38 Конститу-
ции РФ. Основой существования отрасли жилищно-
го права являются положения, закрепленные в ст. 40 
Конституции РФ.

В этом контексте основой отрасли медицинско-
го права являются положения, закрепленные в ст. 41 
Конституции РФ, гарантирующие право человека 
на охрану здоровья. Поэтому предложение Марти-
на А.Й.М. Буийсена, разрабатывавшего концепцию 
здравоохранительного права8 и полагавшего, что этот 
термин является более емким, чем медицинское пра-
во, выглядит вполне логичным. 

Медицинское право является комплексной от-
раслью, объединяющей несколько разнородных ин-
ститутов: право граждан на охрану здоровья, право-
вой институт организации оказания различных видов 
медицинской помощи гражданам, институт финанси-

5 Литовка А.Б., Литовка П.И. Медицинское право — комплекс-
ная отрасль национального права: становление, перспективы 
развития // Правоведение. 2000. № 1. С. 81, 82.

6 Федорова М.Ю. Медицинское право : учеб. пособие. М., 2003. 
С. 9–10.

7 Малеина М.Н. Обоснование здравоохранительного права 
как комплексной отрасли законодательства и некоторые 
направления его совершенствования // Медицинское право. 
2013. № 3 (49). С. 7–14.

8 Буийсен Мартин А.Й.М. Здравоохранительное право (кон-
цепция) // Медицинское право. 2003. № 2. С. 45–48.
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рования медицинских услуг, институт контроля каче-
ства оказания медицинской помощи, институт право-
вого регулирования предоставления платных меди-
цинских услуг населению, институт лицензирования 
медицинской деятельности, институт ответственно-
сти за предоставление некачественных медицинских 
услуг и другие. Отношения, регулируемые нормами 
этих институтов, разнородны, граничат с предметами 
регулирования конституционного, гражданского, фи-
нансового, предпринимательского, административно-
го и социального права. Таким образом, предмет регу-
лирования медицинского права является межотрас-
левым, комплексным. 

Характерной особенностью комплексных отрас-
лей права является то, что они формируются на осно-
ве норм разных отраслей права, сочетают частнопра-
вовые и публично-правовые начала регулирования 
отношений и, как следствие, сочетание императив-
ного и диспозитивного методов правового регули-
рования. Не является исключением и медицинское 
право. 

Фактором, связывающим правовые нормы в еди-
ную комплексную отрасль — медицинское право, яв-
ляется «единая социальная сфера применения, и цель 
правового регулирования в этой области — охра-
на здоровья граждан»9. Потребность в сохранении и 
улучшении здоровья относится к частной сфере жиз-
ни граждан, и она может удовлетворяться любыми не 
запрещенными законом способами. 

Круг общественных отношений, 
регулируемых медицинским правом 

Конституция РФ закрепляет обязанность государ-
ства обеспечивать общественное здоровье путем про-
филактики болезней, оказания медицинской помощи 
гражданам. В этом проявляется публичный интерес. 
Он заключается в удовлетворении социально значи-
мых интересов граждан специально созданными ме-
дицинскими организациями, которые хотя и не име-
ют властных полномочий, обязаны осуществлять ме-
дицинское обслуживание граждан в определенных 
законом случаях.

Таким образом, предмет регулирования медицин-
ского права включает разнородные общественные от-
ношения. 

Определяя предмет медицинского права, Ю.Д. Сер-
геев полагает, что общественные отношения, 
регулируемые этой отраслью, следует объединить в 
блоки10:

1-й блок — отношения «по горизонтали», вклю-
чающие, по мнению автора, преимущественно граж-
данско-правовые отношения, а именно «по оказанию 
медицинских услуг населению, приобретению ле-
карственных средств в аптечных учреждениях… отно-
шения, возникающие в случае причинения вреда здо-
ровью или жизни гражданина при оказании ему меди-
цинской помощи»;

9 Малеина М.Н. Обоснование здравоохранительного права 
как комплексной отрасли законодательства и некоторые 
направления его совершенствования // Медицинское право. 
2013. № 3 (49). С. 7–14.

10 Сергеев Ю.Д. Медицинское право : учеб. комплекс : в 3 т. 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. С. 258.

2-й блок — отношения административно-право-
вые, т.е. «по вертикали», возникающие в сфере управ-
ленческой деятельности; 

3-й блок — отношения «внутренние», регламенти-
рующие хозяйственную деятельность субъекта оказа-
ния медицинской деятельности;

4-й блок — отношения с другими хозяйствующими 
субъектами, работающими в данной сфере. 

Эта систематика, как и любая другая, не является 
полной. Непонятно, к какому блоку следует отнести 
правовые нормы, регламентирующие, например, про-
ведение патологоанатомической деятельности или 
деятельность органов санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

По мнению Е.В. Шленевой, при определении пред-
мета медицинского права не следует включать в со-
став правоотношений, регулируемых данной отрас-
лью, охранительные отношения, связанные с раз-
личными видами ответственности за совершение 
«врачебных» правонарушений, а только отношения 
«по содействию и обеспечению наивысшего уровня 
здоровья каждого человека в отдельности и населения 
в целом»11. Полагаем, что такое определение является 
размытым и неполным. Именно теория и нормы ме-
дицинского права позволяют разграничить наказуе-
мые врачебные правонарушения и ненаказуемые вра-
чебные ошибки. 

Противоположную точку зрения высказал А.А. Мо-
хов, который полагает, что изучение «юридической 
ответственности участников здравоохранительных 
правоотношений» является одним из блоков, изуча-
емых в курсе медицинского права12. Считаем данный 
подход более обоснованным, так как многие вопросы 
(например, вопросы врачебной ошибки, ятрогении в 
законодательстве не регулируются). 

В настоящее время разрабатываются медицинские 
стандарты лечения различных заболеваний. В соот-
ветствии со ст. 37 Федерального закона № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан»13 стандар-
ты и порядки оказания медицинской помощи, на ос-
новании которых она должна оказываться, являют-
ся юридическими документами. На сегодня разрабо-
таны и приняты Минздравом РФ стандарты лечения 
по трем направлениям: стандарты первичной медико-
санитарной помощи, стандарты специализированной 
медицинской помощи и стандарты скорой медицин-
ской помощи (всего более 850 стандартов). Эта ра-
бота продолжается и в настоящее время. Так, напри-
мер, пока не приняты стандарты лечения стоматоло-
гических заболеваний. «При отступлении от обычаев 

11 Шленева Е.В. Проблемы формирования отрасли медицин-
ского права, ее предмет, метод и источники // Актуальные 
проблемы правового регулирования медицинской деятель-
ности : материалы 1-й Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. Москва, 16 мая 2003 г. / под общ. ред. 
С.Г. Стеценко. М. : Издательская группа «Юрист», 2003. 
С. 341.

12 Мохов А.А. Преподавание медицинского права юристам — 
веление времени // Научные труды I Всероссийского съезда 
(Национального конгресса) по медицинскому праву. Т. 1. 
Россия. Москва, 25–27 июня 2003 г. / под ред. Ю.Д. Сергеева. 
М. : НАМП, 2003. С.203.

13 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан» // СПС «КонсультантПлюс».
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медицинской практики, в случае пренебрежения ка-
нонами медицины всегда следует ответственность по 
закону»14. Изучение этих вопросов — задача медицин-
ского права. 

Мы полагаем, что медицинское право, являясь 
комплексной отраслью, объединяет правовые нормы, 
регулирующие:

— организационные отношения и отношения, 
возникающие в связи с управлением здравоохране-
нием; 

— личные неимущественные отношения, связан-
ные с оказанием лечебно-профилактической помощи; 

— различные имущественные отношения, возни-
кающие в процессе организации и оказания медицин-
ской помощи; 

— отношения, связанные с осуществлением лекар-
ственного обеспечения; 

— отношения, связанные с проведением санитар-
но-эпидемиологических мероприятий; 

— отношения, возникающие в связи с применени-
ем новых медицинских технологий: репродуктивных, 
в области психиатрии, в связи с проведением испыта-
ний новых лекарственных препаратов и медицинских 
технологий, в медицинской генетике и др.;

— отношения, связанные с проведением медико-
реабилитационных мероприятий; 

— отношения, возникающие в связи с осуществле-
нием судебно-медицинской деятельности; 

— отношения, связанные с проведением различ-
ных медицинских экспертиз и патологоанатомиче-
ских работ, и другие. 

Н.Н. Надежин отмечает характерную особенность 
развития современного законодательства — «нараста-

14 Кулькина И.В., Торопчин Н.А. Вопросы ответственности за 
врачебную ошибку. URL:  http://izron.ru/articles/aktualnye-
problemy-yurisprudentsii-i-puti-resheniya-sbornik-nauchnykh-
trudov-po-itogam-mezhdunarodno/sektsiya-10

ние тенденции перерастания комплексных отраслей 
права в основные отрасли»15. 

Медицинская деятельность продолжает услож-
няться, а вместе с ней должно развиваться и медицин-
ское право, поэтому определить полный круг отноше-
ний, регулируемый этой отраслью права, раз и навсег-
да не представляется возможным.

Таким образом, нельзя сказать, что предметом ме-
дицинского права являются лишь отношения в сфе-
ре охраны здоровья граждан, как считает С.Г. Стецен-
ко16. Многие отношения тесно связаны с ними. Это от-
ношения по организации системы здравоохранения, 
по лицензированию деятельности медицинских ор-
ганизаций, по осуществлению контроля и надзора в 
сфере здравоохранения по проведению медико-эко-
номических экспертиз и экспертизы качества меди-
цинской помощи и др. 

Заключение
Предметом медицинского права является сово-

купность общественных отношений в сфере охраны 
здоровья, лицензирования деятельности медицин-
ских организаций, осуществления контроля и надзо-
ра в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиоло-
гического контроля, проведения медико-экономиче-
ских экспертиз и экспертизы качества медицинской 
помощи и др. Медицинское право следует определить 
как систему норм, регулирующих указанную совокуп-
ность общественных отношений путем сочетания им-
перативного и диспозитивного методов правового ре-
гулирования. В основе его выделения в самостоятель-
ную отрасль лежит конституционное право граждан 
на охрану здоровья.

15 Надежин Н.Н. Место предпринимательского права в право-
вой системе России и тенденции его развития // Вестник 
Воронежского института МВД России. 2008. № 4. С. 25–28.

16 Стеценко С.Г. Медицинское право. СПб., 2004. С. 17.
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nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Moskva, 16 maya 2003 g.) : sbornik nauchny`kh statey / pod obschey 
redaktsiey S.G. Stetsenko — Relevant Issues of the Legal Regulation of Medical Activities : files of the 1st All-
Russian Scientific and Practical Conference (Moscow, May 16, 2003) : collection of scientific articles / under 
the general editorship of S.G. Stetsenko. Moskva : Yurist — Moscow : Lawyer, 2003. S. 340–342.
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Цель. Выявить ценностные ориентации студентов-юристов по отношению к одной из инновационных форм 
подготовки специалистов — индивидуализации обучения и сформулировать противоречия, возникшие на диаг-
ностическом этапе. Методология: опрос, анкетирование, сравнение, анализ. Выводы. В результате опроса выяв-
лены ценностные ориентации студентов-юристов по отношению к индивидуализации обучения, а также проти-
воречия, возникшие на диагностическом этапе, требующие разрешения; обоснована значимость индивидуали-
зации при обучении студентов-юристов, сформулированы достоинства и недостатки данной формы. Научная и 
практическая значимость. На основе выявленных ценностных ориентаций по отношению к индивидуализации 
обучения и выявленных на диагностическом этапе противоречий сформулированы некоторые рекомендации, ко-
торые могут быть полезны при внедрении индивидуализации обучения в образовательный процесс.

Ключевые слова: индивидуализация обучения, индивидуальная траектория развития, образовательные по-
требности студентов-юристов, компетенции студентов-юристов, образовательный процесс.

До сих пор существуют противоречения между 
потребностями практики и предложением высшей 
школы. Представители высшей школы и работода-
тели уже давно обсуждают проблему неготовности 
молодых юристов к самостоятельной профессио-
нальной деятельности, недостаточности уровня со-
ответствующих компетенций у выпускников. 

Представляется, что одна из проблем в том, что 
при изменившихся подходах в образовании обра-
зовательный процесс до сих пор строится на уста-
ревших методах преподавания. «Это объясняется 
многими причинами, главная из которых заключа-
ется в привычке людей воспроизводить тот способ 
передачи знаний, посредством которого знания по-
лучили они сами»1. Результаты опроса преподава-
телей показывают, что 84% преподавателей не мо-
гут назвать отличия в содержании и методах под-
готовки студентов на основе модели компетенций; 
76% не видят разницы между знаниевым и компе-
тентностным подходами; 50% преподавателей сла-
бо представляют сущность образовательных техно-
логий и т.д.2 Таким образом, можно констатировать, 
что интерактивные технологии, обладая огромным 
потенциалом, не нашли еще постоянного и система-
тического применения в образовательном процессе. 
Кроме того, специалисты отмечают, что методиче-
ское обеспечение (учебники, учебные пособия, др.) 

1 Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпри-
нимательский университет // Вопросы образования. 2007. 
№ 1. С. 49.

2 Тюлю Г.М., Шадрин А.В. Управление формированием 
компетенций студентов в вузе на основе развития интегра-
тивных связей // Вестник Череповецкого государственного 
университета. 2011. № 3. Т. 1. С. 96–99. 

в основном до сих пор ориентировано на знаниевый 
подход3. 

Как добиться соответствия компетенций студен-
тов-выпускников особенностям и требованиям дея-
тельности в современных условиях? Как сформиро-
вать и развить необходимый и достаточный для про-
фессиональной деятельности набор компетенций?

Кроме интерактивных методов, среди перспек-
тивных инновационных технологий подготовки 
специалисты выделяют такую форму, как «индиви-
дуализация обучения»4.

Так, например, в одном из выступлений быв-
ший ректор Тюменского государственного универ-
ситета, ныне министр науки и высшего образова-
ния Российской Федерации В.Н. Фальков, отметил: 
«Мы ставим перед собой масштабную задачу: соз-
дать в университете механизмы и инструменты для 
индивидуализации образования, сформировать ус-
ловия для построения каждым студентом собствен-
ной траектории развития. Это станет основой новой 
образовательной модели Тюменского государствен-
ного университета на долгие годы вперед»5.

Об индивидуализации обучения упоминается 
в нормативных правовых документах Российской 

3 Хуторской А.В. Компетентностный подход и методология 
дидактики. К 90-летию со дня рождения В.В. Краевского // 
Вестник Института образования человека. 2016. № 1. 320 с.

4 Бережная И.Ф. Проектирование индивидуальной траек-
тории профессионального развития студентов в вузе на 
основе объектно-субъектного преобразования // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Проблемы высшего образования. 2015. № 2. С. 89.

5 Фальков В.Н. Управление стратегических коммуникаций. 
Новости: Образование. URL: https://www.utmn.ru/presse/
novosti/obrazovanie/328495/ (дата обращения: 10.01.2020).

DOI: 10.18572/1813-1190-2020-4-11-17
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Федерации. Так, Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» закрепляет «свободу выбора получе-
ния образования согласно склонностям и потребно-
стям человека, создание условий для самореализа-
ции каждого человека, свободное развитие его спо-
собностей, включая предоставление права выбора 
форм получения образования, форм обучения, ор-
ганизации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, направленности образования в пределах, 
предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам сво-
боды в выборе форм обучения, методов обучения и 
воспитания»6. А в п. 23 ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» закре-
пляется понятие индивидуального учебного плана, 
под которым понимается учебный план, обеспечи-
вающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей кон-
кретного обучающегося7. 

Но, несмотря на то что индивидуализация обуче-
ния получила закрепление в нормативных правовых 
актах, а внедрение индивидуальных траекторий раз-
вития в образовательный процесс, по мнению спе-
циалистов, является одной из перспективных инно-
вационных технологий подготовки кадров, вместе с 
тем единая государственная стратегия в этом вопро-
се до сих пор не сложилась или проводится в жизнь 
непоследовательно, а организация и обеспечение 
индивидуальных траекторий развития для каждо-
го студента являются одной из актуальных проблем 
современной системы высшего образования8. Исхо-
дя из этого, интересно выявить значение индивиду-
ализации при обучении студентов-юристов, какие 
проблемы встречаются на первых этапах проекти-
рования и внедрения индивидуальных траекторий 
развития. 

Специалистами выделяется несколько этапов 
механизма индивидуализации профессиональной 
подготовки: диагностический, прогностический, ор-
ганизационный, практический, обобщающий9.

Реализация механизма управления индивиду-
альной траекторией развития начинается с анали-
за современного состояния подготовленности к ин-
дивидуализации, выяснения отношения к индиви-
дуализации со стороны студентов и преподавателей, 

6 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
7 Там же.
8 Бережная И.Ф. Педагогическое проектирование индиви-

дуальной траектории профессионального развития будущего 
специалиста : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2012. 42 с. ; 
Герцен С.М., Сухарева О.Э., Скороходова Л.В. Индивиду-
альные образовательные траектории как инновационная 
технология развития высшего образования // Высшее об-
разование сегодня. 2019. № 10. С. 57–61.

9 Хуторской А.В. Методика продуктивного обучения : по-
собие для учителя.  М. : Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 
320 с. ; Юрловская И.А. Педагогическое проектирование 
индивидуальной траектории профессионального развития 
студента — будущего учителя // Вектор науки ТГУ. Серия: 
Педагогика, психология. 2015. № 3 (22). С. 192.

уровня развития и степени выраженности личных 
качеств обучающихся, а также их начальных на-
выков и компетентности (диагностический этап). 
Результаты данного анализа позволят выявить и 
сформулировать противоречия, нуждающиеся в 
разрешении. 

Актуальность данного небольшого исследова-
ния обусловило наличие следующих противоречий 
между: 1) необходимостью удовлетворения личных 
образовательных потребностей и недостаточными 
возможностями выбора содержания, форм и средств 
освоения, поскольку в государственном стандар-
те высшего образования по направлению подготов-
ки «Юриспруденция» дисциплинам по выбору от-
водится незначительный объем. Кроме того, выбор 
студентами дисциплин из списка всегда ограничен 
количеством студентов, выбравших данную дис-
циплину/модуль (как правило, не менее 15), а так-
же «привязкой» дисциплины к специализации и 
кафедре; 2) необходимостью обеспечить условия 
для индивидуального личностного и профессио-
нального развития и имеющимся преимущественно 
коллективным характером обучения.

Исходя их выделенных противоречий можно 
сформулировать следующие исследовательские во-
просы: 1. Имеются ли вообще у студентов опреде-
ленные образовательные потребности? Обознача-
ют ли они их? 2. Сформировано ли у студентов по-
нимание значимости и важности индивидуализации 
обучения? Осознают ли они определенную ответ-
ственность за результаты обучения при индивиду-
ализации?

Основой для ответов на поставленные вопросы 
послужил эмпирический материал, полученный в 
результате проведенного в январе 2020 г. опроса сту-
дентов-юристов и преподавателей Высшей школы 
экономики, управления и права Северного (Аркти-
ческого) федерального университета им. М.В. Ло-
моносова (206 студентов: 171 бакалавр, 35 маги-
стров и 20 преподавателей). Среди бакалавров были 
представлены: 1-й курс — 53 студента, 2-й курс — 
52 студента, 3-й курс — 50 студентов, 4-й курс — 16 сту-
дентов10; магистры: 1-й курс — 21 студент, 2-й курс — 
14 студентов (магистры обучаются на заочном отде-
лении). В том числе было представлено 20 студентов 
очно-заочного отделения бакалавриата. 

Так, на вопрос «Слышали ли Вы о таких поня-
тиях, как “индивидуальная траектория развития”, 
“индивидуальный образовательный маршрут”?» 
116 студентов (56,3%) ответили, что слышали и мно-
гие (около 80%) прокомментировали; 83 студента 
(40,3%) не слышали об этих формулировках и 7 сту-
дентов (3,4%) воздержались от ответа (табл. 1).

Так, в качестве основных были следующие ком-
ментарии, которые можно сгруппировать в отдель-
ные группы: 

10 Результаты опроса студентов четвертого курса могут быть с 
погрешностью, поскольку в опросе приняли участие только 
16 студентов, остальные курсы (1-й, 2-й, 3-й) представлены 
в одинаковой пропорции.
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• программа, разработанная для конкретно-
го студента, исходя из его интересов, особен-
ностей и потребностей (студент сам выбира-
ет необходимый перечень дисциплин, кото-
рые ему интересны и полезны; на основании 
запроса студента подбирается перечень дис-
циплин, которые необходимы ему для буду-
щей профессии; программа, подстроенная под 
особенности студента; работа с одним студен-
том и правильно подобранной под него про-
граммой и др.);

• индивидуальный подход к каждому студенту 
(программы, траектории и маршруты, предпо-
лагающие индивидуальный подход к каждо-
му обучающемуся; индивидуальные задания; 
индивидуальная работа со студентом; исполь-
зование средств и методов обучения, разрабо-
танных для конкретного студента; обучение в 
соответствии с индивидуальными особенно-
стями, способностями и интересами каждого 
студента; образование, носящее индивидуаль-
ный характер, т.е. опирается на конкретные 
знания, способности, личные качества и про-
фессиональные предпочтения каждого сту-
дента и др.);

• самообразование в рамках учебной програм-
мы (самостоятельное изучение материала; 
саморазвитие; персональный путь реализа-
ции личностного потенциала; самостоятель-
ный режим обучения; студент реализует себя 
только в актуальных для него дисциплинах; 
данные методики предназначены для студен-
тов, уже имеющих высшее образование; для 

студентов, избравших путь получения выс-
шего образования экстерном, имеющих фи-
зические особенности; когда людям с огра-
ниченными возможностями предоставляется 
обучение вне университета (дома) и др.).

На вопрос «Можете ли Вы сказать, что в нашем 
университете реализуется индивидуализация об-
разования (хоть в какой-то степени)?» ответы рас-
пределились следующим образом: «да и возмож-
но» ответили 83 студента (40%), «нет» — 82 студен-
та (40%), «не знаю, не могу ответить» — 22 студента 
(11%), воздержались 19 студентов (9%) (табл. 2).

В качестве комментариев было обозначено сле-
дующее: выбор специализации и дисциплин в ее 
рамках, выбор места практики и дополнительных 
образовательных программ; в научной деятельно-
сти (при написании разного рода работ, участие в 
конференциях, круглых столах), индивидуальные 
консультации с преподавателями; индивидуальный 
подход; свобода деятельности учащихся, свободное 
посещение занятий, самостоятельное изучение ма-
териала. Но в то же время было отмечено, что выра-
жено это в незначительной степени: индивидуаль-
ных заданий нет, задания для всех одинаковые; за-
дания не дифференцируются, повторяются из года 
в год; у университета недостаточно преподавателей 
для этого.

Ответы на вопрос «На Ваш взгляд, индивидуа-
лизация обучения улучшит качество образования?» 
распределились следующим образом: «да и возмож-
но» ответили 165 студентов (80%), «нет» — 20 сту-
дентов (10%), «не знаю, вопрос спорный» и воздер-
жались — 21 студент (10%). В качестве комментариев 

Таблица 1 
Осведомленность студентов о понятиях «индивидуальная траектория развития»,

 «индивидуальный образовательный маршрут» (по курсам)

1-й курс  (%) 2-й курс (%) 3-й курс (%) 4-й курс (%) Магистранты (%)

Слышали 60 52 64 44 51

Не слышали 32 44 36 50 49

Таблица 2 
Уровень убежденности студентов о реализации в САФУ 

индивидуализации обучения (ИО)

1-й курс (%) 2-й курс (%) 3-й курс (%) 4-й курс (%) Магистры (%)

ИО реализуется 43 40,3 46 25 34

ИО не реализуется 17 44,3 48 50 52

Затрудняюсь 
ответить 40 15,4 6 25 14
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студентов к вопросу об улучшении качества образо-
вания при внедрении индивидуализации можно вы-
делить следующие группы ответов:

— при индивидуализации появится индивиду-
альный подход к каждому (такая форма бо-
лее справедливая: к каждому свой подход; 
будет больше внимания к каждому; всем ну-
жен разный подход в обучении; у всех раз-
ные способности и темп; для каждого сту-
дента нужно найти способ, как научить; бу-
дут учитываться уровень, индивидуальные 
особенности, способности и интересы каждо-
го студента; задания будут подбираться под 
конкретного студента; уменьшится уровень 
шаблонности и количество списываний; если 
требовать с каждого и помогать каждому, ус-
воение материала улучшится; детально будут 
устраняться проблемы в знаниях и др.);

— при индивидуализации заинтересованность и 
мотивация в обучении возрастают (будут уч-
тены интересы каждого; будут более «гибкие» 
графики и сценарии обучения, подходящие 
студентам; каждый выбирает дисциплины, ко-
торые для него нужнее и интереснее и др.);

— при индивидуализации раскроются способно-
сти студента (студент будет чувствовать себя 
уверенней, так как у некоторых возникают 
трудности с общением; некоторые студенты 
умеют работать только в команде, не прояв-
ляя своих амбиций; будет развиваться инди-
видуальность студента; студент сможет реа-
лизовать себя в полной мере, проявить свои 
способности и личностные качества; это раз-
вивает нестандартное мышление; будут разви-
ваться навыки и компетенции, которые нуж-
ны именно мне, и др.).

Кроме того, среди комментариев были и такие: 
«вопрос индивидуализации образования спорный, 
все зависит от целей, мотивации и воли студента», 
«индивидуализация обучения — большая ответ-
ственность как учебного заведения, так и обучающе-
гося», «большая нагрузка на преподавателя», «инди-
видуализация, безусловно, улучшит качество обра-
зования, но жаль, что это недостижимо».

В продолжение предыдущего вопроса интерес-
но проследить ответы студентов на вопрос «Если 
бы Вы самостоятельно выбирали себе образова-
тельный план, то были ли бы Вы более ответствен-
ными при освоении этого плана?» Ответы распре-
делились следующим образом: «да и возможно» — 
157 студентов (76%), «нет» — 15 студентов (7%), 
«не знаю и воздержался» — 34 (17%).

В качестве ответов стоит выделить следующие: 
«буду более мотивирован(а), так как это мой вы-
бор; есть понимание, что эти предметы мне необ-
ходимы; более заинтересован(а), так как это бу-
дущая профессия; это развивает ответственность 
и др.». Но были и такие ответы: «не думаю, что от-
ветственность с этим связана, всегда ответствен(на); 
отношение такое же, как и к коллективному обуче-

нию; сложно сказать, так как в начале обучения еще 
не знаешь, что конкретно нужно». 

Ответ на следующий вопрос «Формируя свой 
индивидуальный маршрут обучения, Вы получи-
те/сформируете больше знаний, умений и навыков, 
компетенций?» позволит показать степень ответ-
ственности за результаты обучения при индивидуа-
лизации обучения. Результаты опроса выстроились 
следующим образом: «да и возможно» — 133 студен-
тов (64,5%); «нет» — 22 студента (10,5%); «не знаю и 
воздержался» — 51 (25%). 

Высказывания студентов по этому вопросу мож-
но объединить в две группы ответов. 

— больше интереса и мотивации (не буду тратить 
время на бесполезные дисциплины; получу больше 
знаний, так как больше времени буду уделять более 
нужным дисциплинам; более углубленное изучение 
выбранной сферы и др.); 

— выбор сделан самостоятельно, а значит, и цель 
поставлена самостоятельно (это определенная на-
грузка на себя; нужны организаторские навыки; 
буду более ответственен; приложу усилия к дости-
жению цели; мотивация учиться для себя, ориен-
тируясь на свой выбор; потому что мне это нужно, 
и др.). И только один студент упомянул про индиви-
дуальный подход. 

Ответы на вопрос «Готовы ли Вы формировать 
свой индивидуальный образовательный маршрут? 
И почему?» послужили основанием для выявле-
ния противоречий: «да и возможно» — 99 студента 
(48%), «нет» — 59 студентов (29%), «не знаю и воз-
держался» — 48 (23%) (табл. 3).

Среди комментариев студентов, которые готовы 
формировать свой индивидуальный образователь-
ный маршрут, можно отметить следующие: 

— это интересно и полезно (хочется изучать 
только то, что интересно; в школе была такая 
практика, которая мне очень нравилась; даст 
дополнительный стимул, повысит мотивацию 
и др.);

— это позволит оптимизировать мой образо-
вательный процесс (не устраивает образова-
тельная программа; имею представление, ка-
кие предметы мне необходимы: необходи-
мо изучать то, что пригодится; у меня есть 
конкретная цель в получении образования 
и др.);

— это поможет мне быстрее найти свой жизнен-
ный путь (будет полезно в формировании 
представления о будущей профессиональной 
деятельности; станет более понятно, куда и в 
каком направлении следует идти; это путь к 
будущему; нужно для получения профессио-
нального опыта; чувствую ответственность за 
свой выбор; это больше мне подходит; для раз-
вития своей карьеры и др.).

На вопрос «Выбрали ли Вы какую-нибудь дис-
циплину(ы) по выбору из другого юридического про-
филя? / из неюридического профиля?» «да и возмож-
но» — 140 и 74 студента соответственно (68% и 36%), 
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«нет» — 28 и 108 студентов (13,6% и 52,4%), «не знаю 
и воздержался» — 38 и 24 студента (18,4% и 11,6%). 

Результаты опроса показали, что почти половина 
студентов, которые выбрали бы дисциплины из дру-
гого юридического профиля / специализации, также 
выбрали бы дисциплины из неюридического профи-
ля. Более того, студенты, которые вначале ответили, 
что не выбрали бы дисциплины из другого юридиче-
ского профиля / специализации, или воздержались, 
тем не менее 14 студентов выбрали бы дисциплины 
из неюридического профиля. 

Интересно проследить название дисциплин не-
юридического профиля, которые бы выбрали сту-
денты. На первом месте психология (25 студентов), 
в том числе юридическая психология и психология 
личности; экономика / экономическая теория (13); 
менеджмент / управление (9), в том числе управ-
ление и право, управление кадрами и самоменедж-
мент; иностранные языки (5), русский язык (5); ме-
дицина (3), а том числе судебная медицина и су-
дебная психиатрия; филология / литература (3); 
философия (3); бухгалтерский учет и аудит (2); ло-
гика (2); социология (2). Также по одному назвали 
следующие дисциплины: судебные экспертизы, по-
литология, финансовое дело, основы предпринима-
тельской деятельности, основы документооборота, 
математика, строительство, толерантность, оратор-
ское искусство, профессиональная этика, реклама 
и связи с общественностью, веб-дизайн, риторика, 
история.

Исследование подтвердило, что использование 
индивидуальных траекторий развития в образова-
тельном процессе юристов имеет несомненную зна-
чимость. В качестве достоинств проектирования 
и реализации индивидуальных траекторий разви-
тия студентами и преподавателями было отмечено 
следующее: возможность учитывать индивидуаль-
ные особенности каждого студента; больше свобо-
ды для творчества и реализации способностей сту-
дента; более точечное формирование компетенций; 
повышение мотивации студентов к обучению; нали-
чие индивидуального подхода; ориентир не только 
на образовательные потребности студента, но и на 
запросы рынка труда и др. Однако наряду с досто-
инствами были отмечены и недостатки: более слож-
ная организация образовательного процесса; затрат-
но по времени; неготовность многих студентов к ра-
боте в таком формате. 

Анализ ответов студентов и преподавателей по-
зволил сделать вывод, что индивидуализация обу-
чения (построение и реализация индивидуальных 
траекторий развития) понимается ими по-разному: 
«образовательная программа исходя из уровня под-
готовки студента с учетом индивидуальных особен-
ностей»; «программа, разработанная для конкретно-
го студента, исходя из интересов и потребностей»; 
«возможность выбора студентом необходимого пе-
речня дисциплин, которые ему интересны и по-
лезны»; «перечень дисциплин подбирается на ос-
новании запроса студента(ов), они должны быть 

Таблица 3 
Сводная таблица уровня убежденности студентов о степени ответственности 

при самостоятельном выборе образовательного плана; зависимости качества образования 
при индивидуализации обучения (ИО); количестве полученных знаний, умений, навыков

и компетенций (ЗУН) при индивидуализации обучения, а также готовности студентов 
формировать свой индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ)

1-й курс (%) 2-й курс (%) 3-й курс (%) 4-й курс 
(%) Магистры (%)

ИО улучшит 
качество 

нет

74

7,5

85

6

72

24

94

6

89

0

Буду более 
ответст-
венным

нет

62

6

75

12

86

6

75

12,5

86

3

Получу 
больше 
ЗУН

нет

45

8

60

17

78

6

81

6

74

14

Готов(а) 
формировать 
свой 
ИОМ

нет

38

13

42,3

40,3

48

34

69

25

63

28,5
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необходимы для будущей профессии»; «для каж-
дого студента разные задания»; «индивидуальный 
подход к каждому студенту»; «самообразование в 
рамках программы» и др.

Студентами и преподавателями был подтверж-
ден тезис, что индивидуализация образования улуч-
шит качество образования (80%), 76% студентов 
заявили, что будут более ответственными при са-
мостоятельном выборе образовательного плана, а 
64,5% получат / сформируют больше знаний, уме-
ний, навыков, компетенций. При этом только по-
ловина опрошенных студентов (48%) готова фор-
мировать свой индивидуальный образовательный 
маршрут, и 29% не готовы по причине своей позд-
ней профессиональной определенности, пассивно-
сти, недостаточности знаний об образовательном 
процессе. 

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило выявить несколько противоречий, которые 
нуждаются в разрешении:

1. Студенты достаточно высоко оценили значе-
ние индивидуализации обучения и подтвер-
дили тезис об улучшении качества результа-
тов образовательной деятельности («наличие 
индивидуального подхода»; «появление за-
интересованности и мотивации»; «раскроют-
ся способности студентов» и др.), но при этом 
только 48% опрошенных студентов готовы 
формировать свой индивидуальный образова-
тельный маршрут. 

2. По мнению студентов, индивидуализация 
обучения положительно повлияет на качество 
образования, но при этом не все студенты свя-
зывают это со своими усилиями и ответствен-
ностью за результат. Так, вплоть до третье-
го курса студенты не уверены в получении / 
формировании большего объема знаний, уме-
ний и компетенций при индивидуализации 
обучения, даже если они при этом указывают 
на проявление ответственности в обучении. 
Этот вопрос детально следует исследовать в 
дальнейшем и выяснить причину неуверенно-
сти студентов. Данные результаты также мо-

гут быть связаны со слабой методической под-
готовкой преподавателей. Лишь к четвертому 
курсу и к магистратуре у студентов появляет-
ся понимание взаимозависимости уровня от-
ветственности и качества образования. 

Отвечая на поставленные выше исследователь-
ские вопросы, стоит отметить, что в целом образо-
вательные потребности у студентов сформирова-
ны и обозначаются ими; у студентов имеется пони-
мание значимости и важности индивидуализации 
обучения, но далеко не все осознают ответствен-
ность за результаты обучения при индивидуализа-
ции, и лишь половина студентов готовы формиро-
вать индивидуальный образовательный маршрут и 
работать в данном формате. Для того чтобы форми-
ровать у студентов большую ответственность за ре-
зультаты обучения, необходимо разрабатывать и 
предлагать для выполнения больше индивидуаль-
ных заданий разного формата. В настоящее время 
открытость и доступность информации не мотиви-
рует студентов на его поиск и запоминание. Акцент 
необходимо перенести на деятельность студента, на 
создание им определенного образовательного про-
дукта (разработка кейса, разработка и (или) реали-
зация проекта, разработка интерактивного упражне-
ния и т.д.). Необходимо уходить от заданий репро-
дуктивного плана, ответы на которые можно легко 
найти в Интернете. Необходимы задания, требу-
ющие критического осмысления и анализа, поис-
ка и сравнения, формулирования и аргументирова-
ния собственной идеи, больше проблемных заданий 
с многовариантными нестандартными решениями. 

Данная работа выявила несколько вопросов, ко-
торые могут явиться основой для дальнейших ис-
следований: как высшая школа может / должна эф-
фективно отреагировать на имеющиеся образова-
тельные потребности студентов; каковы причины 
неготовности студентов-юристов к индивидуали-
зации обучения, а также неуверенности в получе-
нии / формировании большего объема знаний, уме-
ний, навыков при индивидуализации обучения; раз-
работка и обоснование новых и совершенствование 
старых форм индивидуализации обучения.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2020 году предусмотрены особенности 
разрешительных режимов в сфере образования

На 1 год продлевается государственная аккредитация образовательных программ, срок 
действия свидетельств о государственной аккредитации которых истекает в период с 15 марта 
по 31 декабря 2020 года.

Все аккредитационные экспертизы в рамках аккредитации образовательных программ, про-
ведение которых началось до 6 апреля 2020 года, проводятся с использованием дистанционных 
технологий без выезда в организации, по месту проживания экспертов.

См.: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440



«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»1818

Образовательная политика

Перспективные направления реализации 
государственного регулирования 
инновационной деятельности 
в системе высшего образования

Карасик Людмила Владимировна, 
преподаватель кафедры права и организации социального обеспечения 
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Цель. С учетом реализации государственной политики Российского государства, направленной на цифро-
визацию реализации государственных функций и внедрения инноваций во все сферы общественных отноше-
ний, разработать основные перспективные направления реализации государственного управления инновацион-
ной деятельности в системе высшего образования. Методология: диалектический метод познания, предполагаю-
щий всесторонность, объективность исследования, специальные методы (исторический, сравнительно-правовой, 
системно-аналитический, формально-логический и др.), позволяющие выявить закономерности становления 
и развития выбранной темы. Выводы. Как представляется, административная работа в вузе, направленная на 
апробацию передовых программных продуктов и формирование цифрового пространства, позволит существен-
но повысить конкурентоспособность выпускаемых вузами будущих профессиональных кадров, способных «под-
нять» инновационные отрасли российской экономики. Научная и практическая значимость. В статье предло-
жены основные направления развития инноваций в сфере высшего образования, к которым можно отнести ка-
чественное обеспечение взаимодействия научного сектора в вузе, занимающегося развитием инновационной 
деятельности, внедрение результатов инновационной деятельности в образовательный процесс с целью повыше-
ния его качества и обеспечения высокого уровня научно-исследовательской деятельности в вузе, а также подго-
товку на основе инновационной деятельности соответствующих востребованных в производстве кадров.

Ключевые слова: инновация, инновации в образовании, инновационная деятельность, инновационные
центры, государственное управление, нормативный правовой акт, система высшего образования.

Перспективы развития инновационной деятель-
ности на современном этапе развития нашего госу-
дарства видятся важными задачами, которые необхо-
димо решить в ближайшее время, поскольку от свое-
временности и качества государственных решений 
зависит кадровый потенциал нашей страны и буду-
щее экономическое развитие. В этом вопросе имен-
но высшие учебные заведения являются тем строи-
тельным механизмом, который способен привести 
нашу страну к тем целям, которые неоднократно ста-
вятся главой государства, потому крайне важно обо-
значить возможные административные решения, на-
правленные на развитие инновационной деятельно-
сти и на ее дальнейшее прогрессивное развитие. 

Современное общество в настоящее время нахо-
дится на таком этапе своего развития, когда реализа-
ция инновационной политики государства является 
одним из основных элементов развития экономиче-
ской и социальной сфер общественной жизни. 

В настоящее время можно наблюдать качествен-
ное повышение действенности системы государ-
ственного регулирования, что позволяет органам го-
сударственного управления более эффективно осу-
ществлять государственные функции, направленные 
на стабилизацию российской экономики и обеспече-
ние наиболее благоприятной среды для населения.

При этом, на наш взгляд, в особом внимании го-
сударства нуждается инновационная деятельность в 
системе высшего образования, способная реализо-
вать конкурентные преимущества российского обра-
зования, в том числе в научной среде.

Как уже отмечалось, в качестве основного норма-
тивного правового акта, который направлен на регу-
лирование общественных отношений в сфере реали-
зации научно-технической деятельности, является 
Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике». Данный закон предусматривает, что управ-
ление научно-технической деятельностью в России 
осуществляется на основе сочетания принципов го-
сударственного регулирования и самоуправления. 

Стоит отметить, что в связи с достижением це-
лей инновационной политики государства в Россий-
ской Федерации организован процесс последова-
тельного внедрения информационно-электронных 
технологий в сферах государственного управления 
и экономики, что является одним из основных на-
циональных векторов движения нашего государ-
ства, установленных в Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года». 

DOI: 10.18572/1813-1190-2020-4-18-21
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Цифровизация, как представляется нам, это сво-
его рода инновация для нашего общества и государ-
ства, которая оказывает существенное влияние на 
различные сферы общественной жизни. Трансфор-
мации подвергается и государственное регулирова-
ние отношений, связанных с осуществлением управ-
ления публичными финансами, бюджетным процес-
сом, функционированием национальной платежной 
системы, налоговым контролем и т.д.1

Власть выступает в обществе в качестве формы 
социального управления и воздействия воли одних 
людей на волю других с их помощью либо помимо их 
желания2. В результате государственное регулирова-
ние выступает в качестве важного условия существо-
вания социальной системы, в которой выделяются 
два его участника — «субъект и объект с прямыми и 
обратными связями между ними». 

Таким образом, государственное регулирование 
должно обеспечивать взаимодействие двух факто-
ров: с одной стороны, властных полномочий и ав-
торитета субъекта государственного регулирова-
ния (в широком смысле — авторитета государства),
а с другой — добровольного исполнения людьми и 
их организациями социальных норм, сознательного 
подчинения субъекту власти и управления. Баланс 
этих явлений и создает необходимое качество соци-
альной управленческой деятельности.

Необходимо отметить, что в настоящее время в 
научной литературе нет единого подхода к понима-
нию государственного регулирования, и оно рассмат-
ривается в различных аспектах. 

Исследуемая нами тема в современных условиях 
требует комплексного решения как при применении 
административно-правовых регуляторов, так и эф-
фективных мер государственного регулирования ин-
новациями и инновационной деятельностью в систе-
ме высшего образования.

К примеру, B.В. Сокольский писал, что под госу-
дарственным регулированием следует понимать пра-
вительственную деятельность, которая отлична от 
законодательной, так как сам характер органов за-
конодательства и управления является различным. 

Ю.Н. Старилов также понимает под государ-
ственным регулированием в самом общем смысле 
целенаправленное воздействие субъекта управления 
на объекты управления, однако имеющее целью соз-
дание эффективно функционирующей системы на 
основе информационных связей и отношений3.

В юридической литературе отмечается, что госу-
дарственное регулирование есть процесс и продукт 
функционирования сознания и воли людей, важней-
шее направление — действия их разума.

Какими бы ни были трактовки, однозначным 
остается одно — государственное регулирование, как 
1 Финансовое право в условиях развития цифровой экономи-

ки : монография / под ред. И.А. Цинделиани. М. : Проспект, 
2019. С. 161.

2 Рассолов М.М. Теория государства и права : учебник для 
вузов / М.М. Рассолов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 46.

3 Общее административное право / под ред. Ю.Н. Старилова. 
Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. Ч. 1. С. 40.

государственно-правовая категория, имеет право на 
существование, без него механизм государственно-
властного воздействия работать практически не мо-
жет. А его основная направленность заключается в 
выполнении социальных функций, в которых заин-
тересовано общество. 

Другими словами, государственное регулирова-
ние представляет собой целенаправленную органи-
зационную, подзаконную, исполнительно-распоря-
дительную и регулирующую деятельность системы 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия государственного управления на осно-
ве и во исполнение законов в различных отраслях 
и сферах, к примеру, хозяйственного и администра-
тивно-политического строительства.

В правовой литературе отмечается, что государ-
ственное регулирование — это установление госу-
дарством общих правил поведения участниками об-
щественных отношений и их корректировка в за-
висимости от изменяющихся условий. По нашему 
мнению, указанные точки зрения отражают совокуп-
ность публичных и частных интересов в правовом 
регулировании информационных отношений4.

В результате можно отметить, что единой терми-
нологии, определяющей государственное регулиро-
вание, нет, при этом ясно одно, что в данном вопросе 
необходимо использовать системный подход, кото-
рый направлен на реализацию одной цели — обеспе-
чение эффективной реализации инновационной дея-
тельности в системе высшего образования, для полу-
чения соответствующего инновационного продукта, 
где государственное регулирование играет ключе-
вую роль.

При таком системном подходе проблема рассмат-
ривается не изолированно, а в единстве связей со 
всеми важными составляющими. 

Оптимизация государственного управления с ис-
пользованием инноваций, породивших такие «бла-
га цивилизации», как мобильная связь и Интернет, 
обеспечение правового механизма использования 
инновационных продуктов, породивших интернет-
технологии, определили вектор развития современ-
ного законодательства, однако оно далеко от совер-
шенства и по-прежнему разительно отстает от уров-
ня прогрессивности общества. При всем сказанном 
инновации и инновационная деятельность в системе 
высшего образования с точки зрения их использова-
ния, внедрения и т.д. практически отданы вузам на 
саморегулирование в рамках осуществления само-
управления. С учетом социальной значимости рас-
сматриваемых отношений, а также значимости для 
развития инновационной экономики это существен-
ная ошибка. Государство регулирует эпизодически 
отдельные направления инновационной деятельно-
сти, что несет бессистемность развития и не прино-
сит должных результатов. Постараемся разобраться 
в этом вопросе.

4 Губин Е.П. Важно не ставить во главу угла правовые тради-
ции, а решать экономическую задачу // Закон. 2019. № 3. 
С. 9.
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На наш взгляд, рационально уделить отдель-
ное внимание управленческим функциям, кото-
рые могут осуществляться администрацией высше-
го учебного заведения и способны сформировать 
соответствующие запросы и направления по усо-
вершенствованию государственного регулирования 
рассматриваемой области, к таковым относятся: 

1) прогнозирование основных перспективных 
направлений развития инноваций, актуально-
сти инновационного продукта, который мож-
но получить в сфере высшего образования, на 
основе наблюдений, научных изысканий и ис-
следований; 

2) принятие непосредственно управленческих 
решений по развитию инновационных процес-
сов в вузе. 

К таковым можно отнести разработку и внедре-
ние рабочих программ: 

а) дополнительного образования, которое может 
осуществляться в форме повышения квалификации 
для педагогических кадров и всех заинтересованных 
лиц; б) факультативных программ для обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры; в) соз-
дания соответствующих научных кружков или объ-
единений обучающихся, которые будут иметь на-
правленность исследований в области инноваций и 
реализации инновационной политики в государстве.

Также отметим, что функции управления логиче-
ски связаны между собой и осуществляются на ос-
нове определенных принципов и с использованием 
соответствующих методов. Совокупность одинако-
вых по содержанию (но разных по форме) конкрет-
ных операций управляющих органов в процессе их 
воздействия на управляемые звенья составляют ви-
довую группу методов управления (убеждение, при-
нуждение, поощрение, административные или эко-
номические методы и т.д.); 

3) проведение организационных мероприятий, 
направленных на применение инноваций в об-
разовательном процессе, к примеру, посред-
ством проведения конференций, научных кру-
глых столов, целью которых будет являться 
обобщение полученных знаний и разработок 
для дальнейшего возможного внедрения. 

Также рационально разрабатывать проекты для уча-
стия в конкурсах или грантах, например, НИУ «Выс-
шая школа экономики» проводит ежегодный Конкурс 
инноваций в образовании (КИВО). Так, за время его 
проведения в период с 2014 по 2019 г. были рассмот-
рены более 3750 проектов из всех регионов России 
и 20 зарубежных стран. Всего конкурсом охвачено со-
общество более чем из 12 000 инноваторов и предпри-
нимателей в области образования по всей стране;

4) координация инновационных процессов в 
вузе. В данной сфере процесс управления тре-
бует осуществления координационной рабо-
ты различных звеньев аппарата управления 
вуза, т.е. объединение сил всех структурных 
подразделений вуза для достижения одной об-
щей цели повышения продуктивности работы 

и создания инновационного продукта, в этом 
случае развитие инноваций может быть доста-
точно прогрессивным. 

Для качественного осуществления координации 
эта работа должна курироваться соответствующим 
ответственным лицом, к примеру проректором по 
науке и инновациям, в целях эффективности данно-
го направления, а также осуществляться в процессе 
тесной контактной работы с представителями биз-
неса и всеми заинтересованными лицами по следую-
щим направлениям:

— во взаимодействии с представителями сектора 
экономики, т.е. с заинтересованными предпринима-
телями во внедрении инноваций;

— переподготовки персонала по вопросам инно-
вационной деятельности;

— получения новых кадров, которые получили со-
ответствующее дополнительное образование по уз-
кому направлению инновационной деятельности (по 
предварительному договору, за счет заинтересован-
ной стороны);

— подготовки выпускных квалификационных ра-
бот по заказу работодателей, представителей сектора 
предпринимательства; 

— при выполнении научно-исследовательских 
договоров по заказу заинтересованных лиц;

— по внедрению в образовательный процесс рабо-
чих программ, направленных на формирование нуж-
ных компетенций для работы с инновациями, инно-
вационным продуктом и осуществление инноваци-
онной деятельности;

— по развитию научно-исследовательской дея-
тельности в вузе;

5) контроль и надзор за реализацией инноваци-
онной деятельности в вузе, для того чтобы 
все перечисленные выше механизмы работа-
ли эффективно и бесперебойно. При этом кон-
троль должен быть подразделен на: 1) внут-
ренний контроль, который осуществляется 
внутри образовательного учреждения за ре-
зультатами, методиками, внедрением, практи-
ческой реализацией инновации посредством 
осуществления инновационной деятельности. 
Особенностью функции контроля в управле-
нии является то, что она органически связана 
с остальной деятельностью в вузе. 

Что касается непосредственно государственного 
регулирования, то здесь необходимо обозначить вто-
рой вид контроля — внешний контроль, который ра-
ционально осуществлять соответствующими упол-
номоченными государственными органами в обла-
сти соблюдения действующего законодательства и 
основных направлений государственной инноваци-
онной политики5.

В результате отметим, что административно-право-
вые нормы, регулирующие контроль и надзор в госу-
дарственном регулировании, должны стать теми важ-
5 Степаненко Д.М. Инновационная функция государства и 

ее содержательные характеристики // Российская юстиция. 
2017. № 12. С. 41.
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ными функциями, которые способны наладить про-
цесс внедрения инноваций в образовательную среду.

Также государственное регулирование может 
быть направлено на реализацию программно-целе-
вого метода регулирования, который позволит сфор-
мировать вузам основные направления своей инно-
вационной деятельности, а также разработать необ-
ходимые правовые акты, которые станут крепкой 
основой для ее реализации.

Нам представляется, что государственное регули-
рование инновационной деятельности в сфере выс-
шего образования наиболее эффективно при осу-
ществлении именно программно-целевого подхода, 
поскольку он максимально адаптирован к современ-
ным условиям быстро развивающейся в России ры-
ночной экономики. 

Многоуровневые целевые программы, реализуе-
мые на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровне и направленные на решение одной, кон-
кретно определенной цели (в нашем случае это ре-
гулирование инноваций, внедрение инновационных 
продуктов и реализация инновационной деятельно-
сти в высшем учебном заведении), представляют со-

бой увязанный со стороны ресурсов, исполнителей 
и сроков комплекс научно-исследовательских, соци-
ально-экономических, организационно-хозяйствен-
ных и других мероприятий, обеспечивающих эффек-
тивное решение государственных задач в исследуе-
мой области.

Безусловно, при принятии решения об исполь-
зовании при государственном регулировании инно-
вационных процессов в сфере высшего образования 
программно-целевого метода рационально придер-
живаться целей социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, научно-технической и 
инновационной политики, учитывать прогнозы раз-
вития общегосударственных потребностей и финан-
совых ресурсов, результаты анализа экономическо-
го, социального и экологического состояния страны, 
внешнеполитические и внешнеэкономические усло-
вия, а также международные договоренности.

В настоящее время целевые программы, как пред-
ставляется, являются одним из важнейших средств 
реализации инновационной политики государства, 
воздействия на все жизненно важные сферы разви-
тия государства.
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Цель. Обосновать необходимость специальной профессиональной антикоррупционной компетентности 
субъектов антикоррупционного просвещения. Методология: методы теоретического исследования (анализ, син-
тез, обобщение, абстрагирование, дедукция, индукция) и эмпирические методы (наблюдение, измерение), обе-
спечивающие познание предмета исследования. Научная и практическая значимость исследования заключа-
ется в разработке теоретических подходов к профессионализации антикоррупционного просвещения, диффе-
ренциации антикоррупционных знаний, в формулировании практических рекомендаций по достижению цели 
просветительского мероприятия. Выводы. Антикоррупционное просвещение осуществляется по двум основ-
ным направлениям: общепросветительское и специализированное; признается существование неизмеримых це-
лей антикоррупционного просвещения как целостного процесса, в то же время утверждается необходимость
качественной оценки мер такого просвещения; антикоррупционная просветительская деятельность планирует-
ся и осуществляется исходя из системы общих принципов, среди которых автором выделяются высокотехноло-
гичность и креативность методов просвещения, адресность (дифференцированный подход), гибкость и вариа-
тивность, экспертная оценка и другие; просветительская работа требует от просветителя специальной профес-
сиональной антикоррупционной компетентности; при разработке программ антикоррупционного просвещения 
информацию следует ранжировать по кругу слушателей: школьники, студенты, работающие, специалисты в сфе-
ре противодействия коррупции; утверждается, что вопросы оценки коррупционных проявлений в деятельности 
конкретных органов власти, организаций, их должностных лиц, в том числе ОВД, не должны входить в содер-
жание просветительских мероприятий и требуют своего рассмотрения на уровне специальных образовательных 
программ, в том числе ведомственных; определена тенденция современной модели антикоррупционного просве-
щения к расширению профессионализации антикоррупционного просветительства, что делает возможным в пер-
спективе его трансформацию в отдельную профессионально-формализованную деятельность. 

Ключевые слова: просвещение, сознание, культура, население, гражданин, коррупция, антикоррупционные 
знания, информация.

Коррупция мешает построению миролюбивого и 
открытого общества в интересах устойчивого разви-
тия (ЦУР 161)2. 

Меры, направленные на формирование в обще-
стве негативного отношения к коррупционному по-
ведению, Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» отно-
сит к основным направлениям деятельности государ-
ственных органов по профилактике коррупции.

Антикоррупционное просвещение (далее — АКП) 
и образование как драйверы устойчивого развития3 
должны быть встроены в проводимые государством 
реформы4. Создание системы АКП направлено на 

1 Цели устойчивого развития (ЦУР), принятые Повесткой 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
URL: https://documents-dds-ny.un.org

2 Sustainable Development Report Dashboards 2019 (Transfor-
mations to Achieve the Sustainable Development Goals). URL: 
https://dashboards.sdgindex.org/#/RUS

3 Kirya M. Education sector corruption: How to assess it and ways 
to address it. U4 Issue 2019: 5. P. 1.

4 См.: Трунцевский Ю.В. О четырех методах искоренения 
коррупции // Государственная власть и местное самоуправ-
ление. 2013. № 12. С. 30–36.

внесение позитивного вклада в гражданское общество 
для реализации и стабилизации демократии, повыше-
ние антикоррупционного правосознания, выработку 
«антикоррупционного иммунитета» в обществе5. 

В самом общем виде АКП — это распространение 
антикоррупционных знаний, осуществление антикор-
рупционного образования, формирование антикор-
рупционной культуры6.

В Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2018–2020 годы7 определено повышение эф-
фективности антикоррупционных просветительских 
и образовательных мероприятий.

В федеральном законодательстве не дается опре-
деление «антикоррупционного просвещения» и не 

5 Акунченко Е.А. К вопросу об организационно-правовых 
основах антикоррупционного просвещения в сфере образо-
вания // Наука и школа. 2017. № 1. С. 20–21.

6 Основы антикоррупционного просвещения в сфере об-
разования : учеб. пособие / Е.А. Акунченко, П.А. Вырва, 
И.А. Дамм и др. ; под ред. И.А. Дамм, Н.В. Щедрина. Крас-
ноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. С. 66.

7 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы» // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.

DOI: 10.18572/1813-1190-2020-4-22-29
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раскрываются цели его осуществления. В правовой 
доктрине можно увидеть различные подходы к цели 
АКП, в частности определение цели: 

через форму и содержание такой деятельности — 
распространение достоверных и объективных знаний 
о коррупции8;

исходя из ожидаемого результата (ради чего) та-
кой деятельности — усвоение знаний о коррупции, 
сущности ее угрозы и необходимости противодей-
ствовать коррупционным правонарушениям9.

Таким образом, правильнее целью АКП считать 
желаемый итог соответствующей целенаправленной 
деятельности, который всегда должен быть конкрети-
зирован, из мерен, иметь критерии, которые указыва-
ют на степень достижимости такой цели. 

К чему же стремятся меры по АКП?
Так, к целям АКП специалисты относят формиро-

вание в обществе антикоррупционного мировоззре-
ния, поведения, сознания и культуры10.

Меры по АКП направлены на общество в целом, 
на отдельные социальных групп или на индивидов11.

8 Коррупция и антикоррупционная политика: словарь-спра-
вочник / А.Э. Бикмухаметов, П.А. Кабанов, Д.К. Чирков и др. ; 
под общ. ред. П.А. Кабанова. М. : МедиаПресс, 2008. 144 с. ; 
Коррупция и антикоррупционная политика : терминологи-
ческий словарь / И.И. Бикеев, П.А. Кабанов, Д.К. Чирков 
и др. ; под общ. ред. Г.И. Райкова, П.А. Кабанова, Д.К. Чир-
кова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : МедиаПресс, 2010. 178 с.

9 Все о коррупции и противодействии ей: терминологический 
словарь / В.Н. Агеев, И.И. Бикеев, П.А. Кабанов и др. ; под 
общ. ред. И.И. Бикеева, П.А. Кабанова : серия в 3 т. Т. 2. Ка-
зань : Изд-во «Познание» Института, экономики, управления 
и права, 2014. 228 с.

10 Кабанов П.А. Антикоррупционное просвещение как сред-
ство противодействия коррупции: понятие и содержание // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. 
С. 42 ; Салматин В.П. Проблемы формирования антикор-
рупционного сознания и правовой культуры населения // 
Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. 
С. 124–126 ; Рукина И.М., Петросян Д.С. Формирование 
антикоррупционного сознания // Проблемный анализ и 
государственно-управленческое прогнозирование. 2011. Т. 4.
№ 2. С. 94–98 ; Сюзева Н.В. Провокационные приемы при 
формировании антикоррупционного сознания // Образова-
ние и наука. 2013. № 3. С. 46–57 ; Устинов А.А. Формирова-
ние антикоррупционного сознания сотрудников уголовно-
исполнительной системы как мера профилактики корруп-
ции // Вестник Пермского института ФСИН России. 2013. 
№ 3. С. 23–25 ; Шедий М.В. Формирование антикорруп-
ционного правосознания как основного элемента анти-
коррупционного образования гражданского общества // 
Вестник Университета (Государственный университет 
управления). 2014. № 3. С. 286–290 ; Хамдеев А.Р. Анализ 
основных принципов формирования антикоррупционной 
культуры студентов // Вестник Волжского университета 
им. В.Н. Татищева. 2013. № 4. С. 100–107 ; Хамдеев А.Р. 
Педагогические условия формирования антикоррупционной 
культуры студентов // Казанский педагогический журнал. 
2013. № 6. С. 112–116 ; Долева З.Р., Корякина Л.В. Анти-
коррупционное просвещение // Актуальные проблемы науки 
и практики. 2017. № 4. С. 20 ; Солмин В.П. Формирование 
антикоррупционной культуры как фактор воспитания нетер-
пимости к коррупции в гражданском обществе // Universum: 
Вестник Герценовского университета. 2013. № 4. С. 110–116 ; 
Замалетдинов Р.Р., Ибрагимова Е.М., Амирова К.А. Фор-
мирование антикоррупционной культуры у школьников. 
Казань : Магариф-Вакыт, 2010. 158 с.

11 Бикеев И.И., Кабанов П.А. Антикоррупционное просвеще-
ние: вопросы теории и практики : в 3 т. Т. 3. Казань : Изд-во 
«Познание» Казанского инновационного университета, 2019. 
С. 43.

В этой связи отдельные авторы конкретизировали 
содержание цели АКП, которая заключается в фор-
мировании правового антикоррупционного сознания: 

на коллективном уровне — изменить отноше-
ние людей к коррупции12, сформировать в обществе 
устойчивое уважение к закону13; популяризировать 
антикоррупционные стандарты поведения14, сфор-
мировать в общественном сознании высокий уровень 
правовой культуры15; ослабить или нейтрализовать 
негативное влияние коррупции16;

на индивидуальном уровне — сформировать личное 
убеждение и намерение «действовать строго в рам-
ках закона»17. В «антикоррупционном просвещении 
рекомендуется выделить три приоритета: 1) ближай-
ший — формирование системы правовых знаний, 
2) промежуточный — формирование правовой убеж-
денности, 3) конечный — формирование мотивов и 
привычек правомерного поведения»18.

Отдельные авторы обоснованно утверждают, что 
нельзя надеяться на то, что АКП может сформиро-
вать у граждан антикоррупционные мотивации и тем 
более установки19.

12 Изотов С.М. Антикоррупционное просвещение: необходи-
мость, содержание, вопросы организации // Просветитель-
ство как основа развития личности и общества : сб. материа-
лов XV международной научно-практической конференции. 
Курск : Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Курский институт менеджмента, экономики 
и бизнеса», 2015. С. 178.

13 Былина Д.А. Деятельность органов государственной власти, 
государственных органов Новосибирской области по анти-
коррупционному просвещению // Развитие территорий. 
2016. № 3–4. С. 62.

14 Судакова Т.М. Антикоррупционное просвещение в детер-
минации коррупционной преступности // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и 
практики : материалы XХ международной научно-практи-
ческой конференции (20–21 апреля 2017 г.) : в 2 ч. / отв. ред. 
Н.Н. Цуканов ; СибЮИ МВД России. Красноярск : СибЮИ 
МВД России, 2017. С. 19.

15 Гармаев Ю.П., Попова Е.И. Организация антикриминального 
и антитеррористического просвещения в Крымском феде-
ральном округе // Криминологический журнал Байкальско-
го государственного университета экономики и права. 2016. 
Т. 10. № 2. С. 270–279.

16 Акунченко Е.А. Антикоррупционное просвещение в системе 
предупреждения коррупции в избирательном процессе // 
Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения 
и антикоррупционного образования : сб. науч. ст. по мате-
риалам II Сибирского антикоррупционного форума / отв. 
ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2018. С. 6.

17 Илий С.К. Прокурорский надзор за исполнением требова-
ний антикоррупционного законодательства об организации 
правового просвещения // Актуальные проблемы антикор-
рупционного просвещения и антикоррупционного образо-
вания : сб. науч. ст. по материалам II Сибирского антикор-
рупционного форума / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. 
С. 47.

18 Концепция правового просвещения граждан и оказания бес-
платной юридической помощи на территории Самарской 
области. Одобрена совместным решением Совета и Испол-
нительного комитета Самарского регионального отделения 
Ассоциации юристов России 14 сентября 2018 г. URL: https://
alrf63.ru/component/content/article?id=99&Itemid=437

19 Трофимов Е.В. Эффективность правового (антикоррупцион-
ного) просвещения целевой аудитории в контексте формиро-
вания нетерпимости к коррупции // Современные тенденции 
развития частного права, исполнительного производства 
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Можно согласиться с существованием неизмери-
мых целей (отсутствие возможности проверки (кон-
троля, оценки) АКП как целостного процесса — 
формирование высокого антикоррупционного пра-
восознания и культуры населения. Однако нельзя 
отрицать необходимость качественной оценки мер 
АКП — комплексной характеристики такой просве-
тительской деятельности и реализации просветитель-
ских мер (программ), выражающей степень достиже-
ния планируемых результатов просветительской ан-
тикоррупционной программы.

Антикоррупционная просветительская деятель-
ность планируется и осуществляется исходя из систе-
мы общих принципов:

— целенаправленности: достижения социальной 
цели и решения приоритетных задач просвеще-
ния; 

— ориентации на общечеловеческие ценности и 
идеалы гуманизма;

— свободы выбора и добровольности участия;
— актуальности содержания АКП;
— достоверности сообщаемых сведений;
— широкой доступности просветительских меро-

приятий всем категориям населения;
— многообразия содержания, видов и форм АКП;
— высокотехнологичности и креативности мето-

дов просвещения, обеспечивающих высокий 
уровень качества просветительской деятельно-
сти, сочетающей виртуальные и реальные фор-
мы взаимодействия;

— интеграции уровней АКП и преемственности 
просветительских программ от общих до специ-
ализированных; 

— взаимосвязи и взаимодополняемости программ 
различной направленности (системный под-
ход), например мер борьбы с преступностью и 
охраной правопорядка;

— адресности: учет специфики интересов и позна-
вательных потребностей определенных кате-
горий населения (дифференцированный под-
ход). Диффренциация уровней контента, форм 
и способов АКП20;

и способов юридической защиты : материалы III всерос-
сийской научно-практической конференции 1 декабря 
2017 г. / отв. ред. Е.В. Трофимов. СПб. : Санкт-Петербургский 
институт (филиал) федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)», 2017.  С. 138–142.

20 Мероприятия по АКП должны проводиться с учетом ситу-
ации, ориентированы на конкретную целевую аудиторию — 
создание различного контента, наилучшим образом воспри-
нимаемого именно этой группой, разные каналы донесения 
информации, способы вовлечения, язык изложения, дизайн, 
продолжительность и др. (см.: Юсуфов А.Ш. Основные за-
дачи правового антикоррупционного просвещения и форми-
рования нетерпимого отношения к коррупции // Профилак-
тика коррупционных правонарушений. Актуальные вопросы 
применения законодательства и правового просвещения в 
сфере противодействия коррупции. Сборник материалов 
семинара-совещания с руководителями кадровых подраз-
делений федеральных органов исполнительной власти, 
организаций, созданных для выполнения поставленных 
перед ними и Правительством Российской Федерации за-
дач, а также органов исполнительной власти ряда субъектов 
Российской Федерации 18–19 апреля 2017 г., г. Москва. М. : 

— учета региональных особенностей территории, 
национального языка и культуры, доступности;

— гибкости и вариативности; 
— использования национального и международ-

ного опыта просветительской деятельности21;
— научности;
— государственной гарантии и поддержки;
— координации деятельности субъектов АКП22; 
— экспертной оценки, обеспечивающей разработ-

ку и развитие концепции просветительской де-
ятельности в сфере противодействия корруп-
ции.

АКП проводится не только среди населения (от-
дельно, например, молодежи23), но и на государствен-
ной24 и муниципальной службе25, среди предприни-
мателей26. 

В этой связи АКП имеет два основных направле-
ния:

— общепросветительское: просветительские про-
граммы, направленные на все категории насе-
ления;

— специализированное: просветительские про-
граммы, направленные на профессиональную 
группу населения, занятых в разных сферах 
публичного управления, секторах экономики.

О роли первого из указанных направлений указы-
вается: «…антикоррупционное просвещение не изме-
няет традиционных (общераспространенных) пред-
ставлений о коррупционной или некоррупционной 
природе социальных явлений»27, поэтому для изме-
нения таких суждений и для восприятия определен-
ных социальных действий как коррупционных необ-
ходимы высокий уровень профессиональных, в том 
числе юридических, знаний, получаемых по второму 
направлению АКП — специализированному, образо-
вательному.

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2017. С. 24).

21 Севальнев В.В. Законодательство в сфере противодействия 
коррупции: Россия и Китай (сравнительно-правовой ас-
пект) // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2017. № 3 (64). С. 95–100.

22 Плюгина И.В., Гаунова Ж.А. Локальное регулирование 
вопросов предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов в образовательных организациях // Журнал рос-
сийского права. 2019. № 11. С. 171–181.

23 «Очевидно, что приоритетным объектом антикоррупцион-
ного просвещения должны стать молодые люди, поскольку 
именно они в ближайшем будущем будут определять жизнь 
Российского государства» (Андрианов М.С. Роль социаль-
ных факторов в антикоррупционном просвещении граж-
дан // Вестник Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 2019. № 3. С. 108. С. 104–110).

24 Мацкевич И.М. Коррупция в Вооруженных Силах (кри-
минологический аспект) // Прокурорская и следствен-
ная практика. 2000. № 3–4. С. 159–165 ; Ломакина Л.А. 
Некоторые проблемы правового регулирования ответ-
ственности государственных гражданских служащих за 
утрату доверия // Журнал российского права. 2019. № 12. 
С. 168–173.

25 Илий С.К. Указ. соч. С. 47.
26 ТПП РФ против коррупции. URL: https://tpprf.ru/ru/

economsequrity/anticorruption/ ; Буянский С.Г. Корпора-
тивное управление, комплаенс и риск-менеджмент : учеб. 
пособие. М. : Русайнс, 2016. 344 с. 

27 Трофимов Е.В. Указ. соч. С. 138–142. 
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В отличие от антикоррупционного образования 
(специализированного просвещения), АКП не столь 
формализовано и в первую очередь направлено не 
на получение компетенций (знания, навыки и уме-
ния), а на формирование антикоррупционного миро-
воззрения. Общее просвещение имеет особо важное 
значение в сферах существования «бытовой» кор-
рупции28, тогда как специализированное направлено 
на ту сферу, в которой человек реализует свои про-
фессиональные компетенции (государственная (му-
ниципальная) служба, правоохранительная деятель-
ность, предпринимательство и т.п.).

В качестве лиц, осуществляющих АКП, может 
выступать широкий круг специалистов — журнали-
сты29, педагоги, члены общественных объединений 
и др., которые могут обладать информацией о кор-
рупции как явлении.

Однако такая работа требует от просветителя от-
дельной его подготовки30, специальной «професси-
ональной антикоррупционной компетентности, по-
скольку не подготовленные лица могут принести 
больше вреда, чем пользы»31.

При разработке программ (форм, методов и 
средств) АКП информацию следует ранжировать 
по кругу слушателей. В частности, для просвещения 
подростков следует акцентировать внимание на эти-
ческие нормы, раскрытие духовных ценностей, ко-
торые вне зависимости от общественных формаций 
всегда содержали незыблемые установки на понима-
ние добра и зла, справедливости и несправедливости, 
ответственности, совести. Недопустимо с этой ауди-
торией обсуждать такие вопросы, как место России 
в рейтинге TI, политическая коррупция, резонанс-
ные дела, оценивать негативные проявления в орга-
нах государственной власти, в том числе ОВД, ор-
ганах местного самоуправления. Задача просвеще-
ния школьников заключается в формировании у них 
четких духовно-нравственных установок, на приме-
рах религиозных ценностей, рекомендованных худо-
жественных произведений, высоконравственных по-
ступков героев истории и современности. 

На уровне юношества — студентов и учащихся 
следует развивать заложенный фундамент духовно-
нравственных ориентиров. Важным подходом к ин-
формированию проблем противодействия корруп-
ции следует считать ориентацию слушателей на то, 
что конкретно им, их родственникам и знакомым не-
обходимо делать в тех или иных случаях. При этом 
антикоррупционные запреты должны фигуриро-
вать в соответствующей информации и просвети-
тельских материалах исключительно с точки зрения 
необходимости избрания такого поведения, кото-

28 См.: Трунцевский Ю.В. Бытовая (повседневная) коррупция: 
понятие и социальное значение // Журнал российского 
права. 2018. № 1. С. 168.

29 Кабанов П.А., Матковский С.В., Плюснин Н.В., Трунцевский 
Ю.В. Вызов коррупции: противодействие коррупции журна-
листским сообществом. М. : Юрист, 2003. 128 с. 

30 Андрианов М.С. Роль социальных факторов в антикорруп-
ционном просвещении граждан. С. 108.

31 Кабанов П.А. Антикоррупционное просвещение как средство 
противодействия коррупции: понятие и содержание. С. 42.

рое соответствует этическим и правовым антикор-
рупционным стандартам. Следует также исключить 
какую-либо оценку проступков отдельных предста-
вителей государства, государственных институтов, 
в частности судов, полиции. Примеры должны со-
держать ситуации бытовых проявлений коррупции, 
в которые может попасть сам учащийся, при этом 
важно остановиться на вариативности развития си-
туации и выборе только правомерного поведения, 
не позволяющего развиться коррупционным прояв-
лениям.

В отношении взрослого (работающего) населе-
ния следует отражать информацию и проводить ее 
анализ, в первую очередь о существующих моделях 
противодействия коррупции: созерцания, наблю-
дения, контроля, профилактики, предупреждения, 
борьбы, репрессии. Характеристика государствен-
ной политики в сфере противодействия коррупции 
должна основываться не на отдельных ее результа-
тах, а на комплексе целей, задач, субъектов, мер. Сле-
дует избегать общих оценок деятельности государ-
ства, конкретных органов, организаций, должност-
ных лиц, в частности судов и правоохранительной 
системы. 

Важно при формировании подходов и осущест-
влении организации АКП достигнуть понимания в 
вопросах сегментации соответствующей информа-
ции. Цель любого просветительского мероприятия 
должна заключаться в формировании у слушателей 
убеждения в бескомпромиссности государственной 
политики противодействия коррупции, нулевой то-
лерантности к коррупции в любых без исключения 
сферах общественной жизни. Выводы по каждому 
мероприятию должны носить конструктивный ха-
рактер и отражать, что уже сделано в противодей-
ствии коррупции на соответствующих уровнях, ка-
кие есть для этого ресурсы, и представить слуша-
телям конкретные антикоррупционные модели 
поведения. Нельзя в ходе мероприятий ставить под 
сомнение саму идею победить коррупцию, следует 
акцентировать внимание слушателей на цели сниже-
ния уровня коррупционных проявлений за счет сни-
жения давления причин и условий, формирования 
антикоррупционных, этических установок в сфере го-
сударственного (муниципального) управления, биз-
неса, безличностного общения. 

Вопросы оценки коррупционных проявлений в 
деятельности конкретных органов власти, организа-
ций, их должностных лиц, в том числе ОВД, не долж-
ны входить в содержание просветительских меропри-
ятий и требуют своего рассмотрения на уровне спе-
циальных образовательных программ, в том числе 
ведомственных. 

Таким образом, анализ целей и принципов АКП 
позволяет отнести к характерными тенденциям со-
временной модели АКП сохранение его полиинсти-
туционального и внепрофессионального характера с 
тяготением к расширению профессионализации ан-
тикоррупционного просветительства, что делает воз-
можным в перспективе его трансформацию в специ-
альную профессионально-формализованную дея-
тельность.
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Цель. Постановка проблемы общетеоретического системного и комплексного исследования процессуаль-
ных норм и их особенностей имеет важное значение для создания оптимальных условий правового регулирова-
ния и достижения целей юридического процесса. Без изучения процессуальных норм в целом невозможно объ-
ективно оценить реальное состояние и эффективность функционирования механизма правового регулирования. 
Вместе с тем в юридической науке в ряде исследований особенности процессуальных норм не дифференциро-
ваны и, по сути, отождествляются с признаками материальных правовых норм без учета их специфики. Мето-
дология: общенаучные приемы и способы научного познания (анализ, синтез, дедукция, индукция, системно-
структурный, формально-логический подходы), а также частнонаучные методы — формально-юридический и 
интерпретационный. Выводы. Особенностями процессуальных норм являются: специфическое содержание 
(своеобразие предписаний, содержащихся в процессуальной норме, особенности ее адресата, принадлежность 
процессуальных норм к процессуальному праву); специфическая адресность процессуальных норм (ее целевая 
направленность); их организующее начало; нормативный процессуально-процедурный характер; структурные 
особенности; своеобразие (оригинальность) санкций и другие. Научная и практическая значимость. Статья на-
правлена на систематизацию и дальнейшую концептуализацию имеющихся в науке представлений о понятии и 
особенностях процессуальных норм и их специфической роли в правовом регулировании общественных отно-
шений, которые выразились в авторской интерпретации особенностей процессуальных норм, имеющих сущност-
ный характер.

Ключевые слова: правовые нормы, процессуальные нормы, специфика, особенности, юридический процесс, 
правовое регулирование.

Как известно, структура права включает в себя 
материальные и процессуальные правовые нор-
мы. Первые из них предназначены для регулиро-
вания общественных отношений, а вторые для обе-
спечения условий реализации норм материальных. 
Поэтому есть все основания говорить о важной роли 
процессуальных норм в создании оптимальных ус-
ловий для правового регулирования и достиже-
ния целей юридического процесса. По этому поводу 
Е.Г. Лукьянова справедливо замечает, что без анали-
за процессуальных норм, правоотношений и процес-
суального права в целом нельзя объективно опреде-
лить состояние механизма правового регулирова-
ния, поскольку в обществе, где человек, его права и 
свободы — высшая ценность, демократическое про-
цессуальное право выступает гарантом защиты прав 
и свобод и основным инструментом координации 
интересов в частной и публичной сфере1. 

При характеристике понятия процессуальных 
норм следует сказать, что в общеправовой нау-
ке им уделено значительное внимание. В качестве 
примера вначале назовем коллективную моногра-
фию «Процессуальные нормы и отношения в со-
ветском праве (в «непроцессуальных» отраслях)»2, 
в которой рассмотрена специфика процессуальных 
1 Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. М. : Норма, 

2003. С. 2.
2 Процессуальные нормы и отношения в советском праве 

(в «непроцессуальных» отраслях) / под ред. И.А. Галагана. 
Воронеж, 1985. 208 с.

норм не только в «классических» отраслях права, 
но и в так называемых непроцессуальных отраслях. 
Процессуальные нормы в монографии определены 
как государственно установленные (санкциониро-
ванные) общеобязательные правила поведения про-
цедурного свойства, которые направлены на регу-
лирование общественных отношений3. В целом раз-
деляя такую позицию, особенно в части их роли в 
правовом регулировании, вместе с тем зададимся 
вопросом: почему только «процедурного» характе-
ра, а где же «процессуальность» таковых?

Заметим, что аналогичную позицию занимает и 
Е.Г. Лукьянова, когда пишет следующее: «Итак, под 
процессуальной нормой будем понимать установ-
ленное государством общеобязательное правило по-
ведения процедурного характера, регулирующее об-
щественные отношения, складывающиеся в сфере 
юрисдикционной и иной охранительной деятельно-
сти уполномоченных субъектов»4. То есть, по ее мне-
нию, процессуальная норма — это правило проце-
дурного (именно) характера.

Далее обратимся к работе, непосредственно по-
священной процессуальным нормам российского 
права, в которой процессуальные нормы определя-
ются как установленные (санкционированные) го-
сударством правила поведения общеобязательного 
характера, которые направлены на регулирование 

3 Там же. С. 25.
4 Лукьянова Е.Г. Указ. соч. С. 178–179.
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общественных отношений, связанных с процедур-
но-процессуальными действиями в правотворче-
ской, правоприменительной и управленческой сфе-
ре и служащих обеспечению реализации отрасле-
вых материально-правовых предписаний5. В этом 
случае, заметим, речь пошла уже о процедурно-про-
цессуальных действиях (выделено нами. — Авт.). 
Кроме этого, выделены особенности процессуаль-
ных норм: их зависимость от материальных; субъ-
ективный характер, зависимость от воли законода-
теля; адресованность конкретным субъектам, наде-
ленным, как правило, властными полномочиями; 
«облегченный» характер процедуры изменения их 
содержания, не требующей коренных преобразова-
ний в общественных отношениях; менее строгие по 
своему характеру, по сравнению с материальными 
нормами, санкции за их нарушение6. Вместе с тем 
полагаем, что перечисленные особенности процес-
суальных норм несколько «размыты», и их трудно 
отделить от особенностей правовых норм вообще.

В свою очередь, в диссертации Л.В. Колобко-
вой, посвященной процессуальным нормам в рос-
сийском праве, дается определение процессуаль-
ных норм как исходящих от государства предписа-
ний, направленных на регулирование возникающих 
по поводу организации процесса реализации норм 
материального права отношений, регламентирую-
щих формы документов, сроки, виды принимаемых 
решений и т.д. в рамках осуществления юрисдик-
ционной и иной правоприменительной деятельно-
сти7. Здесь автор высказывает точку зрения, со-
гласно которой процессуальные нормы регулируют 
как юрисдикционную, так и иную правопримени-
тельную деятельность; отмечается их организую-
щая роль.

Сошлемся и на мнение Л.Н. Борисовой, кото-
рая пишет о процессуальных нормах как самостоя-
тельном виде норм, имеющих служебный характер, 
создающих условия для реализации материальных 
предписаний. Данным автором выделяется два вида 
отношений: в первом случае спор может быть уре-
гулирован участниками отношения самостоятель-
но, без участия юрисдикционных органов; в другом 
случае («негативном развитии правоотношения», 
как его называет Л.Н. Борисова) нормами для уре-
гулирования конфликта определяется порядок при-
менения специальными государственными органа-
ми властных полномочий8. В этом случае процессу-
альные нормы выступают самостоятельным видом 
правовых норм, и они определяют порядок приме-
нения соответствующих полномочий; т.е. полномо-
чий субъектов и участников юридического процес-
са, добавим мы.

Таким образом, приведенные (как и ряд других) 
точки зрения свидетельствуют о том, что процессу-
5 Бессонов А.А. Процессуальные номы российского права  

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 17.
6 Там же. С. 14.
7 Колобкова Л.В. Процессуальные нормы в российском пра-

ве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4–5.
8 Борисова Л.Н. Общая теория процессуальных норм : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 11.

альные нормы являются разновидностью норм пра-
вовых, и они обладают такими же признаками, но со 
своей спецификой. По этому поводу сошлемся на 
такое мнение Н.А. Чечиной: «Специфика процессу-
альных норм не лишает их конструктивных качеств 
норм права, не исключает их из группы социаль-
ных норм и не изменяет ни одного из обязательных 
свойств правовой нормы»9. Вместе с тем она воз-
ражает против расширительного толкования юри-
дического процесса и роли процессуальных норм 
права, считая, что такой подход «может послужить 
не на пользу и не для укрепления законности, а во 
вред, так как фактически приведет к растворению 
процессуальных норм в правилах процедуры, а со-
ответственно, понизит требования и к их содержа-
нию, и к их соблюдению, т.е. не будет способствовать 
укреплению законности»10. В рамках настоящей ста-
тьи оставим без комментариев вторую часть выска-
занного суждения.

Итак, правовые нормы — это своего рода база, ос-
нова для изучения и норм процессуальных, их осо-
бенностей (признаков); о последних речь пойдет 
дальше. 

Так, С.С. Алексеев видит специфическое на-
значение процессуальных норм в том, что они на-
правлены прежде всего на урегулирование обще-
ственных отношений, складывающихся при при-
нудительном осуществлении прав и обязанностей, 
установленных нормами материального права11. 
То есть процессуальные нормы направлены на пра-
вовое регулирование и имеют принудительный ха-
рактер, что является их особенностью.

Подробную характеристику признакам процес-
суальных норм дает Е.Ю. Алексеев, по мнению ко-
торого к таковым относятся: принадлежность к нор-
мам социальным; направленность на регулирование 
наиболее важных для общества и государства отно-
шений; высокая степень формализма и общеобяза-
тельности; двусторонний представительно-обяза-
тельный характер; обусловленность государствен-
ной волей и другие12. Подробно перечисленные 
признаки, конечно же, дают некоторое представ-
ление и об особенностях процессуальных норм. 
Однако, по нашему мнению, трудно понять специ-
фику именно процессуальных норм, она не подчер-
кивается автором.

Более конкретно о специфике процессуальных 
норм пишет К.Б. Донцова, определяя ее такими осо-
бенностями, как: 1) сфера распространения — пра-
воохранительная деятельность государства в лице 
9 Чечина Н.А. Нормы гражданского процессуального права 

и их применение : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1965. 
С. 4.

10 Чечина Н.А. Основные направления развития гражданского 
процессуального права // Проблемы защиты субъективных 
прав и советское гражданское судопроизводство. Ярославль, 
1978. С. 111.

11 Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы советского 
права. М., 1961.

12 Алексеев Е.Ю. К вопросу о процессуальных нормах и про-
цессуальных правовых отношениях в механизме правового 
регулирования // Вестник Евразийской академии админи-
стративных наук. 2016. № 2 (35). С. 27.
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судебных органов (как основного субъекта данной 
деятельности); 2) категоричность, обусловленная 
властно-публичным характером и императивным 
методом регулирования; 3) содержание процессу-
альных норм, состоящее в «установлении порядка 
и способа совершения действий участников право-
применительных отношений охранительного ха-
рактера, а также конечной формы их выражения»; 
4) структура и другие13. Со своей стороны доба-
вим, что направленность санкций процессуальных 
норм также отличается обеспечительным характе-
ром, поскольку они непосредственно влияют на со-
блюдение условий для успешного рассмотрения и 
разрешения юридических дел. А вот указание на су-
дебные органы в качестве основного субъекта право-
охранительной деятельности государства, думается, 
весьма спорно.

С учетом изложенного выскажем и собственную 
точку зрения, согласно которой особенностями про-
цессуальных норм являются следующие:

а) специфическое содержание. Как верно отме-
чается отдельными учеными, «нормы процес-
суального права отличаются от норм мате-
риального права по своему содержанию. Это 
отличие проявляется в своеобразии предпи-
саний, содержащихся в процессуальной нор-
ме, в особенностях ее адресата и в некоторых 
моментах структурного построения процессу-
альной нормы»14; 

б) специфическая адресность процессуальных 
норм (ее целевая направленность), исходя из 
уже названного специфического содержания 
и структуры; эти нормы адресованы прежде 
всего субъектам и участникам юридического 
процесса15. Заметим, что мы не являемся сто-
ронниками распространенного в общетеоре-

13 Донцова К.Б. Понятие процессуальных норм в общей теории 
права: к продолжению дискуссии // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2017. № 6 (119). 
С. 90.

14 Ляхова А.И. Особенности структуры процессуально-право-
вой нормы // Новое слово в науке: перспективы развития. 
2016. № 8. С. 291–293.

15 Подробнее см.: Беляева Г.С. К вопросу о сущности процессу-
ального правового режима // История государства и права. 
2013. № 13. С. 62–64 ; Тонков Е.Е., Туранин В.Ю. Независимая 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и их проектов: проблемы осуществления и возможности их 
преодоления // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Право. 2015. № 1 (20). С. 94–99.

тической науке мнения, согласно которому 
процессуальные нормы вторичны по отноше-
нию к нормам материальным. Почему — это 
уже тема для отдельного исследования;

в) организующее начало процессуальных норм, 
поскольку они предназначены для организации 
и упорядочения правоприменительной деятель-
ности, а также создания оптимальных условий 
для достижения целей юридического процесса;

г) процессуальные нормы имеют принудитель-
ный характер; это проявляется, к примеру, в 
применении в необходимых случаях мер про-
цессуальной ответственности;

д) процессуальные нормы носят нормативный 
процессуально-процедурный характер, содер-
жат в своей основе установленное процессу-
альным законом правило, определяющее по-
рядок деятельности субъектов юридического 
процесса (принадлежность к процессуально-
му праву);

е) общеобязательность процессуальных норм, 
которая заключается в невозможности их иг-
норирования субъектами, а также иными 
участниками юридического процесса и обе-
спечивается мерами государственного при-
нуждения;

ж) структурные особенности процессуальных 
норм. Хотя, как и структура материальных 
норм, они включают в себя гипотезу, диспози-
цию и санкцию, но для структуры процессуаль-
ных норм характерны определенные особенно-
сти, к примеру, при применении санкций;

з) процессуальные нормы отличаются своеобра-
зием (оригинальностью) своих санкций. Это, 
как правило, отдельные предписания, обеспе-
чивающие исполнение норм процессуально-
го права. Достаточно распространены восста-
новительные санкции — такие, как признание 
недопустимым доказательства, полученного с 
нарушением закона, отмена процессуального 
акта, оставление заявления (жалобы) без дви-
жения и т.д. 

Таковыми нам видятся особенности процессу-
альных правовых норм, которые подчеркивают их 
специфику и предназначение, а также роль в процес-
суально-правовом регулировании вообще и в регла-
ментации процессуальной деятельности субъектов 
и участников юридического процесса в частности. 
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Цель. Обосновать с использованием системно-структурного подхода необходимость последовательного фор-
мирования общегражданских антикоррупционных компетенций в процессе освоения основных образователь-
ных программ общего и профессионального образования. Методология: всеобщий метод диалектического матери-
ализма, а также ряд частно научных методов: формально-логический (индукции, дедукции, анализа, синтеза и др.), 
системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой и др. Выводы. В результате проведенного ис-
следования предложена авторская концепция систематизации общегражданских антикоррупционных компетен-
ций в зависимости от объема и глубины приобретаемых знаний, умений и навыков в сфере противодействия кор-
рупции. Авторы приходят к выводу, что для повышения правосознания и укрепления антикоррупционного ми-
ровоззрения граждан Российской Федерации требуется последовательное и постепенное формирование базовых, 
основных и профессиональных антикоррупционных компетенций в процессе освоения основных образователь-
ных программ дошкольного, начального, основного, среднего (общего и профессионального), высшего и допол-
нительного образования. Научная и практическая значимость. Представленная система общегражданских анти-
коррупционных компетенций, учитывающая цель соответствующего уровня образования, социальные и психо-
физиологические особенности обучающихся, может быть использована при выполнении задач, поставленных в 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы, а также в процессе дальнейшего изуче-
ния теоретико-прикладных вопросов формирования антикоррупционных компетенций в процессе образования.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционное образование, антикоррупци-
онные компетенции, дошкольное образование, начальное образование, основное образование, среднее образова-
ние, профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование.

Конвенция ООН против коррупции1 устанавлива-
ет, что каждое государство-участник содействует ак-
тивному участию представителей гражданского об-
щества и неправительственных организаций в преду-
преждении коррупции и борьбе с ней, а также для 
углубления понимания обществом факта существо-
вания, причин и опасного характера коррупции, соз-
даваемых ею угроз. К мерам, которые способствуют 
укреплению подобного участия, отнесены в том числе 
проведение мероприятий по информированию насе-
ления, способствующих созданию атмосферы нетер-
пимости в отношении коррупции, а также осущест-
вление программ публичного образования, включая 
учебные программы в школах и университетах (п. «c» 
ч. 1 ст. 13).

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 
2003 г. № 58/4 «Конвенция ООН против коррупции» // 
СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

Осознавая необходимость комплексного воздей-
ствия на социально-психологические факторы, де-
терминирующие существование и масштабное рас-
пространение коррупции в современном российском 
обществе, разработчики Национальной стратегии 
противодействия коррупции2 небезосновательно ука-
зали в числе основных направлений ее реализации 
расширение системы правового просвещения населе-
ния (подп. «ж» п. 8) и повышение качества профес-
сиональной подготовки специалистов в сфере орга-
низации противодействия и непосредственного про-
тиводействия коррупции (подп. «у» п. 8). Однако 
за прошедший с момента утверждения настоящей 
стратегии период основные усилия субъектов госу-
дарственной антикоррупционной политики по фор-
2 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О На-

циональной стратегии противодействия коррупции и На-
циональном плане противодействия коррупции на 2010–
2011 годы» // СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1875.
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мированию социальных компетенций в сфере про-
тиводействия коррупции были направлены на госу-
дарственных (муниципальных) служащих, а также 
лиц, замещающих государственные (муниципаль-
ные) должности. В свою очередь, граждане как потен-
циальный объект массового антикоррупционного об-
разования стали рассматриваться сравнительно не-
давно. 

О необходимости развертывания системы граж-
данского просвещения, включающей обучение анти-
коррупционному поведению, на высшем политиче-
ском уровне заявлялось еще 1998 г.3 Но только в На-
циональном плане противодействия коррупции на 
2018–2019 годы4 перед Правительством РФ была по-
ставлена задача — обеспечить включение в федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
(далее также — ФГОС) общего образования, средне-
го профессионального и высшего образования поло-
жений, предусматривающих формирование у обуча-
ющихся компетенций, которые позволят выработать 
нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
нию, а в профессиональной деятельности — содей-
ствовать пресечению такого поведения. Конкретные 
мероприятия, направленные на решение поставлен-
ной задачи применительно к уровню общего образо-
вания, включены в Программу по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся на 2019 год5, а при-
менительно к уровню среднего профессионального 
и высшего образования — в Комплексный план про-
светительских мероприятий, направленных на созда-
ние в обществе атмосферы нетерпимости к коррупци-
онным проявлениям, в том числе на повышение эф-
фективности антикоррупционного просвещения, на 
2019–2020 годы6. Анализ содержания упомянутых 
выше документов стратегического планирования по-
зволяет выделить ряд проблем, с которыми могут 
столкнуться органы исполнительной власти, а также 
организации, созданные для выполнения поставлен-
ных перед данными органами задач. 

Во-первых, ряд действующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего, 
среднего профессионального и высшего образования 
уже сейчас содержат в числе результатов освоения 
основной образовательной программы формирова-
ние различных антикоррупционных компетенций7. 

3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
17 февраля 1998 г. «Общими силами — к подъему России 
(о положении в стране и основных направлениях политики 
Российской Федерации) // Российская газета. 1998. 24 февраля.

4 Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2018–
2020 годы» // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.

5 Распоряжение Правительства РФ от 29 января 2019 г. 
№ 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупцион-
ному просвещению обучающихся на 2019 год» // СЗ РФ.  
2019. № 5. Ст. 440.

6 Распоряжение Правительства РФ от 21 декабря 2018 г. 
№ 2884-р «Об утверждении комплексного плана просвети-
тельских мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, 
в том числе на повышение эффективности антикоррупци-
онного просвещения, на 2019–2020 годы» // СЗ РФ. 2018. 
№ 53. Ч. 2. Ст. 8740.

7 См.: Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» // 
Интернет-портал «Федеральные государственные образова-
тельные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Минобр-
науки России от 5 февраля 2018 г. № 69 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) // 
Интернет-портал «Федеральные государственные образо-
вательные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Мин-
обрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения // 
Интернет-портал «Федеральные государственные образо-
вательные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Мин-
обрнауки России от 12 мая 2014 г. № 509 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность // Интернет-
портал «Федеральные государственные образовательные 
стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки 
России от 12 мая 2014 г. № 513 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 40.02.03 
Право и судебное администрирование // Интернет-портал 
«Федеральные государственные образовательные стандар-
ты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки России от 
1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) // Интернет-портал «Федеральные 
государственные образовательные стандарты». URL: https://
fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки России от 16 февраля 2017 г. 
№ 144 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по специ-
альности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
(уровень специалитета) // Интернет-портал «Федеральные 
государственные образовательные стандарты». URL: https://
fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2016 г. 
№ 1614 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по спе-
циальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности (уровень специалитета)» // Интернет-портал 
«Федеральные государственные образовательные стандар-
ты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки РФ от 
14 декабря 2010 г. № 1763 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-
ция (степень) «магистр») // Интернет-портал «Федеральные 
государственные образовательные стандарты». URL: https://
fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. 
№ 1424 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по спе-
циальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 
(уровень специалитета)» // Интернет-портал «Федеральные 
государственные образовательные стандарты». URL: https://
fgos.ru/ ; Приказ Минобрнауки России от 16 января 2017 г. 
№ 20 «Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образования по специаль-
ности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специ-
алитета)» // Интернет-портал «Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; 
Приказ Минобрнауки России от 28 октября 2016 г. № 1342 
«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета)» // 
Интернет-портал «Федеральные государственные образова-
тельные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; Приказ Минобр-
науки России от 19 декабря 2016 г. № 1611 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности 44.05.01 Педагогика 
и психология девиантного поведения (уровень специали-
тета)» // Интернет-портал «Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты». URL: https://fgos.ru/ ; 
Приказ Минобрнауки России от 23 сентября 2015 г. № 1044 
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В связи с этим не до конца ясно, каким образом дей-
ствующие положения ФГОС, предусматривающие 
формирование у обучающихся компетенций в сфере 
противодействия коррупции, будут соотнесены (ис-
ключены, актуализированы или иным образом систе-
матизированы) с предполагаемыми нововведениями.

Во-вторых, в качестве субъектов реализации 
запланированных мероприятий определены два орга-
на исполнительной власти: Министерство просвеще-
ния РФ (уровень общего и среднего профессиональ-
ного образования) и Министерство науки и высше-
го образования РФ (уровень высшего образования). 
Полагаем, что взаимодействие указанных ведомств по 
вопросам формирования системы антикоррупцион-
ных компетенций на различных уровнях образования 
и в условиях единого образовательного пространства 
потребует привлечения представителей экспертного 
сообщества и правоохранительных органов, а также 
дополнительной координации со стороны уполномо-
ченных структур. 

В-третьих, научное сообщество только приступа-
ет к разработке вопросов, затрагивающих проблемы 
формирования системы антикоррупционных компе-
тенций в процессе получения как общего, так и про-
фессионального образования. В настоящий момент 
основные исследования ориентированы на сферу 
высшего (преимущественно юридического) и допол-
нительного профессионального образования. Поэто-
му, учитывая контрольные сроки (для общего образо-
вания — IV квартал 2019 г.; для среднего профессио-
нального и высшего образования — II квартал 2020 г.), 
успешное выполнение поставленной задачи представ-
ляется затруднительным.

Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции»8 в качестве одной из основных мер по профилак-
тике коррупции определяет формирование в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению (п. 1 
ст. 6). Несмотря на обоснованную критику термина 
«нетерпимость»9, невозможно отрицать эффектив-
ность профилактических мер, направленных на повы-
шение антикоррупционной культуры граждан, фор-
мирование антикоррупционного мировоззрения и 
преодоление базовых коррупциогенных стереотипов. 
Полагаем, что в рассматриваемом аспекте массовое 
антикоррупционное образование российских граждан 
имеет высокий предупредительный потенциал.

Образование, как известно, представляет собой 
двуединый целенаправленный процесс обучения и 
воспитания. И хотя до недавнего времени задача ан-
тикоррупционного воспитания в рамках сложившей-
ся системы воспитательной работы в образователь-
ных учреждениях не ставилась, как верно отмеча-

«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.09 Государственный аудит (уровень ма-
гистратуры)» // Интернет-портал «Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты». URL: https://fgos.ru/

8 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52. 
Ч. 1. Ст. 6228.

9 См.: Кабанов П.А. Формирование нетерпимости к коррупци-
онному поведению как юридически не определенная право-
вая категория и ее содержание // Актуальные проблемы 
экономики и права. 2019. Т. 13. № 1. С. 1007–1026.

ет А.В. Павлинов, «российское общество не должно 
полагаться на стихийное течение процесса становле-
ния и развития личности, особенно молодежи, оно 
обязано руководить процессом ее воспитания в со-
ответствии со своими задачами»10. Представляется, 
что в условиях развития государственной политики 
в сфере противодействия коррупции требуется орга-
низация общегражданского антикоррупционного об-
разования, направленного на развитие в обществе 
устойчивого «антикоррупционного иммунитета» по-
средством последовательного формирования систе-
мы антикоррупционных компетенций в рамках обще-
го и профессионального образования. 

Следует поддержать позицию С.А. Воронцова, со-
гласно которой элементы антикоррупционной идео-
логии должны входить в различные образовательные 
программы учреждений дошкольного, школьного, 
среднего профессионального и высшего образова-
ния: «Форма изложения должна быть доступна соот-
ветствующему уровню развития различных катего-
рий обучаемых, естественно вписываться в процессы 
социализации. Весьма важно избежать формально-
го изложения норм законодательства, направленно-
го на противодействие коррупции, без формирования 
ценностных ориентаций индивидов и общества в це-
лом. Учитывая, что изменить сложившиеся жизнен-
ные установки взрослого населения весьма проблема-
тично, основное внимание следует сосредоточить на 
молодежи, с юных лет формируя в ее сознании систе-
му правовых и нравственных запретов и ограничений. 
Целью просвещения и воспитания является внут-
ренняя установка личности на исполнение норм анти-
коррупционного законодательства не под угрозой ка-
ких-либо репрессий, а в силу личного убеждения»11.

Система антикоррупционных компетенций, как 
видится, должна объединять результаты освоения об-
разовательных программ на разных уровнях общего 
и профессионального образования. В зависимости от 
объема и глубины антикоррупционных знаний, уме-
ний и навыков, формируемых в процессе образова-
ния, представляется возможным выделить:

• базовые антикоррупционные компетенции;
• основные антикоррупционные компетенции;
• профессиональные антикоррупционные ком-

петенции.
Начальным этапом формирования базовых ан-

тикоррупционных компетенций следует считать до-
школьное образование, которое в соответствии с ч. 1 
ст. 64 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»12 направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллекту-
альных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной дея-
тельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

10 См.: Павлинов А.В. Антикоррупционное воспитание подрас-
тающего поколения как основное средство профилактики 
коррупции // Журнал российского права. 2018. № 5. С. 162.

11 См.: Воронцов С.А. Противодействие коррупции: принужде-
ние или убеждение? // Философия права. 2019. № 1. С. 26.

12 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. 
№ 53. Ч. 1. Ст. 7598.



№ 4‘2020 3737

Дискуссионная антикриминальная трибуна

Отметим, что специфика дошкольного образова-
ния применительно к исследуемой проблеме обуслов-
лена тем, что результатами освоения образователь-
ных программ являются не компетенции, а целевые 
ориентиры, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возмож-
ных достижений ребенка на этапе завершения дан-
ного уровня образования. В ФГОС дошкольного об-
разования13 подчеркивается, что целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке, не являют-
ся основой объективной оценки соответствия уста-
новленным требованиям образовательной деятельно-
сти и подготовки детей, не могут служить основанием 
при решении управленческих задач, включая оценку 
как итогового, так и промежуточного уровня разви-
тия детей, и др. Но с учетом того, что ФГОС дошколь-
ного образования направлен в том числе на обеспече-
ние преемственности целей, задач и содержания об-
разования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (подп. 3 п. 1.6), объеди-
нение обучения и воспитания в целостный образова-
тельный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества (подп. 5 п. 1.6), формирование общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здо-
рового образа жизни, развития их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-
ских качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосы-
лок учебной деятельности (подп. 6 п. 1.6), полагаем, 
что в число результатов освоения образовательной 
программы дошкольного образования должна быть 
включена антикоррупционная составляющая.

Антикоррупционный целевой ориентир, выступа-
ющий в качестве требования к результатам освоения 
образовательной программы дошкольного образова-
ния, может быть представлен на этапе завершения до-
школьного образования. В итоге ребенок должен об-
ладать способностью не только следовать социальным 
нормам поведения и правилам в различных видах дея-
тельности, а также во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, но и воспринимать коррупционные 
проявления как негативные и запрещенные формы 
поведения (сообразно категориям «добро» и «зло»). 
На данном уровне образования формирование базовых 
антикоррупционных компетенций неразрывно связа-
но с воспитанием нравственных чувств у детей стар-
шего дошкольного возраста и может быть обеспечено 
в рамках социально-коммуникативного и познаватель-
ного развития путем использования специально раз-
работанных произведений малых фольклорных жан-
ров (преимущественно сказок), сюжетно-ролевых игр, 
конкурсов и воспитательных бесед.

Полагаем, что формирование базовых антикор-
рупционных компетенций должно быть продолжено 
в рамках начального общего образования, которое в со-
ответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об об-

13 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования» // Интернет-
портал «Федеральные государственные образовательные 
стандарты». URL: https://fgos.ru/

разовании в Российской Федерации» направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие его 
индивидуальных способностей, положительной мо-
тивации и умений в учебной деятельности (чтение, 
письмо, счет, основные навыки учебной деятельности, 
элементы теоретического мышления, простейшие на-
выки самоконтроля, культура поведения и речи, осно-
вы личной гигиены и здорового образа жизни). Соци-
ализация представителей подрастающего поколения 
с учетом нравственных ориентиров антикоррупци-
онной модели поведения в рамках начального обще-
го образования может быть реализована посредством 
изучения учебных предметов и курсов, затрагиваю-
щих вопросы формирования психологической куль-
туры и компетенций для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме, а также в рам-
ках организации внеурочных классных мероприятий 
с участием представителей правоохранительных ор-
ганов и институтов гражданского общества. 

ФГОС начального общего образования14 устанав-
ливает требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу (п. 9). Полага-
ем, что в целях формирования базовых антикорруп-
ционных компетенций личностные результаты осво-
ения образовательных программ начального общего 
образования должны отражать становление не только 
гуманистических и демократических, но и конкретно 
антикоррупционных ценностных ориентаций. Их со-
держание может быть представлено пониманием раз-
ницы между нравственным и коррупционным (без-
нравственным) поведением, а также осознанием его 
основных негативных последствий (сообразно кате-
гориям «справедливо» и «несправедливо»). Кроме 
того, для формирования базовых антикоррупцион-
ных компетенций должны быть использованы пред-
метные результаты освоения образовательных про-
грамм начального общего образования, полученные 
в рамках изучения таких предметов, как «Литера-
турное чтение», «Обществознание и естествознание» 
(«Окружающий мир»), «Основы религиозных куль-
тур и светской этики».

На взаимосвязи последнего из упомянутых учеб-
ных предметов с процессом формирования базовых 
антикоррупционных компетенций остановимся под-
робнее. В специальной литературе неоднократно под-
черкивается, что в основе подавляющего большин-
ства правонарушений, помимо экономических, со-
циальных, культурных и иных факторов, лежит 
влияние духовных «повреждений» правосознания со-
временного человека. Следует согласиться с мнением 
А.И. Овчинникова о том, что духовные причины пре-
ступности являются «мощным аргументом введения 
в школы элементов христианского аскетизма, право-
славного воспитания, классической русской культу-
ры, советской педагогической школы»15. 

14 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего 
образования» // Интернет-портал «Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты». URL: https://fgos.ru/

15 Овчинников А.И. Духовно-нравственная легитимация права: 
мировоззренческий контекст // Философия права. 2013. 
№ 1. С. 17.
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В мире нет ни одной традиционной религии, не 
осуждающей проявления коррупции в жизни чело-
века: «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны 
приготовлять крепкий напиток, которые за подарки 
оправдывают виновного и правых лишают законно-
го!» (Ис., 5: 22–23); «Ни воры, ни лихоимцы, ни пья-
ницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия 
не наследуют» (1 Кор. 6:10); «Не пожирайте незакон-
но между собой своего имущества и не подкупайте су-
дей, чтобы пожирать часть имущества людей, созна-
тельно совершая грех» (Коран, 2:188) и др. Форми-
рование в обществе антикоррупционной культуры 
возможно только с развитием иных видов культуры — 
религиозной, философской, политической, право-
вой, моральной, эстетической: «Благодаря их разви-
тию происходит создание морально-правового клима-
та в обществе, который гарантирует реальную свободу 
поведения личности в соединении с ответственно-
стью перед обществом, обеспечивает ее права, соци-
альную защищенность, уважение ее достоинства, то 
есть ставит человека в центр экономических, социаль-
ных, политических, культурных процессов»16. В дан-
ном аспекте уровень начального общего образования 
является важным этапом социализации, поскольку в 
рамках его происходит воспитание нравственности и 
становление внутренней установки личности посту-
пать согласно своей совести, в том числе сообразно 
антикоррупционным идеалам общества, членом кото-
рого является соответствующий индивид. 

Основные антикоррупционные компетенции 
подлежат формированию на уровне основного обще-
го образования, направленного в соответствии со ч. 2 
ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» на становление и формирование 
личности обучающегося (формирование нравствен-
ных убеждений, эстетического вкуса и здорового об-
раза жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, разви-
тие склонностей, интересов, способности к социаль-
ному самоопределению). Фундаментальность задач, 
поставленных перед основным общим образованием, 
а также обязательность его получения всеми гражда-
нами в силу положений ч. 4 ст. 43 Конституции РФ17 
обусловливают более высокий уровень антикорруп-
ционных знаний, умений и навыков, формируемых на 
данном уровне образования.

ФГОС основного общего образования18 также 
устанавливает требования к личностным, метапред-
метным и предметным результатам обучающихся, ос-

16 Овчинников А.И., Федоренко С.П. Формирование патрио-
тического правосознания сотрудников ОВД на основе тра-
диционных духовно-нравственных ценностей : учеб. пособие. 
Ростов н/Д. : Изд-во РЮИ МВД России, 2016. URL: https://
elibrary.ru/download/elibrary_25977823_95290658.pdf

17 Конституция Российской Федерации : принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

18 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования» // 
Интернет-портал «Федеральные государственные образо-
вательные стандарты». URL: https://fgos.ru/

воивших основную образовательную программу (п. 8). 
Полагаем, что в целях формирования основных ан-
тикоррупционных компетенций личностные резуль-
таты освоения образовательных программ основно-
го общего образования должны включать освоение 
как абстрактных социальных норм, правил поведе-
ния, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и социальные сообще-
ства, так и конкретных норм поведения в коррупци-
онной или коррупциогенной ситуации. Содержание 
личностных результатов на данном уровне образо-
вания может быть дополнено пониманием недопу-
стимости коррупционных форм поведения в рамках 
взаимоотношений с иными участниками обществен-
ных отношений (сообразно категориям «правомерно»
и «противоправно»). 

Основное общее образование предполагает приоб-
ретение обучающимся минимальных знаний, умений 
и навыков, необходимых для полноценной жизни в 
социуме и предполагающих возможность получения 
профессионального образования. Поэтому формиро-
вание основных антикоррупционных компетенций 
должно позволять ребенку знать основные формы 
коррупции, идентифицировать их в процессе жиз-
недеятельности, осознавать негативные последствия 
масштабного распространения коррупции в обще-
стве, выработать однозначно негативное отношение к 
коррупционному поведению. Полагаем, что предмет-
ные результаты освоения образовательных программ 
основного общего образования, отражающие знания, 
умения и навыки антикоррупционного поведения, 
могут быть получены в рамках изучения таких пред-
метов, как «Всеобщая история», «История России», 
«Литература» и «Обществознание».

В ретроспективе первая постановка проблемы 
предупреждения коррупции относится к третьему 
тысячелетию до н.э. и связана с именем шумерского 
царя города-государства Лагаша в древней Месопо-
тамии Уруинимгина19. Первые упоминания о мздо-
имстве в России относятся к XIII в.20 Полагаем, что 
изучение исторических аспектов возникновения, раз-
вития и распространения коррупции в рамках освое-
ния образовательных программ основного общего об-
разования будет иметь большой предупредительный 
потенциал, поскольку позволит обучающимся полу-
чить представление о наиболее древних и, как след-
ствие, типичных формах коррупционного поведения, 
узнать о видах наказаний за совершение коррупци-
онных деяний, применявшихся в России и в мире, а 
также оценить катастрофические последствия мас-
штабного распространения коррупции на примере от-
дельных государств. Как представляется, в процессе 
изучения исторических дисциплин необходимо сде-
лать акцент на том, что коррупция имеет социально-
правовую природу, свойственна обществу с момента 
его возникновения и по этой причине не может быть 
искоренена полностью. Однако исторический опыт 
свидетельствует о том, что при использовании надле-
жащих мер ее уровень может быть снижен до социаль-

19 См.: Нисневич Ю.А. Коррупция в исторической ретроспек-
тиве с уточнениями и дополнениями // Общественные науки 
и современность. 2015. № 3. С. 90.

20 См.: Там же. С. 92.
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но терпимого и не представляющего угрозы для безо-
пасности государства. 

Изучение литературных произведений, затрагива-
ющих феномен коррупции в жизни российского об-
щества, также имеет большое значение для формиро-
вания основных антикоррупционных компетенций. 
В рамках уроков литературы представляется возмож-
ным акцентировать внимание на том, что проблема 
коррупции является актуальной для каждого поколе-
ния. Размышления классиков о природе, масштабах, 
формах, видах, негативных последствиях и средствах 
предупреждения коррупции (зачастую представлен-
ные в сатирической форме) позволят укрепить мо-
рально-нравственные качества обучающихся, сфор-
мировать у них осуждающее отношение к любым 
коррупционных проявлениям посредством сострада-
ния к положительным персонажам, претерпевшим от 
действий нечистых на руку чиновников. Постанов-
ка «вечных» проблем может быть использована для 
рефлексии учеников на тему личного выбора в кор-
рупционной или коррупциогенной ситуации, а также 
для осознания ими существующих у каждого челове-
ка возможностей деятельного участия в предупреж-
дении коррупции. Примечательными в данном слу-
чае являются произведения Н.В. Гоголя, М.Е. Салты-
кова-Щедрина, И.А. Крылова, А.С. Грибоедова и др. 

Обществознание как предмет школьной програм-
мы, раскрывающий принципы жизни общества и за-
кладывающий фундамент правосознания обучаю-
щихся, играет ключевую роль в процессе формиро-
вания основных антикоррупционных компетенций 
на данном уровне образования. Полагаем, что в рам-
ках данного предмета изучение принципов и норм 
права, затрагивающих антикоррупционные стандар-
ты поведения, практики их применения, а также мер 
ответственности за совершение коррупционных де-
яний, должно быть направлено на преодоление ба-
зовых коррупциогенных стереотипов, под которыми 
мы понимаем «устойчивое бытовое представление о 
коррупции и мерах противодействия ей, в значитель-
ной степени способствующее совершению коррупци-
онных правонарушений представителями некоторой 
социальной группы»21. С учетом того, что рядовые 
граждане в подавляющем большинстве случае всту-
пают в коррупционные отношения в качестве субъ-
ектов активного подкупа22, принципиально важным 
представляется формирование у обучающихся зна-
ний, навыков и умений, позволяющих отличить пода-
рок (договор дарения в гражданско-правовом смыс-
ле) от любых форм незаконного вознаграждения 

21 Основы антикоррупционного просвещения в сфере образо-
вания : учеб. пособие / под ред. И.А. Дамм, Н.В. Щедрина. 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2016. С. 74.

22 В соответствии со ст. 2 Конвенции об уголовной ответствен-
ности за коррупцию под субъектом активного подкупа сле-
дует понимать ту сторону «коррупционной сделки», которая 
преднамеренно обещает, предлагает или предоставляет 
(прямо или косвенно) должностному лицу (для самого этого 
лица или любого иного лица) неправомерное преимущество 
с тем, чтобы оно совершило действия или воздержалось от 
их совершения при осуществлении своих функций. См.: 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию : 
заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г. // СЗ РФ. 2009. 
№ 20. Ст. 2394.

должностных лиц (взятка или коммерческий подкуп в 
уголовно-правовом смысле). Многовековые традиции 
дарения и благодарения служащих всех рангов, сло-
жившиеся в российском обществе, в значительной сте-
пени детерминируют массовое распространение фак-
тов бытовой коррупции в первую очередь в таких сфе-
рах государственного управления, как образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение и др. Как 
видится, разъяснение ученикам элементарных пра-
вил поведения, соблюдение которых позволит преду-
предить вступление в коррупционные отношения, яв-
ляется первостепенной задачей антикоррупционного 
воспитания на уровне основного общего образования.

Формирование основных антикоррупционных 
компетенций может быть продолжено на уровне сред-
него общего образования, которое в соответствии с ч. 3 
ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» направлено на дальнейшее ста-
новление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способ-
ностей обучающегося, формирование навыков са-
мостоятельной учебной деятельности на основе ин-
дивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подго-
товку обучающегося к жизни в обществе, самостоя-
тельному жизненному выбору, продолжению обра-
зования и началу профессиональной деятельности. 
В рамках ФГОС среднего общего образования ан-
тикоррупционный компонент уже сейчас представ-
лен в содержании личностных (сформированность 
ценностно-смысловых установок, отражающих ан-
тикоррупционное мировоззрение) и предметных 
(сформированность основ правового мышления и 
антикоррупционных стандартов поведения) резуль-
татов освоения основной образовательной програм-
мы. Вместе с тем, по нашему мнению, указанные тре-
бования подлежат выполнению на уровне основно-
го общего образования, в то время как ученики 10-х и
11-х классов в процессе изучения предмета «Право» 
(базовый уровень) должны укрепить свое антикор-
рупционное мировоззрение, приобрести готовность 
содействовать предупреждению коррупции в повсе-
дневной жизни, а также получить общее представле-
ние о системе антикоррупционных обязанностей, за-
претов и ограничений, установленных действующим 
законодательством, в целях подготовки к последую-
щему профессиональному образованию. Кроме того, 
с учетом среднего возраста учеников (16–17 лет) ак-
туальным является формирование у них системных 
знаний о мерах уголовной ответственности за совер-
шение преступлений коррупционной направленности 
(ст. 291 «Дача взятки», ст. 291.1 «Посредничество во 
взяточничестве», ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» 
Уголовного кодекса РФ и др.).

Поскольку профессиональные антикоррупци-
онные компетенции необходимы для успешной тру-
довой деятельности, их формирование требуется в 
процессе освоения образовательных программ как 
среднего профессионального, так и высшего образова-
ния. Вместе с тем в зависимости от уровня профес-
сионального образования и направления подготов-
ки (специальности), содержание профессиональных 
антикоррупционных компетенций будет отличаться. 
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В рамках горизонтальной классификации представ-
ляется возможным выделить:

• общие профессиональные антикоррупционные 
компетенции;

• специальные профессиональные антикорруп-
ционные компетенции;

• дополнительные профессиональные антикор-
рупционные компетенции.

Общие профессиональные антикоррупционные 
компетенции должны быть сформированы у специа-
листа, успешно завершившего обучение по образова-
тельным программам любого профессионального об-
разования. 

Специальные профессиональные антикоррупци-
онные компетенции должны быть сформированы у 
специалиста, профессия которого характеризует-
ся высокими коррупционными рисками или в про-
фессиональном стандарте которого установлены спе-
циальные должностные (служебные) обязанности по 
предупреждению коррупции. 

Дополнительные профессиональные антикорруп-
ционные компетенции являются факультативными и 
могут быть сформированы в результате освоения до-
полнительных профессиональных программ (про-
грамм повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки). 

Подводя итог, отметим, что в настоящей работе с 
позиции системно-структурного подхода представ-
лен авторский взгляд на проблему последовательно-

го, основанного на постепенном приращении знаний, 
умений и навыков формирования общегражданских 
антикоррупционных компетенций в процессе обще-
го и профессионального образования. Антикорруп-
ционное обучение и воспитание, начинаемое в дет-
ских садах и продолжаемое в школах, ссузах и вузах, 
позволит не только заложить основу гражданско-
го правосознания и антикоррупционного миро-
воззрения у представителей подрастающего поко-
ления, но также выполнит социально-интегратив-
ную функцию, т.е. акцентирует внимание молодежи 
на том, что антикоррупционные стандарты поведе-
ния представляют ценность для российского обще-
ства, а их неукоснительное соблюдение является важ-
ным компонентом устойчивого развития нашей
страны. 

Вместе с тем для внедрения предложенной систе-
мы общегражданских антикоррупционных компе-
тенций в сферу общего и профессионального образо-
вания потребуется внести предметные изменения в 
федеральные государственные образовательные стан-
дарты, обеспечить подготовку квалифицированных 
педагогических кадров, а также разработать надлежа-
щее методическое сопровождение учебного процесса. 
Полагаем, что для решения этих непростых задач не-
обходимо проведение отдельного междисциплинар-
ного исследования с участием специалистов в сфере 
философии, истории, социологии, педагогики, психо-
логии, юриспруденции и др.
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Целью исследования является раскрытие и анализ проблем, связанных с противодействием незаконному 
обороту наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (далее — СРВ). В статье рассматриваются пути 
оптимизации работы сотрудников правоохранительных органов СРВ, позволяющие повысить эффективность 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков в настоящий период времени. Методология: современные методы 
теории познания — исторический, сравнительно-правовой, логико-юридический, системно-структурный и др. 
Научная и практическая значимость. Проведенное исследование может быть полезно ученым, студентам, аспи-
рантам и адъюнктам, а также всем тем, кто интересуется проблемами противодействия наркопреступности в СРВ.
Выводы. В результате проведенного нами исследования раскрыты следующие проблемы: возникновение новых 
видов наркотических средств и недостаточное количество специальных кадров (экспертов) для производства су-
дебных экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, высокая латентность незаконного обо-
рота наркотиков в СРВ, обеспокоенность в населении и обществе из-за состояния наркомании в стране, формаль-
ность международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также предлагаемые нами 
мер для устранения проблем в данной сфере. 

Ключевые слова: наркотик, наркотическое средство, незаконный оборот наркотиков, наркопреступность, 
противодействие преступлениям, вьетнамское уголовное законодательство.

В настоящее время среди негативных социаль-
ных явлений особое место занимает злоупотребление 
наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и другими токсичными вещества-
ми. Незаконный оборот наркотиков стал одной из 
самых острых общественных проблем. Немедицин-
ское употребление наркотических веществ достигло 
масштабов, представляющих опасную угрозу здоро-
вью населения, политической, экономической и со-
циальной стабильности, безопасности многих госу-
дарств. Согласно оценкам Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти (ЮНОДК ООН), ежегодный доход от наркотор-
говли в мире составляет 500 млрд долл., что наносит 
серьезный ущерб валовому внутреннему продукту от 
0,07 до 1,7%1. Во Всемирном докладе, посвященном 
распространению наркотиков (2019 г.), отмечается, 
что во всем мире существует 35 млн человек, которые 
страдают от заболеваний, связанных с употреблением 
наркотиков, наиболее вредными из которых являют-
ся опиоиды2.
1 Hoàng Anh. Những thách thức trong cuộc chiến chống ma 

túy. URL: https://baomoi.com (дата обращения: 25.06.2017) 
[Hoang Anh. Challenges in the fight against].

2 Всемирный доклад о наркотиках 2019. URL: https://www.
unodc.org (дата обращения: 19.12.2019) [2019 World Drug 
Report].

Согласно статистическим данным Министерства 
общественной безопасности СРВ (далее — МОБ), за 
последние годы официальная статика преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, тако-
ва: в 2013 г. раскрыты 21 тыс. 188 данных преступле-
ний, задержаны 32 тыс. 332 уголовных лиц; в 2014 г. 
раскрыты 19 тыс. 195 данных преступлений, задер-
жаны 28 тыс. 880 уголовных лиц; в 2015 г. раскрыты 
17 тыс. 821 данных преступлений, задержаны 
27 тыс. 675 уголовных лиц; в 2016 г. раскрыты 19 тыс. 
333 данных преступлений, задержаны 31 тыс. 001 уго-
ловных лиц; в 2017 г. раскрыты 22 тыс. 346 данных 
преступлений, задержаны 34 тыс. 494 уголовных лиц; 
в 2018 г. раскрыты 24 тыс. 500 преступлений, задер-
жаны 38 тыс. наркопреступников. В 2018 г. (по срав-
нению с 2017 г.) увеличилось количество уголовных 
дел и задержанных лиц на 10%, количество изъято-
го героина — на 200%, синтетических наркотиков — 
на 125%3. Рост преступлений данной категории со-
провождается увеличением количества преступлений, 

3 Отчеты Департамента полиции по расследованию преступле-
ний, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Bảo Ngọc — Phương 
Sơn. 38.000 người bị bắt trong năm 2018 do liên quan ma túy. 
URL: https://vnexpress.net (дата обращения: 30.01.2019) 
[Reports Department of the Police for the Investigation of Drug 
Crimes IOB SRV; Bao Ngoc — Phuong Son. 38,000 people were 
arrested in 2018 for drug-related issues].
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связанных с изготовлением, сбытом и хранением нар-
котиков (торговля оружием, людьми, «отмывание» 
денег и др.). 

Следует отметить, что в результате научно-тех-
нического прогресса, общедоступности информации 
возникли новые виды наркотических средств, которые 
предпочитают современные молодые люди. Это такие 
наркотические вещества, как листья «Хат» («Рай»), 
гриб «Иллюзия», наркотик 5ФР-МДМБ-ПИКА, 
«Американская трава» и др. Их изготовление сопро-
вождается появлением новых преступных методов 
для извлечения и синтеза прекурсоров из лекарств от 
кашля и гриппа, из ветеринарных препаратов, содер-
жащих наркотические средства и прекурсоры. Так, 
популярны лекарства Ame-Flu, Decolgen, Denausal, 
Dolirhume, Dotoux, Glotadol, Glotifed, Partamol, Tiffy-
Fu. По оценкам ЮНОДК, 1 кг прекурсора «Псевдо-
эфедрина» в сочетании с некоторыми химическими 
растворителями может синтезировать 0,6 кг син-
тетических наркотиков. Как правило, 1 кг «Псевдо-
эфедрина», импортируемого в СРВ, стоит около 
100 долларов, но при успешной перевозке в Австралию 
1 кг Псевдоэфедрина стоит 50 тыс. долларов4.

Среди основных мест торговли и сбыта в СРВ та-
кого рода наркотиков являются Ханой (Фармацевти-
ческий центр Хапулико) и южные провинции Вьетна-
ма (Хошимин, Донг Най, Лонг Ан, химический рынок 
Ким Биен).

К сожалению, из-за недостаточного количества 
специальных кадров (около 150 экспертов в СРВ) на 
данный момент нельзя говорить об успешной рабо-
те органов следствия, занимающихся расследованием 
преступлений, связанных с наркотиками. Каждый год 
криминальные технические силы МОБ СРВ прово-
дят в среднем около 21 тыс. судебных экспертиз, а это 
всего 25% от общего объема необходимых экспертиз5.

Проведенное нами анкетирование (150 опросов) 
оперативных сотрудников и следователей органов 
следствия СРВ показало, что преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков, становятся 
более изощренными, у преступников не наблюдает-
ся готовности содействовать следствию (98,7% опро-
шенных). Чтобы достигнуть преступных целей, пре-
ступные организации (группы) широко используют 
комплекс преступных средств и уловок (научно-тех-
нические средства, оружие, деньги, круг знакомств и 
связей в криминальной среде и др.), следовательно, 
они обладают реальной возможностью скрыть спосо-
бы подготовки и совершения преступлений, осущест-
влять активное и эффективное противодействие их 
расследованию и раскрытию. Их действия отличают-
ся организованностью, высокой секретностью, про-
фессионализмом6.

4 An Như. Kẽ hở từ khâu quản lý tiền chất ma túy. URL: http://
www.nhandan.com.vn (дата обращения: 23.06.2017) [An Nhu. 
Leakage from drug precursor management].

5 Bảo Linh. Những vướng mắc trong công tác giám định ma túy và 
một số giải pháp. URL: http://tapchicanhsat.vn (дата обраще-
ния: 27.07.2018) [Bao Linh. Problems in drug inspection and 
a number of solutions].

6 Криминальное противодействие уголовному судопроиз-
водству как основание применения оперативно-розыскного 
обеспечения расследования преступлений. URL: https://
alldetectives.ru (дата обращения: 07.01.2019) [Criminal 

Как известно, латентные поставщики наркотиков, 
для которых территория СРВ является рынком сбы-
та, находятся в Мьянме, Лаосе, Китае, Таиланде и дру-
гих странах, правовые системы которых существенно 
отличаются от правовой системы СРВ. Поэтому выяв-
ление латентных поставщиков из этих стран, расследо-
вание их преступлений представляется затруднитель-
ным. В настоящее время в СРВ выявляется от 5 до 10% 
преступлений данной категории, латентная преступ-
ность составляет около 90–95%. На границе СРВ обна-
руживается и изымается около 18% наркотиков, неза-
конно ввезенных в страну7.

По мнению Нгуен Туиет Май, «в конспекте совре-
менного состояния преступности в СРВ незаконный 
оборот наркотиков оценивается как совокупность 
преступлений, имеющих самый высокий скрытый 
(латентный) уровень». 

В настоящее время производство дешевых син-
тетических наркотиков из Китая было перенесено 
в районы Золотого треугольника. Вдоль границы с 
Вьетнамом в соседних странах существует большое 
количество небольших заводов по производству син-
тетических наркотиков. Раньше 1 кг синтетических 
наркотиков в этой области стоил от 600 до 700 млн 
вьетнамских донгов, а сейчас всего 120 млн вьетнам-
ских донгов, что делает употребление запрещенных 
наркотических веществ доступным различным сло-
ям населения8.

Отметим, что увеличение оборота наркотиков свя-
зано с активным использованием для их транспорти-
ровки морского и воздушного пути. Этому способству-
ет большая водная граница (длина береговой линии 
СРВ — 3260 км), наличие трех крупных международ-
ных аэропортов (Нойбай, Дананг и Таншоннят). 

Например: 17 ноября 2013 г. Таможенные силы Тай-
ваня обнаружили в самолете Международного аэро-
порта Таншоннят 230 кг героина, расфасованного в 
600 брикетов9.

Согласно Всемирному докладу о наркотиках 
(2018 г.), с 2016 по 2017 г. мировое производство опиу-
ма выросло на 65% и составило 10 тыс. 500 тонн. Это 
самая высокая отметка из когда-либо зарегистриро-
ванных ЮНОДК ООН с момента начала мониторинга 
мирового производства опиума в начале ХХI в. Замет-
ный рост культивации опийного мака в Афганистане 
привел к тому, что количество опиоидной продукции, 
произведенной в Афганистане за прошлый год, соста-
вило 9 тыс. тонн.

opposition to criminal proceedings as the basis for the use of 
operational investigative support for the investigation of crimes].

7 Нгуен Туиет Май. Латентная наркопреступность — параметр 
должен быть определен // Журнал юридической науки. 2006. 
№ 7. С. 20–21 [Nguyen Tuyet Mai. Latent drug crime — the 
parameter must be determined]. 

8 Ngọc Bảo. Công xưởng ma túy đá chuyển vào khu tam giác vàng. 
URL: https://news.zing.vn (дата обращения: 26.01.2018) [Ngoc 
Bao. Stone drug factory moved into the golden triangle area]. 

9 Отчеты Департамента полиции по расследованию преступле-
ний, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Trung Kiên. Hé lộ 
nguyên nhân 600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. 
URL: https://dantri.com.vn (дата обращения: 28.11.2013) 
[Reports Department of the Police for the Investigation of Drug 
Crimes IOB SRV; Trung Kien. Revealed the cause of 600 heroin 
cakes passing through Tan Son Nhat border gate].
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За период с 2000 по 2015 г. количество смертей, 
связанных с употреблением наркотиков, увеличилось 
на 60% по всему миру. В 2000 г. эту группу составля-
ли люди старше 50 лет — 27%. В 2015 г. количество 
смертей в этой возрастной группе возросло до 39%. 
Приблизительно три четверти смертей в возрастной 
группе 50+ являются следствием приема опиоидов10. 

Согласно докладу Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ)11, в настоящее время около 
50 млн наркоманов (и это только зарегистрированная 
цифра). Во всем мире около 230 млн человек, злоупо-
требляющих наркотиками, из которых 6 млн являют-
ся наркоманами, употребляющими кокаин, 5 млн — 
опий, 30 млн — марихуану, 9 млн — другие психотроп-
ные вещества12.

В СРВ наркомания вызывает глубокую обеспоко-
енность правительства и населении. По данным МОБ 
СРВ, на сентябрь 2019 г. в стране выявлено около 
230 тыс. наркоманов. В большинстве случаев нарко-
потребителями являются лица моложе 35 лет. Приме-
чательно, что 8% наркоманов — это подростки и сту-
денты13. 

В настоящее время в СРВ проблемы, связанные с 
употреблением и распространением наркотиков, обо-
стрились по ряду причин: 

• быстрое возникновение и развитие новых син-
тетических наркотических веществ;

• доступность наркотических средств (реклама в 
Интернете);

• большое количество невыявленных (латент-
ных) наркоманов14. 

• недостаточный контроль на государственной 
границе с Китаем, Лаосом и Камбоджей15, явля-
ющихся основными поставщиками наркотиков 
в СРВ16.

В уголовном деле «218LP» (20 марта 2019 г.) от-
мечается, что Департамент полиции по расследова-
нию преступлений, связанных с наркотиками, МОБ 

10 Всемирный доклад о наркотиках 2018: опиоидный кризис, 
растущий уровень употребления рецептурных препаратов, 
рекордные уровни производства кокаина и героина. URL: 
https://www.unodc.org (дата обращения: 21.03.2019) [World 
Drug Report 2018: Opioid Crisis, Increasing Prescription Drug 
Use, Record Cocaine and Heroin Production].

11 Thực trạng ma túy của Việt Nam và giải pháp phòng ngừa: URL: 
http://baodatviet.vn (дата обращения: 22.04.2018) [Current 
situation of Vietnam’s drugs and preventive measures]. 

12 Tình hình ma túy trên thế giới và Việt Nam. URL:  http://
tuvancainghien.gov.vn (дата обращения: 16.05.2016) [The 
situation of drugs in the world and in Vietnam]. 

13 Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. URL: https://
thanhnien.vn (дата обращения: 22.04.2018) [Drug users are 
getting younger].

14 Сильченко Е.В., Голубенко А.Е. Коррупция и наркобизнес: 
понятие и взаимосвязь явлений // Общество и право. 2008. 
№ 2 (20). С. 147 [Silchenko E.V., Golubenko A.E. Corruption 
and the drug business: the concept and the relationship of 
phenomena]. 

15 Нгуен Туиет Май. Некоторые примечательные характери-
стики личности наркопреступника во Вьетнаме // Жур-
нал юридической науки. № 11. 2006. С. 33 [Nguyen Tuyet 
Mai. Some notable personality traits of a drug criminal in 
Vietnam]. 

16 Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 
trong tình hình mới. URL: http://tapchiqptd.vn (дата обращения: 
08.01.2019) [Some issues on improving the capacity of national 
border management and protection in the new situation].

СРВ, пограничная служба МО СРВ, ГТУ СРВ, Провин-
циальная полиция Дак Нонг, Тай Нинь, Бин Зыонг, по-
лиция Хошимина, сотрудничавшие с Департаментом 
по борьбе с наркотиками (Министерство безопасно-
сти Лаоса), задержали 20 подозреваемых (в том чис-
ле 16 китайских граждан и 4 вьетнамских граждани-
на), перевозящих 300 кг синтетических наркотиков из 
Лаоса через международный пункт пропуска «Бо Y» 
(провинция Кон Тум, СРВ) в город Хошимин. В то же 
время полиция смогла обнаружить 5 мест незаконно-
го хранения наркотиков в городе Хошимин и 2 места в 
провинции Дак Нонг17.

Однако стоит отметить, что в некоторых случаях 
юридические различия, имеющиеся в правовых до-
кументах СРВ и международных организаций, зани-
мающихся борьбой с наркопреступностью, затрудня-
ют раскрытие и расследование преступлений данной 
категории18. 

Например, в уголовном деле «№ 006N» о контра-
банде героина общим весом 12 тонн через Лаос и СРВ 
в Китай суд назначил наказание в виде смертной каз-
ни 30 подсудным, 13 подсудимым — срок в виде пожиз-
ненного лишения свободы19. После вынесения пригово-
ра первой инстанции три международные организа-
ции по правам человека, в том числе Международная 
организация по снижению вреда при ООН, Между-
народная амнистия и Всемирная коалиция против 
смертной казни, обратились в ООН с просьбой замо-
розить финансовую помощь СРВ, направленную на 
профилактику наркомании20. Как видим, существу-
ет необходимость учитывать не только националь-
ные интересы, но и «международное мнение о проти-
водействии преступлениям, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков»21.

С 1997 г. СРВ ратифицировала три международ-
ные конвенции ООН о контроле над наркотиками 
(Конвенции 1961, 1971 и 1988 гг.), сосредоточив вни-
мание на следующих сферах: противодействие и пре-
дотвращение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, правоохранительная деятель-
ность и международное сотрудничество. 

17 Архив Департамента полиции по расследованию преступ-
лений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Đánh sập 
đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 300kg ma túy đá. URL: 
https://tuoitre.vn (дата обращения: 20.03.2019) [Archive of 
the Department of Police for the Investigation of Drug Crimes 
of the IOB SRV; Collapse transnational drug lines, collecting 
300kg of ice drugs].

18 Овчинский В.С. Комментарий к Федеральному закону 
«Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением 
решений Конституционного Суда Российской Федерации и 
обзоров практики Европейского Суда по правам человека / 
отв. ред. В.С. Овчинский ; вступ. ст. В.Д. Зорькина. 3-е изд., 
доп. и перераб. М. : Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 7 [Ovchinsky 
V.S. Commentary on the Federal Law “On the operational-
search activity”. With the appendix of the decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation and reviews of 
the practice of the European Court of Human]. 

19 Bình Minh. Vụ án 12 tấn heroin: Tử hình 30 bị cáo. URL: http://
baochinhphu.vn (дата обращения: 08.01.2019) [Binh Minh. 
Case of 12 tons of heroin: Death penalty of 30 defendants].

20 UN urged to freeze anti-drug aid to Vietnam over death penalty. 
URL: http://news.trust.org (дата обращения: 08.01.2019).

21 Алексей Куприянов. Страх над городом. URL: https://lenta.ru 
(дата обращения: 12.12.2016) [Alexey Kupriyanov. Fear over 
the city].
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Однако на данный момент сотрудничество СРВ с 
другими странами по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков имеет ряд проблем22: 

• несмотря на то что существующее Бюро при-
граничной связи способствует повышению эф-
фективности обмена информацией и коорди-
нации ареста преступников, связанных с нар-
котиками, его работа ограничена только теми 
областями, которые находятся в процессе осу-
ществления проекта. Специальные силы по 
контролю над наркотиками в Лаосе и Кам-
бодже в приграничных регионах по-прежнему 
очень невелики, слабо функционируют, не име-
ют должного финансирования;

• механизм сотрудничества между странами на 
море, а также в воздушных и морских портах 
СРВ не отработан; 

• правовая система стран различна, что затрудня-
ет более тесное сотрудничество, влияет на его 
эффективность; 

• существуют трудности с финансированием, 
языковые ограничения, отсутствуют необходи-
мые специалисты.

На наш взгляд, в целях повышения эффективно-
сти и преодоления ограничений взаимодействия по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, 
необходимо реализовать следующие меры:

• укрепить взаимодействие и сотрудничество 
правоохранительных органов СРВ (прежде 
всего Департамента полиции по расследова-
нию преступлений, связанных с наркотиками 
МОБ СРВ, пограничной службы, береговой охра-
ны МО СРВ и таможни СРВ) в области борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков;

• обеспечить современную материально-техни-
ческую базу для уполномоченных органов по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

22 Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống 
ma túy. URL: http://tapchicanhsat.vn (дата обращения: 
16.09.2016) [Improve the effectiveness of international 
cooperation on drug prevention and fight].

• развивать международное и межрегиональное 
сотрудничество по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков, а также принимать активное 
участие в реализации региональных и между-
народных антинаркотических программ;

• продолжить совершенствование нормативно-
правовой базы по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков в СРВ.

Итак, международное сотрудничество в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков является важной 
составной частью международного сотрудничества 
по борьбе с преступностью в целом. Необходимость 
его развития и укрепления обусловлена тем, что «этот 
вид преступной деятельности создает опасную угрозу 
не только для одного государства, но и для мирового 
сообщества в целом»23.

На основе анализа актуальных проблем, связан-
ных с противодействием незаконному обороту нар-
котиков в СРВ, мы предлагаем принять следующие 
меры:

• ужесточить уголовное наказание за преступле-
ния, связанные с наркотиками, увеличить ко-
личество преступлений, предусматривающих 
смертную казнь;

• повысить эффективность пограничного и тамо-
женного контроля;

• блокировать сайты, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков в сети «Интернет», рас-
следовать их деятельность;

• расширить международное сотрудничество по 
противодействию наркопреступности.

Вышеуказанные меры позволят правоохранитель-
ным и государственным органам СРВ обеспечить эф-
фективное противодействие преступлениям, связан-
ным с незаконным оборотом наркотиков.

23 Федулов А.B. Международное сотрудничество в сфере 
контроля над оборотом наркотиков: политические аспекты : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 23 [Fedulov A.B. 
International cooperation in the field of drug control: political 
aspects : author. dis ... cand. legal sciences].
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On Forced Legal Online Education
Tsaregradskaya Yulia K., Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration Procedure (Odintsovo 

Branch) of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of 
the Russian Federation (MGIMO University), LL.D., Associate Professor, ukmsal@mail.ru

Purpose. In the current epidemiological situation, there is an urgent transition to distance learning. The article 
analyzes different approaches of educational organizations to the implementation of online education. Methodology: 
the dialectical method of scientific knowledge. The research used such General scientific methods and techniques as 
scientific abstraction, system, logical, analysis and synthesis. Conclusions. 1. The Russian education system was not 
fully ready to implement online education. 2. Online education has a positive content associated with the interest of 
students in learning new forms of communication and learning. Scientific and practical significance. This research 
allows us to consider the prospects for introducing various forms of online education into the traditional education 
system.

Keywords: legal education, online education, educational platforms, information platforms, distance education, 
higher education.

The Subject of Medical Law as an Independent Complex Branch of National Law
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of Cooperation, Economics, and Law, PhD (Law), Associate Professor, olga-madygina@yandex.ru
Purpose. One of the debatable problems of modern jurisprudence is the “isolation” of new branches of law. Due 

to the fact that in recent decades in addition to a special subject and a special method of legal regulation, additional 
criteria are taken into account, it became necessary to study these criteria, in particular, the relationship between the 
most significant rights of citizens enshrined in the Constitution of the Russian Federation and emerging branches of 
law. Conduct an analysis on the example of medical law, clarify and re-formulate the subject of this branch of law. 
Methodology: abstraction, analysis, deduction, synthesis, formal legal method. Conclusions. Firstly, it is proposed to 
use the constitutional competence of the individual as an additional criterion for “highlighting” new branches of law. 
For medical law, he is secured by Article 41 of the Constitution of the Russian Federation the right to protect health 
and receive medical care. Based on this criterion, the subject of the branch of medical law is determined. Secondly, the 
subject of medical law is not only relations in the field of protecting the health of citizens, but also relations closely 
related to them, for example, relations on the organization of the healthcare system, on licensing the activities of 
medical organizations, on monitoring and supervision in the field of healthcare, etc. Medical law should be defined as 
a system of norms governing the totality of public relations in the field of organization, implementation and control of 
medical activities aimed at the implementation of the constitutional rights of citizens in the field of health protection, 
by combining imperative and dispositive methods of legal regulation. Scientific and practical significance. 
An additional criterion is proposed for identifying independent branches of law — the constitutional powers of the 
individual. The practical significance lies in the justification of the need to train specialists who are ready to represent 
the interests of citizens as recipients of medical services and organizations working in the field of organization and 
provision of medical services.

Keywords: medical law, health protection, object, method, medical care, medical organization, insurance medicine.
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Purpose. Identify law students’ value orientations in relation to the individualization of educational training 
and reveal contradictions that arose at the diagnostic stage. Methodology: survey, questionnaire, comparison, and 
analysis. Conclusions. As a result of the survey, law students’ value orientations in relation to the individualization 
of educational training were identified, as well as the contradictions that arose at the diagnostic stage that required 
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resolution were justified; the significance of this type of training is formulated; the advantages and disadvantages are 
defined. Scientific and practical significance. Based on the research, some recommendations were formulated that 
can be useful when introducing individualization of training in the educational process.

Keywords: individualization of training, individual development trajectory, law students’ educational needs, 
competencies of law students, educational process.

Perspective Areas of the Implementation of the State Regulation of Innovative Activities in the System of 
Higher Education

Karasik Lyudmila V., Lecturer of the Department of Law and Organization of Social Security of the Voronezh 
Economic and Law Institute, karasik.mila@bk.ru

Purpose. Taking into account the implementation of the state policy of the Russian state, aimed at digitalizing the 
implementation of state functions and introducing innovations in all spheres of public relations, to develop the main 
promising directions for the implementation of state management of innovation in higher education. Methodology: 
the dialectical method of cognition, which assumes comprehensiveness, objectivity of research, special methods 
(historical, comparative legal, system-analytical, formal-logical, etc.) that allow to identify patterns of formation and 
development of the chosen topic. Conclusions. It seems that administrative work at the university, aimed at testing 
advanced software products and creating a digital space, will significantly increase the competitiveness of future 
professional personnel graduated from universities, which can “raise” innovative sectors of the Russian economy. 
Scientific and practical significance. The article proposes the main directions of development of innovations in the 
field of higher education, which include qualitative support for the interaction of the scientific sector in the university 
involved in the development of innovation, the introduction of the results of innovation in the educational process 
in order to improve its quality and ensure a high level of research activity in the university , as well as training on the 
basis of innovation of the relevant personnel required in production.

Keywords: innovation, innovations in education, innovation, innovation centers, public administration, legal act, 
higher education system.
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of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Professor of a 
Department of the Management Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, the Yugra State 
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Purpose. To justify the need for the special professional anti-corruption competence of subjects of anti-corruption 
education. The research methodology includes theoretical research methods (analysis, synthesis, generalization, 
abstraction, deduction, induction) and empirical methods (observation, measurement) securing the cognition of a 
research subject. The scientific relevance of the research lies in the development of theoretical approaches to the 
professionalization of anti-corruption education, differentiation of anti-corruption knowledge; the practical relevance 
lies in the wording of practical recommendations for the achievement of the purpose of an educational campaign. 
Conclusions. There are two main areas of anti-corruption education: general and special; it is acknowledged that 
there exist immeasurable purposes of anti-corruption education as a comprehensive process, at the same time it is 
stated that a qualitative evaluation of such educational measures is needed; anti-corruption educational activities are 
planned and carried out based on a system of general principles, among which the author singles out high technology 
and creativity of educational methods, target orientation (differentiated approach), flexibility and variability, expert 
evaluation and others; the educational work requires special professional anti-corruption competence of the educator; 
in the development of anti-corruption educational programs, information should be ranked by the range of listeners: 
schoolchildren, students, laborers, corruption combating specialists; it is claimed that issues of the evaluation of 
corrupt practices in activities of specific government authorities, organizations, their officials, including internal 
affairs agencies should not be included in the content of educational campaigns and need to be reviewed within special 
educational programs, including departmental ones; the tendency of the modern model of anti-corruption education 
towards broadening of the professionalization of anti-corruption education is defined, which makes it possible to 
transform it into a separate professionally formalized activity in the future.

Keywords: education, consciousness, culture, population, citizen, corruption, anti-corruption knowledge, 
information.
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Purpose. Addressing the issue of a system-wide and comprehensive study of procedural rules and their 

characteristics is important in order to create optimal conditions for legal regulation and achieve the objectives of the 
legal process. Without a review of procedural rules in general, it is impossible to objectively assess the real state and 
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effectiveness of the legal regulatory mechanism. However, in legal science, in a number of studies, the peculiarities 
of procedural rules are not differentiated and, in fact, are identified with the characteristics of substantive legal rules 
without taking into account their specificity. Methodology: popular scientific techniques and methods of scientific 
knowledge (analysis, synthesis, derivation, induction, system-structural, formal-logical approaches), as well as private 
scientific methods - formal-legal and interpretative. Conclusions. The characteristics of procedural rules are: specific 
content (specificity of the requirements contained in the procedural norm, peculiarities of its addressee, affiliation of 
procedural rules with procedural law); Specific targeting of procedural rules (targeting); their organizing beginning; 
standard procedural and procedural character; structural features; specificity (originality) of sanctions and others. 
Scientific and practical significance. The article is aimed at systematizing and further conceptualizing the ideas 
available in science about the concept and peculiarities of procedural rules and their specific role in the legal regulation 
of social relations, which were expressed in the author’s interpretation of the peculiarities of procedural rules of an 
essential nature.

Keywords: legal rules, procedural rules, specifics, peculiarities, legal process, legal regulation.

On the System of Anti-Corruption Competencies in General and Professional Education
Damm Irina A., Director of the Center for Corruption Combating and Legal Examinations, Head of the 

Department of Delictology and Criminology of the Siberian Federal University, PhD (Law), Associate Professor, 
idamm@sfu-kras.ru

Akunchenko Evgeniy A., Senior Research Scientist of the Center for Corruption Combating and Legal 
Examinations, Associate Professor of the Department of Delictology and Criminology of the Siberian Federal 
University, PhD (Law), eakunchenko@sfu-kras.ru

Purpose. Substantiate the need of a consistent, based on a gradual increase in knowledge and skills of formation 
of general civil anti-corruption competencies in the process of mastering of basic education programs of general 
and vocational education using a system-structural approach. Methodology: the universal method of dialectical 
materialism, as well as a number of private scientific methods: formal-logical (induction, deduction, analysis, synthesis, 
etc.), system-structural, historical-legal, comparative-legal, etc. Conclusions. As a result of the conducted research 
the author’s conception of the systematization of civil anti-corruption competences is proposed, depending on volume 
and depth of acquired knowledge, skills in the field of anti-corruption. Authors conclude that in order to increase legal 
awareness and strengthen of anti-corruption worldview of citizens of the Russian Federation, requires a consistent and 
gradual formation in the process of mastering the basic educational programs of preschool, primary, basic, secondary 
(general and professional), higher and additional education of elementary, basic and professional anti-corruption 
competencies. Scientific and practical significance. The system of general civil anti-corruption competences 
presented as a result of the work, taking into account social and psychophysiological characteristics of students, as well 
as the purpose of the appropriate level of education, can be used to fulfill the tasks set in the framework of the National 
anti-corruption plan for 2018–2020 as well as in the further study of theoretical and -applied issues of formation of 
anti-corruption competencies in the education process.

Keywords: corruption, anti-corruption, anti-corruption education, anti-corruption competencies, pre-school 
education, basic education, primary education, secondary education, professional education, higher education, 
additional education.

Relevant Issues Related to Combating the Illegal Circulation of Drugs in the Socialist Republic of Vietnam
Chu Van Hung, Postgraduate Student of the Department of Forensic Examinations of the Institute of Rights and 

Management of the Tula State University, chuvanhung051092@gmail.com; 
Phan Duc Loi, Employee of the Faculty of Criminal Police of the People’s Police University of the Socialist 

Republic of Vietnam, phanducloi18031991@gmail.com.
Purpose. The aim of the study is to disclose and analyze problems associated with combating drug trafficking in 

the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter — SRV). The aim of the study is to render the characteristics of the 
formation and development of anti-drug legislation in general in Vietnam, as well as the formation and arming of law 
enforcement officials of SRV with the knowledge and skills on criminal regulations “on crimes relating to drugs”, 
which allow developing and adjusting their work in the fight against drug crimes. Methodology: modern methods of 
the theory of knowledge, including historical, comparative legal, logical-legal, system-structural, analysis, synthesis, 
induction, deduction, etc. Scientific and practical significance. The carried-out research may be useful for scientists, 
students, postgraduate students and junior scientific assistants, practitioners and anyone interested in the issues 
of combating drug crime in SRV. Conclusions. As a result of our research, the following problems were revealed: 
emergence of new types of narcotic drugs and insufficient number of special personnel (experts) for the production of 
forensic examinations in cases related to drug trafficking, high latency of drug trafficking in the SRV, concern in the 
population and society due to the state of drug addiction in the country, formality of international cooperation in the 
fight against drug trafficking, as well as our proposed measures to eliminate problems in this area.

Keywords: drug, narcotic drug, drug trafficking, drug crime, counteraction to crimes, Vietnamese criminal 
legislation.



«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»4848

Требования к авторам журнала 
«Юридическое образование и наука» 

по оформлению научных статей
Аннотация — от 1300 до 2000 знаков.
Обязательные разделы аннотации: 
1. Цель.
2. Методология. 
3. Выводы. 
4. Научная и практическая значимость.
5. Ключевые слова.
Ключевые слова: 10–12 слов и словосочетаний (словосочетания — не более двух слов).
Автор переводит название статьи и аннотацию на английский язык самостоятельно. Редакция оставляет 
за собой право попросить автора улучшить представленный перевод.
На английский язык автор также переводит свои фамилию, имя и должность.

Статья
Полностью ФИО автора, указать должность, ученую степень и звание, электронную почту — обяза-
тельно.
Не менее 10 страниц через 1,5 интервала (без учета аннотации), не более 20 страниц. 
27 000 – 37 000 знаков с аннотацией, не более 20 страниц.
Не менее 3 ссылок, не более 9, исходя из текста статьи в 10 страниц (Если статья больше 10 страниц, 
количество ссылок может быть увеличено.) 
Ссылки и список литературы — в конце. Только монографии, научные статьи. В ссылках и списке ли-
тературы не указывать учебники и газетные публикации.
Важно: оформление постраничных сносок — см. ниже. 
Ссылки и список литературы даются на русском и английском языках. Переводятся автором самосто-
ятельно.

Законы, ГОСТы, инструкции, учебники, газетные публикации — только в постраничные сноски.

ВАЖНО. Если статья является продолжением другой статьи автора по той же проблематике, автор обя-
зан указать об этом в самом начале работы с приведением выходным данных об уже опубликованных ста-
тьях, в том числе в каких журналах и сборниках они выходили, а также насколько представленная статья 
является оригинальной по сравнению с предыдущими статьями.
НАПРИМЕР. Статья посвящена проблеме, которую автор изучает на протяжении ряда лет и по этой про-
блеме автором опубликованы статьи, которые вышли в следующих журналах.

Библиография 
В библиографический список включается только использованная литература в узком смысле этого сло-
ва (книги, статьи и т.п.). Нормативные акты или их проекты, а также договоры, судебные решения, сте-
нограммы и иные подобные материалы в библиографический список не включаются. Редакция оставля-
ет за собой право удаления этих материалов из списка литературы.

Рецензирование
Все статьи подлежат обязательному рецензированию. Устранение замечаний рецензента является лич-
ной ответственностью автора. Автор может обратиться к главному редактору с обоснованными довода-
ми о несогласии с отрицательным мнением рецензента.
Вторая отрицательная рецензия автоматически ведет к выводу о невозможности публикации статьи в 
журнале.

С пожеланиями творческих успехов и поиска научной истины,

почетный научный редактор журнала «Юридическое образование и наука»
Игорь Михайлович Мацкевич


